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ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ, 
 

УДК 159.923.2: 331.56 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

НЕНОРМАТИВНОГО КРИЗИСА ЗАНЯТОСТИ 

М.В. Белоусов, Е.Ю. Пряжникова 

Финансовый университет при правительстве РФ, г. Москва 

Рассматривается ненормативный кризис занятости (безработица), что 

является актуальным вопросом в системе профессионального развития 

личности. Также рассматриваются сами стратегии развития людей в 

профессиональной сфере: с разными психологическими портретами, 

образованием, средой проживания и многими другими факторами. 

Результаты исследования свидетельствуют о различиях в моделях 

поведения, психоэмоциональном состоянии и динамике эмоциональных 

переживаний, структуре ценностных ориентаций испытуемых. 

Ключевые слова: нормативные кризисы развития, ненормативные 

кризисы развития, нормативный кризис занятости, ненормативный 

кризис занятости, профессиональное развитие личности, кризис 

занятости, профессиональное самоопределение, психологическое 

состояние безработного, виды профессиональной помощи безработным.  

 

В данной статье мы раскроем понятие психологического развития 

личности в условиях ненормативного кризиса занятости, а также 

рассмотрим результаты оригинальных исследований на данную тему.  

Тема кризиса занятости особо актуальна сейчас на фоне 

экономического, политического и профессионального кризиса в стране. 

Профессиональное самоопределение является одной из главных 

составляющих психического развития личности. Для целенаправленного 

психологического развития личности крайне важно осуществление 

какой-либо деятельности, направленной на создание продукта, 

имеющего социальную значимость.  

Факторов, влияющих на становление человека в 

профессиональной среде, становится все больше и больше. 

Соответственно, вопрос условий, влияющих на формирование 

профессиональных сотрудников, звучит гораздо чаще, и ни одна 

востребованная и достойно существующая профессия не может 

похвастаться неизменчивостью, косностью и инертностью. Профессии 

постоянно меняются с помощью людей, работающих в них, где зачастую 

играет роль именно личностный смысл. Выбор профессиональной сферы 

в данном случае является достаточно сложным личностно-

мотивационным решением в ситуации крайней неопределенности [4, с. 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. Выпуск 2(47). С. 6-18 
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9–13]. Профессиональное самоопределение – это не просто выбор 

вариантов профессиональной деятельности, а в первую очередь 

индивидуальный творческий процесс развития личности человека. 

Следует обратить внимание на основополагающие критерии 

профессионального самоопределения: избирательное отношение 

личности к выбору профессиональной среды; принятие решения о 

выборе профессии с учетом собственных индивидуально-личностных 

качеств, а также тех требований, которые существуют в данной 

профессиональной среде, и того места, которое данная профессия 

занимает исходя из социальных и экономических факторов; рефлексию 

и самоутверждение в выбранной профессии в течение всей жизни; 

создание необходимого набора событий и мероприятий, таких как 

получение необходимого образования, переезд и смена места жительства 

и многое другое; осознание того, что своевременное и успешное 

профессиональное самоопределение является проявлением высокого 

уровня социальной зрелости и самоактуализации. 

Этапы самоопределения в профессии зависят не только от 

личностного развития того или иного человека, но и от внешней и 

внутренней социально-экономической ситуации региона или страны 

проживания. При этом отношение личности к тем или иным профессиям 

зачастую эмоционально окрашено, человек рассматривает профессии 

через призму социально-экономических условий, статус, уважительное 

отношение коллег и близких. При этом результат собственного 

профессионального становления напрямую зависит от активности 

личности. Понимание уровня собственного профессионализма является 

основополагающим знанием, включающим в себя предыдущие 

перечисленные характеристики. Здесь выделяются важные критерии 

этого понятия: мотивация к развитию себя как профессионального 

сотрудника; фокусировка самостоятельного внутреннего контроля за 

своей профессиональной активностью; понимание общего количества 

критериев профессионального сотрудника; способность и стремление к 

собственному профессиональному саморазвитию средствами той формы 

занятости, где трудоустроен человек, к постоянной компенсации 

необходимых профессиональных знаний и навыков [10, с. 40–41]. 

Особое значение в изучении профессионального развития 

личности в период ненормативного кризиса занятости следует отнести к 

когнитивному направлению различных теорий профессионального 

развития человека. В основе данных теорий лежит утверждение, что 

профессиональное развитие личности в период ненормативного кризиса 

занятости характеризуется постоянно меняющимися условиями в 

деятельностной среде и – как следствие – повышенной неуверенностью 

в себе человека в подобной ситуации. Профессиональное развитие 

достигает крайней степени важности, как только человек ставит перед 
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собой цели для планирования своего будущего, а также особое значение 

приобретают так называемые мета-знания для нахождения и определения 

подходящих для себя вариантов из огромного количества 

профессиональных возможностей и альтернатив. Для грамотного 

управления собственным профессиональным развитием необходимы 

четкие представления об окружающем пространстве и о том месте, 

которое способен занять конкретный человек. Профессиональное 

самоопределение и дальнейшее карьерное развитие будут в данных 

теориях рассматриваться как глубинные когнитивные действия, 

осуществляемые человеком в тот или иной период времени [6]. К ним 

можно отнести создание ожидания, планирование и принятие решения. 

Основными теориями, пришедшими из западных информационных и 

литературных источников, являются теории социального научения 

Бандура и Д. Роттер [2], а также теория личностных конструктов Дж. 

Келли [9]. По сути, ненормативный кризис занятости – это системная 

составляющая рыночного устройства любой экономики (его можно 

охарактеризовать как «рынок рабочей силы при ограниченном спросе и 

переизбытке предложения» [8]. Психологическое состояние 

безработного указывает на обострение процессов, происходящих на 

сознательном и бессознательном уровнях, отражающих механизмы 

регуляции поведения человека в ненормативном кризисе занятости. 

Итак, давайте более детально рассмотрим понятия нормативного 

и ненормативного кризиса развития и их различия между собой, а также 

на основе оригинальных исследований разберемся, что же такое 

нормативный и ненормативный кризис занятости и психологическое 

развитие личности на его фоне.  

Большая часть отечественных психологов, таких как 

В.Ф. Василюк, Р.А. Ахмеров, К.А. Абульханова-Славская и др., а также 

и зарубежных, таких как Э. Эриксон, Д. Холлис, С. Гроф и др., изучая 

развитие личности, считают, что думать о кризисе развития можно 

только при условии, если он будет является некой предпосылкой и своего 

рода основой неких личностных изменений. К ним безусловно можно 

отнести изменения, к примеру в «образе Я», а также изменения 

непосредственно в социальной идентичности и даже в самой структуре 

самоидентификации, перестройке личностных смыслов, решении 

внутриличностных противоречий, ориентации ценностных и – как 

следствие – формирование новейших способов поведения [1, с. 3–18; 3, 

с. 3–12; 7, с. 483–492] Конечно, при всем этом непосредственно сам 

характер изменений в полной мере может быть как положительным, то 

есть конструктивным, так и противоположным ему – негативным. В 

связи с этим все авторы согласны с мыслью об особенности и важности 

кризисов как некого феномена, который определяет дальнейшее развитие 

личности.  
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Основной классификацией кризисов развития личности можно 

считать их разделение на нормативные и ненормативные. 

Нормативные кризисы развития определяются логикой развития 

характера, то есть представляют собой результат закономерных 

биологических и, конечно, социальных факторов или даже исторических 

особенностей, свойственных всей возрастной категории.  

Э. Эриксон был первым, кто впервые употребил понятие 

«нормативный кризис» в своей психосоциальной эпигенетической 

теории развития. Он акцентировал внимание на том, что «нормативные 

кризисы развития отличаются от навязанных, травматических или 

невротических тем, что каждый процесс роста приносит новую энергию, 

а общество в соответствии с преобладающим в нем представлением о 

фазах жизни предлагает для ее использования новые и специфические 

возможности» [12, с. 162–163]. Таким образом, Э. Эриксон отделяет 

нормативные кризисы от других, концентрируясь на связи с их 

развитием, а если говорить точнее – с их процессом физиологического 

роста и созревания, которые сочетаются с некоторыми нормативными 

идеями общества о возрастных этапах. Благодаря кризисам и следующим 

за ними выборам происходит непосредственное развитие идентичности 

личности индивида, и его выбор накладывает отпечаток на дальнейший 

успех и неудачи в жизни человека. Понятие кризиса используется 

Э. Эриксоном в качестве представлений о развитии, и все для того, чтобы 

«выделить не угрозу катастрофы, а момент изменения, критический 

период повышенной уязвимости и возросших потенций…» [12, с. 96]. 

Ненормативные кризисы развития принято считать результатом 

случайных, непредвиденных или сверхнормативных событий. Данный 

тип кризиса определяется самим пониманием того, что воспринимается 

под «естественным», то есть нормативным развитием, которое в любой 

момент, внезапно, может быть разрушено некой жизненной ситуацией, 

незакономерно превышающей привычный адаптивный потенциал индивида. 

К ненормативным кризисам большая часть авторов относит 

критические ситуации, за которыми, как правило, возникает сам кризис. 

К таким кризисным ситуациям можно отнести, к примеру, смерть 

близких и разводы, тяжелое и/или неизлечимое заболевание, отделение 

от родителей и семьи (особенно в юношеском возрасте, когда «птенец 

покидает гнездо»), изменение внешности, смена социальной обстановки, 

статуса, переезд и т. д. Разумеется, в этих случаях просто необходима 

перестройка личности и ее системы отношений, которые требуются в 

измененной внешней среде. Конечно, помимо всего этого изменения 

также касаются Я-концепции и ценностно-смысловой сферы. Разница 

между нормативным и ненормативным кризисом такова, что при 

нормативном кризисе ведущей является личность, она как бы «ведет» за 

собой окружающую среду, а при ненормативном кризисе ведущей 
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является окружающая среда, которая «ведет» за собой личность. Иными 

словами, либо индивид ведет, либо индивид ведомый, и во многом это 

зависит от личности и силы духа индивидуума. Классификация и 

взаимосвязь видов психологического кризиса представлены на схеме 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Классификация и взаимосвязь видов психологического кризиса. 

 

Кризисное состояние вполне может появиться в абсолютно любой 

период жизни человека и бывает не только личностным, но и 

профессиональным. И тут главное не сама кризисная ситуация, а то, что 

человек замечает, что у него возникла, на его взгляд, нерешаемая 

проблема и у него не хватает личных сил (то есть душевных сил и 

способностей) для разрешения неожиданно поставленных трудных 

задач. К примеру, с трудом дается принятие важных решений, нет 

желания и/или необходимости отказать себе в чем-то очень важном или 

нужном, а также, что немаловажно, появляется неверие, как бы потеря 

надежды на собственные силы и способности и т. п. Разумеется, если это 

состояние усилится, то оно вполне сможет спровоцировать кризис эго-

идентичности, то есть очередной ненормативный кризис. Однако бывает 

так, что кризис начинается как ненормативный, а в процессе как бы 

подтягивает к себе способы разрешения появившихся трудностей, 

которые характерные для нормативного кризиса, и тем самым как бы 

трансформируется в нормативный. В этом случае все зависит от 

индивидуума, его силы духа и способностей.  

Среди нормативных и ненормативных кризисов, есть 

нормативные и ненормативные профессиональные кризисы. В какой-то 

степени кризисы профессионального определения принято считать 

уникальными типами развития, вызванными профессиональным 
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становлением личности. В связи с этим Э.Э. Сыманюк выдвинула 

определение: «под кризисами профессионального становления личности 

мы будем понимать непродолжительные по времени периоды кардинальной 

перестройки профессионального сознания, сопровождающиеся изменением 

вектора профессионального развития» [11, с. 26]. 

Разумеется, наравне с кризисами развития профессионально-

обусловленные кризисы разделяются на нормативные и ненормативные.  

Профессионально-обусловленные нормативные кризисы 

сопровождаются переходами стадий профессионального развития и 

имеют логическую составляющую процесса профессионального 

становления личности. Э.Ф. Зеер предложил классификацию, в которой 

выделяет следующие кризисы: учебно-профессиональной ориентации; 

ревизии и коррекции профессионального выбора; профессиональных 

экспектаций; профессионального роста; профессиональной карьеры; 

нереализованных возможностей (социально-профессиональной 

самоактуализации); ухода из профессиональной жизни; социально-

психологической адекватности (после ухода на пенсию) [5, с. 136]. 

Профессионально-обусловленные ненормативные кризисы – это 

такие кризисные ситуации, которые не имеют логической основы 

профессионального становления и пагубно воздействуют на 

профессиональное развитие и деятельность индивида, возникнув 

вследствие случайных, неожиданных и незапланированных 

сверхнормативных событий. Данный вид кризисов не имеет логического 

характера хронологии по времени и, как правило, возникает в результате 

благоприятных или же неблагоприятных обстоятельств. При этом 

сценарий кризиса, жизненные ситуации, время возникновения и 

участники абсолютно случайны. К данным видам ситуаций можно 

отнести потерю трудоспособности, полную, частичную или временную 

(сюда входят болезни, травмы, инвалидности, в том числе временные и 

бессрочные), лишение свободы (арест, заключение под стражу, 

домашний арест, подписка о невыезде и т. д.), судебный запрет на 

ведение профессиональной деятельности, смена места регистрации и 

фактического места жительства (к примеру, миграция и/или эмиграция), 

потеря собственного бизнеса (банкротство, закрытие по судебному 

приказу и т. п.), полное и противоположное профессии изменение 

личностных условий жизни с невозможностью в дальнейшем работать 

непосредственно по своей профессии, а также сокращение, увольнение и 

т. д. У всех этих кризисных ситуаций есть одна общая доминанта – это 

потеря работы и – как правило – источника существования. Типологию 

профессиональных кризисов в условиях негарантированной занятости 

можно увидеть в схеме ниже (рис. 2). Э.Э. Сыманюк на основе понимания 

вышеизложенного выделяет два вида профессионально-обусловленных 

ненормативных кризисов: 1) кризисы, вызванные незапланированными 
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(случайными) событиями, которые, в свою очередь, деформируют 

траекторию профессионального развития; 2) кризисы самоактуализации 

(сверхнормативные кризисы профессионального становления), 

созданные сверхнормативной активностью личности, когда человек 

перерастает имеющиеся возможности развития в рамках данной 

профессиональной деятельности. 

 
Рис. 2. Типология профессиональных кризисов в условиях негарантированной 

занятости. 
 

Переживание человеком внутриличностного кризиса в ситуации 

безработицы и направленность профессиональной деятельности 

являются двумя основными аспектами профессионального развития 

личности в ситуации ненормативного кризиса занятости. 

Психологическое состояние безработного указывает на обострение 

процессов, происходящих на сознательном и бессознательном уровнях, 

отражающих механизмов регуляции поведения человека в 

ненормативном кризисе занятости. 

Психосоматические заболевания появлялись не только у лиц, 

находящихся в периоде ненормативного кризиса занятости, а также у их 

родственников. При этом длительное отсутствие профессиональной 

занятости ведет к злоупотреблению алкоголем, приему различного рода 

наркотических и психостимулирующих препаратов, не исключены 

суицидальные тенденции, разводы, какие-либо проявления асоциального 

существования. Нарушения функционального состояния безработных 

выражается в аналогичной депрессионной и тревожной симптоматике: 

отсутствие сна и аппетита, ранние подъемы, бессонница, обсессии, 

выражающиеся в постоянных повторяющихся негативных мыслях, 

например, «Что будет дальше?», «Как же я теперь?», «Мир рухнул» и т. д. 

Особое внимание следует уделить этапам протекания тревожно-
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депрессивной симптоматики, которая тесно связана с 

продолжительностью безработицы. 

1-й этап: до 90 дней с момента потери работы, большая 

вероятность высокой активности, граничащей с гипоманическими 

проявлениями, активный поиск нового места работы. Следующие 90 

дней, так называемый кризис 3 месяцев, – максимальный пик дистресса, 

после этого идет на спад и наступает следующий этап. 

2-й этап: стабилизация, от 12 до 24 месяцев. В нашей стране при 

потере трудоспособности срабатывает система государственной 

социальной поддержки, однако для трудоспособных данная поддержка 

возможна исключительно временно. Самым разрушительным 

результатом кризиса потери рабочего места является пребывание в 

состоянии затяжной (то есть хронической или постоянной) безработицы, 

что характеризуется «экономической неактивностью». Как правило, этот 

процесс активизируется примерно через 6–12 месяцев после того, как 

человек теряет работу, дальше происходит привыкание. Тут же возникает 

вероятность потери профессиональных навыков и качеств. 

Профессиональная непригодность – частое явление после такого этапа 

застоя. Одно дело, когда специалист пытается сменить сферу 

профессиональной деятельности. Здесь ему потребуется больше времени 

на новый старт. Тем не менее есть вероятность, что он начнет заниматься 

именно тем, что ему по душе. Хуже, когда у безработного, находящегося 

в подобном кризисе, на этапе стабилизации пропадает желание вообще 

что-либо искать, да и сама возможность где-то переобучиться 

обесценивается. Большим плюсом в данном случае является обращение 

за психологической помощью. Люди собираются в сообщества, где могут 

поделиться внутренними переживаниями из-за сложившейся ситуации, 

что идет на пользу самим безработным. 

Испытывая разного рода психологические проблемы, связанные, 

в частности, с повышенной тревожностью, в середине 1990-х гг. 

предыдущего столетия австрийским психотерапевтом Л. Пельцманом 

была разработана концепция, в которой рассматривались стадии утраты. 

Наибольшее распространение получила модель, согласно которой 

процесс утраты статуса трудоустроенного сотрудника можно разделить 

на четыре этапа:  

1-й этап – неопределенность, сотрудник дезориентирован из-за 

неожиданной потери места работы, либо испытывает сильный стресс в 

результате ожидания потери работы.  

2-й этап (следующие после потери работы 2–4 месяца) – 

эмоциональный подъем, позитивное восприятие перспектив поиска 

нового места трудоустройства, эйфория. У человека в этот период 

происходит определенная адаптация к ситуации ненормативного кризиса 

занятости. 
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3-й этап (следующие 6 месяцев) – ухудшение состояния: возможно 

изменение образа жизни, потеря интереса, смена целей и задач, смена 

привычек и увлечений.  

4-й этап (следующие 12 месяцев) – полное привыкание к отсутствию 

профессиональной деятельности, опасение выхода на новую работу. 

Ненормативный кризис занятости сам по себе напрямую связан с 

так называемым «синдромом социально-психологической дезадаптации», 

который, в свою очередь, характеризуется неуверенностью и 

неудовлетворенностью условиями жизни, заниженной самооценкой, 

изменением либо разрушением привычных целей, задач и т. п. Данные 

изменения проходят на фоне ухудшения психического и физического 

здоровья человека, оказавшегося в подобной жизненной ситуации. 

Основными факторами, влияющими на возникновение 

психосоматических дисфункций в период ненормативного кризиса 

занятости, можно считать пол, возраст (чем старше возраст, тем, как 

правило, выше уровень дистресса и ниже степень адаптации к 

сложившейся ситуации, снижение мотивации к новому поиску рабочего 

места), уровень образования (отсутствие необходимого уровня 

образования для получения новой работы либо отсутствие возможности 

быстрого переобучения по предпочтительному новому 

профессиональному профилю), этническая принадлежность (в 

стрессовой ситуации в результате ненормативного кризиса занятости 

чаще оказываются представители этнических групп). Адаптация на 

новом рабочем месте человека, находившегося в ненормативном кризисе 

занятости, проходит не всегда гладко, психологическое развитие его 

личности зависит от многих сознательных, бессознательных, 

подсознательных психологических механизмов, осуществляющих 

регуляцию поведения работника в новых профессиональных условиях. 

Учитывая важность и актуальность проблемы кризиса занятости, 

нами было проведено исследование на базе ГУ ТО «ЦЗН Одоевского 

района Тульской области» по трем основным методикам (рис. 4, 5, 6): 

1) методика определения ценностных ориентаций (М. Рокич); 

2) методика самооценки психических состояний (Г. Айзенк); 3) методика 

определение типа личности (Д. Холланд). Сотрудниками центра 

занятости проводилось тестирование 128 безработных граждан в 

условиях ненормативного кризиса занятости с их согласия. Возраст 

безработных представлен по трем исследуемым группам (см. рис. 3). 

Исследование проведено в период с марта 2017-го по январь 2018 г. 

Респонденты отбирались в три группы по следующим характеристикам: 

1-я группа: безработные граждане с первичным обращением в ЦЗН без 

интервала между предыдущими местами работы более 6 месяцев; 2-я 

группа: безработные граждане, перенесшие опасные заболевания, 

травмы, инвалидность, длительный поиск работы в связи с состоянием 
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здоровья; 3-я группа: безработные граждане, неоднократно 

обращающиеся и находящиеся в поиске работы через ЦЗН от 5 месяцев. 

 
Рис. 2. Возрастная представленность по трем исследуемым группам. 
 

1-я группа респондентов: в поиске не более 6 месяцев, первичное 

обращение в центр за последние 3 года. По результатам их тестирования 

по методике ценностных ориентаций выявили, что в настоящий момент 

для этой группы респондентов актуальны следующие ценности-цели: 1) 

здоровье; 2) материально-обеспеченная жизнь; 3) счастливая семейная 

жизнь; 4) активная деятельная жизнь (конкретные цели); 5) жизненная 

мудрость; 6) любовь (абстрактные цели). Для ценностей-целей 

достижения необходимы ценности-средства: 1) аккуратность; 

2) воспитанность; 3) исполнительность; 4) самоконтроль; 

5) образованность; 6) ответственность. 

2-я группа респондентов: в поиске более 6 месяцев (инвалидность, 

травма, повлекшая потерю работы, опасное для жизни заболевание и 

длительное лечение, повлекшие потерю работы). По результатам 

тестирования было получено, что в настоящий момент для данной 

группы респондентов актуальны ценности-цели: 1) здоровье; 

2) материально-обеспеченная жизнь; 3) активная деятельная жизнь; 

4) счастливая семейная жизнь; 5) наличие хороших и верных друзей 

(конкретные цели); 6) свобода (абстрактные цели). Для ценностей-целей 

достижения необходимы ценности-средства: 1) воспитанность; 

2) образованность; 3) аккуратность; 4) независимость; 

5) ответственность; 6) исполнительность. 

3-я группа респондентов: более 6 месяцев с момента обращения в 

ЦЗН (многократный отказ соискателя от предлагаемых мест 

трудоустройства от ЦЗН). По результатам тестирования было получено, 

что в настоящий момент для данной группы актуальны ценности-цели: 

1) здоровье; 2) материально-обеспеченная жизнь; 3) счастливая семейная 

жизнь; 4) наличие хороших и верных друзей (конкретные цели); 

5) уверенность в себе; 6) любовь (абстрактные цели). Для ценностей-

целей достижения необходимы ценности-средства: 1) воспитанность; 

2) аккуратность; 3) рационализм; 4) высокие запросы; 5) образованность; 

6) исполнительность. 
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Рис. 3. Результаты тестирования по методике ценностных ориентаций 

М. Рокича по исследуемым группам. 

 
Рис. 4. Результаты тестирования по методике самооценки психических 

состояний Г. Айзенка по исследуемым группам. 

 
Рис. 5. Результаты тестирования по методике определения личности 

Д. Холланда по исследуемым группам. 
 

Профессиональное развитие личности в условиях ненормативного 

кризиса занятости людей различных социальных и возрастных групп 

связано с различием в психических состояниях и ценностных 

ориентациях, характерных для каждой отдельно взятой социальной и 

возрастной группы. Испытуемые трех исследуемых групп 

продемонстрировали совершенно разные ценностные ориентации. 

Психическое состояние респондентов всех трех групп также значительно 

отличалось друг от друга, что дает основание полагать о наличии 

взаимосвязи вышеперечисленных факторов с профессиональным 

развитием личности испытуемых в целом. Полученные результаты также 

говорят о том, что профессиональное развитие личности в условиях 

ненормативного кризиса занятости людей различных социальных и 

возрастных групп связано с профессиональным типом личности и 

предрасположенностью к каким-то конкретным сферам трудовой 

деятельности, характерным для каждой отдельно взятой социальной и 

возрастной группы. 
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На основании проведенного исследования отмечена взаимосвязь 

между особенностями эмоционального переживания, структурой 

ценностных ориентаций, мотивацией и стратегиями профессионального 

развития безработного гражданина в ситуации ненормативного кризиса 

занятости. Так, у респондентов всех исследуемых групп наблюдается 

отсутствие должных знаний о качествах и ресурсах собственной 

личности, способствующих профессиональному развитию. 

Зацикленность на предыдущей сфере профессиональной деятельности 

характерна для респондентов второй группы (безработные граждане, 

перенесшие опасные заболевания, травмы, инвалидность, длительный 

поиск работы в связи с состоянием здоровья). Отсутствие уверенности в 

себе и способности профессиональной реализации ярко выражены у 

респондентов третьей группы испытуемых (безработные граждане, 

неоднократно обращающиеся и находящиеся в поиске работы через ЦЗН 

от 5 месяцев). Выявив отличительные особенности в структуре 

ценностных ориентаций, мотивации и стратегии профессионального 

развития личности в условиях ненормативного кризиса занятости, а 

также уточнив особенности эмоциональных переживаний респондентов 

разных возрастных групп с различными социальными условиями, можно 

использовать полученные результаты в работе консультантов-

профориентологов, специалистов ЦЗН, сотрудников кадровых служб и 

других специалистов смежных областей для проведения более 

качественных консультаций и прогностики профессионального 

самоопределения лиц в условиях ненормативного кризиса занятости. Из 

классических видов профессиональной помощи безработным можно 

выделить следующие пути творческого поиска профконсультанта: 

1. Помощь человеку, находящемуся в поиске профессиональной 

деятельности, в адаптации к реально существующим социальным и 

экономическим условиям рынка труда.  

2. Приобретение и развитие навыков и умений человека 

разбираться в регулярно меняющихся правилах игры на рынке труда без 

посторонней помощи. 

3. Развитие «морально-волевого тыла» человека, который находится 

в процессе самоопределения и поиска своего уникального пути развития. 

4. Развитие способности к установлению внутренних компромиссов 

на пути к достижению успехов (довольно часто не удается избежать этого). 

5. Формирование ценностно-смыслового ядра человека, 

находящегося на пути к самоопределению личности. 
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The abnormal employment crisis, the simple language of unemployment, is an 

urgent issue in the system of professional development of the individual, this 

work details this problem. The strategies of people's development in the 

professional sphere, with different psychological portraits, education, living 

environment and many other factors are also considered. The results of the 

study testify to differences in behavioral patterns, psycho-emotional state and 

dynamics of emotional experiences; structure of value orientations of subjects. 
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УДК 159.923: 61  

РЕФЛЕКСИВНОСТЬ И ДОВЕРИЕ ОНКОБОЛЬНОГО  

В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ ВРАЧЕВАНИЯ 1 

Е.А. Евстифеева1, 2, С.И.Филиппченкова1, 2, Р.Н. Чирков2, 

1Тверской государственный технический университет 
2Тверской государственный медицинский университет 

Представлены результаты исследования уровня рефлексивности и 

доверие к себе в межличностных коммуникациях онкологических 

пациентов (рак молочной железы). Психодиагностический 

инструментарий исследования составили методика диагностики уровня 

рефлексивности А.В. Карпова и рефлексивный опросник уровня доверия 

к себе Т.П. Скрипкиной. Результаты исследования выступают ресурсом 

разработки экзистенциально-психологической модели врачевания, 

адекватной современным реалиям медицинской практики, 

ориентированной на формирование и расширение рефлексивного 

сознания пациента, доверительность в коммуникациях врача и больного.  

Ключевые слова: экзистенциально-психологическая модель врачевания, 

онкобольной, доверие, рефлексивность.  

 

Экзистенциально-психологическая модель врачевания является 

частью разрабатываемой нами психологической модели врачевания. 

Психологическая модель врачевания представляет собой конструкт 

межличностного взаимодействия врача и пациента, базирующийся на 

рефлексивной методологии и соединяющий психологическую и 

биомедицинскую парадигмы в лечебной практике [4]. Модель основана 

на идее конструирования «здоровья» через диалоговую коммуникацию и 

общении «врач–пациент», что влечет возможность более полной 

самореализации человека в ситуации заболевания и излечения. 

Психологической модели, где происходит сборка всех субъектов 

врачевания, имплицитна психологическая поддержка профессиональной 

деятельности врача. Психологическое сопровождение пациентов с 

различными нозологическими формами, включая онкопатологию, 

предполагает исследование личностно-психологических особенностей 

больных с использований новейших психодиагностических методик по 

оценке связанного со здоровьем качества жизни. Экзистенциально-

психологическая модель врачевания нами мыслится как 

психометрический инструментарий феноменологического анализа, 

объяснения, обобщения полученных в результате исследования 

                                                 
1 Исследование выполняется при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 19-

013-00038/19А «Управление качеством жизни, связанным со здоровьем в онкологии: 

междисциплинарные подходы, экзистенциально-психологическая модель врачевания». 
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психологических данных и целостных экзистенциальных переживаний 

онкобольного. Она служит целям становления и развития 

персонализированной медицины в России, разрабатывается как часть 

организации медицинской помощи людям с онкологическим заболеванием. 

Развивая идею персонального подхода к больным, важно отметить 

принцип партисипативности как один из четырех принципов РРРМ – 

предиктивно-превентивная и персонализированная медицина 

(Predictively-Preventive Personalized Medicine) – заточен на диалоговую 

коммуникацию «врач–пациент» [2, 5]. В обычной или стандартной 

коммуникации все слова (или знаки) связаны смысловым каркасом, 

предметным единством, содержательной адекватностью, положительной 

значимостью. В отсутствие этого коммуникация разваливается, 

становится словесным бессодержательным алогичным потоком 

несцепленных речевых актов. Общение, будучи экзистенциальной 

глубиной коммуникации, подразумевает взаимосопряжение знаковых 

выражений, установление смысловых идентификаторов. Оно становится 

без этих компонентов невозможным и обрекает агентов общения на 

непризнание, одиночество, деконструктив. Отсутствие коммуникации и 

общения влечет осознание неадекватности, ущербности, тщетности 

собственных усилий, чувства недовольства собой, недостойности 

самопредставленности. «Трагичность» ситуации невыстраивания 

диалоговой коммуникации «врач–пациент» видится в том, что у пациента 

(онкобольного) возникает двоякая неудовлетворенность. Сожаления по 

поводу несоответствия образа врача как благовидного прототипа 

транслируются в дальнейшем на всю сопровождающую онколечение 

«бригаду», а также горькое чувство невозможности делиться своим 

«сокровенным». Следствие – переживание своего состояния как 

безнадежного и мотивы гнетущего уныния, тоски.  

Появление кредо «не верить себе» и «не доверять врачу» 

инициирует ставку на умолчание сути понимаемого, сокрытие 

«потаенного». Аргументом в пользу значимости построения 

«адекватной» диалоговой коммуникации, тем более общения в системе 

«врач–пациент», служит сущностная природа «Я», которая раскрывается  

в вовлечении, соучастии, построении мостов взаимности. «Я» всегда 

живет для «Другого» и раскрывается в отношении к «своему иному» как 

акт присвоения и отдачи. При деградации «Я» разрушаются экспектации, 

отсутствует ценностная рефлексия, нет взаимности сознаний. 

В экзистенциально-психологической модели врачевания вместе с 

модусом доверительности рефлексивный потенциал онкобольного 

играет важное значение в преодолении заболевания. Степень 

рефлексивности корреспондируется с такими субъектно-когнитивными 

и личностными предикторами, как доверие к себе и другому, 

ответственность. Рефлексию мы «кодируем» как самообращенность, 
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внутреннее состояние человека, момент самоотстраненности, контроль 

внутреннего опыта. Рефлексия означает акт переключения с внутреннего 

опыта на переосмысление внешней ситуации. Это инициирует раскрытие 

личностно-когнитивного ресурса человека для разрешения проблемных 

ситуаций. Критический взгляд на состояние своего здоровья, границ 

болезни конструирует самоидентичность личности в ее экзистенциально 

переживаемой ситуации заболевания. Онкобольного мы моделируем как 

рефлексивную систему с имманентным самоконтролем. Такая система 

подвержена внешним воздействиям и управлению. С помощью наличной 

меры рефлексивности онкобольной принимает «реалии» медицинского и 

психологического воздействия в период заболевания, а также 

адекватность своей ситуации со здоровьем. Как известно, реальность 

зависит от того, кто и что о ней думает, как и чем её выражает. 

Сохранение рефлексивной способности помогает онкобольному 

«включать» свои психологические ресурсы для сохранения связанного со 

здоровьем качества жизни. «Мера» рефлексивности, доверие, другие 

психологическими особенностями восприятия лечения могут менять 

субъективные показатели связанного со здоровьем качества жизни. 

Целью проведенного нами эмпирического исследования 

выступало выявление уровня рефлексивности и доверие к себе в 

межличностных коммуникациях онкологических пациентов. 

Психодиагностический инструментарий исследования:  

1. Методика диагностики уровня рефлексивности А.В. Карпова. 

Посредством применения данного инструментария можно выявить и 

достаточно оперативно произвести оценку сформированности у 

испытуемых способности анализировать свои действия и поступки, а 

также поведение окружающих людей [1].  

2. Рефлексивный опросник уровня доверия к себе 

Т.П. Скрипкиной. Посредством данного опросника выявляются 

индикаторы доверия субъекта как состояния внутреннего его мира, 

обусловленного желанием взаимоотношения, характеризующегося 

готовностью передачи определенных прав и соответствующих объектов 

иным вольным субъектам [3]. 

База исследования: ГБУЗ ТО «Тверской областной клинический 

онкологический диспансер» и психодиагностическая лаборатория 

кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории 

Отечества ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 

университет». Экспериментальная выборка составила 73 женщины в 

возрасте от 34 до 78 лет (средний возраст 57,96 года). В выборку 

включены пациенты с подтвержденным диагнозом «рак молочной 

железы» II–III стадий. 

Исследование уровня рефлексивности у окнобольных у 

позволило установить следующие закономерности: среднее 
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статистическое значение в группе по шкале «Рефлексивность» составило 

4,625 стена (в диапазоне показателей от 3 до 6 стенов по выборке), что 

соответствует нижней границе нормы выраженности качеств: пациентам 

свойственно задумываться над происходящим, над причинами своих 

действий и поступков других людей, над их последствиями, они 

стараются планировать свою деятельность и рассматривают различные 

варианты при принятии решения. Однако у них зачастую возникают 

трудности в общении с другими людьми. Поведенческими проявлениями 

и характеристиками рефлексивности выступает время обдумывания 

субъектом своей текущей деятельности, то, насколько часто он 

прибегает к анализу происходящего, а также степень развернутости 

процессов принятия решения, склонность к самоанализу в конкретных 

жизненных ситуациях. Респондентов характеризует достаточно 

выраженная склонность к анализу уже выполненной в прошлом 

деятельности и свершившихся событий, они неплохо справляются с 

планированием как таковым и прогнозированием вероятных исходов 

событий их жизни. Пациенты онкологического профиля в достаточной 

мере тщательно планируют детали своего поведения, частоту обращения 

к будущим событиям и ориентации на будущее. 

По результатам проведения тестирования по рефлексивному 

опроснику уровня доверия к себе Т.П. Скрипкиной наиболее высокие 

баллы получены по шкалам, отражающим доверие к себе в 

профессиональной деятельности (среднегрупповой показатель 7,5 стена), 

умении строить взаимоотношения с близкими людьми и друзьями (6,5 

стена) и в интеллектуальной сфере (6,3 стена). Средние показатели 

получены по шкалам, выступающим индикаторами доверия к себе в решении 

бытовых проблем (5,5 стена) и умении строить взаимоотношения в семье 

(5,1 стена). Далее показатели ниже средних значений получены по таким 

шкалам опросника, как доверие к себе в умение строить 

взаимоотношения с детьми (4,5 стена), умение строить взаимоотношения 

с подчиненными (4,3 стена), а также умение строить взаимоотношения с 

вышестоящими (3,8 стена). И, наконец, наиболее низкие результаты 

получены по шкалам, отражающим оценку респондентов доверия к себе 

в умении нравиться представителям противоположного пола (2,6 стена), 

умении строить взаимоотношения с родителями (2,5 стена) и умении 

интересно проводить досуг (2,5 стена) (см. рисунок). 

Таким образом, онкопациенты (женщины с раком молочной 

железы) склонны доверять себе в таких сферах жизнедеятельности, как 

профессиональная, умение строить взаимоотношения с близкими 

людьми и друзьями, решение собственных бытовых проблем и 

интеллектуальная сфера. Респонденты не склонны доверять себе во 

взаимоотношениях с родителями и представителями противоположного 

пола, а также не обладают умениями интересно проводить досуг.  
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Рис. 1. Показатели шкал рефлексивного опросника уровня доверия к себе Т.П. 

Скрипкиной (в стенах). Шкалы: ПД – профессиональная деятельность; ИС – 

интеллектуальная сфера; РБП – решение бытовых проблем; УСВБ – умение 

строить взаимоотношения с близкими; УСВП – умение строить 

взаимоотношения с подчиненными; УСВВ – умение строить взаимоотношения 

с вышестоящими; УСВС – умение строить взаимоотношения в семье; УСВД – 

умение строить взаимоотношения с детьми; УСВР – умение строить 

взаимоотношения с родителями; УНПП – умение нравиться представителям 

противоположного пола; УИПД – умение интересно проводить досуг. 

 

В итоге в экзистенциально-психологической модели врачевания 

базовыми концептами выступают рефлексивность и доверие к себе как 

субъектные качества онкологических больных. Экзистенциально-

психологическая модель врачевания включает ряд экзистенциальных и 

психологических факторов пациента в аналитику его качества жизни, 

позволяет больному осмыслить поведенческую технику совладания с его 

болезнью. Больной выступает рефлексивной системой, на которую 

«воздействует» и которой управляет врач. Обладая определенной 

степенью рефлексивности и доверия, он отображает, проецирует, 

конструирует результаты медицинского и психологического 

воздействия в период заболевания. Сохранение высокого уровня 

рефлексивности помогает больному ответственно управлять своим 

здоровьем, мобилизует его психологические ресурсы к преодолению 

внешних и внутренних препятствий на пути сохранения качества жизни, 

связанного со здоровьем. 
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REFLEXIBILITY AND CONFIDENCE OF ONCOBOLAR  

IN EXISTENTIAL-PSYCHOLOGICAL MODEL OF DOCTORS 

E.A. Evstifeevа1,2, S.I. Filipрchenkova1,2, R.N. Chirkov2 

1Tver State Technical University 

2Tver State Medical University 

The results of the study of the level of reflexivity and self-confidence in 

interpersonal communications of oncological patients (breast cancer) are 

presented. The psychodiagnostic toolkit of the study comprised the method of 

diagnosing the level of reflexivity of A.V. Karpova and the reflexive 

questionnaire of the level of self-confidence, TP Skripkina. The results of the 

research are a resource for the development of an existential-psychological 

model of healing that is adequate to the modern realities of medical practice, 

focused on the formation and expansion of the patient’s reflexive consciousness 

and confidence in the doctor’s, patient’s communications. 

Keywords: existential-psychological model of healing, cancer patients, trust, 

reflexivity. 
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УДК 159.9.07: 37.018.15 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РАННИХ ДЕЗАДАПТИВНЫХ 

СХЕМ У КАНДИДАТОВ В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ 

Н.Ю. Макеева1, А.В. Антоновский2 

1ГБУ «Областной центр «Семья», г. Тверь 
2Тверской институт (филиал) АНО ВО «Московский гуманитарно-

экономический университет», г. Тверь 

Приводятся результаты эмпирического исследования структуры ранних 

дезадаптивных схем у кандидатов в замещающие родители. На основе 

проведенного факторного анализа выделено пять значимых факторов 

ранних дезадаптивных схем, присущих кандидатам в замещающие 

родители, и дана их характеристика. 

Ключевые слова: кандидаты в замещающие родители, ранние 

дезадаптивные схемы, личностные особенности. 

 

В любом обществе, любом государстве на разных исторических 

этапах развития были и будут дети, которые в силу разных причин и 

обстоятельств остаются без попечения родителей. Сиротство – 

социальное явление, характеризующееся наличием детей, оставшихся 

без попечения родителей [3]. 

В настоящее время в России активно проводится политика 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

приемные семьи. Такое направление в социальной деятельности связано 

с тем, что только семья способна предоставить ребенку наиболее 

благоприятные условия для комплексного развития и жизнедеятельности 

[8]. Именно семья дает возможность ребенку получить положительный 

опыт семейной жизни и пройти внутрисемейный процесс социализации [2]. 

Однако многим детям-сиротам необходима не просто семья, а 

родители, обладающие определенными ресурсами для их успешной 

интеграции в семью и общество [5]. Выявлено, что такими ресурсами 

могут выступать: направленность и индивидуальные особенности 

личности; согласование моделей родительства обоих супругов; конкретные 

условия жизни супружеской семьи [7; 8]. Следовательно, изучение 

личностной сферы кандидатов в замещающие родители – наравне с 

мотивационной направленностью – является одним из приоритетных. 

В рамках изучения личностных особенностей особый интерес 

может представлять прошлый детский опыт кандидатов в замещающие 

родители, который отражен в ранних дезадаптивных схемах. Именно 

пережитый прошлый опыт определяет эмоции, поведение и характер 

переработки информации в опыте текущем и повторяется на протяжении 

всей жизни. Ранние дезадаптивные схемы – это стереотипы поведения 

человека, которые негативно сказываются на его жизнедеятельности, 
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затрудняют его благоприятное взаимодействие с окружающими, мешают 

установлению доверительных отношений. В детстве человек мог 

пережить плохое обращение, быть покинутым или отвергнутым, что и 

накладывает отпечаток на формирование схемы. С возрастом ранние 

дезадаптивные схемы становятся более сложными и могут оказывать 

влияние на более широкие сферы жизни человека [1; 10]. 

В работе с кандидатами в замещающие родители диагностика 

ранних дезадаптивных схем позволяет специалисту-психологу в кратчайшие 

сроки установить глубинные причины жизненных затруднений, а также 

прогнозировать трудности во взаимодействии с опекаемым ребенком. 

Нами также предполагается, что желание взять под опеку ребенка также 

определяется выраженностью некоторых ранних дезадаптивных схем. 

Ранее в нашем исследовании мы установили, что у кандидатов в 

замещающие родители наибольшую выраженность приобретают такие 

ранние дезадаптивные схемы, как «жесткие стандарты» и 

«самопожертвование» [6]. Кандидаты с «жесткими стандартами» имеют 

непреклонные правила и «требования» во многих областях жизни, 

включая нереалистично высокие моральные, этические, культурные или 

религиозные установки, в том числе и по отношению к детям. При 

активной ранней дезадаптивной схеме «самопожертвование» у 

кандидатов проявляется чрезмерная жертвенность собственных желаний 

и нужд в угоду другим. При этом, жертвуя собой (взяв, например, под 

опеку ребенка-сироту), такие кандидаты ощущают чувство повышенного 

самоуважения, их жизнь наполняется смыслом. 

Для кандидатов в замещающие родители ведущей является не 

одна ранняя дезадаптивная схема, а их комплекс. Этот факт позволяет 

сделать предположение о структурированности ранних дезадаптивных 

схем у кандидатов и, таким образом, о возможности свести 18 ранних 

дезадаптивных схем к меньшему числу путем их группировки. Это 

предположение легло в основу проведенного исследования. 

Для диагностики ранних дезадаптивных схем у кандидатов в 

замещающие родители использовался схемный опросник Джефри Янга 

«Диагностика ранних дезадаптивных схем» YSQ–S3R (перевод и 

адаптация П.М. Касьяник, Е.В. Романова, 2013) [4]. 

Поскольку полученный объем эмпирического материала оказался 

объемным, то для выделения значимых категорий использовался факторный 

анализ. Данный анализ позволяет свести большое количество исходных 

переменных к значительно меньшему числу факторов, каждый из которых 

объединяет исходные переменные, имеющие сходный смысл (А.Д. Наследов). 

Обработка данных производилась с помощью программы IBM SPSS 

Statistics 22.0 с применением факторного анализа методом главных 

компонент с последующим Varimax-вращением с нормализацией по Кайзеру. 

В результате факторного анализа выделилось 5 факторов, 
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суммарная информативность которых (кумулятивный процент на 5-м 

факторе) составляет 78,4 %, что говорит о приемлемости факторного 

анализа и возможности его дальнейшей интерпретации. 
Таблица 1 

Результаты факторного анализа ранних дезадаптивных схем  

у кандидатов в замещающие родители 
Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

Зависимость (0,929) Подавление 

эмоций (0,858) 

Уязвимость 

(0,735) 

Жесткие 

стандарты 

(0,854) 

Пунитивность 

(0,816) 

Неуспешность 

(0,856) 

Социальная 

отчужденность 

(0,790) 

Самопожерт-

вование (0,726) 

Поиск 

одобрения 

(0,712) 

 

Дефективность 

(0,820) 

Эмоциональная 

депривирован- 

ность (0,668) 

Недоверие 

(0,640) 

  

Покорность (0,679)     

Примечание: в скобках указаны корреляционные значения по перевернутой матрице 

компонентов. 
 

В первый фактор (46,7 % суммарной дисперсии) вошло подавляющее 

большинство ранних дезадаптивных схем кандидатов. При этом наиболее 

высокую нагрузку составляют следующие ранние дезадаптивные схемы: 

«зависимость», «неуспешность», «дефективность», «покорность». 

«Зависимость» относится к убеждению, что человек не способен 

выполнять свои обязанности самостоятельно и компетентно. Личности, 

у которых сложилась эта схема, часто чрезмерно опираются на других 

людей, особенно в таких вопросах, как принятие решений и постановка 

новых задач. «Неуспешность» близка по смыслу к схеме «зависимость» 

и основана на том, что человек не способен проявлять себя в 

деятельности так же хорошо, как другие, что сопровождается 

ощущением глупости, бездарности. При наличии такой схемы люди не 

стремятся достичь поставленных целей, потому что считают, что им это 

не удастся. «Дефективность» связана с мыслями о том, что человек 

внутренне несовершенен и что если он начнет близко общаться с 

другими людьми, то они увидят его недостатки и прекратят общение. И, 

наконец, «покорность» проявляется в убеждении, что требуется 

подчиняться внешнему контролю со стороны других, чтобы избежать 

негативных последствий и наказания. Таким образом, данный фактор 

можно назвать «нарушенной самоэффективностью». 

Второй фактор (11,9 % суммарной дисперсии) представлен 

такими ранними дезадаптивными схемами, как «подавление эмоций», 

«социальная отчужденность», «эмоциональная депривированность». 

«Эмоциональная депривированность» связана с ожиданием того, 

что нормальное желание в эмоциональной поддержке не будет адекватно 

удовлетворено другими. Человек чувствует себя непонятым, 
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пренебрегаемым, недостаточно защищенным. Люди с такой схемой 

холодны и замкнуты. Не случайно, что в данный фактор попадает и 

«подавление эмоций». Данная ранняя дезадаптивная схема связана с 

уверенностью, что свои спонтанные эмоции и импульсы нужно гасить в 

себе, особенно агрессию и ярость, потому что любое выражение чувств 

может навредить другим людям или привести к утрате самоуважения, 

конфузу, ответной негативной реакции или изолированности. Такому 

человеку может не хватать естественности, его могут считать зажатым. 

Не случайно здесь проявляется и «социальная отчужденность» как 

ощущение изолированности от других, инаковости, ощущения 

отчужденности от социального сообщества. Таким образом, данный 

фактор можно назвать «эмоциональной и социальной отчужденностью». 

В третьем факторе (7,8 % суммарной дисперсии) наиболее 

высокая нагрузка у таких ранних дезадаптивных схем, как «уязвимость», 

«самопожертвование», «недоверие». 

«Уязвимость» как ранняя дезадаптивная схема отражает постоянное 

ожидание серьезных трагедий (экономических, природных, медицинских 

и т. д.) и проявляется в усиленных мерах предосторожности, чтобы 

защитить себя и своих близких. Одновременно у таких респондентов 

констатируется и недоверие по отношению к другим людям, ожидание 

того, что другие будут оскорблять, унижать, обманывать, лгать, 

манипулировать или использовать. При таком отношении к миру и 

социуму у респондентов в поведении проявляется «самопожертвование» 

как жертвенность собственными потребностями и желаниями в пользу 

других. При этом, если фокус их внимания сосредоточен на своих 

желаниях и потребностях, то у них возникает чувство вины перед 

другими. Чтобы не допустить чувства вины, они реализуют потребности 

других в противовес своим. Характерна жертвенность собой, но 

одновременно при этом чувство самоуважения или повышенного смысла 

жизни, если приходится помочь другим. Таким образом, данный фактор 

может быть обозначен как «уязвимость и жертвенность». 

Четвертый фактор (6,3 % суммарной дисперсии) включает в себя 

ранние дезадаптивные схемы «жесткие стандарты» и «поиск одобрения». 

Респонденты с завышенными стандартами стремятся к удовлетворению 

самых высоких стандартов и самых жестких требований даже в ущерб 

своему счастью. Обычно они применяют эти требования не только к себе, но и 

к другим. Жесткие стандарты обычно выступают как: a) перфекционизм, 

чрезмерное внимание к мелочам или недооценка своих возможностей и 

способностей; б) жесткие правила и «требования» в различных сферах 

жизни, включая чрезвычайно завышенные моральные, этические, 

культурные или религиозные установки; в) озабоченность временем и 

эффективностью. Связанная с завышенными стандартами схема «поиска 

одобрения» в данном случае не противоречива. При «поиске одобрения 
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и признания» большое значение придается принятию со стороны других 

людей в противовес своим желаниям, потребностям и самоощущению. 

Она также предполагает чрезмерное внимание к внешнему виду и 

социальному и карьерному статусу в качестве средства получения 

признания и одобрения. Таким образом, данный фактор можно назвать 

«повышенные требования с целью социального одобрения». 

В пятый фактор (5,7 % суммарной дисперсии) вошла ранняя 

дезадаптивная схема «пунитивность». Данная схема основана на 

убеждении, что люди заслуживают того, чтобы быть строго наказанными 

за свои ошибки. Данные респонденты очень требовательны и не прощают 

ни себя, ни других и, как правило, большую часть времени недовольны 

несовершенным поведением. Таким образом, данный фактор получил 

название «склонность к наказаниям». 

Такой вклад пяти факторов из 18 исходных признаков может считаться 

значительным и свидетельствовать об определенной структурированности 

ранних дезадаптивных схем у кандидатов в замещающие родители. 

Дополнительно проведенный сравнительный анализ 

выраженности факторной структуры ранних дезадаптивных схем у 

кандидатов с разными социальными параметрами дал интересные и 

содержательные результаты. Такими социальными параметрами для нас 

выступили гендерная принадлежность и наличие кровных детей. Так, для 

мужчин, в отличие от женщин, характерна большая выраженность 

фактора «повышенные требования с целью социального одобрения» (на 

уровне значимости р = 0,038). Для кандидатов, имеющих кровных детей, 

большее проявление приобретает фактор «уязвимость и жертвенность», 

в отличие от бездетных кандидатов (на уровне значимости р = 0,034). 

Таким образом, исследование структуры ранних дезадаптивных 

схем у кандидатов в замещающие родители может помочь специалистам-

психологам в оценке и прогнозировании развития ситуации взаимодействия 

приемных родителей с ребенком в рамках их семьи. При этом очень 

важно сформировать у замещающих родителей реалистические ожидания 

по отношению к ребенку, правильные представления о способах 

преодоления трудностей, а также нацелить их на первостепенное 

решение собственных личностных проблем, имеющих корни в детском 

опыте. Работа в данном направлении может оказать положительное 

влияние на уровень адаптации приемного ребенка в семье, на 

эффективность и конструктивность действий со стороны замещающих 

родителей, тем самым снижая риск повторных возвратов детей. 
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The article presents the results of an empirical study of the structure of early 

maladaptive schemes in candidates for substitute parents. On the basis of the 

factor analysis identified five significant factors of early maladaptive schemes 

inherent in candidates for substitute parents and their characteristics. 
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ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА 

УДК 159.947.2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ 

УВЕРЕННОСТИ СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

И.В. Гайдамашко, И.В. Ослякова  

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва 

Показаны результаты эмпирического исследования психологических 

закономерностей проявления уверенности субъектов управления. 

Исследование проведено с участием 11 экспертов в области психологии 

труда и психологии управления. Показано, что уверенность следует 

рассматривать как самостоятельное личностно-профессиональное 

свойство, имеющее связь как с личностными (уверенность в себе, 

продуктивная уверенность), так и профессиональными (опыт, 

эффективность управления) качествами. Выявленные закономерности 

позволяют предположить существование других, для определения 

которых требуются дополнительные исследования. 

Ключевые слова: психологическая закономерность, профессионализм, 

уверенность, экспертная оценка. 

 

В личности управляющего способность взаимодействовать с 

другими людьми имеет особое значение. Независимо от ранга 

руководителя необходимо наличие организационных, лидерских и 

других качеств, влияющих на внешнюю и внутреннюю ситуацию, и 

уверенность в себе рассматривается как одно из базовых требований к 

кандидатам на позицию управляющего [2, с. 25; 3, с. 109]. Хотя в 

историческом плане, несмотря на то, что понятие уверенности в себе 

присутствует в каждой психологической теории, его смысл и содержание 

стали раскрываться в последнее время в рамках психокоррекционного 

направления. В связи с этим нами была поставлена цель – выявить 

психологические закономерности, позволяющие определить связь 

уверенности с важными с точки зрения психологии управления 

социальными и личностными факторами. 

Реализация поставленной цели требовала выполнения следующих 

задач: составить теоретико-методологическую модель закономерностей 

проявления уверенности в процессе управления и провести 

эмпирическое исследование, позволяющее определить психологические 

закономерности проявления уверенности. 

Объектом исследования является уверенность как социально-

психологический феномен. 

Предмет исследования – психологические закономерности 

проявления уверенности. 
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Гипотезу исследования составляет предположение о том, что 

существуют психологические закономерности, связанные с проявлением 

уверенности руководителей при осуществлении процесса управления. 

Методы исследования – экспертная оценка, групповое обсуждение 

по результатам психодиагностического обследования. В качестве 

экспертов выступили специалисты в области психологии труда и 

психологии управления, опытные субъекты управления (всего 11 человек), 

мотивация которых обеспечивалась интересом к проблеме исследования. 

Обсуждение результатов. В науке закономерностью считается 

устойчивая связь или отношение, обусловленные действием какого-либо 

закона [8, с. 46]. Закономерности рассматриваются как частные проявления, 

не тождественные законам, которые, отражая устойчивые связи или 

отношения, должны иметь форму, проявляющуюся при определенных 

условиях и в некотором диапазоне их действия (диапазоне «справедливости»).  

В психологических исследованиях обоснованы предъявляемые к 

отношениям и связям требования, удовлетворение которых позволяет их 

считать психологическими закономерностями: устойчивость (или 

стабильность проявления); тотальность проявления в определенных 

условиях; конкретность формы как тенденции; возможность описания 

формы функциональными зависимостями; конкретность диапазона 

действия или «справедливости» [9, с. 95]. Невыполнение данных 

требований при определении отношений / связей не позволяет считать их 

закономерностями. В отношении психологических закономерностей 

предъявляются такие требования, как наличие состоятельной 

фактологической базы, убедительной системы аргументации обобщений, 

предоставление возможности качественных / количественных описаний 

в рамках диапазона справедливости [13, с. 112], вариабельности на 

уровне «индивидуальное–особенное–общее». Диапазон действия 

психологических закономерностей, связанных с деятельностью, 

взаимодействиями или развитием, может быть как широким, так и узким. 

Широкий диапазон охватывает весь период управленческой деятельности, 

узкий – отражает определенные характерные периоды [13, с. 367]. 

Нами были выявлены частные психологические закономерности, 

связанные с проявлениями уверенности руководителей в управлении: 

1. Связь между уровнем уверенности субъекта управления и 

эффективностью в процессе управленческой деятельности. Мера уверенности 

определялась как фактор, повышающий или понижающий эффективность 

управления, на который влияют вид возникшей управленческой 

ситуации, состояние управляемого объекта и психологические особенности 

руководителя и подчиненных. Мера уверенности представляет собой 

сложный функционал, связанный с личностными особенностями 

субъекта управления, его индивидуальным стилем управления, опытом, 

профессионализмом и пр., не имеющий фиксированного значения, а 
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входящий в определенный диапазон значений [1, с. 85]. 

Установлена нелинейная связь, имеющая зональный характер, 

между уверенностью руководителя и эффективностью его деятельности: 

зона повышения эффективности деятельности при росте уверенности; зона 

эффективной деятельности при продуктивной устойчивой уверенности, 

близкой к оптимальной для данных условий; зона снижения эффективности 

деятельности из-за выхода уверенности за меру (излишняя самоуверенность). 

Таким образом, установлена связь эффективности управления с 

уверенностью с учетом ее меры, имеющая индивидуальные проявления, 

которые связаны с уровнем эффективности управленческой 

деятельности, уровнем уверенности, а также – крутизной роста и падения 

уверенности при выходе за пределы меры [11, с. 116]. 

2. Связь между уровнем профессионализма субъектов управления 

и уровнем их продуктивной уверенности. Главной детерминантой 

уверенности руководителей является их профессионализм, что отмечено 

подавляющим большинством участников исследования. При этом многие 

из них отмечали пропорциональный характер связи: настоящий профессионал 

обладает развитыми психологическими инвариантами профессионализма 

(высокий уровень саморегуляции, сила личности, волевые качества, 

хороший самоконтроль и др.), оказывающими позитивное влияние на 

развитие продуктивной уверенности руководителей [4, с. 2]. 

Становление и развитие профессионализма происходит гетерохронно 

и связано со сменой стратегий развития [13, с. 171]. Процессуально смена 

стратегий начинается тогда, когда возможности используемой стратегии 

себя исчерпывают и увеличение количественных характеристик качеств, 

умений и пр. не приводит к росту профессионализма (линейно-

экспоненциальная зависимость с выходом на «плато»). Следовательно, 

более точной является не линейно-пропорциональная зависимость связи 

профессионализма и продуктивной уверенности, а полиэкспоненциальная. 

Деятельность руководителей относится к поликомпетентным 

видам деятельности, из чего следует, что руководители должны 

развивать полипрофессионализм, что свидетельствует о нелинейной 

детерминации развития профессионализма субъектов управления и 

важнейших личностно-профессиональных качеств и свойств [11, с. 134]. 
Таким образом, существует психологическая закономерность между 

профессионализмом руководителей и их продуктивной уверенностью, 

которая имеет в среднем линейный пропорциональный характер во всем 

временном диапазоне управленческой деятельности.  
3. Связь между опытом субъектов управления и уровнем их 

продуктивной уверенности. Опытом называется свойство личности, 

сформированное путем обучения, включающее обобщающие знания, 

навыки, умения и привычки. Опыт является важной составляющей 

профессионализма личности и деятельности [1, с. 178]. 
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Продуктивная уверенность больше присуща руководителям в 

зрелом возрасте, т. е. опытным руководителям, настоящим профессионалам. 

В то же время многие молодые руководителя отличаются повышенной 

уверенностью, которая уверенность не является в полной мере продуктивной, 

так как часто не подкрепляется качествами, знаниями или опытом [5, с. 42; 

10, с. 141; 12, с. 208]. Иными словами, должна существовать устойчивая 

связь между опытом руководителя и его продуктивной уверенностью. 

Опыт коррелирует со стажем работы в случае, когда субъект 

управления пополняет свои знания, расширяет систему умений и 

навыков, осуществляет личностно-профессиональное развитие, т. е. 

направлен на достижение профессионализма. С увеличением опыта 

руководители все большее внимание уделяют человеческому фактору, 

подбору и расстановке кадров [6, с. 68].  

Эксперты отметили, что связь между опытом руководителя и 

уверенностью действительно существует, и можно отметить её формы:  

 линейная связь между опытом и уверенностью, проявляющаяся 

у молодых руководителей; 

 экспоненциальная связь у руководителей, по мнению экспертов, 

проявляется со стажем как характеристикой опыта около десяти лет. 

Такой характер связи объясняется тем, что результативность управления 

нельзя повышать в неограниченном диапазоне. Опыт коррелирует так же 

и с возрастом субъекта деятельности, а с возрастом может происходить 

естественное снижение работоспособности, развитие профессиональной 

деформации и пр. [7, с. 102]. При продуктивном личностно-

профессиональном развитии руководителей возможны связи в виде 

полиэкспоненциальных зависимостей, связанных со сменой стратегий развития; 

 инвертированная U-образная зависимость встречается, 

главным образом, у руководителей с большим стажем работы, которые 

остановились в своем личностно-профессиональном развитии и 

преувеличивают значимость своего опыта, полагаясь на хорошо 

известные и привычные алгоритмы управления [14, с. 463].  

Выводы. Уверенность следует рассматривать как самостоятельное 

личностно-профессиональное свойство, имеющее связь как с 

личностными (уверенность в себе, продуктивная уверенность), так и 

профессиональными (опыт, эффективность управления) качествами. 

Эффективность управления связана с уверенностью с учетом ее 

меры, имеющей индивидуальные проявления, профессионализмом 

руководителей и их продуктивной уверенностью. 

Продуктивная уверенность больше присуща руководителям в 

зрелом возрасте, коррелируя со стажем работы в случае, когда субъект 

управления пополняет свои знания, расширяет систему умений и 

навыков, осуществляет личностно-профессиональное развитие, т.е. 

направлен на достижение профессионализма. 
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PSYCOLOGICAL PATTERNS OF MANAGERS' CONFIDENCE 

I.V. Gaidamashko, I.V. Oslyakova  

Russian Technological University, Moscow 

This article shows the results of an empirical study of the psychological patterns of 
manifestation of the confidence of management subjects. The study was conducted with the 
participation of 11 experts in the field of labor psychology and management psychology. It 
is shown that confidence should be considered as an independent personal-professional 
property that has a connection with both personal (self-confidence, productive confidence) 
and professional (experience, management efficiency) qualities. The revealed patterns 
suggest the existence of others, for the determination of which additional research is required. 
Keywords: psychological pattern, professionalism, confidence, expert assessment. 
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УДК 159.9.07 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТА ТРУДА – БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА  

Т.А. Егоренко 

Московский государственный  

психолого-педагогический университет (МГППУ) 

Представлен анализ понятия «профессиональное становление». 

Выделены и охарактеризованы основные его этапы: период 

допрофессионального развития и период профессионального развития. 

Изложены результаты исследования индивидуально-личностных 

детерминант системогенеза профессионального становления студентов-

психологов 1–4-х курсов. Определено, что успешность 

профессионального становления зависит от различных компонентов 

процесса первичной профессионализации: у студентов 1-го курса она 

связана с мотивационным компонентом и профессионально-важным 

качеством – рефлексией, а на 4-м курсе наибольшее влияние на нее 

оказывают факторы ценностно-смысловой природы. 

Ключевые слова: профессиональное становление, допрофессиональное 

развитие, детерминанты профессионального становления, рефлексия, 

профессионализм. 

 

Социально-экономическая ситуация в мире, активное расширение 

рынка труда, возникновения новых актуальных для современности 

профессии и форм трудовой деятельности указывают на необходимость 

актуализации и пересмотра подходов к проблеме профессионального 

становления субъекта труда. В современной психологии труда 

профессиональное становление рассматривается с точки зрения 

методологической составляющей и эмпирических исследований, 

которые отражают современные тенденции и аспекты 

профессионального становления личности.  

Формирование личности как преобразователя в сфере трудовой 

деятельности, профессиональное становление, анализ факторов и 

условий, сопровождающих данный процесс, представлены в трудах В.А. 

Бодрова, Ю.П. Поваренкова, Э.Ф. Зеера, В.М. Львова, П.А. Климова, С.Л. 

Ленькова, В.Д. Шадрикова, Н.Е. Рубцовой, Т.В. Кудрявцева, М.Р. 

Щукина и др. [4; 6].  

Профессиональное становление как процесс представляет собой 

взаимообусловленность личностного развития и профессионального 

становления субъекта деятельности, а именно – взаимосвязь между 

профессиональной деятельностью личности, уровнем ее притязаний и 

системой отношений, базирующихся, в свою очередь, на Я-концепции 

субъекта [5].  
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Согласно позиции Л.М. Митиной, профессиональная деятельность 

делает возможным удовлетворение всех аспектов потребностной сферы 

человека, позволяет раскрыть творческий потенциал личности, 

определиться и самоутвердиться в общественной сфере в рамках статуса, 

обеспечив тем самым устойчивую позицию субъекта общественных 

отношений [3].  

Профессиональное становление личности – это динамический 

процесс, в результате которого происходит формирование знания и 

отношения к миру профессий и самому себе как к субъекту 

профессиональной деятельности. Исходя из представленных 

определений, можно выделить периоды профессионального становления 

личности и дать их характеристику.  

1-й период допрофессионального развития включает следующие 

стадии: 

стадию подготовки к профессиональному выбору, которая 

характеризуется зарождением и формированием намерений 

профессиональной направленности, расширением осведомленности о 

существующих профессиональных сферах деятельности, выявлением 

своих психологических характеристик и соотнесением их с содержанием 

и требованиями будущей профессиональной деятельности, осмысленной 

систематической подготовкой к предпочитаемой профессиональной 

деятельности;  

стадию профессионального обучения, на которой происходит 

формирование у личности положительного отношения к выбранной 

профессиональной деятельности, систематическое овладение 

комплексом компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности, формирование профессиональной 

идентичности и профессионально важных качеств субъекта труда, 

построение моделей развития профессиональной траектории, освоение 

рефлексивного, проактивного и интерактивного поведения 

профессиональной деятельности [1; 2].  

2-й период профессионального развития включает: 

стадию вхождения в профессиональную деятельность, которая 

включает в себя непосредственный процесс вступления в профессию, 

возможность приспосабливаться к модифицирующим обстоятельствам в 

ходе профессиональной деятельности; 

стадию реализации профессиональной деятельности, на которой 

происходит установление своего определенного места в мире профессий, 

самоактуализацию личности в профессиональной деятельности с 

последующей самореализацией, достижение признания и уважения в 

профессиональной деятельности. 

Период обучения в вузе является активной стадией 

профессионального становления личности на этапе 
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допрофессионального развития. Именно здесь закладываются основы 

профессионального сознания, формируется профессиональная идентичность 

и ПВК субъекта труда, выстраивается профессиональное поведение. 

Для изучения основных индивидуально-личностных детерминант 

системогенеза профессионального становления будущего психолога 

было проведено эмпирическое исследование. 

Эмпирическую базу исследования составила выборка студентов 1–

4-х курсов психолого-педагогического и психологического направлений 

подготовки в общем количестве 817 человек, обучающихся в ведущих 

российских вузах  

Методики исследования: методика «Базовые убеждения» Ронни 

Янофф-Бульмана (адаптация О. Кравцовой); методика «Семь качеств 

личности» Р. Кеттелла (модификация А.Г. Грецова); методика 

«Структура мотивации» В. Гербачевского; методика «Диагностики 

уровня развития рефлексивности» А. Карпова. 

В качестве целевого количественного показателя успешности 

профессионального становления применялись результаты комплексного 

оценивания результатов освоения профессиональных компетенций 

(данные промежуточной аттестации по профессионально-профильным 

разделам, практике, образовательной программе). Диапазон возможных 

оценок – от 3 (пороговый уровень освоения профессиональной 

компетенции) до 5 (высокий уровень).  

Изучение регрессионных зависимостей показателя успешности 

профессионального становления от различных компонентов процесса 

первичной профессионализации в ходе вузовского обучения позволяет 

говорить о влиянии части упоминаемых компонентов на успешность 

деятельностного и личностного сопряжений с профессией на начальном 

и завершающем этапах обучения в вузе.  

У студентов 1-го курса системогенез успешного 

профессионального становления связан прежде всего с мотивационным 

компонентом, а также с профессионально важным личностным 

качеством – рефлексией. Указанный комплекс качеств оказывает 

наибольшее детерминирующее влияние на проявление успешности 

профессионального становления студента в вузе (наименьшее значение 

информационного критерия Акаике для данной регрессионной модели). 

Регрессионная модель включает следующие предикторы (по степени 

важности): мотив самомобилизации волевого усилия – важность 

предиктора 0,5; коэффициент (вес) предиктора в модели –0,059; мотив 

самооценки волевого усилия – важность предиктора 0,299, 

регрессионный коэффициент 0,036; мотив позитивного личностного 

ожидания – важность предиктора 0,102, коэффициент вхождения в 

регрессионную модель 0,027; рефлексия – важность данного предиктора 

0,112, коэффициент регрессии –0,022 (табл. 1).  



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 39 - 
 

Таблица 1 
Параметры регрессии мотивационного, ценностно-смыслового  

и личностного компонентов системогенеза профессионального становления  

и его успешности (1-й курс, n = 258) 
Модель 

регрессии 

Зависимая переменная Df, 

пределы 

значений 

Значение F-

статистики 

(адекватность 

модели 

эмпирическим 

данным) 

Коэффициент 

множественной 

детерминации 

R2 

С пошаговым 

включением 

Аддитивный показатель 

успешности 

профессионального 

становления 

6 4,105** 0,057 

** Уровень значимости p < 0,01. 
 

Наибольшее влияние на успешность профессионального 

становления будущего психолога оказывает выраженность 

самомотивации к волевому усилию. Чем менее выражен данный аспект 

мотивации деятельности, тем выше показатель успешности 

профессионального становления; при увеличении показателя 

выраженности самомотивации волевого усилия на 1 балл (7,1 % 

диапазона возможных изменений показателя) вероятное изменение 

аддитивного показателя успешности профессионального становления 

составляет 0,06 балла (2 % от диапазона возможных оценок). Таким 

образом, на основании результатов исследования, более успешного 

профессионального становления можно ожидать у студентов-

первокурсников, не склонных к самопринуждению в деятельности. 

Самооценка мотива волевого усилия является прямым предиктором 

успешности профессионального становления студентов-психологов на 

первом году обучения. Более выраженное осознание затрачиваемых 

усилий, сознательно-волевая регуляция собственной активности 

определяют более высокие показатели успешности профессионального 

становления студента-психолога. Влияние изменения показателя 

выраженности мотива волевого усилия в деятельности на 1 балл (7,1 %) 

определяет вероятное изменение показателя успешности 

профессионального становления на 0,04 балла (1,2 %), то есть менее 

выражено, чем для показателя самомотивации волевого усилия.  

Еще одним фактором профессионального становления является 

мотив отношения к деятельности как показатель успешности субъекта 

деятельности в решении задач этой деятельности. Увеличение выраженности 

мотива позитивного личностного ожидания способствует увеличению 

успешности профессионального становления студента-психолога. 

Следующим фактором, задающим системогенез успешности 

профессионального становления студентов-первокурсников, является 
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профессионально важное качество личности психолога – способность к 

рефлексии. Влияние этого предиктора успешности профессионального 

становления будущих психологов на начальном этапе обучения 

обратное, т. е. с увеличением показателя рефлексивности по опроснику 

А.В. Карпова изменение показателя успешности профессионального 

становления более вероятно в сторону уменьшения (табл. 2). Это 

объясняется необходимостью внутренней открытости и доверия 

студентов-первокурсников к авторитетному мнению преподавателей для 

формирования у них профессиональной позиции психолога. 
 

Таблица 2 
Коэффициенты регрессии мотивационного, ценностно-смыслового  

и личностного компонентов системогенеза профессионального становления  

и его успешности (1-й курс, n = 258) 

 Значение 

F-статистики 

Коэффициенты 

регрессии 

95% (доверительный 

интервал) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа 4,849 4,528* 4,106 4,939 

Самомотивация 

волевого усилия 

13,600 –0,059* –0,091 –0,028 

Мотив волевого 

усилия 

7,853 0,035* 0,011 0,050 

Мотив позитивного 

личностного ожидания 

3,049 –0,027 –0,058 0,003 

Рефлексивные 

способности 

2,775 0,022 –0,004 0,049 

**Уровень значимости p < 0,01; *Уровень значимости p < 0,05. 
 

Характер детерминации успешности профессионального 

становления на завершающем этапе обучения, на 4-м курсе, иной, нежели 

на начальном этапе обучения. Наибольшее влияние оказывают факторы 

ценностно-смысловой природы.  
 

Таблица 3 
Параметры регрессии мотивационного, ценностно-смыслового  

и личностного компонентов системогенеза профессионального становления  

и его успешности (4-й курс, n = 223) 
Модель 

регрессии 

Зависимая переменная Df 

(пределы 

значений) 

Значение  

F-статистики 

Коэффициент 

множественной 

детерминации R2 

С пошаговым 

включением 

Аддитивный 

показатель 

успешности 

профессионального 

становления 

4 5,156** 0,089 

**Уровень значимости p < 0,01. 
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Регрессионная модель включает предикторы, расположенные по 

степени важности на основе информационного критерия Акаике (табл. 

4): базовое убеждение в осмысленности мира – важность предиктора 

0,34; коэффициент (вес) предиктора в модели 0,044; сдержанность–

экспрессивность, важность предиктора 0,124, коэффициент регрессии 

0,021; способность к рефлексии – важность данного предиктора 0,103, 

коэффициент регрессии 0,021 (табл. 3). 

Интегральная шкала осмысленности мира Янофф-Бульмана 

отражает степень выраженности ценностного убеждения во 

взаимосвязанности, неслучайности фактов и явлений, причин и 

следствий. Возникшее в ходе обучения и самоидентификации в 

профессии убеждение осмысленности субъективного восприятия мира 

определяет вероятность увеличения показателя успешности 

профессионального становления. 

Экспрессивность, эмоциональная выразительность, искренность в 

выражении чувств в противовес сдержанности, «зажатости» повышает 

вероятность успешности профессионального становления студентов-

психологов на завершающем курсе обучения.  

Рефлексивные способности на 4-м курсе, в отличие от 1-го, 

способствуют успешности профессионального становления в силу иной 

их функциональной роли-формирования профессиональной 

идентичности (табл. 4). 

Таблица 4 
Коэффициенты регрессии мотивационного, ценностно-смыслового  

и личностного компонентов системогенеза профессионального становления  

и его успешности (4-й курс, n = 223) 

 Значение  

F-

статистики 

Коэффициеннты 

регрессии 

95 % (доверительный 

интервал) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа 5,156 3,679** 3,125 4,034 

Осмысленность мира 10,056 0,044** 0,017 0,072 

Сдержанность–

экспрессивность 

3,700 0,021 –0,001 0,042 

Рефлексивные 

способности 

3,077 0,021 –0,003 0,045 

**Уровень значимости p < 0,01; *Уровень значимости p < 0,05. 
 

Проанализировав результаты, полученные в ходе исследования, можно 

сделать вывод, что профессиональное становление будущего психолога – это 

прогрессивный многоступенчатый процесс «реорганизации» личности, 

включающий в себя формирование в процессе обучения профессионально-

важных качеств, идентичности, освоение рефлексивного поведения, 

необходимого в профессиональной деятельности психолога. 
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DETERMINANTS OF PROFESSIONAL FORMATION  

OF THE SUBJECT OF WORK, FUTURE PSYCHOLOGIST 
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Moscow State University of Psychology and Education 

The analysis of the concept of professional development is presented, its main 

stages are identified and characterized: the period of pre-professional 

development and the period of professional development. The results of the 

study of individual and personal determinants of the system of professional 

development of psychology students of the first and fourth years are presented. 

It was determined that the success of professional development depends on the 

various components of the process of primary professionalization: first-year 

students, it is associated with a motivational component and professionally 

important quality – reflection, and in the fourth year the greatest influence on it 

have the factors of value-semantic nature.  

Keywords: professional development, professional development, determinants 

of professional development, reflection, professionalism.  
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УДК 159.947.2 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСОБЕННОСТЕЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН  

ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ ОТНОШЕНИЙ 

Ю.В. Лисичкина 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

Исследованы отличительные специфические особенности в уровнях 

саморегуляции у мужчин и женщин при психологической травме 

отношений, а также установлены различия по значимости переживаний. 

В исследовании применялись методики: «Стиль саморегуляции 

поведения – ССПМ», методика оценки переживаний в 

психотравматической ситуации (шкала ПТС) М.Б. Дорохова, методика 

посттравматического роста М.Ш. Магомед-Эминова. Сделан 

сравнительный анализ различия у мужчин и женщин в выборе способов 

поведения, регуляции своего поведения, состояний, эмоций и 

деятельности. Проведены и проанализированы результаты в построении 

различных условий жизни в ситуации травмы отношений.  Установлены 

различия по значимости переживаний у мужчин и женщин. 

Ключевые слова: психологическая травма, стили саморегуляции, ресурс, 

личностный смысл, адаптация. 

 

Значимость исследования состоит в построении стратегии 

преодоления травмы отношений с помощью саморегуляции как ресурса 

по самостоятельной и осознанной постановке задач, выдвижению целей, 

управлению ими, оценке и коррекции. Психическая саморегуляция – это 

осознанные психические действия, которые связаны с решением 

конкретных задач, в данном случае направленные на построение 

динамического взаимодействия с обстоятельствами жизни. Важным 

результатом является возможность понимать свои сильные и слабые 

стороны поведения и компенсировать их с помощью осознанной 

саморегуляции. Понимая, что травма отношений при расставании 

является огромным потрясением в жизни человека, необходимо придать 

внимание изучению совладающих стратегий, поиску смысла жизни, 

адаптации в новых жизненных ситуациях, повышению самооценки и 

переоценки всей новой сложившейся жизненной ситуации. Поэтому 

важно сознательное целенаправленное воздействие человека на самого 

себя, что проявляется в намеренной регуляции своего поведения, 

состояния, эмоций и деятельности, ведь при осознанной саморегуляции 

человек выступает как личность, способная формировать у себя 

сознательную, инициативную и ответственную позицию по отношению 

не только к самому себе, но и к другим. 

В ходе исследования выявлен ряд противоречий, актуальность 
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которых достаточно высока при преодолении травмы отношений, а 

именно: 

 при всем большом разнообразии подходов к феномену 

саморегуляции в контексте общепсихологической теории нет единого 

определения между существующими подходами в освоении психической 

саморегуляции и их реализацией при преодолении травмы отношений;  

 между наличием конкретных методов в освоении 

саморегуляции в работе с травмой отношений и их интеграцией в 

комплексный подход и влиянием индивидуально-психологических 

свойств на саморегуляцию и роли рефлексии при этом, а также 

мотивации и личностных смыслов; 

 между освоением навыков саморегуляции и развитием смысла 

жизни, ее наполненности и компетентности в собственных действиях и 

решениях; 

 между существующими подходами осознанной саморегуляции 

в основном с точки зрения профессиональных задач, но недостаточно 

исследована тема с точки зрения применения к ситуациям травм и 

стрессов, не раскрыта специфика саморегуляции при переходе из ТЖС к 

обычной нормальной жизни человека, то есть от отрицательных 

состояний к положительным. 

Практическая значимость исследования заключается в получении 

нами эмпирических данных, которые позволяют разработать программу 

психологической помощи лицам, пережившим травму отношений с 

учетом различий по значимости переживаний у мужчин и женщин, а 

также взаимосвязи саморегуляции и ценностных жизненных ориентаций 

у мужчин и женщин. Полученные данные могут использоваться в 

консультативной и практической деятельности психологами, которым 

интересна эта проблема. 

Организация исследования  

Для проведения исследования рассматривалась выборка из 67 

мужчин и женщин в возрасте 35–55 лет. Проведен анализ отечественной 

и зарубежной литературы по данной проблеме. Изучены основные 

подходы и методики.  

В ходе исследования при изучении проблемы выявлены мужчины 

и женщины с травмой отношений при расставании, а также мужчины и 

женщины, которые при расставании вышли из ситуации без 

травмирующих последствий. Участие в исследовании было 

исключительно добровольным. 

При исследовании анализа особенностей саморегуляции у 

мужчин и женщин при психологической травме отношений применялись 

диагностики с использованием батареи тестов: базовый опросник В.И. 

Моросановой «Стиль саморегуляции поведения – ССПМ», методика 

оценки переживаний в психотравматической ситуации (шкала ПТС) М.Б. 
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Дорохова, опросник посттравматического роста (ОПТР) М.Ш. Магомед-

Эминова, тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. 

Для тщательного изучения проблемы сбор эмпирических данных 

проводился при помощи бесед, качественного и количественного анализа. 

Математические методы: описательная статистика, 

использование критериев Манна–Уитни и Спирмена [7]. 

Результаты исследования 

При изучении анализа особенностей саморегуляции у мужчин и 

женщин при психологической травме отношений применялась 

многошкальная опросная методика В.И. Моросановой «Стиль 

саморегуляции поведения – ССПМ». Эта методика направлена на 

диагностику степени развития осознанной СР, а также ее 

индивидуальные профили. Основными компонентами этих профилей 

являются частные регуляторные процессы. Методика дает возможность 

получать информацию о слабых сторонах характера человека и 

компенсировать их с помощью осознанной саморегуляции.  

Объектом регуляции для человека являются его собственные 

поступки и действия, а также присущие ему психические явления 

(процессы, состояния, свойства). Именно в случае, когда человек 

регулирует собственную психическую сферу, мы имеем дело с 

психической регуляцией [2].  

Модель системы осознанного саморегулирования включает в 

качестве основных функциональные звенья: цели деятельности; модели 

значимых условий; программы исполнительских действий; критерии 

успешности; оценки результатов и коррекции действий. 

Каждое из звеньев регулируется соответствующим регуляторным 

процессом: планирование целей, моделированием значимых условий, 

программированием и коррекцией действий, оцениванием результатов [4]. 

 

Таблица 1 

Средние значения данных мужской и женской выборки  

(методика Моросановой), баллы 
 Среднее Стандартное отклонение 

Шкала Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Планирование 5,67 5,96 2,61 2,00 

Моделирование 4,94 5,65 2,51 1,75 

Программирование 5,44 5,88 2,28 1,91 

Оценивание 

результатов 
5,44 5,92 1,76 1,62 

Гибкость 2,94 2,45 1,00 1,14 

Самостоятельность 3,89 3,55 1,41 1,68 

Общий уровень 

саморегуляции 
28,39 29,18 7,63 5,79 
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В табл. 1 были включены средние арифметические значения по 

шкалам методики Моросановой. Средние значения являются мерой 

центральной тенденции и служат для описания склонности всей выборки 

к тому или иному свойству. Критерии к методике представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Критерии к методике Моросановой [3] 

Регуляторная шкала 

Количество баллов 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Планирование <3 4–6 >7 

Моделирование <3 4–6 >7 

Программирование <4 5–7 >8 

Оценивание результатов <3 4–6 >7 

Гибкость <4 5–7 >8 

Самостоятельность <3 4–6 >7 

Общий уровень 

саморегуляции 
<23 24–32 >33 

 

На основании данных видно, что в целом женщины отличаются 

более высокими значениями по таким показателям, как планирование, 

моделирование, программирование и оценивание результатов. 

Планирование дает информацию об индивидуальных 

особенностях выдвижения, а также удержание цели, показывает 

сформированность осознанного планирования (деятельности человека). 

Если показатели по этой шкале высокие, то это указывает на то, что 

человеком сформирована потребность в осознанном планировании. Эти 

планы реальны, устойчивы, сформированы и достаточно детальны. 

Моделирование характеризует индивидуальную развитость понимания 

различных значимых условий.  

С помощью шкалы «программирование» проводится диагностика 

индивидуальной развитости осознанного программирования, при 

которой человек продумывает свои действия. Высокие показатели этой 

шкалы говорят о развитости у человека способности продумывать свои 

действия, способах этих действий, поведении для реализации 

задуманных целей, последовательности разрабатываемых программ. 

Если полученные результаты не соответствуют поставленной цели, 

проводится корректировка действий. Программа корректировки проходит 

до тех пор, пока не будут получены устраивающие человека результаты.  

Оценивание результатов позволяет выявить индивидуальную 

развитость и реальность оценки испытуемым самого себя, а также 

результаты собственной деятельности и поведения. Высокие показатели 

для испытуемых указывают на развитость и реальность своей 

самооценки, а также сформированность и устойчивость субъективных 
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данных оценки собственных результатов. 

Мужчины больше склонны к проявлению гибкости и 

самостоятельности. Гибкость показывает уровень развитости 

регуляторной гибкости, то есть умение перестраивать, менять и 

корректировать в системе саморегуляции. При этом могут меняться 

внутренние и внешние условия. При получении результатов с высокими 

показателями можно говорить о пластичности регуляторных процессов. 

Именно гибкость регуляторики дает возможность быстро и адекватно 

реагировать в ситуации резкого изменения событий или риска. 

Самостоятельность диагностирует развитость регулярной 

автономии. При высоких показателях можно говорить о способности 

человека самому планировать и деятельность, и собственное поведение, 

проводить работу для достижения поставленной цели, контролировать ее 

выполнение, оценивать промежуточные результаты своей деятельности 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Средние значения данных по шкалам методики Моросановой (женская 

и мужская выборки). 

 

Рассмотрим различия по общему уровню саморегуляции. На рис. 

2 показаны доли мужчин и женщин, распределенных по уровням шкалы 

общей саморегуляции. Более 50 % выборки у женщин характеризуется 

средним уровнем саморегуляции, когда как у мужчин всего 39 %. 

Около 33 % респондентов выборки отличаются высоким уровнем 

саморегуляции (что характерно как для мужчин, так и для женщин). 

Доля мужчин, которые набрали низкие балы по общему уровню 

саморегуляции, составляет около 39 %. Можно сказать, что результаты 

мужчин отличаются друг от друга, они менее однородные, чем у женщин. 

Методика Дорохова диагностирует наличие переживаний 

психотравматических ситуаций (ПТС). ПТС – это критическая ситуация, 
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вызвавшая эмоциональную реакцию переживания, которую испытуемый 

не может контролировать и справиться с ней самостоятельно. 

Среди испытуемых психотравматическую ситуацию (расставание 

и развод) пережили 97 % респондентов всей выборки. 75 % из них 

ответили, что у них наблюдалась травма, связанная с двумя видами ПТС: 

«отношения» и «развод». В основном по методике Дорохова развод 

описывается как ситуация с разделением имущества или родительских 

прав. «Отношения» – ситуации зависимых пренебрежительных 

авторитарных отношений [7] (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Различия между мужчинами и женщинами по методике оценки переживаний и 

психотравматической ситуации (шкала ПТС) М.Б. Дорохова 

Шкалы Пол № 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

1. Переживание значимости 
1 49 37,05 1815,50 

2 18 25,69 462,50 

2. Переживание дефицита 

поддерживающих отношений 

1 49 30,15 1477,50 

2 18 44,47 800,50 

Примечания: выборки: 1 – женщины, 2 – мужчины. 

 

Анализ различий показывает, что у женщин «Отношение к 

другим» (p = 0,007), «Новые возможности» (p = 0,044), «Духовные 

изменения» (p = 0,001), «Повышение ценности жизни» (p = 0,020) 

значимо выше, чем у мужчин. Значит, женская выборка характеризуется 

открытостью по отношению к окружающим людям, готовностью 

принять от них поддержку и помощь в трудные жизненные моменты, 

желание разобраться, осознать происходящее в собственных проблемах. 

Вместе с тем женщины по-новому рассматривают дальнейшую жизнь, 

ищут лучшие возможности, новые интересы. Тем самым женщины, поняв 

ценность своей жизни, активно меняют свои жизненные приоритеты. 

Таким образом, в отличие от мужской выборки, женская группа 

отличается активной внутренней работой по преобразованию 

собственной жизни в позитивную сторону в условиях психологической 

травмы. Женщины в сложные моменты жизни более эмоциональны и 

близки с окружающими, легко воспринимают внимание и поддержку со 

стороны окружающих людей. Внутреннее осознание существующих 

проблем, ценностей, изменение тех или иных точек зрения, то есть 

личностный рост женщин, испытавших травматический опыт, помогает 

в перспективе улучшить собственную жизнь. 

Методика посттравматического роста ОПТР М.Ш. Магомед-

Эминова показывает, что психотравмирующая ситуация несет не только 

негативные последствия. Человек меняется как личность, у него 

происходит переосмысление не только травматического события, но и 
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рост самой личности, изменение и понимание жизни и ее ситуаций, а 

соответственно, меняется взгляд и отношение ко многим вещам (табл. 4). 

Таблица 4 

Различия между мужчинами и женщинами по опроснику 

посттравматического роста (ОПТР) М.Ш. Магомед-Эминова 

Примечания: выборки: 1 – женщины; 2 – мужчины; 1, 2, 3 – шкалы (ОТПР) М.Ш. 

Магомед-Эминова; *Корреляция значима на уровне р < 0,05. 

 

Таким образом, в отличие от мужской выборки, женская группа 

отличается активной внутренней работой по преобразованию 

собственной жизни в позитивную сторону в условиях психологической 

травмы. Женщины в сложные моменты жизни более эмоциональны и 

близки с окружающими, легко воспринимают внимание и поддержку со 

стороны. Внутреннее осознание существующих проблем, ценностей, 

изменение тех или иных точек зрения, то есть личностный рост женщин, 

испытавших травматический опыт, помогает им в перспективе улучшить 

собственную жизнь. 

По результатам проведённого исследования отличительных 

особенностей саморегуляции у мужчин и женщин при психологической 

травме отношений сделаны следующие выводы: по итогам анализа 

определены уровни саморегуляции в мужской и женской выборках. 

Женщины отличаются более высокими показателями по таким 

критериям, как планирование, моделирование, программирование и 

оценивание результатов. Высокие показатели по шкале «планирование» 

указывают на то, что человеком сформирована потребность в осознанном 

планировании. Эти планы реальны, устойчивы, сформированны и 

достаточно детальны. При высоких показателях по шкале 

«моделирование», можно говорить о способности фокусироваться на 

значимых условиях достижения целей. Это касается не только настоящей 

ситуации, но и перспектив будущего, что можно наблюдать при 

соответствии принятых программ действий – планам, а получаемых 

результатов – целям деятельности. Высокие показатели шкалы 

«программирование» говорят о развитости у человека способности 

продумывать свои действия, способы этих действий, поведения для 

Факторы Пол № 
Средний 

ранг 

Сумма 

рангов 

Уровень 

значимости, р 

1. Отношение к 

другим 

1 49 37,91 1857,50 
0,007 

2 18 23,36 420,50 

2. Новые 

возможности 

1 49 36,90 1808,00 
0,044 

2 18 26,11 470,00 

3. Духовные 

изменения 

1 49 38,62 1892,50 
0,001 

2 18 21,42 385,50 

4. Повышение 

ценности жизни 

1 49 37,34 1829,50 
0,020 

2 18 24,92 448,50 
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реализации задуманных целей, о последовательности разрабатываемых 

программ. Высокие показатели шкалы «оценивание результатов» для 

испытуемых указывают на развитость и реальность самооценки, а также 

сформированность и устойчивость субъективных данных оценки 

собственных результатов. В этом случае люди адекватно оценивают 

рассогласование полученного результата и цели деятельности, понимают 

причины, почему получен данный результат, быстро адаптируются к 

изменениям условий. 

Мужчины более склонны к проявлению гибкости и 

самостоятельности. Высокие результаты по шкале «гибкость» 

показывают уровень развитости регуляторной гибкости, то есть умение 

перестраивать, менять и корректировать действия в системе 

саморегуляции. При получении результатов с высокими показателями 

можно говорить о пластичности регуляторных процессов. Если 

возникают непредвиденные обстоятельства, человек с легкостью может 

перестраивать свои планы, менять поведение, продумывать и оценивать 

изменения намеченных условий, перестраивать программы действий. 

При высоких показателях шкалы «самостоятельность» можно говорить о 

способности человека самому планировать и деятельность, и 

собственное поведение, проводить работу для достижения поставленной 

цели, контролировать ее выполнение, оценивать промежуточные 

результаты своей деятельности. 

Установлены различия по значимости переживаний между 

мужчинами и женщинами. Женская выборка характеризуется активной 

внутренней работой по преобразованию собственной жизни в 

позитивную сторону в отличие от мужской выборки. Кроме того, в 

сложные моменты жизни женщины более эмоциональны и близки с 

окружающими, легко принимают поддержку со стороны. В ситуации 

развода женщины дольше испытывают внутренние переживания и 

ощущение «бесконечности» ситуации. В то же время женщины в 

ситуации развода стараются пересмотреть ценности жизни, 

переосмыслить жизненные цели, смысл. Женщины открыты новым 

интересам, желают развиваться, готовы к духовному росту. 

Полученные нами эмпирические данные позволяют разработать 

программу психологической помощи лицам, пережившим травму 

отношений с учетом различий по значимости переживаний у мужчин и 

женщин, а также взаимосвязи саморегуляции и ценностных жизненных 

ориентаций у мужчин и женщин. Результаты исследования могут быть 

использованы в консультативной и практической деятельностями 

психологами, которые интересуются этой проблемой. 

Саморегуляция – это ресурс, с помощью которого можно 

самостоятельно, осознанно, с учетом собственных проблем и задач, 

выдвигать цели и управлять их достижением. Несомненно, осознанная 
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саморегуляция представляет собой системно-организованный процесс 

внутренней психической активности человека по инициации, 

построению, поддержанию и управлению разными видами и формами 

произвольной активности, непосредственно реализующей достижение 

принимаемых человеком целей [1]. При этом можно самостоятельно 

моделировать условия, программировать их, затем оценивать и 

корректировать собственные действия, полученные результаты, ведь 

именно это является основным фокусом при выходе из травмы 

отношений, при ее преодолении. Целенаправленное человеческое 

действие является, по существу, решением задачи [4]. 

В модуле задач исследования сложилось понимание психической 

саморегуляции как многоуровневой системы, являющейся 

психологическим инструментом переработки информации для 

инициации, поддержания и достижения субъектных целей. С помощью 

этой системы человек мобилизует и координирует свои психологические 

ресурсы для выдвижения и достижения своей активности [2]. Если 

существует ситуация выбора, то снятие неопределенности становится 

возможным либо средствами внешней регуляции, либо средствами 

саморегуляции [3]. Процесс саморегуляции представляет систему 

собственных взаимосвязанных решений, принимаемых в связи с 

предстоящей или уже осуществляемой деятельностью (поступком). 

Принятие решений самим субъектом – очень существенная собственно 

психологическая характеристика осознанной регуляции, которая 

определяет степень проявления в регуляторных психических процессах 

качества выраженной саморегуляции [6]. 

Специфика осознанной регуляции человеком произвольной 

активности, рассматриваемой как информационный процесс, состоит 

прежде всего в исходной для субъекта (многообразной по форме и 

смыслу) неопределенности и в снятии этой неопределенности самим же 

субъектом [6]. 

Итак, проведенный анализ показывает, что специфические 

особенности саморегуляции мужчин и женщин заключаются прежде 

всего в том, насколько человек может самостоятельно, осознанно (с 

учетом собственных проблем и задач) выдвигать цели и управлять их 

достижением, при этом самостоятельно моделировать условия, 

программировать их, оценивать и корректировать собственные действия, 

полученные результаты, так как именно это является основным и 

центральным моментом помощи при выходе из травмы отношений. 
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WITH PSYCHOLOGICAL TRAUMA RELATIONS 

Ju.V. Lisichkina  

Moscow State psychological-pedagogical University 

The distinctive specific features in the levels of self-regulation in men and 

women with psychological trauma of relations are investigated, and the 

differences in the significance of experiences are established. The study used 

the following methods: "Style of self-regulation of behavior –SSPM", method 

of evaluation of experiences in a psychotraumatic situation (scale PTS) M. B. 

Dorokhov, method of post-traumatic growth M. S. Magomed-Eminov. A 

comparative analysis of the differences between men and women in the choice 

of ways of behavior, regulation of their behavior, States, emotions and 

activities. The results in the construction of different living conditions in a 

situation of trauma of relations are carried out and analyzed. Differences in the 

importance of experiences in men and women are established. 

Keywords: psychological trauma, styles of self-regulation, resource, personal 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.922.76 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ПОДРОСТКОВ,  

СКЛОННЫХ К ВИКТИМНОМУ ПОВЕДЕНИЮ  

М.А. Данилова, Т.В. Юдеева 

Крымский инженерно-педагогический университет, г. Симферополь  

Представлены результаты эмпирического исследования психологических 

особенностей эмоциональной сферы подростков, склонных к виктимному 

поведению. Виктимное поведение рассматривается как агрессивная 

физическая либо вербальная провокация противника посредством 

демонстрации беззащитности, либо отсутствие способности распознавать 

рискованные, опасные ситуации. Выявлены и описаны различия в 

психологических особенностях эмоциональной сферы у подростков, 

склонных к виктимному поведению. Установлено, что у подростков, 

склонных к виктимному поведению, сформированность эмоционального 

интеллекта менее выражена, по сравнению с невиктимными подростками; 

уровень алекситимии у подростков, склонных к виктимному поведению, 

выше, чем уровень алекситимии у невиктимных сверстников; подростки, 

склонные к виктимному поведению, более тревожные и агрессивные, чем 

невиктимные подростки. На основании результатов факторного анализа 

можно судить о наличии взаимосвязи между степенью выраженности 

виктимности и психологическими особенностями эмоциональной сферы 

подростков, а также доказать предположение о том, что, подростки, 

склонные к виктимному поведению, характеризуются высоким уровнем 

тревожности, выраженным уровнем алекситимии, низким уровнем 

саморегуляции своих эмоциональных состояний. Практическое 

применение результатов данного исследования в перспективе позволит 

создать модель психологической помощи подросткам, склонным к 

виктимному поведению, реализующую коррекцию гиперфункции 

защитных механизмов психики последних.  

Ключевые слова: личность, подростки, виктимность, виктимное 

поведение, риск виктимизации, эмоциональная сфера, тревожность, 

агрессивность, алекситимия, эмоциональный интеллект, 

«прирожденная жертва», провоцирующее поведение, враждебность, 

саморегуляция, социализация, профилактика. 

 

Социально-экономические и политические преобразования, 

характеризующие современную ситуацию в Российской Федерации, 

способствовали увеличению общей социальной виктимизации 

населения. Проблема насилия приобретает масштабный характер и 

должна подвергаться глубокому междисциплинарному анализу. 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. Выпуск 2(47). С. 53-65 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 54 - 
 

Значимым представляется решение социальных и практических 

вопросов гуманизации современного общества, задач по формированию 

социально адаптированной личности на фоне увеличивающейся 

потребности профилактики и коррекции виктимности. В связи с этим 

научный интерес представляет изучение проявлений виктимного 

поведения у подрастающего поколения россиян. 

Стремительный темп и специфический образ современной жизни, 

трансформирующиеся общественные морально-нравственные нормы и 

принципы оказывают влияние на формирование у подростков 

различного рода проявлений виктимности. Для подросткового возраста в 

целом характерно стремление к самовыражению и самореализации путем 

охвата разнообразных сфер деятельности. Реализуя стремление стать 

взрослыми и быть во всем первыми, подростки зачастую приносят в 

жертву собственные потребности и чувства, отношения со значимыми 

людьми, неосознанно провоцируя в отношении себя виктимность. 

Типология разных вариантов виктимности позволяет понять 

особенности и природу как общей виктимности, обусловленной 

социальными, ролевыми и гендерными характеристиками жертвы, так и 

специфической виктимности, проявляющейся в установках, качествах и 

атрибуциях личности. 

В настоящее время отсутствуют экспериментальные материалы, 

полностью раскрывающие и поясняющие проблему потенциальной 

виктимности человека, а также комплексная система мероприятий, 

направленных на профилактику и предотвращение виктимного поведения. 

К основному признаку виктимного поведения относится 

реализация конкретных действий или бездействий, способствующих 

тому, что субъект любого возраста оказывается в роли потерпевшего, то 

есть жертвы. В рамках криминологии виктимное поведение 

рассматривают как такого рода поведение, при котором жертва 

некоторым образом содействует совершению преступления, сознательно 

либо неосознанно создавая объективные и субъективные условия для 

криминализации, пренебрегая мерами безопасности [8]. Такого рода 

определение представляется, по мнению Д.В. Ривмана, уместным для 

определения поведения жертв любого типа. 

Виктимологами (Д.В. Ривман, Л.В. Франк) в качестве основных 

выделяются следующие положения [8; 9]:  

1. Поведение жертвы способно оказывать воздействие на 

мотивацию преступного поведения, способно облегчить или даже 

спровоцировать преступное деяние. Также, наоборот, оптимальное 

поведение может сделать неосуществимым преступное посягательство 

(либо минимизировать его, либо способствовать предотвращению 

серьезных отрицательных последствий).  

2. Возможность выступить в качестве жертвы обусловливается 
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такого рода явлением, как виктимность, понимаемая нами как набор 

приобретенных индивидом физических, психических и социальных черт 

и признаков, позволяющих сделать ее склонной к превращению в жертву. 

Каждому человеку может быть дана оценка его предрасположенности 

превратиться в жертву. Указанная вероятность обусловливает виктимность 

человека (с увеличением вероятности увеличивается виктимность). 

3. Виктимность рассматривается в качестве свойства конкретной 

личности, социальной роли или социальной ситуации, провоцирующей 

либо облегчающей преступное деяние. В соответствии с этим 

выделяются личностная, ролевая и ситуативная виктимность. 

И.Г. Малкина-Пых, Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина 

акцентируют внимание на группе рецидивных «прирожденных» жертв, 

которые зачастую являются лицами, страдающими от недостатка 

жизненной силы, опасающимися, что отсутствие удачи происходит по их 

вине, но не предпринимают попыток изменить ситуацию [5; 6].  

В развитии в подростковом возрасте провоцирующего поведения, 

по мнению И.Г. Малкиной-Пых, ведущую роль играют виктимные 

внутриличностные конфликты, интериоризация виктимогенных норм, 

правил поведения виктимной и преступной субкультуры. 

Провоцирующее поведение взаимосвязано с присвоением и реализацией 

в образе жизни людей виктимных стереотипов и состояний, а также 

поведения, сопряженного с оценками самих себя в качестве жертвы, 

переживанием собственных неприятностей и провалов как 

обусловленных только лишь индивидуальными качествами или, 

напротив, враждебным окружением [5]. 

И.Г. Малкина-Пых отмечает, что восприятие себя как жертвы, 

чувство вины из-за причинения вреда, раскаяние и переживание такого 

состояния могут не признаваться определенными отклонениями от 

нормативов безопасного поведения, приводящих к виктимным 

поведенческим реакциям [5].  

Следовательно, среди категорий «жертва», «виктимность», 

«виктимное поведение» и «виктимизация» имеется тесная корреляция. 

Ведь жертва может считаться таковой в силу виктимизации; в том случае, 

если виктимизация не свершилась, личность не подверглась каким-то 

мучениям и, следовательно, не может расцениваться как жертва. Также 

виктимизация, жертвенность зачастую появляется по причине виктимности 

и виктимного поведения человека, тогда как человек способен превратиться 

в жертву под влиянием стечения обстоятельств (ситуационная виктимность), 

конкретного социально-правового статуса (ролевая виктимность) либо 

некоторых индивидуальных качеств, психоэмоциональных состояний 

виктимогенного характера (личностная виктимность).  

О.О. Андрониковой выделен ряд индивидуально-

психологических факторов, провоцирующих формирование виктимного 
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поведения в подростковый период: сниженная самооценка, недостаточно 

сформированный уровень субъективного контроля, недостаток 

ощущения социальной поддержки и сочувствия, сопереживания, высокая 

тревожность и фрустрированность. Выявлено, что ведущая роль в 

становлении виктимной личности подростков отводится отрицательным 

стилям семейного воспитания, таким как авторитарность, неадекватность 

воспитательного воздействия, эмоциональная депривация, автономность 

и враждебность родителей [1, 2]. О.О. Андрониковой на основании 

классификации жертв по характеру их поведения Д.В. Ривмана [8] дана 

характеристика разновидностям виктимного поведения (за исключением 

нейтрального поведения), соответствующим различным стратегиям 

дезадаптивного поведения, типичным для подросткового возраста: 

агрессивное, активное, пассивное, некритическое и инициативное поведение. 

Согласно О.О. Андрониковой, наиболее значимые отличия между 

представителями подгрупп виктимного поведения бывают относительно 

поведенческих параметров, стилей материнского и отцовского 

воспитания, чувства социальной поддержки (являющегося 

системообразующим), по признакам, представляющимся специфичными 

для каждого из типов виктимного поведения (склонность к риску, 

радикализм, самоуглубленность, подозрительность, самооценка, 

эмоциональная устойчивость). Также ею добавляется поло-ролевая 

дифференциация по типам поведения [1, 2]. 

Эмпирическое исследование было осуществлено в 2018/2019 гг. в 

Республике Крым. Общая численность участников – 40. Базой 

исследования выступила МБОУ «Новоивановская средняя школа», 

Черноморского района. В исследовании приняли участие 40 учащихся 

подростков в возрасте от 13 до 15 лет: 27 мальчиков и 33 девочки. Также 

была учтена принадлежность к определенному этническому 

происхождению: крымские татары (16 подростков) и славяне (24 

подростка). Экспериментальную выборку составили 20 подростков, 

склонных к виктимному поведению, из них 8 (40 %) крымских татар и 12 

(60 %) славян. Контрольную выборку составили 20 подростков, у 

которых, по данным диагностики, не было выявлено признаков 

виктимного поведения. Если говорить о кросс-культурном аспекте, то 8 

(40 %) подростков – крымские татары и 12 (60 %) – славяне. Таким 

образом, участники исследования были уравнены нами по полу и 

возрасту. Социальное положение подростков, успешность обучения при 

формировании выборки не учитывались. Диагностический 

инструментарий работы представлен следующими методиками: 

методика исследования склонности к виктимному поведению, автор О.О. 

Андронникова. Данная методика применялась с целью отбора 

подростков в экспериментальную выборку по критерию виктимизации. 

Методика определения уровня эмоционального интеллекта, автор 
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Н. Холл. Шкала тревожности Тейлора. Торонтская алекситимическая 

шкала. Использована для измерения выраженности алекситимии у 

подростков. Опросник Басса–Пери применялся нами с целью 

диагностики уровня агрессивности. По итогам диагностики общая 

выборка была разделена на экспериментальную и контрольную. 

Контрольную выборку составили 20 подростков без проявления 

виктимного поведения в возрасте 13–15 лет (по данным методики 

О.О. Андрониковой). Экспериментальную – 20 подростков в возрасте 

13–15 лет, у которых была обнаружена по данным тестирования 

склонность к проявлению виктимного поведения.  

На основании данных тестирования мы видим, что из группы 

подростков в возрасте 13–15 лет выделились 6 испытуемых (12,5 %), 

имеющих низкие показатели по шкале реализованной виктимности, что 

позволяет сделать вывод: такие подростки редко оказываются в 

критической ситуации или же ими выработаны защитные приемы 

поведения, позволяющие уходить от опасных ситуаций. В свою очередь, 

внутренняя готовность к виктимному способу поведения имеет место: 

ощущение некой степени внутреннего напряжения. Такие подростки 

будут склонны уходить от конфликтов в целом. 4 подростками (8,5 %) 

получены высокие показатели по данной шкале, что дает основание 

полагать, что они зачастую попадают в неприятные или даже опасные 

для жизни обстоятельства по причине присутствия внутренней 

предрасположенности и готовности поступать предопределенным, 

доминирующим в индивидуальном профиле образом (в частности, 

проявляя склонность к агрессии, неосмотрительности, легкомыслию). По 

шкале «Агрессивное поведение» у 4 подростков (8 %) выявлены низкие 

показатели, что указывает на пониженную мотивацию достижения, 

обидчивость, высокий самоконтроль и целенаправленность, присутствие 

стремления следовать общепринятым нормам и правилам. У 4 (8 %) 

обнаружены высокие показатели по данной шкале, позволяющие 

предположить, что они склонны попадать в опасные для здоровья 

ситуации по причине проявляемой ими агрессивности, либо другого рода 

провоцирующего поведения (унижение, ложь и т. п.). Также им 

свойственно целенаправленное провоцирование конфликтных ситуаций, 

реализация типичных для них антиобщественных направленностей, в 

рамках которых агрессия выражается в адрес конкретных людей и при 

особых обстоятельствах (избирательно), однако может быть и 

неперсонифицированной. Отмечается склонность к антиобщественному 

поведению, нарушению и пренебрежению социальными нормами, 

правилами и этическими ценностями. У таких подростков проявляется 

доминантность, нетерпеливость, вспыльчивость. Они легко поддаются 

эмоциям, особенно отрицательным, ярко их выражают. При учете 

мотивационных и поведенческих показателей могут быть представлены 
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такие виды, как корыстный, сексуальный (половая распущенность), 

взаимосвязанный с бытовыми конфликтами (скандалист, семейный 

деспот), алкоголик, мститель, психически больной и др. [3; 4]. 

По шкале «Склонность к самоповреждающему и саморазрушающему 

поведению» практически все подростки имеют высокий показатель, что 

говорит о мертвенности, связанной с активным поведением человека, 

провоцирующим ситуацию виктимности своей просьбой или 

обращением. Учитываем то, что потерпевшим в целом свойственно 

поведение двух типов: провоцирующее, когда для причинения вреда 

привлекается другой человек, и самопричиняющее, характеризующееся 

склонностью к риску, опасному, рискованному поведению.  

При учете особенностей поведения и отношения к виктимным 

последствиям в рамках указанного типа имеют место: сознательный 

подстрекатель (обращающийся с просьбой о причинении ему вреда), 

неосторожный подстрекатель (поведение объективно в виде какой-то 

просьбы или иным способом провоцирует преступника на причинение 

вреда, однако неосознаваемо при этом самим потерпевшим), 

сознательный самопричинитель (человек, умышленно причиняющий 

себе физический или имущественный ущерб), неосторожный 

самопричинитель (вред причинен собственными неосторожными 

действиями в ходе совершения умышленного либо неосторожного 

преступления) [7]. Необходимо отметить, что только у 4 % подростков 

показатели нормированы. 

Относительно выраженности склонности к гиперсоциальному 

виктимному поведению, выяснилось, что у 2 подростков показатели 

ниже нормы, что указывает на их пассивность, равнодушное отношение 

ко многим явлениям окружающего мира. Как правило, таким людям 

присуща ролевая позиция жертвы. Они робкие, скромные, внушаемые, 

конформные [7]. Возможен также вариант усвоенной беспомощности в 

результате неоднократного попадания в ситуации насилия, склонность к 

зависимому поведению, уступчивость, оправдывает чужую агрессию. 

По шкале «Склонность к некритичному поведению» у 8 (16 %) 

подростков обнаружены высокие показатели, указывающие на обладание 

такими чертами, как отсутствие осмотрительности, умения реально 

оценивать жизненные ситуации. Отсутствие критичности может 

проявиться как на базе отрицательных черт личности (алчность, 

корыстолюбие и др.), так и позитивных (великодушие, 

добросердечность, внимательность, решимость и пр.), в силу невысокого 

интеллектуального уровня. Личность некритичного типа проявляет 

склонность к злоупотреблению спиртным, неразборчивостью в связях, 

доверчивостью, легкомыслием, склонностью к идеализации людей, 

оправданию их негативного поведения. 

На основании данных тестирования можно констатировать, что из 
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возрастной группы 13–15 лет подростки по своему этническому 

происхождению (крымские татары, славяне) попали в выборку в равном 

процентном соотношении по показателям шкал в данной методике. Это 

говорит о том, что взаимосвязи между этническим происхождением и 

проявлением виктимного поведения у подростков не было выявлено. 

Далее нами исследуются и сравниваются особенности 

эмоциональной сферы подростков, склонных к виктимному поведению, 

и подростков, не склонных к виктимному поведению. По данным 

диагностики эмоционального интеллекта (методика Н. Холла), в 

выборках оказалось следующее: достаточно большое количество 

испытуемых контрольной выборки, подверженных проявлению 

виктимного поведения или предрасположенных к нему, имеют низкий 

уровень почти по всем шкалам. По шкалам «Распознавание эмоций 

других людей» и «Эмоциональная осведомленность» у подростков из 

экспериментальной выборки выявлены в основном средние показатели 

(75% и 45% соответственно), такие же, как и по шкале «Эмпатия» (60 %). 

В указанной выборке высоких показателей по шкале «Эмоциональная 

осведомленность» крайне мало (35 %). По остальным шкалам процент 

высоких показателей очень мал (от 5 до 10 %), что указывает на 

тенденцию к понижению степени эмоционального интеллекта в выборке. 

В контрольной выборке низкая выраженность показателей обнаружилась 

по шкале «Управление своими эмоциями» (40 %), «Эмпатия» (30 %) и 

«Самомотивация» (25 %). Преимущественно в выборке по всем шкалам 

средний уровень. У максимального числа подростков обнаружен средний 

уровень по шкале «Эмоциональная осведомленность» (45 %), 

«Распознание эмоций других людей» (45 %) и «Самомотивация» (40 %). 

Наряду со средним уровнем в контрольной выборке имеет место и 

высокий уровень показателей по шкале «Эмоциональная 

осведомленность (35 %), «Самомотивация» (35 %). Это указывает на 

высокий уровень эмоционального интеллекта. Такие подростки 

обладают способностью к сопереживанию, достаточно хорошо 

распознают эмоции других людей, обладают развитой мотивационной 

сферой, в частности самомотивацией. 

Соотношение интегративного уровня эмоционального интеллекта 

в двух выборках показало, что имеет место выраженность средних 

показателей. Однако если средний и низкий уровни являются основными 

для экспериментальной выборки (35 и 55 % соответственно), то по 

количеству высоких показателей контрольная выборка превышена в 6 раз 

(30 и 5 % соответственно).  

Следовательно, уровень эмоционального интеллекта у 

подростков, склонных к виктимному поведению, значительно ниже 

показателей уровня эмоционального интеллекта в выборке подростков, 

не склонных к виктимному поведению. 
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По итогам интерпретации данных методики определения уровня 

эмоционального интеллекта Н. Холла мы пришли к заключению, что 

эмоциональный интеллект подростков, склонных к виктимному 

поведению, ниже, чем у их сверстников, не склонных к виктимному 

поведению. 

На следующем этапе нами проведена диагностика эмоциональной 

сферы подростков по методике тревожности Тейлора. В 

экспериментальной выборке обнаружились достаточно высокие 

показатели тревожности у 70 % испытуемых, что указывает на то, что 

таким подросткам будет свойственна неуверенность в себе, неустойчивая 

самооценка, боязливость, безынициативность, примерное поведение в 

угоду требованиям окружающих, дисциплинированность, скромность, 

застенчивость. Также повышенный уровень тревоги указывает на 

недостаточность эмоциональной приспособленности к разным 

жизненным обстоятельствам. Для таких подростков характерно 

неадкватное самоотношение – отношение к себе как к слабому, 

неумелому, беспомощному. В контрольной выборке тоже есть подростки 

с достаточно высокими показателями тревожности: у 65 % выявлен 

средний уровень тревоги с тенденцией к высокому. Это можно объяснить 

тем, что подростковый возраст сам по себе богат переживаниями, 

трудностями и кризисами, когда складываются устойчивые формы 

поведения, черты характера, эмоционального реагирования. 

Одновременно происходит утрата детского мироощущения, 

возникновение тревожности и психологического дискомфорта, что 

обусловлено чаще всего внешним видом, его несоответствием 

выбранному эталону, а также преждевременным развитием или его 

задержкой. Таким образом, высокий уровень тревожности проявляется у 

подростков с виктимным поведением, а у подростков без проявления 

виктимного поведения тревожность не превышает нормированных 

показателей. Это обусловлено физическими и психическими 

возрастными характеристиками, уровнем значимости сверстников и 

взрослых. Тревожным подросткам свойственно отсутствие навыков 

оценки собственного поведения, желание отыскать оптимальную для 

себя зону сложности задания, а также установить вероятность 

желательного исхода событий. По сравнительному анализу проявления 

уровня тревожности по этническому происхождению крымские татары и 

славяне попали в выборку в равном процентном соотношении по 

показателям шкал данной методики. Это еще раз доказывает, что 

взаимосвязи между этническим происхождением и проявлением 

виктимного поведения у подростков не было выявлено. Уровень 

выраженности тревожности в экспериментальной и контрольной 

выборках отличается: уровень тревожности у подростков, склонных к 

виктимному поведению, значительно выше, чем у подростков из 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 61 - 
 

контрольной выборки. Исходя из результатов методики Тейлора можно 

сделать вывод, что у подростков, склонных к виктимному поведению, 

преобладает высокий уровень тревожности. 

Далее эмоциональная сфера подростков была нами изучена при 

помощи Торонтской алекситимической шкалы. В экспериментальной 

выборке результаты (30 % подростков) указывают на наличие 

алекситимии. 50 % из выборки имеют ярко выраженную алекситимию и 

у 20 % зафиксировано ее отсутствие. Собственно, алекситимия 

свойственна тем людям, которыми осознаются эмоциональные 

впечатления, переживания, чувства, причины поступков. Следствие 

алекситимии – чрезмерный прагматизм и отсутствие креативности, 

ограниченность в самопонимании, что становится значительным 

препятствием для восприятия происходящего, возможности целостного 

представления собственной жизни. В контрольной группе испытуемых 

(25 %) результат говорит о возможном наличии алекситимии, 5 % имеют 

ярко выраженную алекситимию и 70 % показали ее отсутствие. Таким 

образом, большей части подростков без проявления виктимного 

поведения алекситимия не свойственна. В двух выборках испытуемых по 

средним показателям результатов преобладает возможное наличие 

алекситимии. Это можно объяснить следующим образом. Во-первых, 

алекситимия является устойчивой личностной характеристикой, и во-

вторых, может выступать временной реакцией на депрессию либо 

тревогу. Однако алекситимия может быть вторичной и развиваться в 

результате работы защитных механизмов. Например, если была 

ситуация, где был негативный опыт выражения чувств, то подросток 

может прийти к убеждению, что чувства необходимо в дальнейшем 

скрывать. К сожалению, такого рода отказы от возможной боли зачастую 

влекут и противоположный эффект – отказ от возможной радости. 

Человек, склонный к алекситимии, склонен и к развитию 

психосоматических заболеваний, депрессивным состояниям. Поэтому 

фиксировать такого рода особенности развития личности в подростковом 

возрасте крайне важно. 

Для исследования эмоциональной сферы подростков мы также 

подобрали опросник диагностики агрессивности Басса–Перри. 

Обнаружены различия по результатам опросника диагностики агрессии 

между выборками подростков с проявлением виктимного поведения и 

без проявления. Так, в экспериментальной выборке склонность к 

физической агрессии, раздражительность (шкала «Гнев»), 

подозрительность и обидчивость (шкала «Враждебность») находятся на 

высоком уровне. Показатели агрессивности контрольной выборки 

соответствуют нормативным показателям. 

Анализ результатов, полученных по опроснику Басса–Перри, 

позволяет сделать следующие выводы: в выборке подростков с 
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проявлением виктимного поведения выраженность физической агрессии 

и гнева выше, чем в выборке подростков без проявления виктимного 

поведения. Таким образом, проанализировав результаты по всем 

проведенным методикам путем их сравнения, можно сказать, что 

выборки отличаются по степени представленности в них показателей 

эмоционального интеллекта, алекситимии, тревожности и агрессивности. 

Заключительным этапом исследования являлся факторный анализ. 

Компонентный анализ результатов позволил уточнить число факторов 

для каждой выборки исследования: в экспериментальной выборке 

обнаружилось три фактора, в контрольной – два. В качестве метода 

факторизации выбрано вращение «Варимакс нормализованный». 

Результат факторного анализа по данным тестов диагностики 

эмоциональной сферы экспериментальной выборки представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Результаты экспериментальной выборки  

(подростки, склонные к виктимному поведению) 

Шкалы методик Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Эмоциональная осведомленность 0,576 0,152 0,012 

Управление своими эмоциями 0,520 0,091 0,595 

Самомотивация 0,459 –0,340 0,434 

Эмпатия 0,695 0,033 –0,084 

Распознавание эмоций других людей 0,802 0,240 0,201 

Тревожность  0,109 0,206 0,822 

Алекситимия –0,749 0,170 –0,038 

Физическая агрессия 0,138 0,671 0,046 

Гнев –0,102 0,912 0,116 

Враждебность 0,239 0,278 –0,722 

Общий показатель агрессии 0,128 0,947 –0,232 

Сумма квадратов факторных нагрузок 2,614 2,533 1,858 

Доля дисперсии 0,238 0,230 0,169 
 

На основании факторного анализа данных, полученных в 

экспериментальной выборке, нами выделено три фактора. Первый 

фактор образован показателем эмоционального интеллекта 

«Распознавание эмоций других людей» с положительным знаком (0,802) 

и алекситимией с отрицательным знаком (–0,749). Попадание указанных 

показателей в фактор указывает на то, что недостаточно развитое умение 

подростков, склонных к виктимному поведению, правильно 

интерпретировать эмоциональные реакции других людей соотносится с 

выраженностью алекситимии. Второй фактор образован показателями 

агрессивности «Гнев» (0,912) и «Общий показатель агрессивности» 

(0,947). Присутствие в факторе указанных черт говорит о том, что 

агрессивность представляет собой устойчивую личностную черту 

подростков, склонных к виктимному поведению.  
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Третий фактор образован показателем тревожности (0,822) и 

враждебности с отрицательным знаком (–0,722). Таким образом, чем 

выше враждебность у подростка, тем менее будет выражена тревожность. 

Следовательно, наиболее склонны к виктимному поведению 

подростки, обладающие такими психологическими характеристиками, 

как алекситимия, гневливость, враждебность, агрессивность, 

тревожность, трудности с распознанием чужих эмоциональных реакций. 

Данные факторного анализа, проведенного по данным тестов 

диагностики эмоциональной сферы в контрольной выборке, 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Результаты контрольной выборки  

(подростки, не склонные к виктимному поведению) 
Шкалы методик Фактор 1 Фактор 2 

Эмоциональная осведомленность 0,652 0,581 

Управление своими эмоциями –0,577 0,076 

Самомотивация 0,361 0,569 

Эмпатия –0,289 0,788 

Распознавание эмоций других людей –0,724 0,000 

Тревожность  –0,731 –0,023 

Алекситимия 0,414 –0,227 

Физическая агрессия 0,000 –0,443 

Гнев 0,094 –0,587 

Враждебность 0,549 –0,325 

Общий показатель агрессии 0,354 –0,791 

Expl. Var (сумма квадратов факторных нагрузок) 2,637 2,612 

Prp. Totl (доля дисперсии) 0,240 0,237 
 

Применение факторного анализа в контрольной выборке 

подростков позволило выявить два фактора, характеризующих их 

индивидуально-психологические особенности. Первый фактор 

составили показатели с отрицательным знаком: «Распознавание эмоций 

других людей» (–0,724) и «Тревожность» (–0,731). Второй фактор – 

показатель эмоционального интеллекта «Эмпатия» (0,788) и общий 

показатель агрессии с отрицательным знаком (–0,791). Подростки, не 

склонные к виктимному поведению, обладают более развитым 

эмоциональным интеллектом (шкалы «Эмпатийность» и «Распознавание 

эмоций других людей»).  

Полученные факторы позволяют выделить характерные личностные 

черты для невиктимных подростков: развитое умение понимать 

эмоциональные реакции окружающих, большая эмпатийность, меньшая 

тревожность и агрессивность по сравнению с виктимными подростками. 

Исходя из данных факторного анализа, мы можем заключить, что 

гипотеза, основанная на предположении о том, что подростки, склонные 
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к виктимному поведению, характеризуются высоким уровнем 

тревожности, выраженным уровнем алекситимии, низким уровнем 

саморегуляции своих эмоциональных состояний, оказалась верной. 

Также следует отметить, что на основании «Методики исследования 

склонности к виктимному поведению О.О. Андронниковой, «Шкалы 

тревожности Тейлора», «Торонтской алекситимической методики» мы 

видим, что из возрастной группы 13–15 лет подростки по своему 

этническому происхождению (крымские татары, славяне) попали в 

выборку в равном процентном соотношении по показателям шкал в 

данных методиках. Это доказывает, что взаимосвязи между этническим 

происхождением и проявлением виктимного поведения у подростков не 

было выявлено. 

Выводы. Уровень эмоционального интеллекта у подростков, 

склонных к виктимному поведению, значительно ниже показателей 

уровня эмоционального интеллекта в выборке невиктимных подростков. 

Подростки, склонные к виктимному поведению, чаще обладают высоким 

уровнем тревожности, по сравнению со сверстниками без проявления 

виктимного поведения, у которых тревожность не превышает 

нормированных показателей. Уровень выраженности алекситимии у 

подростков, склонных к виктимному поведению, выше, чем уровень 

алекситимии у невиктимных подростков. Подростки, склонные к 

виктимному поведению, более агрессивны, склонны к выражению гнева, 

враждебности, по сравнению со своими невиктимными сверстниками. 

Анализ результатов по всем диагностическим методикам на основе 

факторизации показал, что существует достоверная связь между 

виктимностью и такими психологическими особенностями 

эмоциональной сферы подростков, как алекситимия, тревожность, 

агрессивность, таким показателем эмоционального интеллекта, как 

«Распознавание эмоций других людей».  
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PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF THE EMOTIONAL SPHERE  

OF ADOLESCENTS WHO ARE PRONE TO VICTIMIZATION BEHAVIOR 

M.A. Danilova, T.V. Yudeeva  

Crimean engineering pedagogical University, Simferopol 

The article presents the results of an empirical study of the psychological 

characteristics of the emotional sphere of adolescents prone to victim behavior. 

Victim behavior is considered as an aggressive physical or verbal provocation of 

the enemy, by demonstrating defenselessness or lack of ability to recognize risky, 

dangerous situations. Differences in psychological features of the emotional sphere 

in adolescents prone to victim behavior are revealed and described. It is established 

that: in adolescents prone to victim behavior, the formation of emotional 

intelligence is less pronounced than in non-victim adolescents; the level of 

alexithymia in adolescents prone to victim behavior is higher than the level of 

alexithymia in non-victim peers; adolescents prone to victim behavior, more 

anxious and aggressive than non-victim adolescents. Based on the results of the 

factor analysis it is possible to judge the existence of the relationship between the 

degree of severity of victimization and psychological characteristics of the 

emotional sphere of adolescents, as well as to prove the assumption that adolescents 

prone to victim behavior are characterized by a high level of anxiety, a pronounced 

level of alexithymia, a low level of self-regulation of their emotional States. The 

practical application of the results of this study in the future will create a model of 

psychological assistance to adolescents prone to victim behavior, implementing the 

correction of hyperfunction of the protective mechanisms of the psyche of the latter. 

Keywords: personality, adolescents, victimization, victimization behavior, risk 

of victimization, emotional sphere, anxiety, aggressiveness, alexithymia, 

emotional intelligence, «natural victim», provoking behavior, hostility, self-

regulation, socialization, prevention. 
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УДК 159.923.2 

РИСК-ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ  

НА РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ* 1 

Е.А. Евстифеева1, 2, С.И.Филиппченкова1, 2, А.В. Макаров2, 

1Тверской государственный технический университет 
2Тверской государственный медицинский университет 

Представлены результаты исследования уровня субъективного контроля 

как показателя ответственности субъекта за результаты собственной 

деятельности, а также отношение к репродуктивному потенциалу и 

детско-родительским отношениям у студентов технического вуза. 

Психодиагностический инструментарий исследования составили 

методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера и 

авторская анкета социологического опроса. Результаты исследования 

демонстрируют в целом средний уровень интернальности у студентов, а 

также наличие традиционных семейных ценностей и значимость 

семейных отношений для современной молодежи.  

Ключевые слова: здоровье, репродуктивное здоровье, риск, 

неопределенность, риск ответственности.  

 

Исследование проводится в рамках приоритетных национальных 

проектов России, национальных проектов «Демография», «Образование» 

(2019–2024 гг.). 

Определимся с ключевыми концептами нашего исследования: 

риск, неопределенность, здоровье репродуктивное здоровье, 

ответственность. Риск – атрибутивная характеристика социальных 

реалий, психологический способ бытия, имманентная черта всей 

жизнедеятельности человека. Крупнейшим социологом современности 

Э. Гидденсом риск соизмеряется с мобилизацией, с такой динамичной и 

энергичной силой в обществе, которая опережающим образом нацелена 

на множественные перемены, и с желаниями человека влиять и 

определять свое будущее [2, с. 40]. Широкое толкование риска указывает 

на его коннотируемость через неопределенность. В современной 

рискологии риск – это объективные и субъективные компоненты любой 

деятельности, действия (agency, action), поведения в условиях 

неопределенности [5, 6]. От восприятия или анализа риска человеком 

возможно либо преодоление его через минимизацию, либо 

ориентированность на максимизацию риска [11]. В нашем исследовании 

под риском понимаются такие особенности репродуктивного поведения 

молодежи, которые влекут неопределенность его исходов. Речь идет о 

                                                 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-013-00188 «Репродуктивный потенциал молодежи: риски 

ответственности и управление качеством жизни, связанным со здоровьем» (2019–2021). 
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негативных для репродукции следствиях. В постнеклассической научной 

парадигме эксплицируется неопределенность физических, биологических, 

социально-психологических состояний [8; 10]. Неопределенность – это 

количественная характеристика систем (вероятность). Различается 

онтологическая и гносеологическая (эпистемическая) неопределенности. 

Онтологическая неопределенность инициируется индетерминированностью 

процессов и явлений мира, она обусловлена сущностными свойствами 

объекта познания, связана с явлениями неустойчивости, нелинейности, 

виртуальности, неоднозначных зависимостей от исходных условий и 

исключает точные предсказания. Гносеологическая (эпистемическая) 

неопределенность указывает на неточность, противоречивость, 

неполноту описания (объекта, средств, цели, проблемы и т. д.). Она 

вызвана недостаточностью и несовершенством формализма.  

В призме эпистемической (гносеологической) неопределенности 

в нашем исследовании риск-факторов репродуктивного поведения 

молодежи различается ограниченная недостаточная её 

информированность о медицинских, социально-психологических, 

экономических последствиях такого действия или поступка, как, 

например, аборта. Речь также идет о неполной информации по вопросу 

разнообразной гормональной терапии; о ближайших и отдаленных 

результатах акта беременности; о вспомогательных репродуктивных 

технологиях (суррогатное материнство, экстракорпоральное 

оплодотворение); о зловредности влияния таких зависимостей, как 

курение, наркотики (с их множественными заменителями), алкоголь, на 

репродуктивную функцию; о множестве болезней, передающихся 

половым путем. Такая когнитивная неопределенность человека, как 

низкий уровень его рефлексивности по факту наличных границ и граней 

здоровья, способна расширить пространство риска для репродуктивного 

воспроизводства. Редукция аксиологической неопределенности 

указывает на такой этос, габитус, ценностный выбор, как здоровье и 

качество жизни, в том числе качество жизни, связанное со здоровьем. 

Здоровье – это открытый для своего содержательного «наполнения» 

концепт. Проблематичность его определения и интерпретации указывает 

на поиск целостной картины здоровья [1, 12]. 

Нами используется «навигационное» понимание здоровья, в том 

числе репродуктивного, которое позволяет увидеть психологические и 

личностные усилия самого человека на пути к «здоровью», его 

сохранению и улучшению. Под навигационным аспектом здоровья нами 

понимается ориентированное на ключевые индикаторы качества жизни 

состояние благополучия человека, самовоспроизводство человеком 

собственного самотождества (И. Кант) [4]. Органичное единство 

здоровья и качества жизни обнаруживается в решении проблемы 

управления «качеством» здоровья [7].  
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Репродуктивное здоровье – важнейшая составляющая общего 

здоровья человека, инициирует биологическое воспроизводство 

человека, касается личностных и ценностно-смысловых приоритетов в 

жизни молодежи. Оно складывается из сексуального здоровья, 

безопасных методов планирования семьи, безопасного материнства. 

Репродуктивное здоровье – это сексуальное здоровье, которое 

координируется с физическим, психическим, психологическим, 

социальным здоровьем, что отражается на всем его функционале [3]. 

Репродуктивному здоровью имплицитна безопасная половая жизнь, 

способность воспроизводить потомство и ответственность за рождение 

детей. В этом отражается право женщины и мужчины на планирование 

семьи тем методом, который они сами могут выбрать, а также методы 

регулирования рождаемости. Репродуктивное поведение (Reproductive 

behavior) нами мыслится как континуум действий и отношений, 

опосредующих рождение ребенка в браке или вне брака. 

Ответственность нами мыслится как когнитивная субъектно-

личностная способность и компетентность человека принять на себя 

«вину» или ответить за результат своей активности и поступков. 

Ответственность обнаруживает себя в функциях контроля, прогноза, 

самопроектирования. Будучи продуктом сделанного свободного выбора, 

ответственность конституирует человека как Риск ответственности – 

конструктивная позиция, инициированная субъектно-личностным 

опытом, который позволяет быть устойчивым, стабильным, 

предсказуемым по отношению к последствиям неопределенности. Риск 

ответственности говорит о нахождении способов самозащиты от 

последствий неопределенности. В проектной версии риск 

ответственности идентифицируется как субъектно-когнитивная и 

личностная способность адекватно ответить за максимизацию рисков 

потери репродуктивной функции.  

Готовность принять ответственность за собственное благополучие 

в прокреационной сфере предполагает наличие у молодежи таких 

сформированных личностно-субъектных качеств, как ответственность 

вместе с рефлексивностью, ценностно-смысловые предпочтениями, 

личностными риск-факторами принятия решений. Безответственное 

поведение и неспособность распознавать сопровождающие 

репродуктивное здоровье риски ответственности порождают желание 

транслировать их на внешнюю ситуацию, обстоятельства. Таковыми 

сегодня предстают репродуктивные технологии (суррогатное 

материнство, экстракорпоральное оплодотворение и т. д.) или появление 

института приемного родительства и нетрадиционных партнерств. 

Целью проведенного нами социально-психологического 

исследования выступало выявление уровня субъективного контроля как 

показателя ответственности субъекта за результаты собственной 
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деятельности (интернальность, экстернальность), а также отношение к 

репродуктивному здоровью у студентов технического вуза. 

Психодиагностический инструментарий исследования:  

1. Методика диагностики уровня субъективного контроля 

Дж. Роттера. Посредством применения данного инструментария можно 

выявить и достаточно оперативно произвести оценку сформированности 

у испытуемых способности брать на себя ответственность в 

разнообразных жизненных ситуациях [9].  

2. Авторская анкета социологического опроса, включающая ряд 

вопросов об отношении к собственному репродуктивному потенциалу и 

детско-родительским отношениям у обучающейся молодежи. 

База исследования: Центр психологической поддержки 

сотрудников и студентов ФГБОУ ВО «Тверской государственный 

технический университет». Экспериментальная выборка составила 105 

человек в возрасте от 18 до 24 лет. В выборку вошли студенты 1–3-х 

курсов факультета управления и социальных коммуникаций, факультета 

информационных технологий и машиностроительного факультета. 

Исследование особенностей выраженности субъективного 

контроля у студентов технического вуза позволило выявить следующие 

закономерности: среднее статистическое значение в группе по шкале 

«Интернальность общая» составило 4,75 стена, что соответствует 

нижней границе нормы выраженности качества. Респонденты 

предпочитают связывать достижение своих успехов или неудач с 

уровнем собственной компетентности, способностей, а также 

допускаемыми в деятельности ошибками. 

Анализ распределения индивидуальных показателей по шкалам 

методики Дж. Роттера также позволил установить, что показатели таких 

шкал, как «Интернальность в области достижений» (среднегрупповой 

показатель 7 стенов), «Интернальность в области неудач» 

(среднегрупповой показатель 6 стенов), «Интернальность в области 

семейных отношений» (среднегрупповой показатель 5 стенов), а также 

«Интернальность в области производстенных отношений» 

(среднегрупповой показатель 5 стенов) находятся в пределах 

нормативных показателей уровня субъективного контроля (5,5 стена), 

причем отклонение >5,5 стена свидетельствует об интернальном типе 

контроля. Опираясь на полученные результаты, можно отметить, что для 

студентов на этапе профессионального обучения характерно связывать 

причины своего успеха с собственными усилиями, способностями и 

возможностями, а также с умением строить четкие планы на будущие. 

Студенты склонны брать на себя ответственность как за свои успехи, так 

и за неудачи. Они считают необходимым прилагать свои силы и знания 

для собственного развития как в процессе обучения, так и в будущей 

профессиональной деятельности (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели шкал уровня субъективного контроля у студентов 

технического вуза (в стенах). Шкалы: Ио – интернальность общая; Ид – 

интернальность в области достижений; Ин – интернальность в области неудач; 

Ис – интернальность в области семейных отношений; Ип – интернальность в 

области производственных отношений; Им – интернальность в области 

межличностных отношений; Из – интернальность в области здоровья.  
 

Показатели шкал «Интернальность в области межличностных 

отношений» (среднегрупповой показатель 2,8 стена) и «Интернальность 

в области здоровья» (среднегрупповой показатель 2,7 стена) находятся в 

диапазоне <5,5 стена, что говорит об экстернальном типе уровня 

субъективного контроля студентов. Все неудачи в области 

межличностного взаимодействия субъект- с экстернальным локусом 

контроля связывает с невезением, стечением обстоятельств или 

случайностей, отрицательным влиянием окружающих людей. Что 

касается ответственности в области собственного здоровья, то столь 

низкие показатели по данной шкале мы связываем с очевидной 

молодостью испытуемых. У студентов не имеется накопленного багажа 

заболеваний. Кроме того, они привыкли к тому, что забота об их 

самочувствии и благополучии лежит на взрослых, чаще всего родителях и 

родственниках, что отменяет необходимость заботиться о своем здоровье. 

Социально-психологическое исследование осуществлено с 

помощью авторской анкеты, включающей 15 вопросов, касающихся 

отношения студентов к репродуктивному потенциалу и детско-

родительским отношениям. Половина студентов (50 %) планируют 

создать семью в 25–40 лет; 41 % студентов склоняются к возрасту 20–25 

лет; 6 % не планируют вступать в семейные отношения и лишь 3 % 

респондентов предложили свой вариант ответа: 30+; не задумывались; не 

знают; в 50–60 лет. Подавляющее большинство студентов выразило 

желание иметь детей, причем 65 % респондентов хочет детей обоего 

пола, около 6 % выразило желание иметь девочку (девочек), около 9 % – 

мальчика (мальчиков). Однако около 20 % опрошенных на данном 

жизненном этапе высказали мнение о том, что не хотят иметь детей в 

будущем. Большинство испытуемых (88 %) считают, что воспитанием 

детей должны заниматься оба родителя, однако были предложены и свои 

варианты: бабушки и дедушки, дяди и тети. В результате математико-
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статистической обработки результатов анкетирования обнаружены 

значимые гендерные различия: юноши склонны к созданию семьи в 

более зрелом возрасте, чем девушки; подавляющее большинство 

респондентов желает в будущем иметь детей, причем сохраняется 

гендерный стереотип как традиционная тенденция в детско-

родительских отношениях, проявляющаяся в том, что юноши по-

прежнему хотят мальчиков, а девушки – девочек. Молодые люди 

считают, что вопросами воспитания детей должны заниматься оба родителя 

ребенка. Кроме того, желание иметь семью современная молодежь 

считает прерогативой исключительно личных предпочтений человека. 

Опираясь на полученные результаты, можно отметить, что 

студенты технического вуза демонстрируют в целом средний уровень 

интернальности, они склонны брать на себя ответственность за 

достижения, успехи, результаты учебной и трудовой деятельности, а 

также возникающие ситуации в семейных взаимоотношениях. 

Подавляющее большинство студентов склонны создать в будущем 

семью, родить и заботиться о детях, что указывает на наличие 

традиционных семейных ценностей и значимость семейных отношений 

для современной молодежи. Однако очевидным риск-фактором видится 

то, что студенты склонны перекладывать ответственность на 

окружающих людей или ситуацию за возникающие в области 

межличностных отношений проблемы, а также за состояние 

собственного здоровья. Налицо необходимость разработки и внедрения 

социально-психологических тренингов для студентов, направленных на 

формирование ответственности, констелляции ценностно-смысловых 

предпочтений и личностных риск-факторов при принятии решений в 

области здоровья, в том числе репродуктивного. Полученные данные 

включены в разрабатываемую нами медико-психологическую модель 

управления риск-факторами и качеством жизни, связанную со здоровьем, 

включая репродуктивное здоровье молодежи. 
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RISK FACTORS AFFECTING REPRODUCTIVE HEALTH OF YOUTH 

E.A. Evstifeeva1,2, S.I. Filippchenkova1,2, A.V. Makarov2 

1Tver State Technical University 
2Tver State Medical University 

The results of the study of the level of subjective control as an indicator of the 

subject's responsibility for the results of their own activities, as well as attitudes 

towards reproductive potential and parent-child relations among students of a 

technical college, are presented. Psychodiagnostic tools of the study were the 

methods of diagnosing the level of subjective control by J. Rotter and the author's 

questionnaire of a sociological survey. The results of the study demonstrate in 

general the average level of internality among students, as well as the presence of 

traditional family values and the importance of family relations for today's youth. 

Keywords: health, reproductive health, risk, uncertainty, risk of responsibility. 
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УДК 159.922.7 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПОДРОСТКА: 

 СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ 

Ю.А. Королева 

Оренбургский государственный педагогический университет 

Рассматривается проблема развития социально-психологической 

компетентности подростка с учетом требований общества и специфики 
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Вопросы о том, что требует общество от современного подростка, 

чего желают сами «растущие люди» (термин Д.И. Фельдштейна) и в 

каких условиях происходит их взросление, неизменно приковывают 

внимание исследователей в связи с возрастающей динамичностью и 

интенсификацией этих требований на фоне кризиса ценностных 

ориентаций, увеличения роли межличностного взаимодействия в разных 

сферах и трансформации условий социальной среды, в которой живет 

подросток XXI века. 

Рост требований к компетентности подрастающего поколения в 

области коммуникаций обусловлен не только увеличением и 

усложнением межличностных связей, но и определяющим значением 

коммуникативного профиля личности для успешности человека во 

взаимодействии с разными группами и в разных видах деятельности. В 

связи с этим в психологических исследованиях все чаще прослеживается 

внимание к тем личностным образованиям, которые, являясь индикаторами 

социального взросления, позволяют обеспечивать эту успешность. 

Таким интегративно-личностным образованием, определяющим 

способность к межличностному взаимодействию, является социально-

психологическая компетентность (далее СПК), под которой понимаем 

важнейшее образование зрелой личности – основу социальной 

компетентности [10]. В структуре СПК выделяем четыре 
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взаимосвязанных компонента: когнитивно-эмоциональный (представления 

о разнообразии социальных ролей и способах взаимодействия, 

ориентированность в различных социальных ситуациях, понимание себя, 

собственных эмоций и др.); эмоционально-регулятивный (эмоциональная 

устойчивость, саморегуляция, стереотипы эмоционального реагирования 

и т. д.); инструментально-операциональный, или поведенческий 

(стратегии и навыки межличностного взаимодействия); личностно-

ресурсный (самооценка, самосознание, уровень притязаний, 

субъектность, активность, самостоятельность и др.) [11]. 

Именно СПК способствует овладению социальной реальностью в 

ситуациях взаимодействия, обеспечивая адаптацию, интеграцию и 

самореализацию личности в обществе. Динамичность развития СПК 

можно проследить на протяжении всего детства, но наиболее 

интенсивным периодом принято считать подростковый, когда в процессе 

ведущего вида деятельности происходит расширение сфер 

взаимодействия и вхождение в группу сверстников, что приводит к 

качественным преобразованиям этого конструкта и новому уровню и 

способу функционирования личности в обществе. Несмотря на 

достаточное внимание к феномену СПК в науке последних десятилетий, 

остаются нерешенными вопросы развития этого конструкта у 

подрастающего поколения в современных условиях социальной реальности. 

В соответствии с культурно-исторической теорией 

Л.С. Выготского, СПК является продуктом социальной ситуации 

развития, которая в подростковом возрасте характеризуется 

включенностью в те же интерактивные системы, что и ранее, но 

отличается изменением значимости отношений в них, увеличением 

разнообразия средств и форм взаимодействия. Закономерно, что на этом 

этапе жизненного пути личности актуализируется потребность 

подростка не просто в общении, а в успешности в сфере межличностного 

взаимодействия как особом пространстве личностного бытия 

(К.А. Абульханова, Ю.Н. Емельянов, Л.А. Петровская и др.), что 

обеспечивается развитой компетентностью. Смена ведущего вида 

деятельности приводит к переориентации и трансформации значимости 

школьной среды от места учебы к месту активных взаимоотношений со 

сверстниками. Именно общение становится ведущим видом 

деятельности, внутри и на основе которого у подростков «оформляются 

взгляды на жизнь, на свое будущее, на отношения между людьми» [22, с. 

73–74], приобретается определенный статус, происходит социальное 

взросление, удовлетворяются важнейшие социогенные потребности. 

В зарубежных и некоторых отечественных исследованиях 

ориентирами для рассмотрения динамики развития личности являются 

возрастные задачи развития [6; 7; 14; 17; 19]. Понятие «задача развития» 

было введено в зарубежной психологии Р. Хавигурстом в 1948 г. и 
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означало задачу, которая «лежит на полпути между требованиями 

общества и потребностями индивида» (цит. по: [16, с. 148]), т. е. в основе 

лежит идея о том, что на различных стадиях жизненного пути человека 

формируются определенные качества, которые не только соответствуют 

общественным запросам, но и необходимы самому индивиду. Внутренние 

противоречия, проявляющиеся в социальной ситуации развития, пробел 

между настоящим и желаемым и представляют собой задачи развития. 

Задачи развития в значительной степени можно рассматривать как 

требования нормативной социальной ситуации развития, поскольку 

последняя ставит перед детьми и взрослыми целый ряд типичных 

проблем. Дальнейшее развитие это понятие получило в работах П. 

Хейманса [23], усматривающего задачу развития как особый период, в 

течение которого индивид имеет возможность доказать окружающим 

людям, что он действительно может выполнять некоторые действия или 

обладает схожей способностью. Реализация этой способности 

предполагает целесообразное и подконтрольное индивиду (а не 

случайное) использование его личных или общественных средств, то есть 

некоторых внутренних и внешних условий или ресурсов. Задачи 

развития, по мнению П. Хейманса [23], являются важными культурными 

конструктами, характерными для членов конкретной культурной среды. 

Однако проблемой является то, что постановка задачи развития зависит 

не только от общества, но и от самой личности, развивающейся в этом 

обществе (социально-психологический уровень), от изменений ее 

когнитивного и эмоционального  развития (психологический уровень) и 

от физических изменений, происходящих с индивидом, их осознания 

(психофизиологический уровень). 

Содержательный анализ задач развития, представленных в 

работах разных авторов [6; 9], позволяет с определенной долей условности 

распределить их на группы в соответствии с уровнями (табл. 1). 

Анализ задач развития и характеристик СПК позволяет обнаружить 

их соотнесение по ряду компонентов. Так, на психологическом уровне 

между 11-м и 15-м годами жизни в когнитивной области происходят 

существенные структурные изменения, выражающиеся в переходе к 

абстрактному и формальному мышлению [17], что наряду с расширением 

представлений о себе, о средствах урегулирования актуальных 

проблемных ситуаций, о своих возможностях их решения создает основу 

для развития способности адекватно воспринимать и ориентироваться в 

социальном и межличностном контексте ситуаций (когнитивно-

эмоциональный компонент СПК).  

На социально-психологическом уровне просматриваются задачи, 

связанные с эмоционально-волевой сферой, поведением и некоторыми 

личностными конструктами подростков: самосознанием, 

самостоятельностью, самооценкой и т. д. 
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Таблица 1 

Возрастные задачи развития подростков  
Уровни 

задач 

развития 

Задачи развития в работах разных авторов 

М. Кле  Е.В. 

Емельянова 

Achenbach, Waters, Sroufe, Masten, 

Braswell, Selman и De Geus  

Психофи-

зиологичес-

кий 

Пубертатное 

развитие (сфера 

тела) 

– Освоение сферы интимных 

и сексуальных отношений 

(открытие для себя телесных 

изменений, сексуальности) 

Психологи-

ческий 

Когнитивное 

развитие (сфера 

мышления) 

– – 

Социально-

психологи-

ческий 

Преобразование 

социализации 

осуществляется 

в соответствии 

с с двумя 

направлениями: 

освобождением 

от 

родительской 

опеки; 

постепенным 

вхождением в 

группу 

сверстников 

(сфера 

социальной 

жизни) 

Осознанная 

социализация, 

предполага-

ющая 

развитие 

качеств, 

позволяющих 

строить 

успешные 

отношения с 

другими и 

развитие 

навыков 

построения 

отношений 

Умение избегать излишнего 

риска, заботиться о своем 

физическом состоянии, внешнем 

виде, хорошем питании 

Умение взаимодействовать 

с домашними и соседями 

Умение устанавливать 

и поддерживать контакты, ценить, 

что могут дать контакты 

с другими, готовность к дружбе, 

умение доверять другому 

и вызывать доверие к себе, 

принятие друг друга 

Приобретение знаний и умений, 

дающих возможность выбирать 

себе работу и впоследствии 

хорошо справляться с профессио-

нальными обязанностями 

Структуриро-

вание своей 

жизни 

Умение полноценно проводить 

время, свободное от обязанностей 

Становление 

идентичности 

(сфера 

самосознания) 

Развитие 

самосознания 

Умение постоять за себя в рамках 

действующих правил и законов и 

умение подчиниться 

Подготовка к 

психологичес-

кому отделе-

нию от семьи 

Освобождение от зависимости, 

приобретение автономии  

 

В эмоционально-волевой сфере происходят значительные 

изменения, связанные с трансформацией эмоциональных состояний, 

освоением регуляции собственного поведения (эмоционально-

регулятивный компонент СПК). Франсуаза Дольто, характеризуя 

изменения в эмоциональной сфере подростка, отмечает, что он проходит 

путь от наиболее спокойного и счастливого периода (10 лет) к перепадам 

настроения и агрессивности (11 лет), от относительной 

уравновешенности (12–13 лет) к капризному, экспансивному и 
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возбужденному поведению (14–15 лет) и в конце этого этапа к большей 

уравновешенности, терпимости и доброжелательности (16 лет) [5]. 

Осуществляемый в этом возрасте переход саморегуляции на более 

высокий уровень (личностный), позволяющий самостоятельно выстраивать 

процесс межличностного взаимодействия с учетом мотивационных, 

смысловых, ценностных, самооценочных и других структурно-

функциональных компонентов системы [2; 13; 16], происходит пока 

только на уровне неких тенденций, а не устойчивой характеристики. 

Когнитивное развитие, совершенствование регуляторной сферы 

способствуют усложнению и вариативности умений и навыков 

межличностного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

(инструментально-операциональный компонент СПК). 

Интенсивное развитие рефлексии, способности к осознанию 

своего «Я» повышают адекватность оценивания своих возможностей во 

взаимодействии, формируют представления подростка о своих ролях, 

изменяют мнение о себе. Качество развивающейся самооценки во 

многом зависит от характера связей подростка с ближайшим социумом, 

от того, насколько эти связи позитивны и устойчивы. Актуализация и 

удовлетворение социогенных потребностей, являющихся внутренним 

источником развития, и активное преобразование внутренних ресурсов 

создают почву для становления и совершенствования СПК подростка 

(личностно-ресурсная организация СПК).  

Содержательный анализ задач развития подростка также 

позволяет выделить важнейшую составляющую – самоопределение в 

сфере межличностных отношений и жизненных ценностей. Решение этой 

задачи возможно в процессе ведущего вида деятельности, благодаря 

которому происходит интеграция в атмосферу реального социального 

взаимодействия с окружающими людьми и с социумом в целом 

(Л.С. Выготский, В.Г. Казанская, Д.И. Фельдштейн и др.).  

Так, на полпути между требованиями общества и потребностями 

индивида, «от социального к индивидуальному», осуществляется 

развитие СПК, и происходит это в процессе спонтанной или какой-либо 

организованной деятельности (игра, учебная деятельность, досуг) через 

такое условие, как удовлетворение социогенных потребностей 

подростка в процессе межличностного взаимодействия с ближайшим 

окружением (родители, учителя/воспитатели и сверстники). 

Включенность человека в интерактивные системы позволяет обогащать 

опыт взаимодействия (регуляторный, эмоциональный и 

коммуникативный), а развивающиеся рефлексия и сопоставительный 

анализ приводят к осмыслению этого опыта. 

Как было определено выше, в подростковом возрасте СПК 

претерпевает значительные изменения, но активно совершенствующиеся 

на этом этапе жизненного пути навыки межличностного взаимодействия 
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представляют собой пока неоднородную матрицу как систему шаблонов 

с их неравномерным развитием и распределением.  

Путь взросления подростка, устланный сомнениями и 

противоречиями, объединяет признаки «взрослости» и «детскости», 

порой переходящей в «социальный инфантилизм» [20, c. 12]. Как считает 

Д.И. Фельдштейн, подростки, которым свойственна «ориентация на 

взрослость, не хотят взрослеть, так как у них формируется подспудное 

недоверие к окружающему миру, особенно к сообществу взрослых» [20, 

c. 6]. Так, патернализм, проявляющийся у подростков, вступает в 

противоречие с недоверием к миру взрослых, что вызывает глубинные 

переживания неуверенности, одиночества и страха и подпитывается 

глубокими переменами в системе межличностных отношений в 

качественно преобразованном социокультурном пространстве. 

Неустойчивость положения подростков, находящихся на границе 

между детством и взрослостью, поддерживается, как было сказано выше, 

характерными противоречивыми установками. Согласно мнению К. 

Левина, маргинальность подростка в том, что он постоянно 

перемещается из категории ребенка в категорию взрослого, и наоборот, 

в зависимости от специфики интерактивной ситуации (цит. по: [1]). 

Герой книги Джерома Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» так 

описывает свое состояние: «Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне 

уже семнадцать, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не 

больше… Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет, но 

этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают» [18, с. 

26]. В этом просматривается и недоверие к миру взрослых, и осознание 

собственной маргинальности, характеризующейся тем, что подросток, 

претендуя на права взрослого, зачастую избегая лишней 

ответственности, действует как ребенок. «Если ломка старых интересов 

и поведения происходит достаточно быстро, то взрослость развивается 

скачками: сегодня он поступает по-взрослому, завтра – капризничает» [8, 

с. 50]. Неустойчивость положения подростка, его застревание между 

миром взрослого и ребенка вынуждает его защищаться, 

самоутверждаться и отстаивать свои позиции самозащитными формами. 

Проявлением этого «застревания» подростка является наличие 

проблем на пути достижения зрелости. По мнению Д.И. Фельдштейна, 

еще в младшем школьном возрасте у 25 % детей отмечается 

«недостаточная социальная компетентность… их беспомощность в 

отношениях со сверстниками, неспособность разрешать простейшие 

конфликты» [20, с. 7]. Недостаточная СПК (как часть социальной) 

обнаруживается и у определенной части подростков, что подтверждается 

неустойчивостью их межличностных отношений, несамостоятельностью 

при решении проблем социального взаимодействия, превалирующими 

конформными установками, приводящими к стремлению избегать 
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внешней оценки, а значит, и минимизировать общение. На фоне неудач в 

межличностной ситуации развития происходит углубление проблем, 

блокировка в развитии компетентности, формирование различных 

психологических синдромов, описание которых находим в работах 

А.Л. Венгер: синдром психологической инкапсуляции, проявляющийся в 

сосредоточенности на своих переживаниях с уходом от активной 

внешней деятельности и общения; синдром демонстративного 

нигилизма, препятствующий установлению устойчивых отношений со 

сверстниками; синдром гиперсоциальности, с внешне 

высококонформным поведением и высокой тревожностью, и т. д. [3; 4]. 

Основой для усиления противоречий возраста становятся те 

условия, в которых, собственно, и происходит социальное взросление 

подрастающего поколения.  

Среди этих реалий развития «растущего человека», 

характеризующих современную действительность (по сравнению с 

реалиями, в которых воспитывались подростки XX века), – доступность 

и неконтролируемость получаемой информации, специфика 

информационной среды. Распространение Интернета, его повсеместная 

доступность привели к тому, что, с одной стороны, увеличился 

информационный поток, воспринимаемый подростком, а с другой – 

изменилось качество этой информации и ее переработки. Скорость и 

удобство в поиске информации в одних ситуациях снижает потребность 

интеллектуально напрягаться, анализировать и синтезировать, обобщать 

и дифференцировать, а следовательно, и проявлять самостоятельность, а 

в других – требует качественно иного подхода к переработке этой 

информации и в целом отягощает процесс интеллектуального развития 

подростка (задача развития –  «когнитивное развитие»).  

Но главное здесь то, что процесс личного общения подростка во 

многом заменен общением в социальных сетях, через sms и т. д. Это 

формирует своеобразное виртуальное пространство для коммуникаций, 

специфичную интерактивную систему со своей атрибутикой, 

негласными правилами, искусственностью и интенсивностью. 

Действительно, частота обращения современного подростка к Интернету 

такова, что он воспринимает его как важнейшую потребность. Отвечая 

на вопрос «Без чего вы не можете представить свою жизнь?», подростки 

13–15 лет зачастую указывают на такие средства связи, как телефон и 

систему связи – Интернет. Могли ли подростки XX века только подумать 

об этом? В современной повести Ирины Костевич («Мне 14 уже два 

года») главная героиня, девочка 13 лет, так характеризует свой досуг: 

«Почти все вечера я просиживаю в Инете. Набираю в поисковике 

"рисунки на стенах" – и вперед!.. Интернет вовсе не помойка, как 

считают многие, а… зеркало. Какой человек, то там и находит. Все есть. 

А для меня Интернет – это радость!» Однако и эта героиня, для которой 
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Интернет так много значит, признает искусственность общения в нем: 

«Моя жизнь разрушена, Я В ПАНИКЕ! То есть взаправду, а не так, чтобы 

пожалели в Инете» [12, с. 4]. 

Смещение пространства общения из реального в виртуальное 

меняет условия удовлетворения социогенных потребностей подростка 

(задача развития – «умение доверять другому и вызывать доверие 

к себе, принятие друг друга»). Кроме того, сформированная зависимость 

от Интернета (даже на первоначальных этапах) приводит к перманентному 

процессу выполнения домашних заданий, оскудению форм проведения 

досуга, снижает возможность рациональной организации своей 

деятельности (задачи развития – «структурирование своей жизни», 

«умение полноценно проводить время, свободное от обязанностей»).  

Реалиями современной действительности также становятся, с 

одной стороны, размытость границ между детством и взрослостью, что 

влечет за собой потерю маркеров этого перехода [15], смешение 

характеристик ребенка и взрослого, искажение образа взрослого, 

усиление критики в его сторону и возникновение недоверия к нему. С 

другой – наблюдается нарастание отчуждения между поколениями [21], 

что, вероятнее всего, вызвано обесцениванием смыслов, искажением 

мотивации, «отчуждением человека от самого себя, от других людей» (Э. 

Фромм) и ведет к возникновению затруднений в выстраивании 

отношений между представителями разных поколений в семье, в системе 

образования (задача развития – «осознанная социализация»). 

Размытость границ, нарастание отчуждения между поколениями, 

недоверие к взрослому препятствуют полноценной интеграции в 

атмосферу реального социального взаимодействия с миром взрослых, 

являющейся важнейшей задачей развития на пути становления СПК. 

Отечественные психологи отмечают кризис детства, при котором 

параллельно могут наблюдаться и раннее взросление, и социальная 

инфантилизация [20]. Это наряду с наблюдающимся кризисом семьи на 

фоне распада ценностных ориентаций ослабляет ее воспитательный 

потенциал, приводит к усилению у подрастающего поколения 

противоречий развития (Д.И. Фельдштейн), к искусственной задержке 

личностного развития, к интенсификации роста «квазипотребностей» 

(К. Левин, Д.И. Фельдштейн), – искусственных, извращенных, 

малоосознанных, сформировавшихся под влиянием моды и стереотипов.  

Таким образом, в процессе активных коммуникаций с 

окружением, на фоне отношений доверия и принятия, включенности в 

разные интерактивные системы, перехода «от социального к 

индивидуальному» происходит развитие СПК в подростковом возрасте. 

Однако современные реалии с навязыванием образцов поведения и 

снижением условий для проявления самостоятельности, кризисом семьи 

и нарастанием отчуждения между поколениями, засильем виртуального 
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общения и неподлинных ценностей и, наконец, с размыванием границ 

между детством и взрослостью изменяют условия развития «растущего 

человека», формируя квазипотребности и квазиинтересы. Все это 

актуализирует вопросы: как соотнести требования общества к 

современному подростку и потребности и возможности самих 

подростков; насколько система современного образования готова 

отвечать вызовам времени в подготовке успешного выпускника; какие 

условия необходимы для формирования компетентной личности, способной 

доказать свою эффективность в межличностном взаимодействии? 
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DEVELOPMENT OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL COMPETENCE  

OF A TEENAGER: A MODERN CONTEXT 

Y.А. Koroleva 
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The article is devoted to the problem of development of Socio-Psychological 

Competence of a teenager based on the requirements of society and the specifics 

of the modern information environment. The approaches to considering the 

dynamics of Socio-Psychological Competence from the point of view of both the 

social situation of development (L. Vygotsky) and of the «tasks of development» 

teenager (M. Kle, E. V. Emelyanova) are analyzed. The author notes it is noted that 

the instability of a teenager between childhood and adulthood, burdened specificity 

of social reality increase the contradictions in the development, change the 

conditions for the development of Socio-Psychological Competence and raise a 

number of issues in the educational system and society. 

Keywords: socio-psychological competence, the social situation of 

development, «tasks of development», sociogenic needs, a crisis of childhood, 

information environment. 
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СУЩНОСТЬ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ: ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ПРОБЛЕМЫ  

И.А. Олевская  

Московский финансово-юридический университет (МФЮА) 

Изложена история изучения проблемы девиантного поведения. 

Представлены обобщенные взгляды западных ученых, трактующих 

девиантность с позиции биологизаторских, социологизаторских, 

психологических теорий. Дана история изучения отклоняющегося 

поведения отечественной наукой с дореволюционного периода до наших 

дней. Особое внимание уделено современным подходам в исследовании 

девиации. Возникновение подростковых девиаций в зависимости от 

провоцирующих факторов (нейробиологических, психологических, 

социальных, педагогических и др.) дифференцировано по следующим 

направлениям: 1) психофизиологическое; 2) социально-психологическое; 

3) психолого-педагогическое; 4) социально-правовое. Проведен анализ 

сущности девиантного поведения с позиции социологии, социальной, 

медицинской психологии, права, психиатрии, педагогики. Дано 

определение данного понятия. Изучены уровни проявления девиаций и 

виды последствий девиантного поведения. 

Ключевые слова: девиантное поведение, история изучения девиации, 

приводящие к отклонениям в поведении факторы.  

 

Проблема работы с трудными подростками – одна из центральных 

психолого-педагогических проблем современной науки и практики. 

Сегодняшняя жизнь большинства россиян связана со снижением 

материального благополучия, уменьшением возможностей получения 

полноценного образования, знакомства с культурными достижениями, 

что повлекло множество социальных изменений. Происходит 

нивелирование ценностных ориентаций, социально-нравственных норм, 

криминализация части общества. Все это негативно сказывается на 

подрастающем поколении. Асоциальное поведение взрослых вызывает 

рост социальной дезадаптации детей, подростков, юношества. Их 

дезадаптированность проявляется в нарушении взаимоотношений с 

родителями, учителями, взрослыми, сверстниками, развитием асоциальных 

ценностных ориентаций. У многих дезадаптированных подростков 

отмечается нарушение характерологических черт, недостаточная 

сформированность основных видов деятельности (игра, познание, труд), 

необходимых для полноценной социализации и самосовершенствования. 

В поведенческой сфере социальная дезадаптация современных 

подростков проявляется в широком спектре отклонений от социальных 

норм: нарушение норм поведения, курение, пропуски уроков, 
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бродяжничество, токсикомания, употребление наркотиков и алкоголя, 

противоправные действия и др. Это все в бытовом плане принято называть 

«трудным», а в теоретическом – отклоняющимся (девиантным) поведением. 

Проблема отклонений в поведении издревле интересовала 

ученых, практиков, родителей. Знаменитый древнегреческий целитель и 

философ Гиппократ считал, что поведение человека определяют внутренние 

силы («живительные соки»), циркулирующие в организме: кровь, слизь, 

желчь, черная желчь [20, с. 432]. Развитие тех или других сил происходит 

под влиянием условий жизни. В зависимости от того, какие силы 

доминируют в человеке, он ведет себя праведно или нарушает нормы жизни. 

В дальнейшем исследование причин отклонения в поведении 

подростков осуществлялось по нескольким направлениям. Ряд ученых 

объясняли причины девиации с биологизаторских позиций (Г. Айзенк, Ч. 

Дарвин, Ч. Ломброзо, К Лоуренц, У. Пирс, У. Шелдон и др.). Основной 

вывод, который удалось им сделать, в том, что отдельные характеристики 

личности (стремление к лидерству, доминированию, повышенная 

потребность в ярких эмоциональных впечатлениях и др.), имеющие 

биологическую природу, могут провоцировать разнообразные девиации.  

Психологические объяснения девиаций давали А. Адлер, Э. Берн, 

А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, Э. Фромм, К. Юнг и др. Результаты 

их исследований убеждают в том, что в основе различных отклонений в 

поведении лежит комплекс психологических факторов, затрагивающих 

мотивационно-потребностную, когнитивную, эмоционально-волевую 

сферы личности. 

Результатом исследований девиации представителями 

социологизаторских теорий (М. Вебер, И. Гофман, Д. Дьюи, Э. 

Дюркгейм, Ж. Кетле, Э. Лемерт, Э. Сатерленд и др.) стало определение 

причин девиации в наличии действующих на человека относительно 

стабильных или случайных социальных, культурных факторов. 

Названные авторы полагали, что эти факторы создают условия для 

«первичной девиации», которая путем социальной реакции вызывает 

изменения в психике и физиологии, что провоцирует «вторичную 

девиацию». 

Отечественные ученые стали исследовать отклоняющееся 

поведение несовершеннолетних еще в дореволюционный период в 

рамках правоведения, педагогики (А.Я. Герд, Д.А. Дриль, Х.М. Чарыхов 

и др.). В 1920–30-х гг. во многом благодаря исследованиям В.М. Бехтерева 

подростковые девиации стали изучать психологи (П.П. Блонский, Л.С. 

Выготский, П.О. Эфруси и др.), дефектологи (А.Н. Граборов), педологи 

(А.Б. Залкинд,) педагоги (Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.Н. Сорока-

Росинский С.Т. Шацкий и др.). Работы отечественных исследователей 

этого периода имели в значительной мере практическую ориентацию. 

Это объясняется глубокими потрясениями, связанными с революцией, 
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гражданской войной, которые значительно отразились на детях. 

Практическая деятельность и результаты исследований отечественных 

педагогов были направлены на борьбу с беспризорностью, детской 

преступностью, недостатками в образовании и т. п. 

В 1920–30-х гг. детей с отклоняющимся поведением в науке 

называли «морально дефективными». П.П. Блонский пытался выявить 

связь моральной дефективности со сниженным уровнем развития умственных 

способностей, извращенных чувств, влечений к агрессивности, 

жестокости, лжи и др. [2, с. 190–191]. По его мысли, отклонения в 

поведении имеют место, когда недоразвиты социально-одобряемые 

чувства, которые заменяются негативными эмоциями и поступками.  

Совершение аморальных поступков у большинства таких детей 

вызывает удовольствие, что является следствием извращенных чувств и 

влечений. [2, с. 192]. В этом, по мнению П.П. Блонского, наблюдается 

сходство детей с нормально развитой психикой, но отклоняющимся 

поведением, с детьми с недоразвитием каких-либо психических функций. 

Во многом благодаря исследованиям П.П. Блонского, 

Л.С. Выготского и др. отечественная наука стала отходить от жесткой 

зависимости девиаций от психических отклонений несовершеннолетних. 

Все больше внимания уделялось социальной обусловленности 

отклоняющегося поведения. Однако в дальнейшем в связи с запретом 

педологии и социологии исследования различных девиаций были 

свернуты и возобновились в 60–70-х гг. ХХ в. 

Исследования отечественных ученых различных проблем, 

связанных с девиантным поведением, ориентированы на интегративное 

изучение механизмов возникновения отклонений с доминированием 

отдельных факторов: нейробиологических, психологических, социальных, 

педагогических и др. Анализ различных подходов к проблеме 

возникновения подростковых девиаций позволил условно дифференцировать 

их на несколько направлений: 1) психофизиологическое; 2) социально-

психологическое; 3) психолого-педагогическое; 4) социально-правовое.  

Психофизиологическое (медицинское) направление изучения 

отклоняющегося поведения подростков представлено в работах таких 

исследователей, как С.А. Бадмаев, А.Л. Гройсман, А.Ю. Егоров, С.А. 

Игумнов, В.В. Ковалев, А.Е. Личко, В.Ф. Матвеев, В.Д. Менделевич, 

И.Ф. Мягков, Г.М. Потанин, Н.И. Фелинская, Ю.В. Юров и др. Ими 

установлен ряд психобиологических факторов, способных вызвать 

девиантное поведение: акцентуации характера, неврозы, психозы, 

психопатии, умственная отсталость, физические недостатки, фобии, 

патологические влечения, гиперактивность, органические поражения 

мозга и др. По данным клинико-психологических исследований (А.Е. 

Личко, И.Ф. Мягков, И.Н. Фелинская, Ю.В. Юров), от 40 до 68 % 

несовершеннолетних правонарушителей имеют нервно-психические отклонения. 
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Социально-психологическое направление исследований 

представлено работами следующих авторов: М.А. Алемаскин, С.А. 

Беличева, А.С. Белкин, Н.Н. Верцинская, Я.И. Гилинский, С.Е. 

Гальперин, Т.А. Донских, Е.В. Змановская, М.И. Ковалев, И.С. Кон, 

М.Ю. Кондратьев, Ц.П. Короленко И.А. Невский, Д.И. Фельдштейн и др. 

В работах названных и других авторов учитываются 

психофизиологические факторы, но доминантой поведенческих 

отклонений считаются социальные и социально-психологические 

условия: безнадзорность, социальная запущенность, негативное 

социальное окружение, неблагоприятный морально-психологический 

микроклимат семьи и детских сообществ, негативное отношение к 

школе, учебе, трудности общения со сверстниками, взрослыми, 

психосоциальная дезадаптированность и др.  

Психолого-педагогическое направление исследований отражено в 

работах М.А. Алемаскина, И.П. Башкатова, М.С. Белкина, А.Д. Гонеева, 

Л.М. Зюбина, Ю.А. Клейберга, А.И. Кочетова, Т.Д. Молодцовой, И.А. 

Невского, И.Ю. Пылициной, Б.К. Салаева, А.В. Тутикова, Н.В. 

Черняковой и др. При всем разнообразии подходов к проблеме 

девиантного поведения авторы выделяют ряд педагогических факторов 

возникновения отклонений в поведении: педагогическая запущенность, 

искажение нравственных представлений, эмоциональная неразвитость, 

отсутствие навыков социального поведения, отставание в учебе, 

отторжение детским коллективом, включение в асоциальные группы и др. 

Социально-правовое направление исследований девиантного 

поведения представлено в работах Б.Н. Алмазова, Л.А. Грищенко, А.И. 

Долговой, В.Д. Ермакова, Л.М. Зюбина, К.Е. Игошева, В.Д. Луганского, 

Г.М. Миньковского, Ю.А. Петриченко, П.Г. Пшебильского, А.Р. 

Ратинова и др. Результаты этих исследований ориентированы 

преимущественно на отклонения в поведении, связанные с различными 

правонарушениями. Противоправное поведение, по данным этих 

авторов, вызывается следующими факторами: агрессивная 

направленность личности, эмоциональная неуравновешенность, 

деформированные нравственные потребности, преобладание 

аморальных мотивов в поведении, незнание нравственно-правовых норм, 

умышленное несоблюдение социально-правовых норм, стремление к 

криминальной романтике и др.  

Девиантное (от лат. deviation – уклонение), или отклоняющееся, 

поведение в большинстве публикаций определяется как система 

поступков, противоречащих принятым в обществе юридическим или 

нравственным нормам [10, с. 224]. В некоторых определениях оно 

характеризуется как нарушение норм или правил жизни общества [19, с. 469]. 

С позиции различных наук этот феномен трактуется по-разному, 

и, как показывает углубленный анализ определений, в него вкладывается 
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различный смысл. С позиции психологии девиация представляется как 

нарушение процесса социализации, а само поведение рассматривается 

как асоциальное, характеризующееся устойчивым отклонением от 

социальных норм [1, с. 25]. К данным отклонениям относят корыстные, 

агрессивные и социально-пассивные типы поведения. Ряд психологов к 

этим признакам девиантности добавляют причинение реального ущерба 

обществу, личности, сопровождающееся ее социальной дезадаптацией. 

[8, с. 15]. С психологических позиций отклонение в поведении 

представляет собой социальную позицию личности, реализуемую в 

девиантных формах и образе жизни.  

По данным психологических исследований, девиантное поведение, 

которое ребенок наблюдает или включается в него в процессе 

жизнедеятельности, формирует у него негативное личностное отношение 

к социальным нормам [14, с. 33]. Как полагают специалисты, если 

подобное поведение осталось безнаказанным или, более того, получило 

поддержку со стороны референтной группы значимых сверстников или 

взрослых, то в сходных социальных ситуациях в дальнейшем он чаще 

всего сделает выбор в сторону нарушения одной или нескольких норм.  

В публикациях, касающихся социологии, социальной психологии, 

права, девиантное поведение характеризуется как массовое социальное 

явление, проявляющееся в устойчивых формах деятельности, не 

соответствующих официальным или сложившимся нормам, правилам. [5]. 

С позиции медицинской психологии, психиатрии девиантное 

поведение определяется как отдельные поступки (или их система), 

противоречащие принятым в обществе нормам, проявляющиеся в 

несбалансированности психических процессов, нарушении процесса 

адаптации, самоактуализации процессов нравственного контроля за 

поведением. [12, с. 14]. В исследованиях по медицинской психологии 

рассматриваются преимущественно отклонения в поведении, связанные 

с различными формами нервно-психических патологий, а также 

пограничных с ними состояний.  

В рамках медицинского подхода рассматриваются только те 

поведенческие нарушения, которые соответствуют медицинским 

критериям, то есть подпадают под характеристику болезни по 

Международной классификации болезней десятого пересмотра 1994 года 

(МКБ-10) [5, с. 15]. К таким отклонениям относят не все девиации, а лишь 

прописанные в МКБ-10. Согласно этому документу, девиантным 

считается повторяющееся, стойкое диссоциальное, агрессивное или 

вызывающее поведение, нарушающее возрастные социально ожидаемые 

нормы. [7, с. 16]. Эти отклонения признаются заболеванием, если они 

протекают более тяжело, чем обычные нарушения возрастных норм 

поведения, и являются довольно продолжительными по времени (от 

полугода и более).  



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 88 - 
 

В педагогических исследованиях девиантного поведения оно 

трактуется как отклонение от социально-нравственных норм конкретной 

социальной среды, коллектива, приводящее к деформации процесса 

освоения социально-культурных ценностей [3, с. 7]. По данным 

педагогических исследований, отклонения в поведении значительно 

ограничивают перспективы подростка в саморазвитии и самореализации.  

Анализ исследований, выполненных на стыке наук (С.А. Беличева 

(1993), Х. Ремшмидт (1994) и др.), показал, что девиантное поведение 

является относительным и имеет свою специфику применительно к 

разным культурам, историческим общностям, сложившимся традициям, 

экономико-политической обстановке. В зависимости от названных и 

других социально-исторических факторов девиантное поведение 

различается структурой, динамическими характеристиками, варьируется 

по формам проявления и социальной значимости.  

В свете сказанного девиантное поведение определяется как 

отклонение от норм, принятых в конкретном обществе на определенном 

уровне его социокультурного развития [15, с. 33]. В зависимости от 

характера и уровня девиации следуют разнообразные санкции: от 

порицания до изоляции или лечения.  

Анализ и обобщение приведенных и других подходов к трактовке 

понятия «девиантное поведение» позволил дать его авторское 

определение. Девиантное поведение – это динамичное интегративное 

многоуровневое явление, выражающее социальную позицию, 

направленность личности, проявляющееся в устойчивой системе 

действий, не соответствующих официальным нормам, правилам, 

требованиям, сложившимся в конкретных социально-культурных, 

историко-политических общностях.  

Анализ результатов исследований показал, что выделяются три 

уровня проявления девиаций: 1) девиантные поступки, 2) девиантное 

поведение, 3) девиантный образ жизни.  

Специалисты определяют три вида последствий девиантного 

поведения: 1) социальные (изменение отношения к девианту, 

применение к нему санкций, наказание, изменение норм); 

2) психологические (формирование негативных мотивов, отношений к 

нарушениям норм); 3) поведенческие (устойчивые поведенческие 

отклонения от соблюдения социальных норм).  

Исследования девиантного поведения носят междисциплинарный 

характер. Они рассматривают сущность данного феномена с позиций 

психологии, социологии, социальной психологии, медицины, 

правоведения, демографии, истории, этнографии, антропологии и др. 

Специалисты разных научных направлений в качестве синонимов 

девиантного поведения употребляют различные понятия: диссоциальное, 

делинквентное, дезадаптивное, асоциальное, неадекватное, конфликтное 
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и другие виды поведения. Детей, поведение которых склонно к 

различным девиациям, также называют по-разному: трудные, 

трудновоспитуемые, дезадаптированные, педагогически или социально 

запущенные, правонарушители, делинквенты и т. д. Изучение различных 

подходов к девиантному поведению показало, что вскрыть его сущность 

возможно, если рассмотреть специфические особенности названных 

понятий, выяснить их взаимосвязь.  

Одним из первых отечественных исследователей девиаций был 

российский советский психиатр П.Б. Ганнушкин. Он выделил несколько 

характеристик девиаций: 1) склонность к дезадаптации; 2) тотальность; 

3) стабильность [4]. Данные признаки свидетельствуют о том, что 

отклоняющимся может быть признано поведение, обусловленное 

глубокими внутренними психологическими факторами, в частности 

неудовлетворенностью собой, окружающими, их взаимоотношениями и 

т. п. Характеристики «тотальность» и «стабильность» показывают, что 

девиантным является поведение, проявляющееся длительное время и в 

различных ситуациях.  

В ходе исследований недостатков характера детей с трудностями 

поведения один из первых дефектологов России П.В. Кащенко выявил 

две группы недостатков: эмоциональные и активно-волевые. К 

эмоциональным недостаткам он относил: 1) неустойчивость, неровность 

поведения; 2) раздражительность, возбудимость; 3) остроту симпатий и 

антипатий к людям; 4) стремление к получению удовольствий; 

5) приступы гнева; 6) пугливость, фобии; 7) пессимизм, равнодушие, 

замкнутость; 8) чрезмерную длительную веселость; 9) нечистоплотность, 

неаккуратность; 10) мучительство животных; 11) издевательство над 

людьми, деспотизм. К недостаткам, обусловленным активно-волевыми 

характеристиками, относятся: 1) чрезмерная активность; 2) избыточная 

разговорчивость; 3) жажда наслаждений; 4) частая смена целей; 

5) отсутствие чувства меры; 6) невнимательность, невозможность 

сосредоточиться; 7) бесцельная ложь, воровство; 8) упрямство; 

9) стремление к бродяжничеству [9, с. 30–43]. 

В более поздних психологических публикациях, касающихся 

проблемы отклоняющегося поведения, эти проявления 

дифференцируются и уточняются. К особенностям девиантного 

поведения специалисты относят: 1) нарушение наиболее значимых 

социальных норм; 2) негативную реакцию окружающих; 3) нанесение 

ущерба самому себе или окружающим; 4) неоднократно повторяющиеся 

нарушения; 5) негативную направленность личности; 6) реализацию 

данного поведения в пределах медицинской нормы; 7) это поведение 

вызывается или становится причиной социальной деазадаптации; 

8) имеет индивидуальную половозрастную специфику [8, с. 12–14]. 

Перечисленные особенности дают представление о специфике 
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девиантного поведения, его разнообразных проявлениях, причинах 

возникновения. 

Исследования специалистов по клинической психологии 

различных проявлений аддиктивного поведения позволили выделить 

признаки девиантной личности: 1) недостаточная конформность и 

адаптивность поведения; 2) тревожность, комплекс неполноценности; 

3) стремление к острым ощущениям, риску, эпатажности; 4) хорошая 

переносимость кризисных ситуаций и дезадаптированность в 

повседневной жизни; 5) высокая поисковая активность в области 

девиантных интересов; 6) стремление обвинять окружающих, лгать, 

уходить от ответственности; 7) внешняя социабельность в сочетании со 

страхом перед длительными отношениями; 8) зависимость в различных 

аддиктивных сферах и др. [12, с. 19].  

В.Г. Степанов выделил такие признаки девиантности: 1) 

углубляющийся характер отклонений (от мелких проступков к уголовно 

наказуемым деяниям); 2) сложность корригирования их поведения; 3) 

индивидуальный характер отклонений в поведении [18, с. 8].  

В ряде публикаций рассмотрены психологические проблемы 

детей с отклоняющимся поведением: информационные, поведенческие, 

мотивационные, эмоциональные, характерологические и др. [3, с. 68].  

Одним из ведущих признаков отклоняющегося поведения 

некоторые специалисты называют дезадаптированность. Углубленное 

изучение этого феномена показало, что оно может выступать как 

причиной, так и следствием различных девиаций. По данным 

исследований, дезадаптированность проявляется в следующих 

показателях: личностном, деятельностном, поведенческом, эмоциональном 

[13, с. 41]. В зависимости от степени проявления выделенных 

показателей глубина дезадаптированности может варьироваться от 

ситуативной, временной (возмущение, неудовольствие и т. п.) до 

глубокой, устойчивой (черты характера, свойства личности и др.).  

В коррекционно-педагогических изданиях отмечается несколько 

вариантов проявления девиантного поведения: 1) особенности 

протекания различных психических процессов (возбудимость, 

заторможенность, рассеянность, импульсивность и др.); 2) социально-

обусловленные качества, черты характера (недисциплинированность, 

лень, грубость, лживость, агрессивность и др.); 3) низкий уровень 

культуры, отрицание нравственных норм (неопрятность, бестактность, 

прогулы, бродяжничество, конфликтность и др.); 4) наличие пагубных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков, участие в 

азартных играх и др.) [6, с. 176]. Эти свойства делают ребенка трудным 

для воздействия педагогов, осложняют его обучение и воспитание.  

На основе анализа жизнедеятельности трудных подростков ряд 

исследователей выделяют их базисные характеристики, которые 
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наиболее сильно влияют на развитие девиаций: направленность 

личности, нарушения в эмоционально-волевой и потребностной сферах, 

характерологические особенности. Данные характеристики проявляются 

в различных сферах поведения и деятельности. Особенно значимо 

отклонения обнаруживаются в профессиональных намерениях, 

отношении к учебе, знаниях, умениях, отношении к коллективу, 

критичности, самокритичности, эмпатии, волевых качествах, культуре 

поведения, вредных привычках и др. [17, с. 42]. По данным исследований 

Б.К. Салаева, для большинства девиантов характерны следующие 

признаки: социально негативная направленность жизненной позиции, 

эгоистичность, склонность к развлечениям, стремление к удовольствиям, 

праздному образу жизни и т. п.  

При обобщении выделенных признаков девиантного поведения 

установлено, что их основные проявления относятся к эмоционально-

волевой, мотивационно-потребностной, когнитивно-познавательной, 

деятельностно-поведенческой сферам подростка, его личностно-

характерологическим качествам. 
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THE ESSENCE OF DEVIANT BEHAVIOR 

ADOLESCENTS: HISTORY AND THEORY PROBLEMS 

I.A. Olevskaya 

Moscow regional branch of Moscow financial and legal Universitytet MFUA 

The article describes the history of the study of the problem of deviant behavior. 

Summarizes the views of Western scholars, interpret the deviance from the 

position biologicheskih, sociologization-ing psychological theories. The 

history of the study of deviant behavior of domestic science from the pre-

revolutionary period to the present day. Special attention is paid to modern 

approaches in the study of deviation. The emergence of adolescent deviations 

depending on provoking factors (neurobiological, psychological, social, 

pedagogical, etc.) is differentiated in the following areas: 1) 

psychophysiological; 2) social and psychological; 3) psychological and 

pedagogical; 4) social and legal. Analysis of the essence of deviant behavior 

from the perspective of sociology, social, medical psychology, law, psychiatry, 

pedagogy is given its definition of this concept. Levels of manifestation of 

deviations and types of consequences of deviant behavior are studied. 

Keywords: deviant behavior, history of studying deviation, factors leading to 

deviations in behavior. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 37.0153.1 

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЗИЦИИ ШКОЛЬНИКА У СОВРЕМЕННЫХ УЧАЩИХСЯ  

И ИХ СВЕРСТНИКОВ ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА 

М.В. Булкина¹, Д.В. Лубовский² 

¹Московский государственный психолого-педагогический университет 

²Психологический институт Российской академии образования, г. Москва 

Проведен сравнительный анализ особенностей внутренней позиции 

школьника у современных первоклассников и их ровесников, 

обследованных в 1980-х гг. Т.А. Нежновой. Предполагалось, что 

внутренняя позиция современных первоклассников имеет особенности, 

связанные с ранним началом подготовки к школе. Исследование 

проведено на выборке из 36 первоклассников, сопоставимой с группой 7-

летних учащихся в исследовании 1980-х годов. Была использована 

структурированная беседа Т.А. Нежновой по изучению внутренней 

позиции школьника. Исследование показало, что внутренняя позиция 

современных первоклассников отличается по ряду параметров. 

Обсуждается практическое применение полученных результатов. 

Ключевые слова: внутренняя позиция школьника, структурированная 

беседа Т.А. Нежновой, современные первоклассники, репликация 

исследования 1980-х годов. 

 

В современной детской практической психологии сравнительно-

исторические исследования имеют большое значение как для развития 

теоретических основ данной области науки, так и для практической 

работы. Значительные социальные и культурные изменения в обществе, 

ведущие за собой трансформацию социальной ситуации развития 

современных детей, неизбежно ведут к изменениям феноменологии 

развития детей и подростков. Необходимо отметить, что сравнительно-

исторический подход в психологических исследованиях детства берет 

свое начало еще на рубеже 20–30-х годов ХХ в. в работах 

Л.С. Выготского. Свое дальнейшее развитие данный подход получил в 

исследованиях Л.И. Божович и Т.В. Драгуновой, которые в самом конце 

1950-х годов применили его в исследованиях личностной рефлексии у 

младших подростков, частично воспроизведя исследование Л.Д. Седова, 

проведенное в конце XIX в. [2]. 

Новая волна сравнительно-исторических психологических 

исследований детства и отрочества начинается на рубеже 1980–1990-х гг. 

в исследованиях сотрудников лаборатории научных основ детской 

практической психологии НИИ общей и педагогической психологии 
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АПН СССР (в наши дни – Психологический институт РАО) под 

руководством И.В. Дубровиной. В одной из первых работ в русле 

сравнительно-исторического подхода, выполненной А.Д. Андреевой [1], 

была осуществлена репликация исследования Л.И. Божович, 

Н.Г. Морозовой и Л.С. Славиной, проведенного четырьмя десятилетиями 

ранее. Сравнительный анализ структуры и содержания мотивации 

учения подростков и старшеклассников 80-х гг. и их ровесников 40–50-х 

гг. ХХ в. показал, во-первых, что наибольшим изменениям подвержены 

мотивы, отражающие специфику ценностей общества в актуальный 

период истории, и во-вторых, что строение и содержание мотивов учения 

достаточно стабильно, а их динамика в наибольшей степени 

определяется возрастными особенностями [1, с. 5–6]. В дальнейшем 

сравнительно-исторический подход в исследованиях детства стал 

применяться все шире. Он используется и при изучении внутренней 

позиции школьника (К.Н. Поливанова, М.С. Гринева и др.). 

Необходимость такого изучения определяется как потребностью 

психологической науки в осмыслении феноменов современного детства, 

так и запросами практики. М.С. Гринева [3] справедливо отмечает, что 

большинство исследований внутренней позиции школьника, на которых 

базируется современная психология развития, были выполнены до 

начала 1990-х гг. (Л. И. Божович, Л. С. Славина, А.Д. Андреева, 

А.Л. Венгер, М.Р. Гинзбург, Т.А. Нежнова и др.), и данные, полученные 

несколько десятков лет назад, «не могут быть прямо отнесены к 

сегодняшним социальным реалиям и нуждаются в дополнении и 

конкретизации результатами новых исследований» [3, с. 4–5]. 

Одним из первых сравнительно-исторических исследований в 

данной области была работа Н.И. Гуткиной, которая сравнивала 

современные данные о динамике мотивов учения с результатами, 

полученными в начале 1950-х гг. в лаборатории Л.И. Божович [4]. 

Подробное сравнение особенностей внутренней позиции младших 

школьников 1980-х и середины 2000-х гг. проведено в диссертационном 

исследовании М.С. Гриневой [3]. Было показано, что у детей 6–7 лет 

внутренняя позиция школьника обогащена знаниями о содержании 

школьной жизни, необходимости учения как социальной деятельности и 

в большей мере характеризуется стремлением к сохранению дошкольных 

форм отношений со взрослым. Однако с тех пор, когда М.С. Гриневой 

было проведено эмпирическое исследование, прошло около двенадцати 

лет. Правомерно предположить, что за эти годы произошли изменения 

внутренней позиции школьника, а для понимания личностной готовности 

современных детей к переходу в школу результаты исследований 1980-х гг. 

необходимо сопоставлять с современными данными. 

Программа эмпирического исследования и анализ данных 

Целью нашего исследования было выявление особенностей 
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внутренней позиции школьника современных первоклассников. 

Объектом исследования стала внутренняя позиция школьника 

современных обучающихся первых классов, предметом – особенности их 

внутренней позиции в сравнении с внутренней позицией 

первоклассников 1980-х гг. В работе была проведена репликация одной 

из частей исследования, проведенного в 1980-х гг. Т.А. Нежновой [7]. 

Гипотезой исследования было предположение о том, что внутренняя 

позиция школьника у современных первоклассников отличается 

несколькими существенными признаками: стремлением к сохранению 

отношений с «общественным взрослым» по дошкольному типу; имеет 

особенности, связанные с характерным для современного детства ранним 

началом подготовки к школе. 

В исследовании приняли участие 36 первоклассников одной из 

школ г. Балашихи Московской области. Такая выборка исследования 

была приблизительно сопоставима с группой из 35 семилетних учащихся 

школы «Памяти В. И. Ленина» пос. Горки, обследованных в 1980-х гг. 

Т.А. Нежновой. Методика исследования точно воспроизводила беседу, 

примененную в исследовании более 30 лет назад [6]. Поскольку в 

литературе встречается немало разновидностей методики 

Т.А. Нежновой, приведем текст, использованный в нашем исследовании. 

«1. Что тебе в школе нравится (не нравится) больше всего? Что для 

тебя самое-самое интересное, привлекательное, любимое в школе? 

Далее экспериментатор говорит: «Я буду рассказывать маленькие 

истории про тебя самого, но только не о том, что с тобой уже бывало или 

случалось, а что могло бы случиться. А ты будешь мне говорить, что бы 

ты сделал или сказал, если бы такая история произошла с тобой». 

2. Представь себе, что сегодня вечером мама вдруг скажет: 

«Ребенок, ты ведь у меня еще маленький, трудно тебе в школу ходить. 

Если хочешь, я пойду и попрошу, чтобы тебя отпустили на месяц, на 

полгода или на год. Хочешь?» Что ты ответишь маме? 

3. Представь себе, что мама так и сделала (или не послушалась 

тебя и поступила по-своему) – договорилась, и тебя отпустили из школы 

прямо с завтрашнего дня. Встал ты утром, умылся, позавтракал, в школу 

идти не надо, делай что хочешь… Что бы ты стал делать, чем заниматься 

в то время, когда другие ребята в школе? 

4. Представь себе, что ты вышел погулять и встретил мальчика. 

Ему тоже 6 лет, но он не ходит ни в подготовительный класс, ни в детский 

сад. Он тебя спрашивает: «Что надо делать, чтобы хорошо подготовиться 

к I классу?» Что ты посоветуешь? Что надо сделать, чтобы хорошо 

подготовиться к школе?  

5. Представь себе, что тебе предложили учиться так: чтобы ты не 

ходил каждый день в школу, а, наоборот, к тебе ежедневно приходила бы 

учительница и занималась с тобой одним всем, чему учат в школе. Ты бы 
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согласился учиться дома? 

6. Представь себе, что ваша учительница неожиданно уехала в 

командировку на целый месяц. Приходит к вам директор и говорит: «Мы 

можем пригласить к вам другую учительницу на это время или попросить 

ваших мам, чтобы каждая из них по одному дню побыла у вас в классе 

вместо учительницы». Как, по-твоему, будет лучше, чтобы пришла 

другая учительница или ее заменили мамы? 

7. Представь, что есть две школы – школа А и школа Б. В школе А 

расписание уроков в I классе такое: каждый день бывают уроки письма, 

чтения и математики, а рисование, музыка и физкультура изредка, не 

чаще раза в неделю. А в школе Б все наоборот: ежедневно – физкультура, 

музыка, труд, рисование, а чтение, письмо, математика – по одному разу 

в неделю. В какой школе тебе хотелось бы учиться? 

8. В школе А от первоклассников строго требуют, чтобы они 

внимательно слушали учителя и делали все так, как он велит: не 

разговаривали на уроках, поднимали руку, если надо что-то сказать или 

выйти. А в школе Б не сделают замечания, если ты встанешь во время 

урока, о чем-то поговоришь с соседом или выйдешь из класса без спросу. 

В какой школе тебе хотелось бы учиться? 
 

Таблица1 

Соответствие содержательных характеристик внутренней позиции 

школьника и вопросов структурированной беседы 
№ 

п/п 

Содержательные характеристики № 

вопроса 

1.1 Положительное отношение к поступлению в школу и 

пребыванию в ней (отказ от предлагаемого «отпуска») 

2 

1.2 Чувство необходимости учения (школьно-учебные 

ориентации в случае необязательности посещения школы) 

3 

2.1 Отказ от школы, где занятия письмом и математикой 

заменены эстетическими и физкультурными занятиями 

(школы с занятиями, лишенными учебного содержания) 

7 

2.2 Предпочтение уроков математики, чтения и письма 

«дошкольным» занятиям (музыка, рисование, 

физкультура, труд) и другому времяпрепровождению в 

школе (прогулки, игры на переменах, обед и т.п.) 

1 

2.3 Адекватное представление о подготовке к школе 4 

3.1 Предпочтение групповых занятий в классе 

индивидуально-домашней форме обучения 

5 

3.2 Предпочтение школы, в которой соблюдение требований 

школьной дисциплины обязательно 

8 

3.3 Предпочтение отметок как вида оценки учебной работы 

другим видам поощрения (сладости, игрушки и др.) 

9 

4 Принятие авторитета учителя (несогласие на его замену 

родителями 

6 
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9. Представь себе, что в какой-то день ты очень хорошо, 

старательно работал на уроках, и учительница сказала: «Сегодня 

(называется имя ребенка) учился очень хорошо, просто замечательно, я 

даже хочу наградить его за такое хорошее учение. Выбирай сам – дать 

тебе шоколадку, игрушку или отметку в журнал поставить?» Что бы ты 

предпочел получить в награду за хорошее учение?» [6, с. 40–41]. 

Ответы на вопросы беседы оценивались в баллах по следующей схеме. 

Вопрос 1: 2 – самое привлекательное в школе – то, что по форме и 

содержанию не имеет аналогов в дошкольном детстве и воплощает для 

ребенка новую, школьную действительность; 1 – самое привлекательное 

– «дошкольные» виды деятельности (то есть уроки эстетико-

физкультурно-трудового цикла); 0 – ничто не привлекательно. 

Вопрос 2: 1 – выбор продолжения обучения в школе; 0 – выбор 

«отсрочки» от школы. 

Вопрос 3: 1 – учебные занятия, то есть в высказываниях описан 

распорядок дня, в котором обязательно имеются действия по 

самообразованию: самостоятельные занятия по учебникам, выяснение 

домашних заданий и их выполнение и т. п.; 0 – «дошкольные» и прочие 

занятия (игры, рисование, конструирование, гуляние, помощь старшим 

по дому и т. д., но не учебные действия). 

Вопрос 4: 1 – содержательные рекомендации по подготовке к 

школе (освоение навыков чтения, письма, счета); 0 – формальные 

(приобретение школьных принадлежностей, формы и т. п. 

Вопрос 5: 1 – несогласие учиться дома; 0 – согласие учиться дома. 

Вопрос 6: 1 – приглашение другой учительницы; 0 – замена 

учительницы мамами.  

Вопрос 7: 1 – выбор школы А; 0 – выбор школы Б. 

Вопрос 8: 1 – выбор школы А; 0 – выбор школы Б. 

Вопрос 9: 1 – выбор отметки (школьного варианта поощрения); 

0 – выбор дошкольного варианта поощрения. 

Результаты исследования 

При обработке было проведено сравнение результатов 

исследования с данными, приведенными Т.А. Нежновой для семилетних 

первоклассников на момент начала учебного года. Сравнение 

результатов исследования приводится в табл. 2. 

При сопоставлении данных особенно заметны как практически 

полные совпадения данных о сформированности одних элементов 

внутренней позиции, так и резкие различия других элементов. 

Внутреннюю позицию первоклассника 1980-х гг. можно 

охарактеризовать как позицию ребенка, который не без труда, но 

поступательно осваивает роль школьника. Необходимо отметить, что 

такая позиция характеризуется некоторыми противоречиями. Среди них 

на первый план выступает частый выбор необязательного посещения 
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школы, который, по Т.А. Нежновой, может быть связан с недостаточной 

сформированностью чувства необходимости учения, что в то же самое 

время сочетается с согласованностью в ответах на вопросы о выборе 

именно школьной образовательной ситуации (предпочтение уроков 

математики, чтения и письма «дошкольным» занятиям; предпочтение 

школы, в которой соблюдение требований школьной дисциплины 

обязательно и предпочтение отметок как вида оценки учебной работы 

другим видам поощрения (дошкольным, детским).  

Таблица 2 

Сравнение результатов исследования внутренней позиции 

 современных первоклассников и их сверстников эпохи социализма 
Содержательная характеристика 

 внутренней позиции школьника 

1988 

(n = 

35) 

2018 

(n = 

36) 

Значение 

Х² 

Уровень  

значимости 

Положительное отношение к поступлению 

в школу и пребыванию в ней (отказ от 

предлагаемого «отпуска») 

21 30 6,121 0,013* 

Чувство необходимости учения (школьно-

учебные ориентации в случае 

необязательности посещения школы) 

9 19 6,248 0,012* 

Отказ от школы, где занятия письмом и 

математикой заменены эстетическими и 

физкультурными занятиями (школы с 

занятиями, лишенными учебного содержания) 

22 5 16,258 0,000** 

Предпочтение уроков математики, чтения и 

письма «дошкольным» занятиям 

(физкультура, рисование, музыка, труд) и 

другому времяпрепровождению в школе 

(игры на переменах, прогулки, обед и т. д.) 

21 23 0,388 0,534 

Адекватное представление о подготовке к 

школе 

23 21 0,112 0,738 

Предпочтение групповых занятий в классе 

индивидуально-домашней форме обучения 

14 29 13,755 0,000** 

Предпочтение школы, в которой 

соблюдение требований школьной 

дисциплины обязательно 

30 30 0,063 0,801 

Предпочтение отметок как вида оценки 

учебной работы другим видам поощрения 

(сладости, игрушки и др.) 

30 30 0,063 0,801 

Принятие авторитета учителя (несогласие 

на замену его родителями) 

20 26 2,584 0,108 

Внутренняя позиция современных первоклассников по ряду 

параметров отличается большей сформированностью – у них значимо 

чаще встречаются положительное отношение к поступлению в школу и 

пребыванию в ней (отказ от предлагаемого «отпуска»); принятие 

обязательности посещения школы и предпочтение групповых занятий в 

классе индивидуально-домашней форме обучения. Самым разительным 

противоречием внутренней позиции современных первоклассников 
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следует назвать сочетание чувства необходимости учения, предпочтения 

уроков письма, чтения и математики «дошкольным» видам деятельности 

и в то же время легкости отказа от школы с школьно-учебным 

содержанием обучения. Вряд ли это различие можно объяснить одним 

лишь тем обстоятельством, что обследование было проведено сразу 

после каникул. Правомерно утверждать, что такая противоречивость 

внутренней позиции современных детей связана с ранним началом 

подготовки к школе, из-за которого содержание обучения в первом 

классе не отличается для ребенка новизной и, следовательно, не 

становится источником развития учебно-познавательной мотивации.  

Внутреннюю позицию современного первоклассника можно 

охарактеризовать также как противоречивую в плане сформированности 

социальных мотивов учения, принятия социальной роли школьника и 

недостаточной сформированности учебно-познавательной мотивации. 

Сравнивая эти данные с результатами исследования М.С. Гриневой, 

можно сказать, что за прошедшие примерно 12 лет стремление 

семилетних детей к сохранению дошкольных форм отношений со 

взрослым преобразовалось в неустойчивость предпочтения школьных 

занятий и стремление к сохранению дошкольного содержания образования. 

Правда, нужно отдавать себе отчет в том, что данные получены на 

немногочисленной выборке и при проведении такого же исследования в 

других образовательных организациях результаты могут отличаться. 

Выводы. Причины выявленных в данном исследовании особенностей 

внутренней позиции у современных детей хорошо известны. Одной из 

них становятся социальные практики подготовки к школе, когда, по 

меткому выражению Н.И. Гуткиной, дошкольное воспитание все больше 

становится дошкольным образованием [5], а подготовка к школе 

реализуется в виде занятий по образу и подобию школьных. Другой 

причиной становится информационное перенасыщение, при котором 

содержание школьного обучения не может удовлетворить познавательную 

потребность современного ребенка семи лет. Если второе обстоятельство 

в информационном обществе неизбежно, то практика подготовки детей к 

школе может быть изменена ради амплификации развивающих 

возможностей дошкольного детства и максимально полной подготовки 

ребенка к школе за счет дошкольных видов деятельности. Только в этом 

случае содержание обучения в первом классе будет для первоклассников 

обладать новизной, хотя бы и незначительной, но необходимой для 

формирования учебно-познавательной мотивации. 
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A COMPARATIVE HISTORICAL ANALYSIS  

OF THE SCHOOLCHILD'S INTERNAL POSITION OF MODERN 

PUPILS AND THEIR PEERS OF THE SOCIALISM’ ERA 

M.V. Bulkina¹, D.V. Lubovsky² 
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In this study a comparative analysis of the internal position’ features of the student 

in modern first-graders and their peers, surveyed in the 1980s by T.A. Nezhnova, 

was conducted. It was assumed that the internal position of modern first-graders 

has features associated with the early start of preparation for school. The study was 

conducted on a sample of 36 first-graders, comparable to a group of 7-year-olds 

first-graders in a study of the 1980s. The authors used T.A. Nezhnova’s structured 

conversation for the study of internal position of schoolchild. The study showed 

that the internal position of modern first-graders differs in a number of parameters. 

The practical application of the obtained results is discussed. 
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УДК 373.24 

ГЕНДЕРНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ю.Л. Пахомова 

Тверской государственный университет 

Рассмотрены основные психофизиологические, нейропсихологические 

различия между мальчиками и девочками, которые необходимо 

учитывать при организации воспитательно-образовательного процесса в 

дошкольных учреждениях. Обозначены направления организации 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях на основе гендерного подхода. 

Ключевые слова: гендерная дифференциация, психофизиологические 

различия мальчиков и девочек, воспитательно-образовательный процесс. 

 

В различных областях современного научного знания гендерные 

исследования играют значительную роль, при этом особое применение 

эти знания находят именно в педагогическом процессе. В отечественной 

педагогической практике вопрос учета гендерной дифференциации в 

образовательном процессе приобретает все большую популярность, так 

как отвечает основным целям совершенствования образования. При этом 

в силу малоизученности данной проблемы недостаточно сформирована 

методическая база для осуществления индивидуального подхода к 

воспитательно-образовательному процессу с учетом 

психофизиологических различий разнополых дошкольников. 

Поводом для гендерной дифференциации являются прежде всего 

психофизиологические особенности детей. Между детьми разного пола 

существуют различия в познавательной, эмоциональной, 

коммуникативной сферах психики, в развитии памяти, мышления, 

восприятии, которые идут разными путями в зависимости от пола. В этой 

связи важен переход от одинакового обучения и воспитания девочек и 

мальчиков к обучению и воспитанию, которое способствовало бы 

формированию личности с учетом гендерных особенностей.  

По данным физиологов, гендерные различия проявляются с 

момента рождения. Отмечается, что новорожденные девочки в среднем 

отличаются большей физиологической зрелостью, чем мальчики. Как 

правило, девочки раньше начинают ходить и говорить, эта разница может 

достигать 3–6 месяцев. Разница в физиологическом и психологическом 

развитии мальчиков и девочек отмечается на протяжении всего 

дошкольного и младшего школьного возраста и достигает примерно двух 
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лет к началу подросткового периода [7].  

В связи с этим протекание психических процессов у мальчиков и 

девочек имеет свои особенности, учет которых значительно повысит 

эффективность воспитательно-образовательного процесса дошкольной 

организации.  

Многочисленные исследования свидетельствуют о гендерных 

различиях в формировании мозга, обусловленных прежде всего 

асимметрией полушарий мозга и гормональным фоном: у мальчиков 

более активно правое (абстрактно-логическое) полушарие, у девочек – 

левое (рационально-логическое) полушарие или сразу оба [5]. Это 

отражается на протекании познавательных процессов. Мальчикам 

необходимо излагать материал в образной форме, с большим 

количеством наглядности. Работая с мальчиками, эффективным будет 

представление информации в действии, им свойственно искать новые 

пути решения. В связи с повышенной активностью для них необходимо 

создавать ситуацию соревнования, чередовать физическую и 

познавательную активность. Мальчики на занятиях и в повседневном 

общении ждут конкретных знаний и указаний области их применения, в 

меньшей степени нуждаются в эмоциональном подтверждении их 

правоты, им достаточно найти практическое применение полученным 

знаниям. Обучая мальчиков, необходимо опираться на их высокую 

поисковую активность, самостоятельность. Кроме того, нужно помнить 

о том, что для стимулирования работы левого полушария у мальчиков 

крайне важно делать акцент на развитии мелкой моторики. 

 У девочек  в связи с активностью левого полушария наблюдается 

более высокая, чем у мальчиков, концентрация внимания, период 

врабатываемости на занятиях гораздо короче, однако занятия для них 

должны проходить в более медленном темпе, при этом они  нуждаются в 

подробном объяснении,  эмоциональной окрашенности учебного 

материала, большом количестве примеров. При этом девочки более 

эмоционально ранимы, им требуется похвала и постоянная 

эмоциональная оценка воспитателя, для них крайне важен 

эмоциональный и зрительный контакт с воспитателем. При обучении 

важно учить их самостоятельности, при применении полученных знаний 

они ждут подтверждения их правоты, поддержки со стороны взрослого. 

В силу психофизиологических особенностей девочки  в большей степени 

поддаются внушению и являются более управляемыми в процессе 

воспитательного воздействия [2; 3]. 

В связи с разницей в латеризации полушарий головного мозга у 

девочек и мальчиков абсолютно по-разному проявляется утомление. 

Установлено, что у мальчиков при избыточных умственных нагрузках 

больше страдают левополушарные процессы, которые связаны с 

логическими действиями и операциями либо с речевым мышлением, они 
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истощаются информационно, перестают реагировать на обучающее 

воздействие. У девочек при этом страдают правополушарные процессы, 

которые отвечают за образное мышление, пространственные отношения, 

а также эмоциональное самочувствие, в связи с чем они становятся 

вялыми и капризными [4]. 

Кроме того, исследователями выявлены гендерные особенности в 

процессах восприятия. У девочек, в отличие от мальчиков, в 

значительной степени выше кожная, тактильная чувствительность, они 

гораздо сильнее реагируют на поглаживания, прикосновения. Любые 

физические наказания причиняют им гораздо больший моральный 

ущерб, нежели мальчикам. У девочек ниже острота слуха, но гораздо 

выше чувствительность к шуму, в связи с чем они быстрее утомляются. 

Деятельность девочек, как правило, построена на слуховом восприятии, 

она «словесна» и при этом опирается на ближнее зрение, организуется в 

основном в горизонтальной плоскости. У мальчиков деятельность более 

предметна, строится на зрительном восприятии, ориентирована на 

дальнее зрение и при нехватке горизонтального пространства они легко 

переходят на вертикальное. Знание этих особенностей позволяет 

учитывать их при организации и расположении детей на занятиях [7]. 

В связи с доминированием у девочек на протяжении дошкольного 

детства левого полушария они, как правило, превосходят мальчиков по 

вербальным показателям. После овладения речью девочки активнее 

мальчиков начинают общаться со взрослыми и сверстниками, обладают 

более развитой, сложной и эмоционально окрашенной речью, они 

правильнее мальчиков выстраивают свою мысль и высказывают ее, их 

словарный запас, как правило, гораздо шире. Мальчики отличаются 

более развитыми визуально-пространственными способностями, что 

обусловлено возрастным доминированием правого полушария. 

Экспериментально подтверждено и преобладание у мальчиков 

математических способностей [1]. Однако к концу дошкольного возраста 

эти различия практически сходят на нет. 

Важно учитывать при организации воспитательного процесса и 

особенности эмоциональной сферы мальчиков и девочек. Мальчики не 

способны долго удерживать эмоциональное напряжение, они 

кратковременно, но ярко и избирательно реагируют на эмоциональный 

фактор. У мальчиков по сравнению с девочками, как правило, повышен 

уровень тревожности, в связи с чем делать замечания мальчикам нужно, 

кратко и точно формулируя свои требования. Тогда как у девочек в 

ситуации деятельности, вызывающей эмоции, резко нарастает общая 

активность, повышается эмоциональный тонус коры мозга. Мозг девочек 

как бы готовится к ответу на любую неприятность, поддерживает в 

состоянии готовности все структуры, чтобы в любую секунду 

отреагировать на воздействие. Об этом необходимо помнить, делая 
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замечания, так как бурная эмоциональная реакция помешает девочкам 

понять предъявленные претензии. Гораздо продуктивнее в общении с 

девочкой спокойно разобрать ее ошибки и указать на неверные поступки 

[4]. 

Наблюдаются различия и в коммуникативной сфере мальчиков и 

девочек. Круг общения девочек гораздо уже, они избирательнее в 

контактах со сверстниками, но в меньшей степени, чем мальчики, 

ориентированы на их половую принадлежность. Девочки ориентированы 

на эмоциональный контакт со взрослыми, готовы обратиться за 

поддержкой, сами оказать помощь. Отличаются повышенной, по 

сравнению с мальчиками, способностью к эмпатии, сопереживанию. 

Тогда как у мальчиков широкий круг общения, зачастую избираемый по 

половому признаку, построенный на общих интересах и активной 

деятельности. При этом страдает эмоциональная сторона общения. 

Задача воспитательного воздействия при работе с мальчиками – 

стимулирование их к эмоционально-личностному общению со 

сверстниками и взрослыми. 

Следует отметить, что стратегии обучения и воспитания в 

дошкольных организациях в большей степени ориентированы на 

девочек, так как осуществляются женщинами. Кроме того, эволюционно 

обусловлены более высокие адаптивные способности девочек по 

сравнению с мальчиками, поэтому даже в случае несоответствия  

образовательного процесса индивидуальным особенностям психики 

девочки легче принимают несвойственную им стратегию обучения, тогда 

как мальчики в данной ситуации стремятся уйти из-под контроля, так как 

адаптироваться им сложно. В сложившейся ситуации педагогам, 

работающим с детьми, особенно важно вносить в воспитательно-

образовательный процесс приемы и формы организации деятельности, 

базирующиеся на психофизиологических и нейропсихологических 

особенностях мальчиков [6]. 

В заключение необходимо отметить, что организация 

воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях на основе гендерного подхода является 

наиболее оптимальной формой, позволяющей достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии дошкольников. 
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УДК 373.24 

ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

СОПРОВОЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Ю.Л. Пахомова 

Тверской государственный университет 

Рассматривается теория нейролингвистического программирования с 

точки зрения возможностей её практического применения в психолого-

педагогическом сопровождении дошкольников. Опираясь на особенности 

репрезентативных систем нейропсихологических характеристик детей, на 

идею организации субъективного опыта человека, метафоричность 

мышления, а также частные приемы нейролингвистического 

программирования, направленные на активизацию мыслительной 

деятельности, изменение эмоционального состояния ребенка, можно 

добиться высоких результатов воспитательно-образовательного 

воздействия. 

Ключевые слова: нейролингвистическое программирование, психолого-

педагогическое сопровождение, каналы восприятия, многосенсорная 

подача информации, репрезентативная система, ключи доступа к 

мыслительной деятельности, раппорт, терапевтическая метафора.  

 

Относительно молодым направлением в образовании на 

сегодняшний день является психолого-педагогическое сопровождение в 

образовательных учреждениях. Несмотря на недолгую историю, оно 

стало неотъемлемой частью образовательного процесса. Психолого-

педагогическое сопровождение сегодня – это комплексная технология, 

особая форма поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, 

обучения и воспитания. Потому при рассмотрении вопросов повышения 

эффективности данного образовательного направления нам 

представляется очень актуальным использование нетрадиционных путей 

организации взаимодействия участников образовательного процесса, в 

частности нейролингвистического программирования (НЛП). 

Нужно отметить, что данное направление не имеет однозначного 

признания в научном сообществе. Правильнее было бы считать НЛП не 

научной теорией, а некоторым набором техник, которые можно 

применять для организации эффективного взаимодействия с 

окружающими. И, тем не менее, если теория популярна, это означает, что 

она обладает определенной объяснительной силой. Это, в свою очередь, 

требует от ученых анализа взглядов сторонников нейролингвистического 

программирования.  

Можно утверждать, что НЛП является связующим звеном между 

педагогикой и психологией и содержит большое количество полезных 
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приемов и техник, которые могут быть использованы в работе с детьми, 

в том числе и дошкольного возраста. 

Нейролингвистическое программирование – это направление, 

которое было разработано рядом западных ученых (Р. Бендлером, Дж. 

Гриндером и Ф. Пьюселиком) в 1960–1970-х годах. Его основу 

составляют техники моделирования вербального и невербального 

поведения людей и набор связей между речью, движениями тела и 

памятью [6].  

Е.Б. Аврускина, проанализировав наиболее популярные техники и 

приемы НЛП, выделяет среди них ряд важнейших для образования 

возможностей [1]: саморазвитие, самосовершенствование и 

самореализация личности ребенка в качестве приоритетных целей 

образования; создание условий для активизации внутренних 

возможностей обучаемого; увеличение доли самостоятельности; 

широкое использование вербальных и невербальных методик обучения; 

использование активных методов обучения и т. д. 

Одно из основных положений НЛП – о том, что существуют 

различные модели мышления, которыми человек может управлять. 

Среди них три основных типа мышления: визуальный, слуховой и 

сенсорный [2]. Считается, что каждый человек предпочитает ту или иную 

модель мышления, и на основании этих предпочтений его можно условно 

отнести к аудиальному, визуальному или кинестетическому типу людей. 

Определяющий тип мышления приводит к тому, что у человека 

восприятие, переработка и анализ информации происходят через 

определенные типы образов: у визуалов – через внутренние, визуальные 

образы; у аудиалов – через слуховые, аудиальные; у кинестетов – через 

сенсорные, телесные, тактильные ощущения. В связи с этим при 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

давать информацию сразу по нескольким каналам восприятия 

(зрительному, слуховому и кинестетическому), то есть общаться с 

воспитанниками многосенсорно. Это позволяет детям получать 

информацию, используя свой ведущий канал восприятия, при этом 

развивая другие сенсорные каналы. 

Кром того, знание и учет преобладающих модальностей 

воспитанников позволяет педагогу дифференцированно выстраивать 

общение с ними. Организуя общение с ребенком-визуалом, желательно 

оперировать зрительным образами, рисовать словесную картину, 

использовать слова, описывающие цвет, размер, форму, 

местоположение. С детьми-визуалами, в связи с высокой скоростью их 

мыслительной деятельности вполне допустима частая смена видов 

деятельности, высокий темп работы. С такими детьми целесообразно 

активно использовать схемы, таблицы, наглядные пособия, выделять 

цветом различные блоки информации.  
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При взаимодействии с ребенком-аудиалом педагогу необходимо 

хорошо владеть интонационной стороной речи, активно использовать 

паузы, громкость, высоту, опираться на его высокую речевую 

активность.  

Общаясь с ребенком-кинестетом, необходимо помнить о его 

высокой тактильной чувствительностью, в качестве 

поощрения/порицания либо для привлечения внимания ребенка 

эффективно применять прикосновения, тактильные воздействия. Дети 

этого типа хорошо воспринимают информацию, сопровождаемую 

жестикуляцией, и сами активно жестикулируют в ответ. Очень важно 

учитывать типичную для них медленную скорость мыслительных 

процессов, так как их обучение происходит в основном через мышечную 

память [7]. На наш взгляд, наиболее приспособленными к сложившейся 

системе дошкольного образования являются дети визуального типа, в 

связи с чем педагогам следует уделить особое внимание именно детям с 

выраженным аудиальным или кинестетическим типом мышления.  

При пространственной организации детей на занятии либо в 

совместной деятельности нужно учесть, что у визуалов и кинестетов, как 

правило, доминирует правое полушарие, в связи с чем, при организации 

взаимодействия продуктивнее располагать их слева от себя. Аудиалы же, 

относясь к левополушарному типу людей, должны располагаться справа 

от педагога. Это объясняется тем, что познавательная активность, 

первично возникающая в доминирующем полушарии, запускает 

движения глаз в противоположную сторону, делая левую полусферу 

наиболее значимой для правополушарных детей и правую для 

левополушарных, именно в этой полусфере детям легче 

сконцентрировать внимание и воспринимать информацию. 

Раз мы затронули тему о пространственном положении детей в 

процессе взаимодействия с воспитателем, то необходимо обратить 

внимание на еще одно положение НЛП, в котором изучаются внешние 

проявления протекания мыслительной деятельности и психических 

процессов. Экспериментальные исследования показали, что наблюдение 

за мыслительными процессами возможно за счет фиксации движения 

глазного яблока. Приведем типичные случаи движения глаз. 

Конструирование воображаемой картины вызывает движение 

глазных яблок вверх и вправо (относительно смотрящего). 

Восстанавливаемые в памяти образы воспоминания вызывают 

движение глазных яблок вверх и влево. Движение горизонтально вправо 

характерно для конструирования новых звуковых образов. Прямой 

несфокусированный взгляд характерен как для конструирования новых 

визуальных образов, так и для визуальных образов-воспоминаний. Таким 

образом, все визуальные образы находятся наверху или прямо. 

Воспоминание о звуковых образах вызывает движение глазных 
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яблок горизонтально влево, а конструирование слуховых образов – 

вправо. Таким образом, слуховые образы связаны с боковыми 

движениями глаз. 

Сенсорные образы и внутренние диалоги вызывают движения глаз 

вниз: вправо – осязательные ощущения и внутренние ощущения, влево – 

внутренний диалог [3]. 

В связи с этим нам видится целесообразным размещение нового 

материала, важной для понимания и запоминания информации справа от 

детей, а материала, нуждающегося в повторении – слева. Причем 

желательно размещать материал не на уровне глаз ребенка, а чуть выше 

– в визуальной сфере, так как это облегчит восприятие и запоминание 

информации. 

Кроме того, научившись пользоваться данными ключами доступа 

к мыслительной деятельности, воспитатель сможет более продуктивно 

выстраивать процесс взаимодействия с ребенком, так как сможет лучше 

понимать и контролировать процессы, происходящие в его мышлении. В 

данном случае огромное значение будет иметь индивидуальный контакт 

воспитателя и ребенка. 

Довольно продуктивной при организации взаимодействия с 

детьми будет и еще одна техника нейролингвистического 

программирования, а именно – якорение. Якорь в НЛП – это 

определенный стимул или раздражитель, который вызывает у человека 

соответствующий отклик. Это может быть звук, образ, прикосновение, 

запах и т. д. [3]. 

Установка якорей позволяет в нужный момент задействовать 

необходимые внутренние ресурсы, психические процессы либо добиться 

желаемых реакций и настроя детей. 

Используя якорение в психолого-педагогическом сопровождении, 

можно подобрать определенный стимул, который будет вызывать 

положительную реакцию у детей и настраивать их на выполнение тех или 

иных действий, режимных моментов или мыслительную деятельность. 

Причем именно положительную реакцию, так как в НЛП, уделяющем 

ведущее значение процессам подсознания, утверждается, что оно 

«выдает» в сознание в основном ту информацию, которая была получена 

в благоприятной обстановке и не связана с травмирующими факторами. 

В связи с этим, чтобы добиться, к примеру, лучшего и долгосрочного 

запоминания ребенком той или иной информации, нужно не только 

создать положительный якорь на обучение, чтоб задействовать его 

внутренние ресурсы, но и создать максимально психологически 

комфортную обстановку на занятии. 

Возвращаясь к положению о доминирующих каналах восприятия 

и ведущих модальностях, мы рекомендуем в качестве якоря использовать 

запоминающуюся мелодию (аудиальный якорь) в сочетании с 
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визуальным якорем (создание какого-либо визуального образа), а также 

сенсорным якорем (какое-либо упражнение или движение перед 

выполнением определенной деятельности). Таким образом, мы 

установим якорь во всех трех модальностях и задействуем всех детей, 

настроив их на определенную деятельность, например мыслительную. 

Той же цели – активизации мышления – либо для решения 

психологических проблем детей может служить использование в работе 

с детьми терапевтической метафоры. Терапевтическая метафора не 

тождественна лингвистической метафоре. Это скорее притча, сказка, 

которая однозначно хорошо воспринимается и понимается 

дошкольниками.  

Она воздействует на оба полушария, активизирует мышление и 

память, задействует глубинные структуры психики. Метафоры по сути 

своей стремятся обойти любые осознанные блокировки или 

сопротивления, проникая на уровень подсознания. Любая метафора 

признает способность подсознания делать свои собственные заключения, 

в связи с чем каждый человек понимает ее по-своему, так как 

подсознание находит именно тот смысл, который подходит конкретно 

ему. В связи с этим метафору нельзя объяснять даже детям, так как это 

искажает ее терапевтическую цель [4]. Рационально использовать 

метафору в начале занятия с целью активизации мыслительных 

процессов. Для решения психологических проблем детей метафора 

может применяться в любой момент психолого-педагогического 

сопровождения в зависимости от преследуемой цели. 

Еще один момент, который хотелось бы осветить, говоря об 

использовании НЛП в психолого-педагогическом сопровождении детей, 

– это создание раппорта.  

Раппорт в нейролингвистическом программировании – это 

процесс построения и поддержания отношений взаимного доверия и 

понимания между двумя и более людьми, возможность вызывать 

желаемые реакции других людей [3]. Данное понятие – это прежде всего 

способность понимать чувства, эмоциональное состояние, точку зрения 

партнера по взаимодействию. На наш взгляд, эти характеристики 

раппорта делают его незаменимым в работе с детьми.  

Для установления раппорта педагогу необходимо достичь 

сходства с ребенком в элементах, которые являются  основой 

естественного раппорта, – это эмоции, психологическое состояние, 

активность, чувства. Кроме того, необходимо добиться максимального 

сходства по ряду характеристик, а именно – позе, движениям и жестам, 

мимике, интонационной стороне речи, моделям мышления, а также  

ритму дыхания как физиологической основе раппорта.  

Педагог может установить как индивидуальный, так и групповой 

раппорт. Уловив настроение группы, воспитатель может подстроиться к 
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нему, затем, выделив лидера, установить с ним индивидуальный раппорт, 

тем самым присоединяясь ко всей группе, так как достаточно одному 

члену группы (чаще всего это лидер) сменить настроение, принять 

определенную позу и пр., как остальные присоединяются к нему. Наши 

наблюдения указывают на то, что особенно это заметно именно в детской 

группе, так как дети чутко реагируют на невербальные проявления. 

Умение установить раппорт открывает перед воспитателем 

возможности не только по эффективному взаимодействию с детьми, но и 

по изменению настроения, состояния ребенка, настройке его на желаемое 

состояние (например, психологическая подготовка к режимным 

моментам, занятию и пр.). 

Как уже говорилось выше, НЛП – это построение стратегий 

успешного поведения, творчества, мышления. И один из аспектов этой 

системы – способность перенимать чужие стратегии успеха для 

достижения собственных целей. В связи с этим мы рекомендуем 

использовать во взаимодействии с детьми такой прием, как обмен 

стратегиями. Воспитатель выбирает ребенка, который наиболее успешно 

справляется с той или иной деятельностью или задачей, и просит его с 

помощью наводящих вопросов рассказать другим детям, как он это 

делает. Затем предлагает другим детям достичь того же результата, 

используя данную стратегию. Конечно, данный прием не полностью 

отражает стратегии НЛП, но он приучит детей к перспективе перенимать 

стратегии успешной деятельности. 

Таким образом, мы рассмотрели возможности использования 

основных приемов и техник нейролингвистического программирования 

в психолого-педагогическом сопровождении дошкольников, которые, на 

наш взгляд, опираясь на естественные физические задатки организма и 

подсознательные процессы, окажут помощь как педагогам в общении с 

детьми, так и самим детям в процессе обучения и развития. 
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TECHNOLOGIES AND RECEPTIONS OF NEURLINGUISTIC 

PROGRAMMING IN PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL 

SUPPORT OF PRESCHOOL CHILDREN 

Y.L. Pakhomova 

Tver State University 

 In this article, the theory of neurolinguistic programming is considered from 

the point of view of the possibilities of its practical application in the 

psychological and pedagogical support of preschoolers. Relying on the features 

of representative systems, neuropsychological characteristics of children, the 

idea of organizing a person’s subjective experience, metaphorical thinking, as 

well as private neuro-linguistic programming techniques aimed at enhancing 

mental activity and changing the emotional state of a child, high educational 

and educational results can be achieved. 

Keywords: neuro-linguistic programming, psychological and pedagogical 

support, perception channels, multi-sensory presentation of information, 

representative system, keys of access to mental activity, rapport, therapeutic 

metaphor. 
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КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.931: 793.38 

ДИНАМИКА ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕЗРЯЧИХ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ 

В.В. Березниковский, Ю.Т. Матасов 

Российский государственный педагогический университет  

имени А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

Описаны изменения в личностной сфере у лиц с нарушением зрения. 

Представлен анализ воздействия танцев на психику незрячих. 

Раскрываются достижения отечественных и зарубежных ученых в 

области применения танцев для реабилитации лиц с нарушениями зрения. 

Показано, что в процессе занятий бальными танцами у людей с 

нарушениями зрения происходит положительная динамика в 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферах личности, 

формирование нового образа «Я». 

Ключевые слова: особенности развития личностных характеристик 

незрячих, бальные танцы для лиц с нарушениями зрения, изменения 

эмоционально-волевой сферы, самооценки и коммуникативных 

характеристик незрячих под воздействием танцевальных занятий.  

 

В настоящее время, несмотря на довольно большое количество 

исследований в рамках тифлопсихологии, весьма актуальной остается 

проблема изучения особенностей развития личностных характеристик 

незрячих и слабовидящих людей, поскольку данный аспект 

непосредственно связан с проблемой их успешной адаптации и 

интеграции в общество, что всецело  определяет качество их жизни [5].  

Литературный анализ показал, что существует немало 

исследований, посвященных изучению особенностей развития личности 

людей с нарушениями зрения. Так, у лиц с нарушениями зрения в работах 

целого ряда авторов (И.Н. Никулина, Т.В. Розанова, Л.И. Солнцева) 

отмечается нарушение адекватной самооценки и уровня притязаний, 

указывается на наличие повышенного уровня тревожности, страхов 

(В.М. Акимушкин, Н.В. Мазурова), проблемы в сфере общения (О.И. 

Липкова, А.Г. Литвак и др.).  

В свою очередь, Б.М. Коган [3] отмечает, что дефекты зрения 

могут быть первопричиной отклонения от нормы в развитии 

направленности личности, становлении некоторых морально-волевых 

черт, что затрудняет процесс общения, препятствует накоплению 

индивидуального опыта. Кроме того, Б.М. Коган особо отмечает, что 

нарушения зрения влияют на развитие эмоций и их выраженную окраску, 

обусловленную состоянием сенсорной сферы и накоплением 
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чувственного опыта, а также негативно воздействует на волевые 

качества, которые необходимы для преодоления трудностей.  

А.И. Зотов утверждает [2], что нарушение зрительного 

анализатора, первоначально тормозящее развитие некоторых сторон 

личности, таких как формирование интересов, эстетических чувств и    т. 

д., при создании благоприятных условий (в первую очередь при 

вовлечении слепого в различные виды деятельности) перестает 

оказывать отрицательное влияние на формирование этих свойств 

личности. Если какой-либо вид деятельности доступен для слепого, то 

формирование отношения к нему оказывается независимым от дефекта. 

Так, интересы к видам деятельности, успешно осуществляющимся без 

зрительного контроля, оказываются очень глубокими, устойчивыми, как 

у нормально видящих людей. 

Одним из таких видов деятельности для незрячего человека 

выступает занятие танцами.  

Ряд исследователей (Н.В. Азарова, Л.В. Богомолова, А.Е. Гиршон, 

Э. Гренлюнд, Р. Лабан, М.В. Матвиенко, М.А. Мишин, Н.Ю. Оганесян, 

Т.С. Смурова, Н.А. Тюменцева, Дж. Ходоров, Л. Эспенак и др.), изучая 

движения тела в танце, отмечают, что они отражаются не только на 

физическом уровне, но и влияют на психику человека. 

Э. Гренлюнд [9] отмечает, что с помощью танца слепые и 

слабовидящие люди могут развить резервы своего тела, преодолеть 

ограничения, связанные с болезнью, а также избавиться от ряда 

психологических проблем. 

Популярными направлениями танцевальных занятий для лиц с 

нарушением зрения являются разнообразные стили. 

По данным исследований (Д.В. Курников [4], Т.В. Сабанцева [6], 

Л.И. Солнцева [7], К.И. Хмелевская [6] и др.), самба за счет чередования 

медленного и быстрого ритмов снижает уровень реактивной и 

личностной тревожности, уменьшает уровень восприятия боли, тогда как 

пасодобль с его целеустремленными, активными, четко очерченными 

движениями корпуса помогает преодолевать неуверенность в себе, страх 

перед экзаменами и выступлением, а также заикание. В свою очередь, 

вальс способствует улучшению вестибулярного аппарата, нормализует 

ритм сердца. Несмотря на указанные исследования, в России научных 

обоснований эффективности применения бальных танцев для 

реабилитации и развития личностных характеристик незрячих людей 

недостаточно, а система занятий танцами лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пока еще не получила широкого 

распространения. 

Занимаясь бальными танцами, незрячим танцорам приходится 

тренировать не только свое тело, но и воображение, развивать 

восприятие музыки, учиться искусству перевоплощения, тонко 
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чувствовать характер музыки, танца и своего образа в нем, стиль. Все это 

полностью меняет как внешний, так и внутренний облик танцора и 

неизмеримо его обогащает. Эмоциональная насыщенность эстетических 

переживаний в танцевальной деятельности слепых и слабовидящих 

накладывает особый отпечаток на их внутриличностную 

психологическую структуру. 

Дж. Ходоров [8] отмечает, что тело и психика тесно связаны, 

поэтому результат занятий танцами слепых и слабовидящих очень 

заметен. У занимающихся происходит расслабление зажимов, 

повышается уверенность в себе. Посредством танца слепые познают себя 

через изучение свойств своего тела, происходит выработка собственного 

стиля. Как отмечает автор, танец выступает одним из самых простых и 

дозволенных способов «стать другим», выйти за пределы привычных 

проявлений. 

И.С. Быстрова [1] отмечает, что занятия бальными танцами 

помогают побороть душевные и физические травмы или недуги, 

углубиться во внутренний мир, познать себя и расставить приоритеты в 

жизни. Высвобождение чувств, ощущение присоединения к группе, 

коллективу, присутствие значимого другого – все это может оказывать 

терапевтическое воздействие.  

Как показал литературный анализ, танцы оказывают значительное 

влияние на эмоционально-волевую сферу [4, 8]. 

Чувства – это переживаемое в различной форме внутреннее 

отношение человека к тому, что происходит в его жизни, что он познает 

или делает.  

Американский хореограф Марта Грэхем [10] определяла танец как 

подлинное выражение глубочайших душевных чувств, высвобождаемое 

через движение тела.  

Позитивные эмоции, возникающие у слепого в танце, – душевный 

подъем, радостное волнение, закрепляют связь движений и эмоций, что, 

в свою очередь, ведет к более позитивному восприятию движений как 

таковых. Эстетические чувства отражают и выражают отношение 

субъекта к различным фактам жизни, их отображению в искусстве  и 

переживаются как эмоции эстетического наслаждения и восторга. 

Незрячий лишен многих возможностей переживать эстетические 

чувства, поскольку большая часть жанров искусства (кино, фотография, 

живопись и т. д.) закрыты для него. Но танец, сопровождаемый музыкой, 

позволяет соучаствовать в процессе творчества, независимо от 

способностей человека. 

Воля – это сознательная организация и саморегуляция человеком 

своей деятельности и поведения, направленная на преодоление 

трудностей при достижении поставленных целей. В танце незрячий 

производит своеобразный тренинг воли, осуществляя особый вид 
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преднамеренных действий, постоянно расширяя репертуар движений в 

фигурах танца. 

Волевое усилие мобилизует мышление, воображение и т. д. 

Достижение цели в результате волевого усилия переживается 

эмоционально как «победа над собой». 

Необходимо указать на роль компонента общения, возникающего 

при взаимодействии в танце. Общение включает в себя обмен 

информацией между субъектами – коммуникативный аспект, собственно 

взаимодействие, а также процесс взаимного восприятия, оценки, 

понимания. Эмоциональный компонент является структурирующим и 

связывающим. Все эти аспекты требуют развития, формирования 

навыков, и это происходит непосредственно во время коммуникации. 

В общении человек познает и тренирует определенные виды 

ролевого поведения. Только так формируется репертуар ролей. Он не 

является данностью, а целиком зависит от широты и качества 

взаимодействия. Обширный репертуар ролей является фундаментом для 

всестороннего развития личности. Танец – это небольшой спектакль, в 

котором проигрываются различные сцены и многообразные роли. 

Незрячий имеет возможность «примерить», проиграть, войти, так 

сказать, в различные амплуа, попробовать себя в новом качестве, в 

необычном взаимодействии. Это площадка, где можно тренировать 

самые разные роли – и реальные, и вымышленные. 

В танцевальной студии для незрячего формируется референтная 

группа, где оценка его как успешной личности легко реализуется среди 

себе подобных и способных к определенным достижениям. Здесь «я 

могу» – и «они могут». Шкала ценностей не только единая, но и 

достижимы высокие оценки по ней.  

Важный, если не наибольший, аспект общения составляет 

невербальная коммуникация (позы, жесты, мимика, интонации), этот 

своеобразный язык, который является не дополнительным 

аккомпанементом общения, а составляет большую, а может быть, и 

главную часть взаимодействия. Невербальная коммуникация, 

возникающая в танце, оживляет репертуар проявлений различных 

эмоций. Незрячий, не видя в обычном акте коммуникации невербальных 

проявлений, в свою очередь, не может продемонстрировать собственные 

невербальные ответы. Танцуя, незрячий вольно или невольно проявляет 

и тренирует весь невербальный репертуар, поскольку этот репертуар 

«запрограммирован» самой логикой танца. 

Позитивный эмоциональный фон, уверенность в себе, мотивация 

успеха – все эти компоненты, присущие занятиям танцами, неуклонно 

накладывают отпечаток на личность незрячего человека. Личность – 

системное социальное качество. Центральную роль в формировании 

личности играет создание образа «Я», отношения к самому себе [5]. 
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Во время занятий танцами у незрячего происходит формирование 

нового образа «Я», осознание себя как полноценной личности, 

«могущей», «делающей», «достигающей». Формируется позитивная 

установка по отношению к самому себе, своим способностям, 

внешности, повышается собственный статус, растет самоуважение. 

Субъект перестает воспринимать себя как ограниченного в действиях 

инвалида. 

Резюмируя, следует еще раз подчеркнуть всестороннее 

воздействие занятий бальными танцами на незрячих. Это и полноценная 

спортивная тренировка, и «клуб по интересам», и площадка для общения, 

и способ развития личности в целом. Таким образом, с помощью занятий 

танцами, играющих оздоравливающую роль движений, способствующих 

восприятию себя в новом качестве, реализуется возможность 

формирования саногенного, то есть оздоравливающего мышления, 

дающего возможность лицам с нарушениями зрения восстановить 

психологический комфорт, воспринимать себя как полноценную 

личность, что является одним из важнейших условий реабилитации и 

социальной интеграции незрячих людей. 

Закончить статью хотелось бы словами участника танцевального 

клуба Г.А., 75 лет: «Я прожил долгую и богатую событиями жизнь. Я 

объездил весь мир, был юнгой на флоте, работал механиком на 

нескольких крупных заводах, почти профессионально занимался 

спортом, играл в любительском театре, писал стихи. Когда я в пожилом 

возрасте потерял зрение, мне пришлось оставить все свои увлечения. 

Жизнь утратила свои краски, стала скучной и однообразной. Но, придя в 

танцевальную студию, я вновь обрел все, что было потеряно ранее. 

Теперь я не только поддерживаю себя в хорошей физической форме, но 

и ощущаю душевный подъем и творческий трепет, получаю новые яркие 

впечатления».  
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DYNAMICS OF PERSONAL CHARACTERISTICS  

THE BLIND, ENGAGED IN BALLROOM DANCING 

V.V. Bereznikovski, Y.T. Matasov 

Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg 

The article describes the changes in the personal sphere in persons with visual 

impairment. The analysis of the impact of dances on the psyche of the blind is 

presented. The achievements of domestic and foreign scientists in the field of 

application of dances for rehabilitation of persons with visual impairment are 

revealed. It is shown that in the process of ballroom dancing in people with 

visual impairment there is a positive dynamics in the emotional-volitional and 

communicative spheres of personality, the formation of a new image of «I». 

Key words: features of development of personal characteristics of the blind, 

ballroom dancing for persons with visual impairment, changes in emotional 

and volitional sphere, self-esteem and communicative characteristics of the 

blind under the influence of dance classes. 
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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА,  

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

УДК 371.134: 174 

ИДЕЯ АКСИОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  

А.В. Гущина 

Мурманский арктический государственный университет 

В русле важности и необходимости воспитания нравственности будущего 

учителя предлагается определение категории «нравственность»; 

представляется логика теоретико-методологического обоснования 

аксиолого-педагогической концепции воспитания нравственности 

будущего учителя; раскрывается смысл понятия «идея»; определяется 

идея аксиолого-педагогической концепции воспитания нравственности 

будущего учителя «Твори мир совести – добра»; приводятся 

доказательства, что смыслом педагогической деятельности является 

подготовка учащегося к тому, чтобы он был человеком; показывается, что 

идея «Твори мир совести – добра» превращается в идеал «человек-

человечества».  

Ключевые слова: будущий учитель, воспитание, нравственность, 

сторона сознания нравственности, поведенческая сторона 

нравственности, идея, смысл, идеал, стратегическая задача, 

тактическая задача. 

 

Решение проблемы воспитания нравственности будущего учителя 

связано с теоретико-методологическим обоснованием и созданием 

аксиолого-педагогической концепции такого воспитания.  

Нравственность учителя есть мир его человечных отношений к 

учащимся и с учащимися, в основаниях которых находятся 

выстраивающиеся по субъективной для него значимости на ценностном 

ряду ценностного «яруса» его нравственного сознания ценности, 

принимающие форму мотива поступков и действий, поведения и 

деятельности по воспитанию нравственного добродетельного учащегося, 

в которых (отношениях) проявляются его нравственные качества. 

Человечные отношения учителя к учащимся и с учащимися являются 

связующим звеном между стороной сознания и поведенческой стороной 

нравственности учителя. Ценности и мотивы относятся к стороне 

сознания его нравственности, нравственные качества – к поведенческой 

стороне нравственности учителя. 

Прежде чем приступить к созданию концепции, заметим, что в 

названии нашей концепции четко указывается на ценностное и 

культурное ее начало. Термин «аксиологический» означает относящийся 
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к ценности, которая является одной из форм культуры. 

Осуществляя теоретико-методологическое обоснование 

аксиолого-педагогической концепции воспитания нравственности 

будущего учителя, мы в данной статье, базируясь на положении В.Н. 

Сагатовского о том, что «идея, разворачивающаяся в стратегическую 

концепцию, образ желаемого и должного, фундированный целостной 

картиной мира, <…> превращается в идеал» [16, с. 123], определяем 

идею концепции, «превращающейся» в идеал, к которому надо 

стремиться приблизиться.  

Чтобы определить идею, необходимо раскрыть смысл понятия 

«идея». В идее, как подчеркивает М.С. Каган, заключен «момент 

"стремления (хотения) " (который – А.Г.) есть выражение субъективности 

(целеполагания, интереса, потребности), которая переводит понятийное 

отражение в ценностную плоскость. <…> Но если идея пользуется для 

своего выражения, как правило, понятийными средствами, то при 

дальнейшем развитии заключенного в ней ценностно-ориентирующего 

момента "идея" превращается в "идеал" (вернее, она извлекает идеал, 

природа которого социально-психологическая)» [7, с. 76].  

Сравнение положений М.С. Кагана и В.Н. Сагатовского об идее 

показывает, что ученые, используя различные термины, по сути, ведут 

речь об одном и том же. Мы имеем в виду, что мысль В.Н. Сагатовского 

о том, что идея есть образ желаемого и должного, созвучна мысли М.С. 

Кагана о том, что идея есть «момент "стремления (хотения) "» достичь 

того, что переводится в ценностную плоскость. Это, во-первых. Во-

вторых, В.Н. Сагатовский, как и М.С. Каган, указывает, что идея 

превращается в идеал, к которому надо стремиться («момент 

"стремления"», по М.С. Кагану). 

Ученые не указывают на конкретную идею, которая превращается 

в конкретный идеал. Конкретная идея и связанный с ней конкретный 

идеал определяются, исходя из решаемой проблемы. Ученые делают 

пояснения относительно смысла понятия «идея», на которые мы и 

опираемся в нашем исследовании.   

Идеей разрабатываемой аксиолого-педагогической концепции 

воспитания нравственности является идея «Твори мир совести – добра» 

[9, с. 133]. В данной идее Я.А. Мильнер-Иринина содержится мысль, что 

ценность совести не отрывается от ценности добра, которая тесно связана 

с другими ценностями.  

Окиньте взором все нации мира, посмотрите все истории, – пишет 

Ж.-Ж. Руссо, – «вы найдете всюду одни и те же идеи справедливости и 

честности, везде одни и те же начала нравственности, везде одни и те же 

понятия о добре и зле. <…> Мы признаем свои поступки и поступки 

другого или хорошими, или дурными; это именно начало я называю 

совестью» [15, с. 344]. Восклицая: «О, совесть, совесть!», Ж.-Ж. Руссо 
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пишет, что совесть есть «непогрешимый ценитель добра и зла» [15, с. 347]. 

Не осуществляя науковедческого анализа категории «совесть», 

отражающей содержание ценности «совесть», не приводя определений 

данной категории, укажем на ряд значимых для воспитания 

нравственности будущего учителя идей о совести, высказанных 

А.В. Прокофьевым: «Она выявляет требования, которым должны 

соответствовать мотивы и поступки человека; обеспечивает 

идентификацию  личности с этими требованиями; находит наилучший 

индивидуализированный отклик на конкретные уникальные ситуации; 

порождает негативные переживания в случаях несоответствия поведения 

моральным требованиям. В последнем случае предполагается 

своеобразное раздвоение личности человека на "Я" судящее и "Я" 

осуждаемое» [14, с. 228]. 

Наличие «Я» судящего и «Я» осуждаемого свидетельствует о 

рефлексивном характере совести, являющейся, как известно, 

механизмом рефлексии, механизмом морального выбора человеком 

поступков и ценностей. В педагогической науке мысль А.В. Прокофьева 

о «Я» судящем и «Я» осуждаемом, дающая представление о 

рефлексивном характере совести, созвучна мысли Ю.Н. Кулюткина о 

рефлексивном самоуправлении деятельностью, при котором человек 

«выступает для себя и как объект управления (как Я-исполнитель), и как 

субъект управления (как Я-контролер), который планирует, организует и 

анализирует собственные действия» [8, с. 51].  

Совесть учителя созидается в воспитании нравственности 

школьника, закладывающего совесть в фундамент внутреннего его 

здания. Совесть сопровождает планирование, организацию и анализ 

учителем собственных действий и поступков под знаком постановки себя 

на место другого человека – учащегося.  

Главное же заключается в том, что совесть является «органом 

смысла» педагогической деятельности по воспитанию нравственности. 

«Смысл, – пишет В. Франкл, – не только должен, но и может быть найден 

и в пояснении смысла человека направляет его совесть. Одним словом, 

совесть – это орган смысла» [19, с. 73].  

Учитель в процессе педагогической деятельности во всякой 

отдельно решаемой педагогической ситуации ищет смысл для себя и 

побуждает учащихся к поиску смысла. Это конкретный смысл для 

конкретной ситуации. Это, говоря словами В. Франкла, «требование 

момента» [19, с. 74]. Смысл, исходя из этого, может всякий раз меняться 

«как от ситуации к ситуации, так и от человека к человеку» [19, с. 74]. В 

каждой этической ситуации, которую решает учитель, содержится 

смысл, каким является конкретная ценность как осознанный смысл 

жизни. Решая этическую ситуацию, учитель не только осуществляет 

отбор ценностей «по признакам их высоты», по М. Шелеру [Цит. по: 4, с. 
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297–298], но и развивает способность учащихся к поиску заключенных в 

отношениях субъектов такой ситуации ценностей по признакам их 

высоты. Смысл не дается учителю, школьнику, они его находят. 

Осуществляя поиск ценностей, учащиеся ищут смысл. Тем самым 

учитель решает социально-нравственную задачу – приобщение учащихся 

к ценностям, обеспечивающее осознание ими того, что реальные 

ценности есть такие смыслы, которые объединяют людей в их 

стремлении к благу. Главное же заключается в том, что педагог, 

воспитывая у учащихся уважение к моральному знанию, побуждает их к 

нахождению содержащегося в конкретной этической ситуации смысла. 

Смысл не создается, его ищут.  

«Однако, – подчеркивает В. Франкл, – смысл вездесущ. Нет такой 

ситуации, в которой нам бы не была представлена жизнью возможность 

найти смысл, и нет такого человека, для которого жизнь не держала бы 

наготове какое-нибудь дело» [19, с. 74]. Для учителя таким делом 

является «доброе воспитание». Это, как пишет В.Г. Белинский, 

«просвещение ума, образование сердца и соединенная с оными 

утонченность обращения – вот что составляет истинно доброе 

воспитание. Отнимите хоть одно из этих трех условий его, и здание оного 

разрушится. <…> Воспитание есть первое благо человека, первая 

необходимость: от него зависит судьба всей жизни. От воспитания он 

может сделаться или добродетельным Сократом, или извращенным 

Нероном» [2, с. 18–19]. Как первое благо человека, воспитание, говоря 

словами Н.И. Пирогова, готовит его «быть человеком» [12, с. 29]. 

Готовить учащегося к тому, чтобы он был человеком, – это и есть, 

с нашей точки зрения, смысл педагогической деятельности, который 

учитель должен сохранять в любой ситуации, в любых условиях 

деятельности, в любых обстоятельствах.  

Не осуществляя науковедческого анализа категории «добро», 

отражающей содержание ценности «добро», не приводя определений 

данной категории, укажем на ряд значимых для воспитания 

нравственности будущего учителя идей о добре, высказанных 

А.В. Прокофьевым, на которые мы будем опираться в процессе 

апробации структурно-функциональной модели воспитания 

нравственности будущего учителя. Категория «добро», как пишет 

А.В. Прокофьев, является «предельно аксиологической универсалией. С 

помощью термина "добро" обозначается совокупность положительно 

оцениваемых при допущении, что такая оценка носит объективный и 

универсальный характер. <…> Оно фиксирует параметры совершенного 

поведения и совершенного характера человека преимущественно по 

отношению к взаимодействию с другими людьми. <…> Оно 

подразумевает реализацию ряда положительных ценностей, 

ориентирующих человека в мире и др.» [13, с. 99–100].  
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Идея «Твори мир совести – добра» содержит в себе момент 

стремления учителя творить в себе и в другом, для себя и для другого 

добро, которое связано с совестью. Совесть и добро – это 

взаимосвязанные, предполагающие друг друга ценности, значением 

которых обладают понятия морали «совесть» и «добро». «Верховный 

этический идеал добра адекватен самой человеческой совести» [9, с. 129]. 

Для выражения идеи «Твори мир совести – добра» используются 

понятийные средства. Это понятия морали «совесть» и «добро», знание о 

которых «меняет, в значительной мере формирует саму моральную 

реальность» [6, с. 14]. Естественно, моральную реальность, в которой 

живет человек, меняют, формируют не только заключенные в 

сформулированной идее понятия совести и добра, но и другие понятия 

морали. Понятия же совести и добра, отражающие содержание 

соответствующих им нравственных ценностей, с нашей точки зрения, 

являются наиболее значимыми в современной социально-нравственной 

ситуации в обществе и геополитической ситуации в мире в аспекте 

воспитания нравственности будущего учителя. Так, далеко не все 

либералы, приверженцы «европейских ценностей» в нашей стране, 

испытывают тягу к традиционным ценностям, сформулированным в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России». Страдая забывчивостью, они обращаются – точнее, вспоминают 

об этих ценностях тогда, когда это соответствует их интересам. 

Террористы, бандиты, работорговцы и другие имморальные элементы 

человечества, равно как и люди с кривой памятью, не испытывают 

угрызений совести потому, что их совесть не вспоминает «о том, что 

такое человек, к какому миру он принадлежит по своей сути» [5, с. 219].  

Идея «Твори мир совести – добра» превращается в идеал, к 

которому надо стремиться. Педагогическая деятельность преподавателя 

педагогического вуза по воспитанию нравственности студентов есть 

деятельность по решению профессионально-педагогических задач 

различного типа. Одной из таких задач (точнее – стратегических задач) 

является задача воспитания нравственности будущего учителя 

(учащегося). Целью стратегических задач, как подчеркивает 

Л.Ф. Спирин, является «достижение некоторого педагогического идеала. 

Для этого требуется длительное время» [18, с. 3]. Соглашаясь с ученым в 

том, что для достижения цели стратегических задач необходимо 

длительное время. Заметим, что их целью не может быть достижение 

идеала. Идеал не достигается. К нему приближаются. Обозначенная нами 

стратегическая задача – задача воспитания нравственности будущего 

учителя – требует определить идеал, к которому учитель совместно с 

учащимися приближается. Таким идеалом в разрабатываемой нами 

аксиолого-педагогической концепции является идеал «человек-

человечества» [10, с. 92]. 
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Заметим, что вопрос о «человеке-человечества», но в ином 

сочетании слов, а именно: «человек Человечества», ставился ранее. Так, 

Б.С. Братусь, осмысливая идеи А.Н. Леонтьева о пространстве 

подлинности, пишет, что на вершине такого пространства находится 

«человек Человечества, чья жизнь резонирует миру, обуславливает, 

способствует его благу» [3, с. 291].  

А.И. Салов, не ограничиваясь приведением суждения Б.С. Братуся 

о человеке Человечества, обосновывает назначение такого человека в 

жизни: «Такой "человек Человечества" есть человек Мира. Он не только 

противостоит злу, но, борясь с ним, способствует достижению Мира на 

Земле, благу других людей» [17, с. 265]. 

Употребляемое О.С. Петрашкевич-Тихомировой выражение 

«человек-человечества», с нашей точки зрения, означает человечное и 

человеческое в человеке. Мы специально поставили на первое место 

слово «человечное», а не слово «человеческое», потому что термин 

«человечный» характеризует самою суть добродетельного человека, 

стремящегося к благу, способствующего достижению блага другим 

человеком. Этот идеал, к которому надо стремиться, соответствует не 

просто человеческой мере – морали, но и человечной мере – 

нравственности, которую он предъявляет другим. Приближение к идеалу 

«человека-человечества» осуществляется через мир совести и мир добра, 

которые связаны с другими мирами нравственных ценностей.  

Обеспечение приближения учащихся к идеалу «человек-

человечества», мерой которого является мораль, требует решения 

тактических задач. Одной из таких тактических задач, решаемых на 

нравственно-ценностной основе, является воспитание добродетелей (или 

нравственных качеств), выходящих «наружу», проявляемых на 

поведенческой стороне нравственности учащегося. Эта тактическая 

задача решается учителем, например, в процессе разрешения этических 

ситуаций, организации двенадцати духовных упражнений, извлеченных 

М. Пильюччи «из "Энхиридиона" Эпиктека (точнее говоря, Флавия 

Арриана)» [11, с. 218], и других используемых методов воспитания 

нравственности школьников.  

Указание на нравственно-ценностную основу решения учителем 

этической ситуации, организации духовных упражнений, по Эпиктеку, 

вводит нас в область этического знания, которое «в качестве 

философского включается в тот предмет, который оно изучает, т.е. 

мораль» [6, с. 14]. Другими словами, такое указание вводит нас в область 

морали, являющейся источником нравственности учителя, учащегося.  

Если речь идет о профессии, а в нашем случае о профессии 

учителя, то «определение "этический" с несомненно положительной 

смысловой коннотацией будет касаться формального, внешнего 

порядка» [1, с. 20]. Исходя из такого понимания Р.Г. Апресяном смысла 
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слова «этический», скажем, что слово «этический» в словосочетании 

«этическая ситуация» касается содержания этической ситуации, которую 

решает учитель. Содержание этической ситуации, равно как и духовных 

упражнений, образует разнообразные отношения между людьми, 

которые (отношения) и есть мораль. «Мораль, – пишет Р.Г. Апресян, – 

это отношение "Я – Ты", "Ты – Я", "Я – Они", "Они – Я"; это и отношение 

"между ними" – теми, которые наблюдаются со стороны, чьи отношения 

анализируются и оцениваются» [1, с. 10].  

Выше мы заявили о том, что учитель решает этическую ситуацию, 

организует духовные упражнения на нравственно-ценностной основе. 

Что означают в данном случае слова «нравственный» и «ценностный», 

если речь идет о профессии учителя, решающего такую ситуацию? В 

данном случае, как подчеркивает Р.Г. Апресян, определение 

«нравственный» будет касаться «внутреннего ценностного содержания, 

определяемого самим человеком и зависящего только от него» [1, с. 10].  

Внутреннее ценностное содержание этической ситуации 

образуют ценности, «двигающиеся» в пространстве отношений между 

взаимодействующими в такой ситуации субъектами; внутреннее 

ценностное содержание духовных упражнений – добродетели, 

проявляемые в таком пространстве на поведенческой стороне 

нравственности учащегося. 
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In the article in line with the importance and necessity of cultivating the 

morality of the future teacher, the definition of the category «morality» is 

proposed; the logic of the theoretical and methodological substantiation of the 

axiological-pedagogical concept of educating the morality of the future teacher 

is presented; the meaning of the concept «idea» is revealed; the idea of the 

axiological and pedagogical concept of educating the morality of the future 

teacher «Create the world of conscience – good» is determined; Evidence is 

given that the purpose of pedagogical activity is to prepare the student to be a 

person; It is shown that the idea of «Create the world of conscience – good» 

turns into the ideal of «mankind». 
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 УДК 37.022 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ И МОДЕЛИ 

И.С. Крестинский 

Тверской государственный университет 

Рассматриваются континентальная и англосаксонская модели образования 

на основе анализа дихотомий, результатом разграничения которых 

определяется специфическое наполнение обозначенных моделей. Кратко 

освещается место России в системе предложенных оппозиций.  

Ключевые слова: континентальная модель, англосаксонская модель, 

прагматизм, эссенциализм, массовость образования, элитарность 

образования, технократизм, традиционализм, гуманизм.  

 

Анализ истории образования с современных позиций показывает, 

что это борьба и сосуществование разных традиций, что в основе его 

развития лежала и лежит конкурентная борьба между определенными 

установками разного генезиса. Это были воззрения, результирующие из 

доминировавших представлений о природе человека (философских, 

религиозных, научных); из особенностей признанных традиций и 

свойств социально-исторического конструкта с определенными 

идеологическими требованиями; из волюнтаристских и 

бюрократических представлений людей, ответственных за образование и 

воспитание; даже зачастую из финансовых возможностей государств и 

образовательных учреждений, организующих процесс образования. 

Переплетаясь в разных комбинациях, такие установки определяли и 

определяют то, как учат и воспитывают.  

На наш взгляд, можно составить следующий перечень оппозиций, 

борьба между которыми определяла и/или порождала (также: определяет 

и/или порождает) специфические подходы к организации процесса 

обучения и воспитания: 1) эссенциализм vs. прагматизм (или 

фундаментальность vs. прикладной характер образования, или знания vs. 

навыки, или распредмечивание культурных объектов (изучение 

заданных образцов) vs. опредмечивание культурных объектов (создание 

своих оригинальных образцов); 2) эгалитаризм vs. Элитаризм; 

3) технократизм vs. традиционализм vs. Гуманизм; 4) субъект-объектные 

отношения vs. субъект-субъектные отношения, или авторитаризм vs. 

Гуманизм; 5) образование в патерналистских обществах vs. образование 

в гражданских обществах; 6) индивидуализм vs. коллективизм; 

7) инструктивизм vs. конструктивизм; 8) ранняя специализация в 

образовании vs. сквозной эссенциализм; 9) биогенетический vs. 

социогенетический vs. персоногенетический подходы к соотношению 

между обучением и развитием; 10) когнитивизм vs. бихевиоризм vs. 
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деятельностный подход; 11) ориентация на внутренний мотив vs. 

внешний мотив у обучаемых; 12) бюрократизм и формализм vs. 

сущностность и научность; 13) форма vs. Содержание; 14) лекция vs. 

семинар как отражение разных моделей.  

Рассмотрим смысл некоторых из данных оппозиций на примере 

сопоставления существующих образовательных традиций – 

англосаксонской и континентальной. Предварительно заметим следующее: 

А. Выше приведены не все возможные оппозиции, определявшие 

и определяющие развитие образования.  

Б. Не все обозначенные признаки могут быть применены для 

сопоставления обозначенных традиций. Отдельный признак может быть 

присущ как одной, так и другой традиции в зависимости от большого 

множества факторов. Некоторые характеристики, которые сложно 

приписать какой-либо традиции, будут описаны отдельно.  

В. Названные традиции не статичны. В особенности в последние 

пятьдесят лет континентальная традиция подвержена сильной 

трансформации. Суть изменений – заимствование эффективных 

образцов и подходов из англосаксонской традиции как более жесткой и 

прагматичной и их инкорпорирование в собственную образовательную 

среду, особенно применительно к высшему образованию.  

Г. Англосаксонская и континентальная традиции представлены во 

многих странах. Страны, с точки зрения особенностей социально-

исторического конструкта, отличаются друг от друга в большой степени. 

Поэтому обозначенные традиции будут в различных странах иметь свои 

особенности, иногда очень самобытные. В нашей статье при анализе 

континентальной модели мы будем иметь в виду в первую очередь 

Германию и исторически значимую прусскую модель, при разборе 

англосаксонской традиции – США.  

Д. Говоря о моделях, следует различать науку и образование. В 

статье дихотомия анализируется применительно к образованию.  

Е. Многие из обозначенных дихотомий достойны отдельных 

подробных обзоров с привидением наглядных примеров их действенности. 

Англосаксонскую модель образования (США, Великобритания, 

социокультурные страны-сателлиты) характеризуют следующие 

системные признаки. 

Во-первых, прагматизм (как философская доктрина, ключевые 

имена: Ч.С. Пирс, Дж. Дьюи) [5; 6], прикладной характер образования, 

навыки. Распредмечивание (освоение) культурных объектов [2] и 

абстракций имеет смысл: а – только через практику; б – на основе 

внутреннего мотива; в – в случае использования полученных при этом 

ЗУН для последующего опредмечивания культурных объектов (создание 

своих оригинальных образцов). Другое логическое заключение из 

приведенной формулировки – не нужно учить тому, что не потребуется 
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обучаемому, или тому, что неактуально в современном мире, 

неадекватно существующему социально-историческому конструкту. 

На основе данной концепции формулируются обоснования, 

например, для таких системообразующих признаков в англосаксонском 

высшем образовании, как узкая специализация во многих областях 

знаний с самого начала обучения, отсутствие общеобразовательных 

предметов в вузе, отсюда – более короткий бакалавриат, большое 

количество практик. 

Во-вторых, прагматизм как доктрина в философии и образовании, 

на наш взгляд, соотносится с кальвинизмом, лежащим в основе 

американской модели капитализма и североамериканского социально-

исторического конструкта. Кальвинизм предполагает разделение людей 

на избранных и отверженных Богом, и задача человека – показать на 

протяжении всей своей жизни, что он родился избранным. В данной 

доктрине отсутствует понятие отпущения греха, связь с Богом 

осуществляется напрямую и верующий ответственен лично перед Богом, 

перед собой и перед социумом за свои проступки [5–7]. 

Эта система мировоззрения способствовала формированию 

индивидуализированной ответственности, особой системы добродетелей 

и внутренних запретов. Например, исторические кодексы студенческой 

чести в американских университетах напрямую запрещают списывать, 

подсматривать и подсказывать, так как грех списывания не будет прощен 

и станет прямым нарушением принципа индивидуализированной морали 

и ответственности. Кальвинистскими установками объясняется 

англосаксонское понимание образования как услуги, за которую нужно 

платить, так как то, что в сфере деловых взаимоотношений не имеет 

цены, не имеет ценности. Кальвинистскими взглядами объясняются 

прямота, откровенность, запрет двуличия и здоровый цинизм в 

коммуникации между людьми, то есть отсутствие византийства.   

В-третьих, данное разделение людей – применительно к 

образованию – обосновывает необходимость его разделения на 

массовое/эгалитарное и элитарное – на образование для тех, кому дано 

(интеллектуально, материально в качестве наследства), кто хочет 

учиться, кто трудолюбив и/или талантлив, и для тех, кому не дано, кто не 

хочет учиться, кто ленив, иначе говоря, для тех, кого в первую очередь 

нужно социализировать под соблюдение определенных правил 

общественного поведения и кому нужно организовать 

времяпрепровождение в возрасте, не пригодном для трудовой 

деятельности. Отсюда следует, что официально признается и 

объявляется, что какие-то школы и вузы посредственные, а другие – 

самые лучшие. Данный постулат у большинства не вызывает 

раздражения, а является частью социального конструкта, который 

признается большинством членов общества. 
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В-четвертых, прагматизм и кальвинизм соотносятся с 

технократической педагогической парадигмой, с одной из четырех 

основных образовательных парадигм. Технократический подход к 

организации образования, предполагает: a) поиск наиболее короткого и 

эффективного пути по достижению результата, т.е. (для системы 

элитарного образования) обязательный сортинг, на биологическом языке 

– искусственный отбор, поиск лучших, сильнейших, внутренне 

мотивированных, наиболее психологически и нейрофизиологически 

подходящих, адаптированных, способных применительно к реализации 

поставленных задач; б) при этом важна (для массового и частично 

элитарного образования) ориентация на практику, практическое 

использование получаемых знаний, умений и навыков, согласно 

постулату «Практика – критерий истинности». При этом методики могут 

быть различными – от репродуктивных до интерактивных, от 

инструктивистских до конструктивистских, но, самое главное, 

эффективными. (Поясним, что в широком смысле под термином 

«конструктивизм» в современной философии понимается тесно 

связанная с теорией самоорганизации концепция познания, 

утверждающая, что любое знание конструируется познающим 

субъектом, неотделимо от него [4, с. 429].)  

Данный подход в системе элитарного образования не исключает, 

а часто предполагает реализацию постулата о том, что учиться должно 

быть сложно, знания, умения, навыки, компетенции могут или должны 

обретаться на основе большого интеллектуального напряжения, благодаря 

которому реализуется тезис об обучении на повышенном уровне 

сложности, в итоге приводящему к развитию, к более быстрому прогрессу, 

подготавливающему к сложностям и к конкурентной борьбе в жизни. 

Прокомментируем утверждение, что в определенных 

приложениях технократизм может не исключать гуманистического 

подхода в обучении. Технократизм предполагает учет индивидуальной 

изменчивости личности, так как, только выявляя индивидуальные 

особенности обучаемых, можно эффективно построить процесс 

обучения и проводить дифференциацию обучаемых по каким-либо 

критериям. Например, применительно к высшему образованию 

технократической подход предполагает обязательный отсев студентов, 

которые не справляются с программой по тем или иным причинам 

(отсутствует внутренняя мотивация, отсутствуют соответствующие 

способности и т. п.). В этой связи мы утверждаем, что отчислять гуманно, 

а не гуманно по отношению к личности студента оставлять его изучать 

то, что он не хочет или не может постигать, тем самым потворствуя 

имитации учебной деятельности. Если система «тянет» студента, то этот 

признак является организационно-бюрократической особенностью 

системы, но никак не педагогической. 
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В-пятых, вся система (в особенности элитарного образования) 

строится на основе ориентации на внутренний мотив обучаемого. 

Упрощенно говоря, внутренний мотив – это собственный познавательный 

интерес личности в области какого-либо предмета. Система внешней 

мотивации может только подкреплять внутренний мотив, но не заменять 

его. Тем самым система соответствует таким основным условиям 

развития личности обучаемого, как обучение на основе внутреннего 

мотива и обучение на повышенном уровне сложности. Заметим, что одна 

из функций института отчисления студентов – это отсев тех, кто 

обучается только на основе внешнего мотива, и это способ концентрации 

студентов, обучающихся на основе внутреннего. 

Очевидно, что познавательный интерес обучаемого определяется 

разными факторами. Один из них – это социально-исторический 

контекст, который влияет на формирование и развитие личности. Если 

данный контекст меняется, то может изменяться внутренняя мотивация, 

и, соответственно, система образования должна поспевать за такими 

изменениями, трансформируя, модифицируя и дополняя содержание 

преподаваемых предметов. То есть всегда необходимо поддерживать 

обратную связь с миром и обучаемыми. Поэтому англосаксонская модель 

образования как модель капиталистическая предполагает изменение 

палитры образовательных услуг, быструю переориентацию содержания 

и структуры преподаваемого на внутренний мотив студентов при его 

изменении. Эта установка не распространяется на редкие предметы, 

подобно классическим филологии и т. п.  

В-шестых, важным маркером модели являются предпочитаемые 

формы организации учебных мероприятий, то есть применительно к 

высшему образованию выбор между лекцией и семинаром. Заметим 

сразу, что во всех традициях есть и то, и другое. Однако в 

англосаксонской модели доминирует семинар. Семинар, в отличие от 

лекции, предполагает активность обучаемого, конструктивизм в 

действии, большой объем осмысленной самостоятельной работы. 

Обучаемый знакомится с новой информацией не на лекции, а 

самостоятельно готовится к семинару по заранее предоставленным 

материалам; на семинаре обсуждается новый изученный материал, 

задаются вопросы для прояснения непонятого. Способность обучаемых 

самостоятельно обрабатывать, запоминать и переосмысливать новую 

информацию – в англосаксонской модели одно из входных условий для 

обучения в (элитарном) университете. В связи с ключевой ролью 

семинара и необходимостью качественной подготовки и наличия 

физического времени для чтения первоисточников имеет место 

небольшой объем аудиторной нагрузки, так как на объемную 

самостоятельную работу нужно много времени. Заметим, что лекции в 

массовом количестве – наследие эпох, в которые отсутствовали 
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современные средства распространения информации. Также возможна 

ситуация, когда лекциям приходится носить характер ликбеза, то есть 

быть адресованными студентам младших курсов, которые 

интеллектуально не созрели для обучения в университете и не способны 

к продуктивной самостоятельной работе. 

В-седьмых, важную роль в характеристике любой образовательной 

системы играет разное восприятие взаимоотношений между формой и 

содержанием. Под формой понимается внешняя грамотность и 

формальная безошибочность. Под содержанием понимается глубина, 

обоснованность и научность мыслей. В англосаксонской модели 

массового образования отсутствует догмат формы, ведущую роль играет 

содержание. В англосаксонской модели элитарного образования 

наличествует стремление к синтезу формы и содержания. 

В-восьмых, школы элитарного уровня и все университеты в 

англосаксонской модели, как правило, не финансируются государством, 

образование в них платное. Цена зависит от степени элитарности. 

Отсюда следует минимальная зависимость образовательных учреждений 

от государства и его бюрократической машины. Общество в США 

изначально развивалось как гражданское, что предполагает наличие 

минимального количество общественных институций, зависящих от 

государства. 

Континентальную (исторически в некоторых чертах – прусскую) 

модель образования (Германия и страны, перенимавшие модель) 

характеризуют следующие системные признаки.  

Во-первых, стремление к эссенциализму, фундаментальному 

характеру образования [8], декларативным знания (интеллектуальный 

генезис: идеи схоластики, идеи Я.А. Коменского и немецкой 

классической философии); распредмечивание культурных объектов 

(изучение заданных образцов) понималось или понимается как частичная 

самоцель образования. Официальная мотивировка данной установки 

лежит в представлении о необходимости быть всесторонне образованной 

личностью с энциклопедическими знаниями, которые не обязаны или 

могут не иметь прямого отношения к практической деятельности или 

внутреннему мотиву обучаемого. Например, этим обосновываются: а) 

присутствие большого количества общеобразовательных предметов в 

старших классах средних школ и даже в университетах; б) отсутствие 

ранней узкой специализации в университетах. 

Во-вторых, это приверженность традиционалистско-

консервативной (знаниевой) образовательной парадигме, которая 

характеризуется следующей ключевой терминологией: умственная 

дисциплина, формальная тренировка памяти, аккуратность, 

исполнительность, формирующее воспитание с целью 

целенаправленного освоения социально заданных и идеологически 
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ориентированных качеств (в том числе не всегда положительных) [1; 8], 

большое значение внешней мотивации, субъект-объектные отношения и 

инструктивизм, абсолютизация внегеномного наследования, по сути 

часто поощрение имитативной и манипулятивной природы человека, 

желание научить всех всему и это оценить.  

В-третьих, стремление к массовому (среднему и высшему) 

образованию приемлемого уровня, частичное неприятие самого понятия 

элитарности под влиянием идей Просвещения, а сегодня под нажимом 

левого и леволиберального дискурсов. Данный тезис считается его 

адептами одним из проявлений гуманистического подхода в 

образовании, так как всем людям предоставляется возможность 

обучаться вне зависимости от происхождения и способностей. Поэтому 

зачастую имеет место массовый прием на первый курс всех желающих 

учиться. В то же время в настоящее время эффективно используется 

механизм последующего отчисления неуспевающих. 

В-четвертых, распространенное присутствие лекции как дань 

традиции, несмотря на все явные недостатки и непрагматичность 

данного учебного жанра, если он практикуется в большом количестве. 

Заметим, что лекция в Новое время – в отличие от лекции в Средние века 

– была переобоснована и переосмыслена как учебный жанр В. ф. 

Гумбольдтом и другими представителями философской мысли той эпохи 

[8]. Лекция понималась как «артистическое» выступление великих 

лекторов, несущих в своих лекциях открытия и новые знания. Примеры 

из реальности: И. Кант, Ф. де Соссюр и др. Проблема в том, что зачастую 

массовый лектор не соответствует идеальной картине, как и массовый 

студент в современных реалиях не является идеалом студента, каким его 

видели просветители и великие философы. 

В-пятых, в континентальной модели до начала образовательных 

реформ 60–70-х гг. XX в. в разных видах проявляется примат формы над 

содержанием, особенно в школьном образовании. Впоследствии происходит 

смещение в сторону примата содержания над формой (подобно 

массовому образованию по англосаксонской модели). В определенных 

образовательных контекстах прослеживается стремление к синтезу. 

В-пятых, финансирование школ и университетов, кроме частных, 

осуществляется государством. В эпоху патерналистских обществ это 

порождало определенную зависимость школ и университетов от 

государства. По мере трансформации обществ из патерналистских в 

гражданские степень зависимости постепенно снижалась и до сих пор 

снижается, при том что финансирование остается государственным. Как 

правило, в современном мире прослеживается следующая взаимосвязь: 

если общество патерналистское, то в образовании прослеживается 

догмат формализма и бюрократизма при низкой общей эффективности.  

Заметим, что в последние пятьдесят лет – в большей или меньшей 
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степени в зависимости от страны – происходит частичный отход от 

некоторых из вышеперечисленных особенностей ввиду их определенного 

несоответствия современной эпохе. В итоге континентальная модель всё 

в большей степени перенимает элементы англосаксонской модели. 

Существует также ряд оппозиций вне контекста каких-либо 

традиций. Организация образования (как в школе, так и в вузе) может 

осуществляться под давлением следующих факторов: 

1) формализм / бюрократичность vs. научность / ориентация на 

новейшие данные базисных наук дидактики в широком и узком смыслах;  

2) биогенетический vs. социогенетический vs. 

персоногенетический подход к соотношению между обучением и 

развитием (или внешние факторы развития vs. внутренние факторы 

развития vs. комплекс факторов, или все обучаемые одинаковые vs. все 

обучаемые в какой-то степени разные, или бихевиоризм vs. когнитивизм). 

Комментарии к п. 1. К сожалению, формализм и 

забюрократизированность – существенный тормоз продуктивного 

научно организованного развития системы образования. Особенности 

любой не сдерживаемой оппонентами бюрократии – разработка и 

обеспечение выполнения показателей, зачастую не имеющих отношения 

к научной и социальной реальности. Ключевые понятия в этой связи: 

законы Паркинсона, закон Гудхарта. Система образования тем лучше и 

совершеннее, чем активнее она трансформируется с опорой на новейшие 

достижения своих базисных наук и источников научного познания. В 

отличие от прошлых эпох, современность предлагает большой спектр 

действительно доказуемых по естественно-научным стандартам данных, 

позволяющих эффективно организовывать процесс обучения и воспитания. 

Комментарии к п. 2. Известно, что наследование бывает: 

а) геномным (врожденные, внутренние факторы развития личности); 

б) внегеномным (внешние факторы, особенности личности, 

приобретенные в ходе взаимодействия с окружением, внешней средой в 

результате ее имитации и научения) [3]. Представления о соотношении 

генетического и социального в человеке играли большую роль в 

организации процесса обучения. В истории образования регулярно 

инструментализировались те или иные воззрения для достижения 

определенных целей, при том что отсутствовала как таковая 

доказательная база. В методике обучения иностранным языкам 

конкурировали разные методы, представители которых считали, что 

точно знают, как устроен человек. С современной точки зрения, многие 

методы обучения иностранным языкам являются антинаучными. Только 

в последние десятилетия шаг за шагом начинает проясняться вопрос о 

реальном соотношение геномного и внегеномного. Данные для анализа 

поставляются в первую очередь биологией. Перед современными 

науками об образовании должна ставиться задача переосмысления своего 
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содержания в свете новейших достижений биологии, генетики, нейронаук. 

В этой связи можно отметить, почему кальвинизм, гуманизм и 

прагматизм в долгосрочной перспективе оказываются эффективнее 

традиционализма, эссенциализма и бихевиоризма. Ответ кроется в 

биологии, постулирующей и доказывающей факт существования у 

личности индивидуальной изменчивости. В первой группе понятий этот 

факт невольно учитывается, во второй – нет. 

Образование в России в современной ситуации: метания между 

двумя подходами. Для краткой характеристики положения 

сформулируем следующие тезисы. 

Во-первых, декларируемый эссенциализм стал мнимым 

эссенциализмом, на практике подменяемым бихевиоризмом. Примеры: 

колмогоровская система преподавания математики в средней школе, 

фактическое отсутствие пофакультетского принципа обучения в старшей 

школе, присутствие общеобразовательных предметов в вузе и т. п. 

Мнимый эссенциализм в массовом образовании должен уйти в прошлое 

ввиду своей неэффективности и несоответствия природе мышления.  

Во-вторых, в ходе образовательных реформ в России 

осуществляются (с точки зрения бюрократа – успешные) гласные и 

негласные попытки внедрения различных элементов англосаксонской 

модели. Гласности предаются те нововведения, которые вызывают 

минимальный общественный резонанс; зачастую это формальные 

позиции, подобно внедрению двухуровневой системы высшего 

образования и т. п. Негласно вводится то, что вслух сказать нельзя, 

потому что это никоим образом не соответствует отечественному 

социально-историческому конструкту. Например, фактическое 

разделение образования на массовое и элитарное (обусловливаемое в 

первую очередь разными системами финансирования и социально-

структурными диспропорциями внутри страны). 

В-третьих, говоря о Болонском процессе, заметим следующее. По 

сути, Болонский процесс является негласным консенсусом внутри части 

образовательного сообщества о превосходстве англосаксонской модели 

элитарного высшего образования над всеми остальными. Поэтому в 

основу унификации были положены соответствующие формально-

структурные признаки. В то же время многие из участвующих стран не 

подвергли изменениям систему обучения по специальностям, где, с их 

точки зрения, новации оказались бы неэффективными или могли 

разрушить систему. Например, в Германии осталась нетронутой система 

подготовки медиков, юристов, педагогов. Более того, в США действует 

германская система подготовки врачей, считающаяся наиболее 

оптимальной и эффективной.  

В-четвертых, подведем итог и приведем противоречивую смесь 

характеристик, которые видны невооруженным глазом при анализе 
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отечественной системы образования. Во-первых, это негласное 

разделение на массовость и элитарность. Дальнейшие характеристики 

зависят то того, какой контекст анализируется. В массовом образовании 

– традиционализм и мнимый эссенциализм, на практике зачастую 

подменяемый бихевиоризмом с ориентацией на внешний мотив у 

обучаемых, субъект-объектные отношения и инструктивизм, 

бюрократизм и формализм. В элитарном образовании – деятельностный 

и персоногенетичекий подходы со стремлением к синтезу формы и 

содержания. 
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УДК 37.035.6 

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Е.Л. Крылова 

Всероссийская государственная телевизионная  

и радиовещательная компания,филиал в  г. Самара 

Актуализируется проблема формирования патриотического сознания 

молодежи в контексте проблемы воспитания патриотизма. Приводятся 

трактовки патриотического сознания, предлагаемые современными 

отечественными учеными. Определяются структурные компоненты 

патриотического сознания молодежи (знания, представления, взгляды – 

мировоззренческий компонент; ценности как осознанные смыслы жизни 

– аксиологический компонент; ценностные отношения). Обосновывается 

отбор методов изучения патриотического сознания молодежи и 

необходимость использования при изучении мировоззренческого 

компонента патриотического сознания метода ассоциаций, метода 

анкетирования; при изучении аксиологического компонента – метода 

анкетирования, методики «Ценностные ориентации», корреляционно-

регрессионного анализа; при изучении ценностных отношений – 

опросника «Личностный рост». Осуществляется описание данных 

методов педагогических исследований. Делается вывод о том, что 

полученное с помощью этих методов эмпирическое знание дает 

возможность определить эффективность педагогической деятельности по 

формированию патриотического сознания молодежи. 

Ключевые слова: сознание, патриотизм, патриотическое сознание, 

структурные компоненты, метод, методы педагогических 

исследований, молодежь. 

 

В условиях стремительно изменяющегося современного мира 

проблема воспитания патриотизма как одной из фундаментальных основ 

общества является актуальной. Запрос на формирование морально-

нравственных ценностей, патриотического сознания граждан как 

мировоззренческого ориентира жизни и деятельности становится все 

более приоритетным и декларируется на самом высоком 

государственном уровне. Президент РФ В.В. Путин в своих 

выступлениях неоднократно подчеркивал и подчеркивает важность 

создания системы патриотического воспитания: «Нужно воспитывать у 

молодого поколения уважение к героическим страницам отечественной 

истории, чувство гордости за богатейшее духовное и культурное 

наследие нашего народа. Только обращаясь к своим истокам, сохраняя 

связь времен, можно двигаться вперед, добиваться высоких целей» [19].  

Одним из направлений патриотического воспитания является 

формирования патриотического сознания личности. 

Формирование патриотического сознания связано с 
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актуализацией нравственной позиции молодежи, приобщением молодых 

людей к историческому наследию нашей страны. Именно оно, как 

утверждает Ф.Б. Горелик, «дает прочные основы для воспитания 

уважения к истории своего народа, края, героическому прошлому, 

гордости за достижения предков, ответственности за свои собственные 

поступки и нравственные ориентиры» [5, с. 46–47] с формированием 

добросовестного отношения к своим профессиональным обязанностям, 

служению на благо отечества и семьи. 

Проблема формирования патриотического сознания личности 

находится в центре внимания отечественного педагогического 

сообщества (А.В. Абрамов [1], В.К. Борисов [3], А.В. Карпов [8], В.Е. 

Мешков [14], А.И. Мурзина [16], Н.М. Снопко [22] и др.) 

Большинство исследователей, давая определение понятию 

«патриотическое сознание», выделяют отражение действительности в 

сознании индивида, синтез духовно-нравственных, эмоциональных и 

мировоззренческих компонентов. Так, В.К. Борисов в работе 

«Формирование патриотического сознания современной молодежи» 

пишет: «синтез гражданских чувств, взглядов, убеждений молодого 

человека формируют мировоззренческую установку личности, на основе 

которой он развивает в себе стремление и готовность беречь и умножать 

ценности Родины, лучшие традиции народа» [3, с. 228]. 

Ряд авторов рассматривают уровень сформированности 

патриотического сознания в качестве детерминанты поведения, 

морально-нравственного ориентира. Так, А.И. Мурзина и С.В. Казакова 

отмечают: «Патриотическое сознание – это отражение субъектом 

значимости своего Отечества и готовности предпринять необходимые 

действия по защите его национальных интересов. Оно является 

нравственным регулятором взаимодействия субъекта с объектом 

патриотической деятельности» [16, с. 169–170]. 

А.В. Карпов исследует патриотическое сознание в качестве 

«сложного образования с имеющимся характером системы, со 

встроенным метасистемным уровнем, подобно механизмам мотивации 

научной деятельности» [8, с. 27]. Патриотическое сознание 

одновременно отражает как личностные характеристики, так и 

особенности социально-исторической метасистемы, состояния общества.  

Н.М. Снопко находит взаимосвязь уровня патриотического 

сознания с поведенческими мотивами и поступками личности, говоря о 

том, что «патриотическое сознание выступает как единство глубоких и 

прочных идейных убеждений» [22, с. 62]. 

Интересным представляется мнение А.В. Абрамова о том, что 

«патриотическое сознание является одним из элементов политического 

сознания и представляет собой диалектическое единство отражения 

политической среды Отечества» [1, с. 8–9]. 
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Очевидно, что через становление патриотического сознания 

происходит становление важнейших личностных качеств человека, таких 

как любовь к Родине, верность, героизм, мужество, ответственность за 

близких, семью, терпимость к живущим рядом, уважение к труду и т. д. 

Можно смело утверждать, что патриотическое сознание, являясь одним 

из базисных оснований морального выбора действий и поступков, в 

конечном счете, как пишет В.Е. Мешков, «определяет единство нации, ее 

историческую силу и культурную идентичность» [14, с. 52–53]. 

Анализ работ вышеназванных ученых, а также исследований 

С.М. Науменкова [17], С.А. Сорокина, [23; 24], В.С. Хоптяной [25], 

А.А. Юдаева [27], Р.Г. Яновского [28; 29] позволил определить структуру 

патриотического сознания молодежи и обосновать содержание его 

структурных компонентов. 

Структурными компонентами патриотического сознания 

молодежи являются: 1) знания, представления, взгляды 

(мировоззренческий компонент); 2) ценности как осознанные смыслы 

жизни (аксиологический компонент); 3) ценностные отношения. 

Содержание первого компонента образуют знания, 

представления, взгляды относительно понятий «патриотизм», «патриот», 

«Отечество», «Родина», «малая Родина», «любовь к Родине». 

Содержание второго компонента образуют ценности «верность», 

«героизм», «гордость за Отечество», «долг», «достоинство», «интерес к 

истории Отечества», «культура», «любовь к Родине», «мужество», 

«ответственность», «семья», «толерантность», «труд», «уважение», 

«честь». Содержание третьего компонента составляют ценностные 

отношения к семье, Отечеству, труду, культуре. 

Наличие данных компонентов позволит сформировать и 

собственно патриотическое сознание молодежи. Мониторинг 

эффективности формирования патриотического сознания предполагает 

выявление состояния такого сознания молодых людей, его анализ с точки 

зрения педагогической науки.  

В рамках данной статьи мы обоснуем отбор методов изучения 

патриотического сознания молодежи. Целостное представление о 

сформированности патриотического сознания возможно при 

определении уровней сформированности его компонентов. Для этого 

необходимо отобрать такие методы научно-педагогических 

исследований, с помощью которых становится возможным изучение 

знаний, представлений, взглядов молодых людей, системы их 

ценностных ориентаций и ценностных отношений. 

При изучении первого компонента патриотического сознания 

используются метод ассоциаций и метод анкетирования. 

При использовании метода ассоциаций «респонденту предлагается 

назвать или написать ассоциации, вызванные определенным стимулом, 
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выбрав их из предложенного набора стимулов. В качестве стимула 

используют слово, словосочетание, картинку, фотографию или предмет, 

подобранные в соответствии с целями исследования» [7, с. 117].  

Необходимость данного метода при изучении 

мировоззренческого компонента патриотического сознания 

определяется тем, что ассоциация представляет собой «закономерную 

связь между двумя содержаниями сознания, которая выражается в том, 

что появление в сознании одного из содержаний влечет за собой и 

появление другого» [15, с. 18]. Кроме того, ассоциации отражают не 

только случайные ситуативные взаимосвязи, но и ценности, служащие 

«мерилом того, что люди считают важным, значимым» [20, с. 106–107]. 

Изучение ассоциаций, которые вызывают у молодых людей 

понятия «патриотизм», «патриот», «Отечество», «Родина», «малая 

Родина», «любовь к Родине», дает возможность получить представление 

о том, какой смысл вкладывают молодые люди в содержание этих 

понятий; какова степень освоения знаний о данных понятиях, 

полученных (знаний) в семье, социуме, образовательном учреждении, 

медиапрстранстве; насколько они осмыслены и осознаны. Ведь именно 

осознание величия и славной истории своей страны формирует 

мировоззрение; осмысление морального долга человека перед Отечеством 

заставляет нести ответственность за свои поступки, вызывает гордость за 

отвагу и героизм соотечественников, рождает чувство сопричастности и 

любви к Родине, семье, истокам, восприятие иных культур, понимание 

общечеловеческих, культурных, нравственных ценностей. «Знания, 

органично присвоенные личностью, – отмечает Н.В. Адаева, – становятся 

для нее собственными воззрениями, а когда происходит процесс 

осознания их ценности и появляется готовность руководствоваться ими 

в деятельности и поведении, переходят в мировоззрение» [2, с. 133].  

Мировоззренческий компонент патриотического сознания 

включает в себя знания, взгляды, представления, сформированные через 

осознание и осмысление индивидуально-целостного самоопределения 

личности. По мнению Т.А. Чикаевой, патриотическое сознание, отражая 

когнитивное восприятие существующего мира, имеет «субъективную 

основу, его содержание раскрывается посредством патриотических 

представлений и знаний, эмоций и чувств, взглядов и убеждений, 

отношений и конкретных практических действий» [26, с. 99].  

Метод анкетирования, используемый при изучении 

мировоззренческого компонента патриотического сознания, позволяет 

выявить представления молодого человека о себе как о патриоте, его 

взгляды на различные виды патриотизма. Такой эмпирический материал 

может быть получен с помощью следующих вопросов анкеты: «Считаете 

ли вы себя патриотом?: а) да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; 

г) нет»; «Какой патриотизм Вам ближе: а) официальный государственный 
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патриотизм (декларируемая властью идеология); б) территориальный 

патриотизм (проживание на конкретной территории); в) этнический 

патриотизм (принадлежность к конкретному этносу); г) просвещенный 

патриотизм (знание истории и национальной культуры одновременно с 

терпимым отношением к другим народам и странам); д) безоговорочный 

патриотизм (убеждение, что в моей стране все хорошо и она всегда 

права); е) критический патриотизм (видятся недостатки своей страны, 

стремление их исправить, способность заявить в отдельных случаях: моя 

страна неправа)» (данный вопрос составлен с использованием материалов 

работы В.И. Лутовинова «Современный российский патриотизм: сущность, 

особенности, основные направления» [13]); «В чем выражается Ваш 

патриотизм? Укажите одно, но самое яркое, на Ваш взгляд, проявление»; 

«Кто или что в большей степени повлияло на представления о 

патриотизме: а) учебное учреждение; б) родители; в) окружающие люди, 

друзья; г) средства массовой информации; д) другое (укажите)»?  

Важной целью изучения мировоззренческого компонента 

патриотического сознания молодежи является выявление и анализ 

актуальных знаний, представлений, взглядов относительно патриотизма, 

констатирующих социальный, морально-нравственный, эмоционально-

психологический срез сознания современной молодежи. 

Знание истории и уникального культурного наследия страны, 

сбережение и приумножение ценностей формирует просвещенный 

патриотизм. Ученые, политики, общественные деятели разделяют между 

собой безоговорочный и критический патриотизм, беззаветное служение 

идеалам Родины, с одной стороны, и в то же время критическое осмысление 

исторических и общественных процессов, стремление изменить жизнь к 

лучшему. Так, президент РФ В.В. Путин на торжественном вечере, 

посвященном Дню защитника Отечества, отмечал: «Патриотизм – в 

характере нашего народа. И мы знаем, на какую героическую высоту он 

поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, 

готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе 

дорог, всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний» [18]. 

При изучении второго компонента патриотического сознания 

(аксиологический компонент) используются метод анкетирования и 

методика «Ценностные ориентации» (В.А. Ядов) [21, с. 208–209], а также 

корреляционно-регрессионный анализ. 

Анкета содержит следующие вопросы. 1. Гордитесь ли, что Вы 

тем, что Вы гражданин России? 2. День Победы для Вас важный 

праздник? 3. Вам интересно читать книги по истории нашей Родины? 

4. Вам нравится смотреть фильмы о героических событиях истории 

нашей Родины? 5. Вы согласны, что отношение к предыдущим 

поколениям родных людей – родителям, бабушкам, дедушкам – является 

показателем отношения человека к своему Отечеству? 
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Ответы на данные вопросы даются респондентами с использованием 

порядковой шкалы. Как указывает О.Ю. Ермолаев, «измерение по этой 

шкале расчленяет всю совокупность измеряемых признаков на такие 

множества, которые связаны между собой отношениями типа "больше–

меньше", "выше–ниже", "сильнее–слабее" и т. п.» [6, с. 16]. Порядковая 

шкала, используемая респондентами, включает следующий веер ответов: 

а) да; б) скорее да, чем нет; в) скорее нет, чем да; г) нет. 

Аксиологический компонент патриотического сознания отражает 

связь сознания с практической деятельностью человека. Он высвечивает 

роль сознания по отношению к бытию, определяет поступки индивида в 

повседневной жизни, являясь нравственным индикатором в ежедневном 

моральном выборе человека. Ценностный компонент патриотического 

сознания выступает результатом «работы» эмоционального и 

рационального уровней, трансформируя идеи в материальную силу.  

М.Я. Курганская и В.А. Луков отмечают, что патриотизм – «это 

прежде всего ценностное отношение человека к своей Родине и 

деятельность, которую он осуществляет на основе этого отношения». 

Ученый считает, что ценности не всегда осознаются личностью, однако 

присутствует аксиологическое «Я», которое и определяет уверенность в 

их истинности [11, с. 317]. Мы полагаем, что использование полярной 

шкалы позволит выяснить степень уверенности респондентов в 

истинности для них данных ценностей. Всего вопросов пятнадцать – 

столько же, сколько и ценностей, образующих содержание 

аксиологического компонента патриотического сознания. Каждый 

вопрос соотносится с конкретной ценностью.  

По мнению С.А. Сорокина, патриотическое сознание выступает 

как единство глубоких и прочных идейных убеждений. Сознание 

определяет отношение личности к Родине, политике государства, характеру 

общественных отношений, патриотическому долгу, потребности быть 

полезным Родине. Сущностью патриотического сознания является 

исторически сложившаяся система взглядов, норм, ценностей основной 

массы населения, разделяющей и обожествляющей их, делом, 

доказывающим свою любовь к Родине, преданность Родине [23, с. 18–19]. 

Мы полагаем, что изучение аксиологического компонента 

патриотического сознания будет неполным без выявления иерархии 

ценностей, образующих его содержание. Для выявления такой иерархии 

возможно использование методики «Ценностные ориентации» 

(В.А. Ядов [21, с. 208–209]). Взяв за основу форму данной методики, 

трансформируем ее содержательное наполнение в соответствии с 

решением задачи изучения аксиологического компонента 

патриотического сознания. Респонденты ранжируют по субъективной 

для них значимости ценности «верность», «героизм», «гордость за 

Отечество», «долг», «достоинство», «интерес к истории Отечества», 
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«культура», «любовь к Родине» и др., а не ценности-цели и ценности-

средства, используемые В.А. Ядовым. 

Определенная иерархия ценностей позволит определить степень 

важности для респондентов каждой из ценностей, образующих 

содержание аксиологического компонента патриотического сознания. 

Сравнение полученного эмпирического знания с результатами 

анкетирования, где используется полярная шкала, позволит выявить 

наличие противоречий в ценностно-смысловой сфере сознания респондентов. 

Результаты, полученные с помощью методики «Ценностные 

ориентации», могут быть дополнены результатами корреляционно-

регрессионного анализа. Его необходимость определяется тем, что связь 

между ценностями, направление данной связи (прямое или обратное) 

позволяют выявить позицию молодого человека по отношению к 

конкретным ценностям. 

Выявить такие связи позволяет корреляционно-регрессионный 

анализ, то есть определение коэффициентов парной корреляции (Rxixj). С 

помощью таких коэффициентов происходит измерение взаимной связи 

между парами показателей (показатель Xi и показатель Xj). 

Корреляционная связь между показателями (ценностями) прямая, если 

Rxixj > 0, или обратная, если Rxixj < 0. В том случае, если R = 0, связь 

отсутствует. Приближение R к единице (+1 или –1) свидетельствует о 

том, что связь более сильная, приближение к нулю – о том, что связь 

более слабая [6, с. 201–212]. 

Изучение третьего компонента патриотического сознания (ценностные 

отношения) осуществляется с помощью опросника «Личностный рост» 

(Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанова [4]). Авторы данной 

методики рассматривают личностный рост во взаимосвязи с развитием 

«ценностного отношения личности к тем объектам действительности, 

которые признаны культурной ценностью в рамках той культурной общности 

и той эпохи, с которой отождествляет себя сама личность» [4, с. 12]. 

Собственно ценностное отношение понимается авторами как 

«отношение объекта к субъекту как к ценности. Оно выражается (по 

М.С. Кагану) в ценностной оценке (то есть в выявлении объективного 

значения объекта) и ценностном осмыслении (то есть в наделении 

объекта субъективным смыслом)» [4, с. 11–12]. 

Такое понимание ценностного отношения вписывается в 

трактовку ценностного отношения как компонента патриотического 

сознания молодежи. Содержание опросника «Личностный рост» было 

модифицировано таким образом, что объектом изучения стали 

отношения к семье, труду, отечеству, культуре, то есть конкретные 

ценностные отношения, образующие содержание рассматриваемого 

компонента патриотического сознания. Степень проявляемости 

отношений может быть интерпретируема как «ярко проявляется», 
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«проявляется», «слабо проявляется», «не проявляется».  

Заметим, что в оригинале опросника объектом изучения являются 

также отношения к миру, знаниям, человеку и т. д. Обоснуем выбор 

конкретных ценностных отношений (к семье, труду, отечеству, культуре). 

Важнейшим носителем группового патриотизма выступает семья. 

Именно в семье формируются основы патриотического сознания. Как 

правило, в семье рождаются первые мифы и легенды о подвигах отцов и 

дедов, передаются из поколения в поколение героические истории их 

служения Родине, создается прочный фундамент гордости за близких, 

знание великой истории родной страны.  

Значимость семьи в процессе патриотического воспитания трудно 

переоценить, поскольку именно здесь закладывают нравственные и 

патриотические основы сознания, базирующиеся на опыте старших 

членов семьи. Очевидно, что государство, общество, СМИ должны 

способствовать укреплению этого социального феномена. Академик 

Д.С. Лихачев писал: «Я придерживаюсь того взгляда, что любовь к 

Родине начинается с любви к своей семье, своему дому, своей школе! 

Она постепенно растет. С возрастом она становится также любовью к 

своему городу, своему селу, родной природе, к своим землякам, а созрев, 

становится сознательной и крепкой до самой смерти, любовью к своей… 

стране и ее народу» [12, с. 154]. 

Относительно новым можно считать так называемый 

«корпоративный» патриотизм, что, на наш взгляд, является лишь частью 

отношений в обществе, называемых «трудом». Право на труд закреплено 

в Конституции РФ и является индикатором развитости гражданского и 

патриотического сознания в обществе. Под ценностным отношением к 

труду и его результатам понимается позитивное отношение к своему и 

чужому труду, которое складывается на примере и под воздействием 

взрослого через оценку его действий, копирование и подражание, в 

результате чего возникают собственные личностные ценности. 

Ценностное отношение к труду – это сложный содержательный 

компонент личности, он включает в себя отношение к труду как к 

потребности, чувство удовлетворенности трудом и наличия 

совокупности важнейших моральных качеств, определяющих отношение 

к трудовой деятельности в целом (трудолюбие, ответственность, 

аккуратность, умение рационально распределять рабочее время и т. п.). 

Ценностное отношение к труду материализует всю сумму 

отношений: к человеку, жизни, обществу, Родине. Р.Г. Яновский пишет: 

«Любовь к Родине – самое емкое понятие, оно включает в себя заботу о 

благополучии страны, ее защите на полях сражений, чувство восхищения 

ее достижениями и печали при ее неудачах, стремление что-то сделать 

для нее полезное, развивая уважение самодостаточности отдельной 

личности, рассматривая себя в качестве гражданина, представителя 
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страны, нации, семьи, рабочего коллектива» [28, с. 187–189]. 

По мнению А.В. Кузнецовой и Е.А. Кублицкой, историческая 

память играет не последнюю роль не только в формировании 

патриотических чувств, ни и в их поддержании и сохранении: «Значение 

исторической памяти – в укреплении патриотических отношений 

граждан к своему Отечеству, особенно актуально в настоящее время, 

когда в российском обществе происходит трансформация социальных и 

политических институтов, меняются формы и типы социальных 

идентичностей, характер взаимоотношений граждан и государства и в 

конечном счете переосмысление духовных ценностей» [10, с. 32]. На наш 

взгляд, сегодня именно патриотическое сознание является своего рода 

лакмусовой бумагой, своевременно сигнализировавшей обществу о 

катастрофическом падении морально-нравственных опор и 

необходимости возрождения идеологии, гражданско-патриотических 

проектов и образовательных институтов. 

Культурное наследие сберегает нацию. В поиске духовных скреп 

государство неизбежно возвращается к культуре. «Культура – это 

ориентир, основа и пространство всей нашей жизни. В культуре 

концентрируется историческая память и духовная энергия народа, и 

служить ей – особая благородная и ответственная миссия. И важнейшая 

задача – это сбережение и приумножение уникального культурного 

наследия России, формирование и укрепление ценностей, объединяющих 

наше общество, воспитание высокой нравственности, вкуса, эрудиции, 

образцов поведения. Все это подвластно только культуре» [9]. 

Опросник «Личностный рост» позволяет определить степень 

сформированности ценностных отношений как компонента 

патриотического сознания. Чем больше баллов по каждому из четырех 

типов отношений набирает опрашиваемый, тем более устойчивыми, 

осознанными и отрефлексированными являются его ценностные 

отношения к семье, труду, отечеству, культуре.  

Качественный анализ эмпирического знания, полученного с 

помощью опросника «Личностный рост», производится с учетом 

содержания бесед с молодыми людьми, а также наблюдений за ними в 

процессе реализации проектной деятельности. 

Эмпирическое знание, полученное с помощью 

вышеобозначенных методов педагогических исследований, позволяет 

определить эффективность педагогической деятельности по 

формированию патриотического сознания молодежи.  
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METHODS OF STUDYING PATRIOTIC CONSCIOUSNESS OF YOUTH  

E.L. Krylova  

Federal State Unitary Enterprise «The Russian Television  

and Radio Broadcasting Company» (RTR), Samara 

In the context of the problem of education of patriotism, the problem of the formation 

of the patriotic consciousness of youth is being actualized. Interpretations of the 

patriotic consciousness offered by modern domestic scientists are given. The structural 

components of the patriotic consciousness of youth are determined (knowledge, 

perceptions, and views – the worldview component; values, as conscious meanings of 

life – the axiological component; value relations). Justifies the selection of methods for 

studying the patriotic consciousness of young people. The necessity of using the 

method of association, the method of questioning in the study of the ideological 

component of the patriotic consciousness is substantiated; in the study of axiological 

component – the method of the survey, the methodology of «Value Orientations», the 

correlation and regression analysis; in the study of value relationships – the 

questionnaire «Personal growth» and carried out the description of these methods of 

educational research. It is concluded that the empirical knowledge obtained using these 

methods will provide an opportunity to determine the effectiveness of 

pedagogical activity in shaping the patriotic consciousness of young people. 

Keywords: consciousness, patriotism, patriotic consciousness, structural 

components, method, methods of pedagogical research, youth. 
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УДК 37.01: 004 

ЗАКОНОМЕРНЫЕ СВЯЗИ ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ 

А.В. Рукин 

Военная академия воздушно-космической обороны  

имени Г.К. Жукова, г. Тверь 

Выделяется наиболее общая закономерность информационного развития 

человека, интериоризирующего информацию внешней среды в процессе 

жизненного пути. Определяется основной смысл ключевого вопроса 

философии образования. Обосновывается обусловленность фундаментальных 

оснований жизненного пути человека педагогическими процессами и 

необходимость расширения предмета педагогики для изучения наиболее 

общих педагогических оснований жизни человека. 

Ключевые слова: человек, жизненный путь человека, философия 

образования, информационное развитие человека, закономерность 

информационного развития человека. 

 

Нередко в педагогической практике между педагогом и 

обучающимся возникают острые конфликты, в ходе которых зачастую 

педагог пытается найти верный образ действий в педагогической теории. 

Каждый конфликт в ходе образовательного процесса специфичен в силу 

личностной уникальности педагога и обучающегося. Объяснение 

наиболее общих закономерностей информационного развития человека в 

течение его жизненного пути позволит обеспечить педагогов 

необходимыми теоретическими положениями, реализация которых в 

ходе образовательного процесса позволит снизить количество ошибок по 

выбору методов обучения и воспитательных воздействий и в конечном 

счете рационально управлять развитием конфликтных ситуаций в 

интересах реализации поставленных педагогических целей. 

С момента рождения человека его включенность в педагогические 

процессы является необходимостью для реализации специфически 

человеческого способа жизни. Вся его дальнейшая жизнь неразрывно 

связана с педагогической сферой, которая в информационном подходе 

обусловливается динамикой информационных потоков, разворачивающихся 

в интериоризации и экстериоризации человеком информации. 

Человек не может стать человеком, не обучаясь с самого момента 

своего рождения. Человек должен быть участником образовательных 

процессов и существовать в педагогическом пространстве-времени. 

Иными словами, человек, реализующий специфически человеческий 

способ бытия, не обладает свободой выбора – быть или не быть 

участником образовательного процесса. Долженствование человека как 

его обязанность имеет онтологический характер. Долг человека быть 
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участником образовательного процесса в течение своего жизненного 

пути рассматривается как онтологически предопределенное требование, 

выполнение которого актуализирует специфически человеческий способ 

бытия. Онтологический статус долга фиксируется в проявлениях 

педагогической природы человека [4, с. 150–158], которые позволяют 

сформулировать ключевой вопрос философии образования. 

Основной смысл ключевого вопроса философии образования 

определяется объяснением смысла и конечной цели существования 

обучающегося человека. Рождающееся новое поколение людей обречено 

начинать свой жизненный путь, не имея информации, накопленной 

предшествующими поколениями, об окружающем мире и человеке. 

Информационный разрыв взаимосвязи поколений обучающихся 

людей приведет к необратимому исчезновению информации, накопленной 

в напряженном образовательном процессе живших ради информации 

поколений людей. Непрерывный образовательный процесс обеспечивает 

необходимую онтологическую связь поколений людей, создавая 

необходимое информационное пространство-время для развития новых 

поколений людей и реализации специфически человеческого способа бытия. 

Необходимость включенности в образовательный процесс 

распространяется не только на новое поколение людей, но и на 

непосредственно предшествующее, которое в течение своей жизни 

обеспечивает необходимую информационную связь с новым 

поколением, организуя передачу накопленного научного знания в ходе 

образовательного процесса.  

Человек самообучается, являясь непосредственным участником 

или свидетелем тех или иных событий, образующих информационные 

потоки. В этом смысле индивидуальные различия людей 

обусловливаются личностным участием и трудолюбием в непрерывном 

специфически человеческом процессе самообразования, который 

формируется потоками информации и определяется их динамикой. 

Способность человека интериоризировать информационные 

потоки в процессе обучения развивается в течение всего жизненного 

пути. Однако педагогическая практика свидетельствует о том, что в силу 

своей природной индивидуальности люди имеют различные способности 

к интериоризации информационных потоков внешней среды. В практике 

образовательного процесса недопустимо игнорировать природную 

обусловленность человека к интериоризации информационных потоков. 

Внутриличностная информационная самоорганизация человека 

является разновидностью педагогического процесса, участником 

которого индивид становится с момента рождения и существует в нем до 

конца своей жизни. Явно или неявно, но во всех жизненных событиях 

человек существует как саморазвивающийся обучающийся индивид. 

Динамика и стратегия развития жизненного пути человека 
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обусловливается внутриличностными процессами самоорганизации 

информационной природы человека. Иными словами, педагогический 

процесс, в котором интегрируется обучение и воспитание, формальная и 

неформальная педагогика, в решающей мере определяет содержание 

индивидуального жизненного пути человека. Непосредственное участие 

человека в педагогическом процессе является необходимым условием 

реализации специфически человеческого способа личностного существования. 

В современной педагогике доминирует интерес к внешним 

сторонам образовательного процесса. О важности изучения сущностных 

оснований педагогических процессов и явлений писал П.Ф. Каптерев: 

«сущность образовательного процесса с внутренней стороны заключается в 

саморазвитии организма; передача важнейших культурных приобретений 

и обучение старшим поколением младшего есть только внешняя сторона 

этого процесса, закрывающая само существо ее» [1, с. 538]. 

Изучение наиболее фундаментальных педагогических оснований 

жизненного пути человека предполагает расширение предмета 

педагогики и ориентирует на изучение и описание внутриличностных 

процессов самоорганизации информационной природы человека, 

которая рассматривается как наиболее глубинный сущностный уровень 

педагогического процесса. 

Выделение наиболее общей закономерности информационного 

развития человека, интериоризирующего информацию внешней среды в 

процессе жизненного пути, позволяет отражать фундаментальные 

целевые и смысловые доминанты существования человека. В общем, 

фундаментальные основания жизненного пути человека определяются 

педагогическими процессами. Человек обучается в процессе всей своей 

жизни, он не может жить и развиваться вне педагогических процессов. 

Вместе с тем вектор развития конкретного человека и его 

индивидуального жизненного пути всегда вариативен и не 

детерминируется предзаданностью педагогических условий. В 

неопределенности тенденций развития человека и его жизненного пути 

проявляется влияние многих факторов, среди которых выделяется 

влияние индивидуального внутриличностного информационного 

пространства, сформированное человеком в ходе педагогического процесса. 

В педагогике информационный подход создает благоприятные 

условия для выделения «информационного человека» [3, с. 26–37] и 

наиболее общих закономерных связей, определяющих динамику 

информационного развития человека в течение всего жизненного пути. 

Информация, интериоризированная человеком в процессе жизненного 

пути, образует неповторимое по смыслу внутриличностное информационное 

пространство-время. Возникновение и развитие в течение жизненного пути 

внутриличностного информационного пространственно-временного 

континуума обусловливается следующей закономерной зависимостью:  



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 151 - 
 

, 
где n – показатель, отражающий периоды жизненного пути человека; Ил – 

показатель, характеризующий информацию, интериоризированную индивидом; 

Ив – показатель, характеризующий действующий на индивида 

информационный поток внешней среды; ВДД – комплексный показатель, 

отражающий меру внутриличностной духовной деятельности, уровень его 

внутриличностной активности по интериоризации информации внешней среды; 

ВОД – комплексный показатель, определяющий уровень развития внутренней 

оценочной деятельности, позволяющей в соответствии со своим 

внутриличностным «Я» критически оценивать воспринимаемую информацию 

внешней среды; КЗС – комплексный показатель, оценивающий 

индивидуальные особенности конституционно заданных способностей 

человека по интериоризации информации; t – комплексный показатель, 

определяющий продолжительность включенности индивида в конкретный 

информационный поток внешней среды и количество повторяющихся периодов 

включенности индивида в конкретный информационный поток внешней среды. 

Выделенная группа показателей, отражающих процесс 

информационного развития человека в процессе его жизненного пути, 

нуждается в разработке методик их расчета. Представляется, что метод 

экспертных оценок является наиболее эффективным в решении задач 

расчета количественных показателей, отражающих смысловые 

компоненты информационных потоков. 

Выделенная зависимость отражает уровень информационного 

развития «человека копирующего» и «человека самосозидающего» [5], 

для которых справедливым является отношение Ил ≤ Ив. «Человек 

экстериоризирующий» уникален в силу своей способности 

экстериоризировать информацию. 

Специфика человеческого бытия определяется специфической 

человеческой способностью изменять бытие информации, превращая 

внешнее во внутреннее, и развиваться до высшего уровня, формируя 

способность создавать новое информационное пространство-время. 

В жизни человека информационные потоки, генерируемые 

педагогическими коллективами, являются исключительно важными, так 

как доминирование антигуманной, криминальной, антинаучной, 

аморальной информации может оказать решающее влияние на развитие 

сущностных характеристик человека и его поступки. 

Дефицит научной информации о многообразии культур и истории 

цивилизаций на начальном этапе информационного развития человека, 

копирующего информацию внешней среды, обрекает его на 

существование в условиях стихии конфликтующих информационных 

потоков. Такие потоки информации могут быть не только антинаучными, 

но и создаваться сознательно в интересах ультрареволюционных, 

террористических, криминальных и экстремистских организаций, в том 
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числе действующих под видом религиозных организаций. 

Под влиянием стихийно формирующихся внешних 

информационных потоков, в которых доминирует информация, 

искажающая общекультурные ценностные установки, например 

пропагандирующих позитивный образ криминального мира, «человек 

копирующий» может совершить преступление. Следует заметить, что 

основная доля ответственности за противоправные поступки «человека 

копирующего» ложится на педагогическую сферу, а точнее – на 

государство, в котором деградирует или функционирует малоэффективная 

система образования. Недопустимо возлагать всю меру ответственности 

на «человека копирующего», ибо он не может родиться «человеком 

самосозидающим» или «экстериоризирующим человеком».  

В современной России – государстве, которое обогатило мировую 

человеческую цивилизацию в области искусства, культуры, науки, 

техники и технологий, освоения космоса, спорта, всерьез обсуждают 

вопросы снижения возраста уголовной ответственности до 12 лет [2]. 

Представляется, что действия, в результате которых человек, 

находящийся на уровне развития «человека копирующего», по 

принуждению государственной власти ограничивается существованием 

в стихии потоков информации «преступного мира», лишь усугубляют 

проблему его личностного развития. 

Любое государство, не выделяющее развитие системы 

образования как первостепенное и приоритетное направление, будет 

вынуждено развивать правоохранительные органы. Затраты государства 

на систему образования и правоохранительные органы взаимосвязаны 

непосредственно. Очевидно, что сокращение затрат в настоящий момент 

времени на функционирование и развитие системы образования приведет 

в будущем к неизбежному многократному увеличению затрат на 

функционирование и развитие сил сдерживания и органов правопорядка. 

Формирование правовых знаний и развитие взаимоотношений на 

основе закона на этапе жизненного пути «человека копирующего» 

является необходимым. Не снижение возраста уголовной 

ответственности за преступные деяния, а совершенствование системы 

образования позволит создать благоприятные условия для формирования 

правового государства и личностного развития человека. 

Дефицит правовой информации, содержащей основные сведения 

о правах и обязанностях человека, в официальной педагогической 

системе восполняется «человеком копирующим» за счет восприятия 

стихийно формирующихся информационных потоков, в которых не 

исключено влияние и ультрареволюционных, террористических, криминальных 

и т. п. организаций. Поэтому в содержание информационных потоков в 

организациях, реализующих образовательные программы среднего уровня 

подготовки, необходимо включать предметы и курсы, обеспечивающие 
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копирование обучающимися знаний основополагающих норм права. 

Таким образом, информационный подход создает благоприятные 

условия для изучения динамики информационных потоков в 

педагогической сфере. Динамика информационных потоков 

определяется взаимосвязью и взаимовлиянием наиболее важных 

параметров, которые являются ведущими в разворачивании процессов 

интериоризации информации человеком в процессе жизненного пути. 

Результативность образовательного процесса определяется 

динамикой и мерой показателей Ив, ВДД, ВОД, КЗС, t. Динамика 

этического развития человека в решающей мере зависит от показателя 

ВОД. Этическая направленность определяется внутриличностным 

выбором человека, о котором мы можем судить лишь как о результате. 

На данном этапе развития научного знания не представляется возможным 

описать наиболее глубинное, изначально возникающее притяжение 

человека к конкретной этической ориентации на добро или на зло. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОДЕРЖАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Н.А. Федорова1, О.Ю. Сурсимова1, Т.А. Гужова1, Т.А. Муравьева2 

1Тверской государственный университет 
2Тверская школа №3 

Изучена история становления оценочного содержания в образовательной 

среде на разных этапах развития педагогической науки. Раскрыты её 

специфические факторы в разных научных направлениях, включая 

современную деятельностную педагогику. 

Ключевые слова: бихевиоральная педагогика, когнитивная педагогика, 

психоаналитическая педагогика, гуманистическая педагогика, 

содержание оценочной деятельности. 

 

Сегодня педагогическая наука – это динамично развивающаяся 

область знания. За последние 50–70 лет в этой старейшей области знания 

произошли существенные изменения. Традиционная модель осмысления 

образовательной деятельности, сложившаяся в XVIII – XIX вв. под 

влиянием идей Я.А. Коменского, И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, 

И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, Ф.В.А. Фребеля, Ф.А.В. Дистервега, 

И.Ф. Гербарта, последовательно развивается. В контексте современных 

педагогических направлений существенно меняется понимание 

содержания и роли оценочной деятельности в образовательной среде.  

Для успешного становления современных воззрений на 

содержание и роль оценочной деятельности в образовательной среде 

целесообразно обратиться к анализу актуальных и значимых для 

настоящего времени педагогических подходов, реализуемых в 

педагогической практике [1, с. 22]. Сразу обратим внимание на то, что в 

условиях плюралистичности педагогических взглядов универсальное 

определение содержания и роли оценочной деятельности в 

образовательной среде представить трудно. В рамках исследования 

вопроса имеет смысл в первую очередь проанализировать содержание 

таких весьма распространенных в XX столетии педагогических 

направлений как бихевиоральная педагогика, когнитивная педагогика, 

психоаналитическая педагогика, гуманистическая педагогика, 

отечественная деятельностная педагогика [2, с. 23].  

Бихевиоральная педагогика, задающая формат рассмотрения 

учащегося как сугубо поведенческого существа, исходит из понимания 

образования как основного средства социального контроля. По мнению 

основных представителей бихевиоральной педагогики (Дж. Уотсон, 

Б. Скиннер, А. Бандура и др.) школы предназначены для того, чтобы 

приобщать детей к оправданным формам поведения, господствующим в 
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обществе. Для этой цели, по убеждению бихевиоральных педагогов, 

необходимо использовать в образовательном процессе такие методы 

научения, которые с высочайшей степенью вероятности позволят 

учащимся обрести социально оправданные стереотипы поведения. 

Качество образования в бихевиоральной педагогике напрямую 

связывается с использованием выверенных средств формирования 

поведенческих конфигураций обучающегося [2, с. 9].  

Бихевиоральная педагогика явила миру немало 

высокоэффективных технологий и способов научения детей и взрослых 

таким стереотипам поведения, которые позволяют им успешно 

адаптироваться к тем или иным реалиям социокультурного пространства, 

вписываться в динамично изменяющийся рынок труда, адекватно 

реагировать на нравственные коллизии современности.  

Основные представители бихевиоральной педагогики считают, 

что качество образовательного процесса напрямую зависит от умения 

осуществлять оценочную функцию, которая предполагает непрерывный 

мониторинг процесса становления поведенческих стереотипов обучающегося. 

Поведение обучающихся можно проверить на объективной основе, 

поскольку любой поведенческий акт может быть строго зафиксирован и 

измерен. Это обстоятельство сближает, по мнению представителей этого 

подхода, педагогику с точными науками и рассматривается 

бихевиоральными педагогами как неоспоримое достоинство их подхода 

в оценивании образовательной среды. В целом же, оценочная 

деятельность в контексте бихевиоральной педагогики сводится к 

осуществлению целенаправленных мероприятий, позволяющих на 

основании выверенных измерений отслеживать структуру и содержание 

формирующихся у обучающихся поведенческих навыков.  

Когнитивная педагогика, основателями которой являются такие 

известные ученые как Ж. Пиаже, А. Валлон, Л. Кольберг, Дж. Брунер и 

другие, в своих построениях исходят из иных антропологических 

построений. Человека они рассматривают как «мыслящий тростник» 

(Б. Паскаль), как существо интеллектуальное. По мнению когнитивных 

педагогов, развитие интеллекта учащегося составляет основную цель 

образовательного процесса. Так как возможности развития 

познавательной сферы у разных людей различны, образование, согласно 

воззрениям когнитивных педагогов, выполняет в обществе функцию 

фильтрующего устройства. Для стабильного развития общества они 

предлагают распределить людей в профессиональном отношении по 

соответствующим им достоинствам, и эта фильтрующая деятельность 

должна быть принципиально гуманной [3, с. 120]. Решение этой задачи, 

как считают представители когнитивной педагогики, под силу только 

образовательному процессу, сфокусированному на повышении 

интеллектуальной мобильности каждого человека. Когнитивная педагогика 
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жестко настаивает на том, что развитие познавательной сферы человека 

происходит через определённые стадии: есть универсальные для него 

этапы формирования интеллектуальных операций. Образовательный 

процесс должен в полной мере учитывать эту стадиальность и 

выстраиваться на природосообразных основаниях. Указывается, что 

учебные программы, реализуемые в образовательных учреждениях, не 

должны ни забегать вперед, ни отставать от естественного процесса 

интеллектуального развития обучающихся [4 с. 35]. 

Основным предметом оценочной деятельности в образовательной 

среде при такой постановке вопроса выступает уровень форсированности 

интеллектуальных операций обучающихся, их информационная 

оснащенность. Для этой цели в когнитивной педагогике разработаны 

весьма оригинальные методы, средства и методики оценки 

сформированности познавательного поля обучающегося [5, с. 95]. 

Можно утверждать, что на сегодняшний день вопросы восприятия 

учебной информации, ее субъективной переработки и воспроизведения, 

вопросы творческой интеллектуальной активности в наибольшей 

степени изучены именно в когнитивной педагогике. И именно в ней 

лучше всего отработаны вопросы проверки становления обучающегося 

как интеллектуального существа.  

Актуальность когнитивной педагогики, ориентированной на 

расширение возможностей человеческого интеллекта, в век тотальной 

информатизации общества несомненна. С этим связано, в частности, 

повышенное внимание педагогов разных научных школ к разработкам 

когнитивной педагогики в части реализации оценочной деятельности, 

позволяющей делать обоснованные выводы об интеллектуальном 

становлении обучающегося. 

Психоаналитическая педагогика, отталкивающаяся от идей 

З. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера, Э. Эриксона, Э. Фромма, 

рассматривает человека как сложное существо, обусловленное 

деятельностью глубинных иррациональных влечений. По глубокому 

убеждению педагогов этой научной школы, говорить в конце XX – 

начале XXI в. о человеке как сугубо поведенческом и интеллектуальном 

существе – предельно наивно.  

В течение ряда столетий человек, неоправданно увеличивая 

антропогенную нагрузку на природу, добился того, что дальнейшее 

существование рода человеческого оказалось поставленным под вопрос. 

Ни сугубо интеллектуальное, ни сугубо поведенческое существо не 

смогло бы осуществить этой разрушающей функции человеческого бытия. 

Разрушительная деятельность человека вырастает не из тех или 

иных социокультурных условий, а проистекает из самой сущности 

человеческой природы. Осознание этого факта, по мнению педагогов 

психоаналитического направления, позволяет сделать вывод о том, что 
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эффективная организация любого социального института невозможна 

без учета глубинных, подчас агрессивных, разрушительных, 

конфликтных устремлений человека и их изменения в плане гуманизации 

отношений. Позитивные горизонты развития человеческой культуры, 

согласно их воззрениям, могут быть достигнуты только в случае 

существенной трансформации института образования. В контексте 

образования люди должны не только приобрести определенные знания и 

навыки поведения, но и научиться реализовывать свои глубинные 

влечения и желания в социально одобряемой форме.  

Каждый человек должен выучиться переключать энергию своих 

первичных природных импульсов на творческую, культурно-

целесообразную деятельность. Разработчики концептуальных основ 

психоаналитической педагогики особо обращают внимание на то 

обстоятельство, что человеческая природа остается практически неизменной. 

Современный человек, так же как и его предшественник, испытывает 

необходимость любить, преображать объективный мир и пространство 

человеческих взаимоотношений в соответствии со своими желаниями.  

Предметные же знания быстро устаревают, а рынок труда 

динамично видоизменяется. Поэтому необходимо в образовательном 

процессе делать акцент на развитие человека, способного жить в согласии со 

своей неизменной природой, использующего для достижения 

социокультурных целей адекватные пути, не разрушающие его психику.  

Оценочная деятельность в образовательной среде в контексте 

психоаналитической педагогики предполагает осуществление 

сбалансированных мероприятий, которые в конечном счете должны дать 

возможность ответить на вопрос: эффективно ли и качественно ли 

человек выучивается быть таким социально-культурным существом, 

которое функционирует творчески, а не реализует программы, 

ущемляющие его природное естество. Можно утверждать, что педагогам 

этой научной школы удалось нетривиально решить вопросы, связанные 

с оцениванием становления в образовательной среде жизненных целей, 

устремлений обучающихся, а также их умений выстраивать 

конструктивные коммуникации с другими людьми.  

В разработках гуманистической педагогики, в лице ее 

выдающихся представителей, (К. Роджерс, А. Маслоу, Ш. Бюллер, 

З. Фрейд и др.) был использован, отвечающий духу конца XX – началу 

XXI в. взгляд на человека. Согласно мнению представителей 

гуманистической педагогики, каждый человек должен рассматриваться 

не через призму абстрактных воззрений, а как единичное, неповторимое 

и уникальное существо. Это уникальное и неповторимое существо 

приходит в мир не «чистой доской», а привносит в него вполне 

определенные и конкретные способности и задатки. Задача образования 

состоит в том, чтобы помочь каждому человеку в полной мере развить 
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их. Полная реализация этих способностей означает, по мнению педагогов 

этого направления, полную самореализацию и самоосуществление, 

определяя смысл бытия каждого отдельного человека.  

Гуманистическая педагогика настаивает на том, что образование 

для человека выступает одним из адекватных средств реализации его 

жизненного предназначения. И поэтому чрезвычайно важной в контексте 

образования признаёт совместную деятельность, в том числе оценочную, 

позволяющую подключить активность исполнителя, его самооценку 

конечного результата и каждого учебного действия. В этом научном 

направлении делается акцент на смыслообразующей творческой 

деятельности субъектов образования, обеспечивающей эффективный и 

качественный образовательный процесс.  

Оценочная деятельность в ракурсе гуманистической педагогики – 

это деятельность, ставящая во главу угла изучение вопросов организации и 

реализации такого образовательного процесса, который бы максимально 

развивал способности обучающегося и формировал у него навыки 

самостоятельного придания смыслов каждому своему образовательному 

действию [6, с. 90]. В полном соответствии с таким пониманием 

содержания и роли оценочной деятельности в гуманистической 

педагогике и разрабатываются и инструменты ее осуществления.  

Отечественной педагогикой, придерживающейся деятельностной 

парадигмы, предложено дополнительное содержание и осмысление роли 

оценочной деятельности в образовательной среде. Отечественная 

педагогика, впитавшая в себя перспективные воззрения Л.С. Выготского, 

С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и многих других виднейших деятелей 

науки, рассматривает образование как сферу общественно и 

индивидуально целесообразной деятельности, в контексте которой 

выковывается человеческий потенциал. Согласно мнению современных 

ученых, только в рамках осуществления деятельности человек приобретает 

свою уникальную и неповторимую сущность. Вне её формата он никогда 

не становится собственно человеком. Образование, по их убеждению, 

выполняет стратегически важную для социума функцию очеловечивания 

человека. Вовлекая человека в учебную деятельность, образование 

обеспечивает ситуацию, когда накопленный человечеством актуальный 

и значимый социокультурный опыт становится достоянием каждого 

конкретного обучающегося. Из таких воззрений и определяется роль и 

место оценочной деятельности в образовательной среде.  

Подводя итог краткому рассмотрению вопроса о содержании и 

роли оценочной деятельности в образовательной среде, вполне можно 

утверждать, что в контексте современной педагогики уместно 

интегрировать содержание различных педагогических направлений, 

особенно когнитивной и деятельностной педагогики. Осмысленная 

деятельность обучающихся позволит сформировать целостное 
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мировоззрение, основанное на социокультурном опыте, который требует 

качественного обновления и освоения востребованных настоящим 

этапом социального развития компетенций. Таким образом, в каждом из 

рассмотренных вариантов содержания оценочной деятельности в 

образовательной среде есть безусловные плюсы, но ни один из них не 

может претендовать на всеобщий охват явления. В настоящее время 

имеет смысл органичного объединения и дальнейшего развития 

содержания оценочной деятельности в образовательной среде.  
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УДК 37.013 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

И.Г. Атрощенко, А.С. Коваленко, Т.В. Лебедева 

Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток 

Рассматривается мобильное обучение как подход, при котором среда 

обучения не ограничена хронотопом образовательного института при 

сохранении взаимодействия между учеником и учителем в рамках 

классического учебного процесса и добавлении виртуального 

компонента, что сочетает формальное обучение в классе и неформальное 

обучение за его пределами. Предъявлены преимущества мобильного 

обучения (такие как улучшение взаимодействия между участниками 

процесса) и проблемы (технического характера) использования.  

Приведены классификации используемых в обучении мобильных 

приложений на основе содержательного и функционального признаков, 

главным критерием выбора которых должна быть надежность. 

Представлены примеры приложений, используемых при обучении 

медицине, математике, языку и пр. 

Ключевые слова: мобильное обучение, мобильное приложение. 

 

В настоящее время все больше возрастает роль информационных 

и телекоммуникационных технологий в сфере образования. 

Информационные технологии предоставляют возможность и 

одновременно вызывают необходимость изменений в организации 

учебного процесса, так как посредством введения электронного 

(виртуального) компонента преподаватель постепенно превращается из 

обычного простого лектора в организатора деятельности обучаемых по 

приобретению новых навыков, знаний и умений путем, который будет 

привлекать и мотивировать учеников. По словам М. Хашеми, М. 

Азизинежад и соавт. [7, с. 2477], электронное обучение (е-learning) и все 

возрастающая роль мобильных устройств в повседневной жизни стали 

причиной появления нового способа обучения, который называется 

мобильным обучением (МО). Мобильные приложения (МП) при этом 

являются важнейшей составляющей МО, обладающей значительным 

потенциалом для повышения качества преподавания и обучения. 

Мобильное обучение 

Основополагающим понятием в данной статье является 

мобильное обучение, в связи с чем важно определить его значение. 

Согласно статье, опубликованной в Education Technology Solutions [11, с. 

55–56], МО – это прежде всего способ создания нетрадиционной среды 

обучения, существующей в любое время и в любом месте. Н. Хокли [8, с. 

81] определяет мобильное обучение как подход, который сочетает 
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формальное и неформальное обучение в классе и за его пределами, то 

есть МО – это такой подход к обучению, при котором среда обучения не 

ограничена хронотопом образовательного института, но существует в 

любом месте и в любое время. При этом взаимодействие между учеником 

и учителем может осуществляться как в рамках классического учебного 

процесса, так и виртуально, что позволяет сочетать формальное обучение 

в классе и неформальное обучение за его пределами.  

Существуют как преимущества, так и сложности применения МО, 

которые необходимо учитывать перед использованием мобильных 

устройств в классе. По словам М. Хашеми, М. Азизинежад и соавт. [7, с. 

2479], мобильные устройства имеют ряд преимуществ для учителей и 

учеников по сравнению с традиционным обучением с использованием 

компьютерных технологий. Например, использование МО ведет к 

улучшению качества взаимодействия между учениками и учителем: 

формат общения становится более похож на традиционный. Участники 

оказываются задействованными в живом общении, вместо того чтобы 

прятаться за компьютерными мониторами. Кроме того, мобильные 

устройства легче использовать и размещать, чем компьютеры или 

ноутбуки. Мобильные устройства менее тяжелые, чем компьютеры или 

мониторы, и с их помощью легче обмениваться заданиями и работать с 

другими учениками или преподавателем, отправляя тексты по 

электронной почте, вырезая и копируя текст. Кроме того, мобильные 

устройства могут использоваться в дистанционном обучении. 

С другой стороны, учителя и учащиеся должны учитывать 

проблемы использования мобильных устройств при преподавании и 

обучении, среди которых небольшие экраны, что создаёт ограничение в 

количестве информации на нем. Кроме того, батареи устройства могут 

представлять собой еще одну проблему. Студенты должны убедиться, 

что батарея полностью заряжена, прежде чем использовать устройство в 

учебных целях. Вместе с тем некоторые мобильные устройства зависят 

от беспроводной сети Wi-Fi и не могут использоваться без Интернета [7, 

с. 2479].  

Мобильные приложения  

Несмотря на проблемы, связанные с применением МО, оно стало 

очень популярным в образовании. Распространенность данного подхода 

связана прежде всего с МП, так как они могут быть использованы в 

любом месте и в любое время. Количество приложений увеличивается с 

каждым годом, и, согласно исследованиям 2012 г. [9, с. 54–57; 13], в 

общей сложности насчитывается 454 966 приложений, 385 969 

приложений без игр. 

Ряд словарей определяет термин «приложение» как 

компьютерную программу. П. Кристенссон [2] определяет приложение 

как компьютерную программу, такую как электронная почта, игры, 
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утилиты и др. Приложение – это программное обеспечение, 

выполняющее основную задачу, для которой используется компьютер. 

Однако, говоря о мобильном приложении (аpps), большинство словарей 

определяют его как мобильную программу. Оксфордский словарь дает 

определение приложения как программы, которая загружается из 

Интернета человеком и устанавливается на мобильное устройство [4]. 

Согласно Dictionary.com, МП – это небольшая программа, особенно 

установленная на мобильный телефон [3]. 

Прежде чем использовать приложения в классе или представить 

их учащимся, преподаватель должен иметь четкое представление, как 

именно различные виды приложений могут быть интегрированы в 

процесс обучения. По словам К. Шипмана [16, с. 32–33], существуют 

различные типы учебных МП: контентные приложения (content apps), 

которые могут добавлять новую информацию к представляемой; 

практические приложения  (fieldwork apps), которые помогают ученикам 

собирать и хранить информацию; звуковые и визуальные приложения 

(sound and vision apps), где студенты могут слушать речь других людей 

или записывать себя; картографические приложения (mapping apps), 

которые предоставляют учащимся карты и информацию о местах; 

творческие приложения (creative apps), в которых учащиеся могут 

создавать свои собственные изображения для улучшения или добавления 

информации в свою работу. Кроме того, приложения могут быть 

классифицированы на две группы в зависимости от числа функций: 

приложения с одной функцией (single function apps) и приложения с 

несколькими функциями (multiple function apps). Например, в МП 

Epocrates есть информация о лекарствах и медицинских калькуляторах 

[6, с. 3136]. Данная технология может использоваться в качестве нового 

типа инструкции или для руководства в теме.  

Согласно работе Ф. Хаддэджа и С. Латтенмана, существует три 

параметра для оценки эффективности МП: скорость, надежность и 

простота (speed, security, simplicity) [10, с. 121]. Скорость МП позволяет 

студентам и учителям работать быстрее и эффективней, предоставляя им 

доступ к приложениям с разных устройств; параметр надежности 

гарантирует, что люди, использующие данное МП, смогут эффективно 

выполнять поставленные задачи и, следовательно, будут чувствовать 

уверенность в своих силах при овладении материалом; параметр 

простоты определяет, настолько МП просто в использовании и 

эффективно.  

При выборе МП в качество средства обучения следует учитывать 

ряд критериев оценки. Д. Нисбет и Д. Остин [12, с. 1–7] используют 

следующие критерии: 1) практичность; 2) доступность; 3) удобство 

использования; 4) качество. Перед использованием МП учащиеся и 

учителя должны оценить их надежность. Важно знать автора МП. МП 
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должны содержать соответствующую информацию, поскольку 

некоторые приложения не могут использоваться в другой стране или  

содержат информацию, нерелевантную для иностранного пользователя. 

Визуальные эффекты – это еще один важный критерий для выбора 

приложений, потому что они должны быть подходящими и простыми в 

использовании для учителей и учеников [9, с. 54–57]. Более того, 

исследователи предоставляют классификацию критериев для МП по 

цене: 1) МП, которые можно скачать бесплатно и которые являются 

доступными для всех пользователей; 2) платные и бесплатные версии 

МП, то есть бесплатная версия может иметь дополнительные функции, 

за которые нужно платить; 3) МП с минимальной или значительной 

ценой; 4) МП, обеспечивающие доступ пользователям исключительно 

при оформлении подписки их образовательным учреждением. Однако 

при выборе платной версии приложений очень сложно опробовать их 

перед покупкой. Более ранние комментарии покупателей могут быть 

полезны, при принятии решений часто можно воспользоваться 

описаниями и снимками экрана приложения [6, с. 3136–3138]. Кроме 

того, Д. Сисей [15, с. 55–60] использовал расширенный список критериев 

выбора учебных МП, включая изображение, описание приложения, 

контент, навигацию в приложении. Согласно упомянутым 

исследованиям, можно резюмировать, что наиболее распространенными 

критериями выбора МП являются цена, удобство использования, 

надежность, визуальные элементы и контент. С другой стороны, прежде 

чем выбирать МП для учебных целей, важно подумать, кто именно 

должен его использовать и для каких целей. 

Мобильные приложения в образовании 

Приложения могут использоваться в различных областях 

образования, таких как медицина, математика и география. МП могут 

быть полезны при дистанционном обучении, как было показано в 

исследовании Ф. Хаддэджа и С. Латтенмана [10, с. 119–128], когда 70 % 

изучающих немецкий язык и 85 % изучающих австралийский язык 

подтвердили эффективность использования МП в процессе обучения.  О. 

Франко и Т. Тиррелл (2012) исследовали использование МП в 

медицинской практике. Выяснилось, что использование МП 

способствует внедрению новых технологий в медицинскую практику. 

Однако исследование Franko и Tirrell [6, с. 3135–3139] не объясняет, как 

именно МП могут использоваться в медицинской практике. Кроме того, 

МП могут быть использованы в качестве инструмента для демонстрации 

природных явлений. Например, К. Шипман [16, с. 32–33] использует МП 

на занятиях по географии для демонстрации факторов землетрясений, 

таких как степень сотрясения или глубина эпицентра. Кроме того, она 

использует различные формы заданий, а также сочетает 

индивидуальную, парную и групповую работу. 
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МП могут повысить мотивацию учащихся и сделать курс более 

интересным для учеников. Согласно А. Дригас и М. Паппас [5, с. 18–23], 

МП помогают улучшить арифметические навыки, навыки решения 

определенных задач и любые другие навыки, необходимые для 

математики, а также повысить вовлеченность учащихся и создать 

нетрадиционную среду обучения в классе математики. Более того, было 

обнаружено, что учащиеся используют МП для общения с 

одногруппниками или учителями для выполнения контрольных работ и 

тестов, для загрузки контента урока. Ф. Хаддэдж и С. Латтенман [10, с. 

119–128] предлагают ряд МП, которые можно использовать в обучении: 

Kindle можно использовать для чтения, загрузки книг и т. д.; Pages может 

быть использовано для создания и обработки текста; Gmail и Calendar 

могут служить для общения и обмена расписаниями; Sites используется 

для создания новых сайтов самостоятельно; Mental Note можно 

использовать для набора текста, рисования и добавления заметок к 

картинкам и пр. 

Говоря об использовании МП в преподавании и изучении языка, 

важно отметить, что в данной области было проведено недостаточно 

исследований. 

Некоторые МП могут использоваться для помощи учащимся с 

языковыми расстройствами для обучения навыкам грамотности, таким 

как письмо, чтение и говорение. К. Бозер и С. Уэйленд [1, с. 22] 

рассмотрели семь приложений, включая VizZle, Crack the books, 

AutltsMate, Avaz, Clicker Sentences и Clicker Docs и Abilipad, которые 

могут помочь учащимся развить продуктивные навыки говорения и 

письма, а также рецептивные навыки чтения и аудирования. Например, 

Crack the books – это интерактивное МП, которое содержит серии книг 

для всех уровней способностей от первого до восьмого класса. В этих 

книгах есть красивые фотографии, анимация, видео и учебная 

информация. 

МП могут использоваться в преподавании и изучении 

английского языка, особенно для увеличения словарного запаса 

учащихся. Д. Нисбет и Д. Остин [12, с. 1–7] считают, что МП, 

включающие в себя словари, переводчики, карточки и др., эффективно 

увеличивают словарный запас учащихся. Например, приложение 

Dictionary.com помогает учащимся не только узнать значение слова, но и 

предлагает произношение, идиомы, игры и многое другое. Более того, 

необходимо не просто представить новое МП в классе, но также 

объяснить и показать, как учащиеся могут использовать данное МП для 

повышения результатов и достижения целей обучения [12, с. 1–7]. 

Учителя используют различные виды технологий в классе, чтобы 

мотивировать и поощрять учащихся. В последние годы популярность 

мобильного обучения непрерывно растет [11, с. 55–56; 8, с. 80–84]. По 
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этой причине преподаватели начинают внедрять и использовать МП в  

таких областях образования, как математика, медицина, география, 

чтобы демонстрировать, добавлять дополнительную информацию к теме 

урока или создавать нетрадиционный формат учебного процесса. 

С другой стороны, несмотря на множество преимуществ 

использования МП в образовании, было проведено недостаточно 

исследований в области преподавания и изучения английского языка с 

помощью мобильных приложений. Недостаточно исследована проблема 

того, как мобильные приложения могут быть интегрированы и 

использованы в обучении в реальном времени. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

УДК 372.881.111.1 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ  

У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Ж.В. Демьянова 

Шадринский государственный педагогический университет 

Изучены вопросы эффективного обучения говорению студентов 

неязыковых направлений. Рассматриваются приемы формирования 

навыков говорения и возможность использования таких форм, как 

дискуссия на неязыковом факультете. Описываются этапы проведения 

дискуссий, стратегии ведения дискуссии, использование клишированных 

реплик и опор. Рассматривается возможность использования интернет-

ресурсов и приемы работы с интернет-материалами (уроками, лекциями). 

Предложенная методика обеспечивает эффективное формирование 

навыков говорения, способствует включению студентов в общение на 

английском языке, ведет к органическому слиянию обучения 

разговорным темам и развитию неподготовленной речи, рекомендуется 

как для аудиторной, так и для самостоятельной работы. 

Ключевые слова: навыки говорения, студенты неязыковых факультетов, 

дискуссия, опора, визуальная опора, стратегия, интернет-ресурсы, 

флеш-карты. 

 

В современных условиях расширения международных связей, 

новых возможностей общения с представителями различных культур 

меняются требования к обучению иностранному языку и подготовке 

специалистов любого уровня. Иностранный язык становится не целью 

обучения, а средством для эффективного использования в различных 

ситуациях бытового и профессионального общения, навык говорения 

приобретает особую значимость.  

Обучение говорению предполагает развитие у студентов таких 

коммуникативных умений, как извлечение из иноязычного 

высказывания информации в соответствии с ситуацией общения, речевой 

задачей и коммуникативным намерением; осуществление речевого 

поведения в соответствии с национально-культурными нормами 

изучаемого языка. 

Формами речевого общения являются монолог, диалог и 

дискуссия. Диалог – это форма речи, предполагающая обмен 

высказываниями. Монолог предполагает одностороннее высказывание. 

Монолог строится одним человеком, который сам определяет структуру, 

композицию и языковые средства [3]. 
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Наиболее интересной и сложной формой обучения говорению 

является дискуссия. 

Дискуссия – это форма коллективного общения, способствующая 

активной мыслительной деятельности. 

Различают три типа дискуссии в зависимости от типа проведения: 

организованная, свободная и стихийная.  

Самыми распространенными являются организованные 

дискуссии. Эти дискуссии тщательно планируются, ограничены во 

времени и пространстве, проводятся в соответствии с заранее 

определенным регламентом на заключительном этапе изучения темы 

(тематического блока). 

 По форме участия различают парные, групповые (от пяти до 

двенадцати студентов) и командные дискуссии. 

Групповая дискуссия – метод группового обсуждения, 

позволяющий выявить весь спектр мнений членов группы, возможные 

пути достижения цели и найти общее групповое решение проблемы. В 

групповой дискуссии каждый член группы получает возможность 

прояснить собственную позицию. Такая дискуссия позволяет 

обнаружить многообразие подходов, обеспечить всестороннее видение 

предмета. Кроме того, групповая дискуссия активизирует творческие 

возможности человека, его интерес к предмету обсуждения, является 

прекрасным средством сплочения и развития группы, обеспечивает 

принятие группой наиболее оптимальных решений. 

Для развития навыка говорения на занятиях мы используем такие 

формы дискуссий, как дебаты, форумы, конференции, мозговые штурмы 

(вариация – метод Дельфи /дельфийская процедура/ и метод 

«Мыслерешето»), «Аквариум», круглые столы, заседания экспертной 

группы (панельные дискуссии), эстафеты, «Вертушка», соревнования, 

«Мозаика» («Ажурная пила»), «Шкала мнений» и др. [1; 2; 5].  

Обычно выделяют три этапа проведения дискуссии: 

1. Подготовка к дискуссии включает определение темы для 

обсуждения, выбор ведущего, распределение ролей (например, 

секретарь, эксперты, фасилитатор и др.); определение регламента, 

повестки дискуссии (вопросов для обсуждения), подготовка 

раздаточного материала. 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность, связь с 

интересами самих студентов, их компетентность в обсуждаемом вопросе. 

Тему выбирают студенты из ряда предложенных преподавателем 

или самой группой. Приветствуются самые смелые идеи, не допускается 

критика. Предложения фиксируются секретарем (он выбирается в начале 

занятия). Когда список тем достигает достаточного количества (5–10), 

тема дискуссии определяется путем голосования. Тема разбивается на 

проблемные вопросы. Обсуждаются источники информации. 
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Организуется самостоятельная работа студентов.  

2. Проведение дискуссии. Дискуссия подразумевает выступления 

и прения участников. Ведущий (фасилитатор) следит за соблюдением 

регламента, за тем, чтобы каждый из участников имел возможность 

высказать свою точку зрения, включением в обсуждение всех 

участников, побуждая к дискуссии менее активных с помощью вопросов 

(What is your opinion? What is your point of view? What do you think? Do 

you agree?), за соблюдением повестки дискуссии, за корректностью ее 

проведения. В качестве аргумента участники могут демонстрировать 

видеосюжеты, статьи, документы. 

3. Подведение итогов (принятие резолюции). Участники 

формулируют тезисы итогов дискуссии и оценивают ее организацию 

(соблюдение регламента и вклад участников). 

К плюсам дискуссии относится то, что она позволяет студентам 

активно использовать язык, сосредотачивая внимание не на языке, а на 

проблеме (теме обсуждения), вместе с тем актуализируя использование 

речевых умений и формируя речевые навыки.  

Трудности, возникающие в процессе обучения говорению 

студентов неязыковых факультетов: 

1) студенты боятся (стесняются) говорить на английском из 

страха сделать ошибку;  

2) студенты не говорят на английском, полагая, что их словарный 

запас слишком ограничен и не позволит им вступать в ситуации общения;  

3) часто студенты не владеют информацией по темам общения.  

Для того чтобы преодолеть эти трудности и сделать процесс 

обучения говорению эффективным, используются специальные методы 

и приемы. 

Прежде всего преподавателю необходимо создать 

доброжелательную атмосферу на занятии, объяснять студентам, что 

ошибаться не стыдно, что их главная цель – выполнить 

коммуникативную задачу, донести сообщение до аудитории/ адресата. 

Что касается допущенных ошибок, во время осуществления 

коммуникации акцентировать внимание студентов на них не нужно. 

Некоторые из них можно обсудить/прокомментировать в конце занятия, 

при подведении итогов. 

Чтобы ситуации общения проходили успешно, предварительно 

прорабатываются лексические и грамматические навыки в рамках 

изучаемой темы. Студенты читают и переводят базовые тексты, 

составляют тематические вокабуляры, отрабатывают использование 

лексики в упражнениях, учатся строить вопросы к текстам. На этом этапе 

целесообразно писать аннотации и тезисы к текстам, выделять ключевые 

положения в тексте, составлять свой текст на основе прочитанного.  

Необходимо научить студентов использовать клишированные 
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реплики, в частности: 

 реплики согласия и несогласия: 

 «I (fully) agree», «I think the same», «Right you are», «I agree but…»;  

уточняющие фразы: 

«I think (suppose, believe)…», «as for me…»; 

реплики, дополняющие говорящего: 

«Besides», «more than that…», «to say the truth…», «I see…»; 

обобщающие суждения: 

«Summing up…», «On the whole…», «In conclusion…»; 

эмоциональные реакции: 

«Great!», «That’s right!», «Absolutely!», «Excellent!», «I hope so!»,  

«That’s incredible»! «It can’t be true»! «Impossible!»;  

реплики удивления: 

«Really?», «Oh, really?», «Is that so?», «How strange!», «You don’t 

say!», «Is it?», «Do they?»;  

реплики, выражающие просьбу: 

«Will you…?», «Can you…?», «Could you (please)…?», «Please, 

don’t …», «Would you be so kind…?»;  

ответные реплики на просьбу: 

«Sure!», «No problem», «Ok», «Certainly», «My pleasure», 

«Welcome».  

На начальном этапе необходимо давать время на обдумывание 

перед высказыванием. Иногда студентам легче выказываться по теме, 

если перед этим они записывают основные тезисы, как бы планируют 

свое высказывание. 

Также используются такие стратегии, как: 

1) «парафраз» – повторение преподавателем/ведущим 

высказывания с тем, чтобы стимулировать переосмысление и уточнение 

сказанного («Did you say that…?», «Is it right that…?», «Did I catch you 

right?»); 

2) «демонстрация непонимания» – преподаватель побуждает 

студента уточнить, повторить высказывание, перефразировать его («I 

can’t catch what you mean. Repeat please»); 

3) «альтернатива» – ведущий предлагает свою точку зрения, 

противоположную;  

4) «сомнение» – позволяет отсеять слабые и необдуманные 

высказывания («Is that so?», «Are you sure in saying this?»); 

5) «доведение до абсурда» – ведущий/преподаватель 

соглашается с высказыванием и делает на его основе абсурдные выводы; 

6) «нет-стратегия» – ведущий/преподаватель отрицает 

высказывания участников, не обосновывая свое отрицание, побуждая их 

приводить новые дополнительные доводы/доказательства («It can’t be 

true», «It’s impossible»);  
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При организации свободных дискуссий используются опоры 

(подсказки).  

Ресурсы, которые могут быть использованы в качестве опоры 

(prompts), – это ключевые слова, вопросы, флеш-карты, реалии 

(предметы: афиши, брошюры, билеты и другое), язык тела (например, 

пантомима), фотографии, иллюстрации, видеосюжеты. 

Письменные опоры могут быть короткими (только тема и задание) 

или более развернутыми (тема и несколько вопросов/утверждений по 

теме). 

Пример кратких опор: 

Animal : Name some animals. Choose an animal. Say about it. 

Alarm clock: Say about waking up. 

Smile: Say about the things that make you smile. 

Пример развернутых опор: 

Family life 

 Tell about your family. 

 What house do you live in? 

 Describe your room. 

 Do you want to get married? Why? 

Friends 

 How many real good friends do you have? 

 Do you make friends easily? 

 Do we need friends? 

 Describe one of your closest friends 

 How much time do you spend together with your friends? 

Home town 

 What’s your home town like? 

 What would you show a guest in your hometown? 

 What is the main attraction in your home town? 

 Tell something about the history of your hometown. 

 Do you miss your home town? Why? 

Future 

 What are your plans for the future? 

 Where do you want to live? 

 What do you hope to do in your life?  

 What is your lifetime dream? 

Free Time, Holidays 

 Do you have enough free time? 

 What are your favourite free time activities? 

 What kind of sports do you like? 

 Tell about your summer holiday plans. 

 Did you have any hobbies when a child? 

Eating and Food 
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 What is your favourite food? 

 Are you good at cooking?  

 Who in your family does the cooking? Why? 

 What does healthy life mean for you? 

 Do you like milk? Do you drink it everyday?  

Drugs 

 Is alcohol a drug? 

 What are the risks of drugs? 

 Drugs are cool. What do you think? 

 Should drugs be legalized? 

Флеш-карты (flashcard/flash card) – карточки, несущие 

информацию (слова или цифры) с одной или двух сторон, также могут 

использоваться в качестве опоры в аудитории или в процессе 

самостоятельной работы. Флеш-карты содержат вокабуляр, 

исторические даты и другое. Флеш-карты могут быть виртуальные 

(flashcards software) или содержаться на бумажном носителе. 

Часто студенты делают флеш-карты сами. Это способствует 

запоминанию, студенты сильнее вовлекаются в процесс обучения, и он 

становится более осмысленным. Форма карты определяется самим 

студентом в зависимости от его интересов (к примеру, студенты-

информатики обычно выбирают виртуальные карты). 

Существуют интернет-ресурсы, предлагающие готовые 

виртуальные флеш-карты, они используются для самостоятельной 

работы и как образцы. 

В качестве визуальной опоры (visual prompts/visuals) мы 

используем картинки, иллюстрации, видеофрагменты и реальные фото из 

Интернета. Иногда фото предлагает преподаватель, но чаще всего 

студенты собирают базу фотографий и выбирают одну из них. Студенты 

предлагают темы для дискуссии по конкретной фотографии (обычно от 

трех до десяти тем), затем выбирается наиболее интересная тема и 

обсуждается (например, темы, предложенные студентами к одной из 

фотографий: «Do we need any animals at home?»; «Dogs instead of friends»; 

«Safety»; «A member of a family: a pet»). Темы формулируются как одно 

слово, фраза, утвердительное или вопросительное предложение и 

записываются на доске. Роль преподавателя в ходе дискуссии довольна 

ограничена. Иногда он помогает студентам восполнить лексику, пишет 

незнакомое слово на доске, если в этом есть необходимость. После 

дискуссии обсуждаются грамматические вопросы и повторяются слова, 

написанные на доске. Обычно все студенты участвуют в дискуссии в той 

или иной степени, кто-то более активно, кто-то не очень, но никто не 

молчит и не «сидит в телефоне», так как фотография и тема дискуссии 

выбраны ими. Они используют имеющийся у них запас слов и 

грамматику, узнают и используют новые слова, естественно 
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возникающие в контексте обсуждаемой темы. Дискуссии проходят по-

разному, но каждый раз имеют естественный спонтанный 

неконтролируемый характер, как это и происходит в реальной жизни. 

В век современных технологий незаменимым при формировании 

навыков говорения является использование интернет-ресурсов. Это 

интересно студентам, мотивирует их к самостоятельной работе и 

способствует их дальнейшему языковому развитию. Мы рекомендуем 

своим студентам такие ресурсы, как, например, italki.com, els-lab.com, 

englishlearner.ru, learnenglish.britishcouncil.com, 

conversationexchange.com, busuu.com и TED. 

Сайт italki.com предоставляет различные мультимедийные 

материалы, позволяет найти партнера по языковому общению и 

участвовать в групповых дискуссиях. Здесь можно получить бесплатную 

языковую практику, обучая русскому языку в обмен на изучение 

иностранного. 

Els-lab.com содержит большой объем видеозаписей для 

тренировки восприятия речи на слух. Записи сопровождаются текстом и 

упражнениями для запоминания новых слов и диалогов (prelistening 

exercises, listening exercise, vocabulary, post-listening и online 

investigations). 

Еnglishlearner.ru содержит такие рубрики, как песни, киноклипы, 

трейлеры, биографии, интервью, разное, новости и другие. Есть 

транскрипт, упражнения на словарь и задания на понимание после 

прослушивания, иногда содержатся задания на грамматику. 

Learnenglish.britishcouncil.com – хороший сайт с бесплатным 

контентом для изучающих язык с разным уровнем владения, включая А1 

(beginner). В разделе «Practice your speaking» предлагаются 

предтекстовые задания, транскрипт, задания на проверку понимания 

услышанного. 

Сonversationexchange.com дает возможность практиковать 

письменные и разговорные навыки, предполагает языковой обмен, когда 

люди помогают другим изучать свой родной язык. Сайт помогает найти 

партнера по переписке или для общения в Skype.  

Busuu.com – очень интересный и качественный сайт. Содержит 

боле тысячи уроков, уроки можно скачать на телефон, что очень удобно 

для студентов. Перед началом занятий предлагается тест на определение 

уровня владения языком, а затем уроки, содержащие тематический 

словарь, упражнение на его закрепление, задания на понимание 

прослушанного для начального и среднего уровней – от А1 до В2. Есть 

возможность общаться с носителями (busuu-talk). 

TED (аббревиатура от technology, entertainment, design) – 

некоммерческий фонд, два раза в год проводит конференции, на которых 

выступающие рассказывают о передовых разработках и достижениях.  
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TED – это воплощение явления edutainment (от слов   

«entertainment» и «education»), то есть обучение с элементами 

развлечения.  Лекции занимают от 5 до 20 минут или дольше, возможно 

скачивание и прослушивание офлайн, есть субтитры и интерактивный 

транскрипт. Возможен поиск по разным критериям (тема, ключевые 

слова, спикер и другое).  

Этапы работы над лекцией TED: 

1) прослушать без субтитров;  

2) прослушать с английскими субтитрами;  

3) используя транскрипт, выписать новую лексику и 

грамматические структуры;  

4) еще раз прослушать лекцию, при необходимости (если что-то 

осталось непонятно) включить субтитры на русском.  

Студенты сами выбирают интересующую их лекцию. Иногда 

выбор определяет преподаватель (либо тему, либо конкретную лекцию). 

Часто лекции с дальнейшим обсуждением слушают на занятии. Кроме 

ресурса с лекциями интерес представляют уроки «Ted-ed», разделы 

«Think», «Dig dipper» и «Discuss» (где можно обсудить тему с другими 

людьми). 

Материалы описанных сайтов можно использовать в аудитории, в 

качестве домашних заданий (выносить на обсуждения задания, 

выполненные дома) и для самостоятельной работы. 

На практике наши студенты применяют навыки говорения, 

выступая с докладами внутри группы, на студенческих научно-

практических конференциях с английским языком в качестве рабочего в 

вузах Екатеринбурга и Челябинска, участвуя в фестивале театральных 

миниатюр, в олимпиадах и конкурсах для студентов неязыковых 

факультетов. Многие студенты выезжают за границу или общаются на 

английском с ровесниками за рубежом, используя Скайп.  

Как утверждает Пассов, все упражнения на занятии английского 

языка в той или иной степени должны быть речевыми [4, c. 123].  

Спонтанное общение используется на каждом занятии 

(обсуждение погоды, событий повседневной жизни, памятных дат), 

поощрение студентов к общению на языке (поздравить одногруппника с 

днем рождения, бытовые просьбы – переспросить; уточнить; одолжить 

ручку/карандаш/словарь; пожелания и др.). 

Опыт работы на неязыковых факультетах вуза показывает, что 

описанные методы эффективны в обучении говорению студентов 

неязыковых факультетов, интересны студентам и могут применяться в 

дальнейшем в процессе самостоятельной работы. 
 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 175 - 
 

Список литературы 

1. Виноградова О.С. Формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции с использованием проблемных методов обучения ИЯ на 

продвинутом этапе специализированного вуза (на материале английского 

языка): автореф. дис. … канд. пед. наук. Москва, 2003. 24 с. 

2. Гордиенко Н.П., Кузнецова Е.П. Использование дискуссии как метода 

формирования коммуникативных навыков на старшей ступени обучения 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе // Молодой 

ученый. 2015. № 8. С. 1112–1114.  

3. Миролюбов А.А. Методика обучения иностранным языкам. М.: Высшая 

школа, 2012. 336 с.  

4. Пассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. 2-е изд., дораб. М.: 

Просвещение, 1988. 223 с. 

5. Clark L.H., Starr I.S. Secondary and middle school teaching methods. 6 ed. N.Y.: 

Macmillan; Toronto: Collier Macmillan, 1991. 522 p.  

 

 

SPEAKING SKILLS FORMATION AMONG STUDENTS  

OF NON-LINGUISTIC FACULTIES  

IN THE PROCESS OF STUDYING ENGLISH 

Zh.V. Dem’yanova 

Shadrinsk State Pedagogical University 

The subject of consideration of this article is the issues of effective speaking 

teaching students of non-language faculties. The methods of forming speaking 

skills and the possibility of using such forms as discussion in a non-linguistic 

faculty are considered. The stages of discussion, discussion strategies, the use 

of clichéd replicas and prompts are described. The article discusses the 

possibility of using Internet resources and methods of working with Internet 

materials (lessons, lectures). The proposed method provides effective 

formation of speaking skills, contributes to students inclusion in English 

language communication, leads to the organic fusion of learning conversational 

topics and the development of unprepared speech, and is recommended for both 

classroom and independent work. 

Keywords: speaking skills, students of non-linguistic faculties, discussion, 

prompt, visual prompt, strategy, Internet resources, flashcards 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 УДК 372.815: 61 

ФАКТОРЫ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩЕГО ВРАЧА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»*1 

И.И. Корягина 

Ивановская государственная медицинская академия 

Выявлены факторы и условия формирования профессионально важных качеств 

будущего врача в рамках изучения дисциплины «Психология и педагогика». 

Рассмотрены занятия с использованием современных образовательных 

технологий, таких как анализ конкретных ситуаций и дебаты, направленных на 

развитие личностных качеств обучающихся – будущих врачей. Определена их 

результативность. Представлен анализ экспертных оценок по развитию 

личностных качеств обучающихся. 

Ключевые слова: профессионально-важные качества, позиция ненасилия, 

современные образовательные технологии, анализ конкретных ситуаций, 

дебаты, компетентностный подход. 

 

Для врача очень важным является умение выстраивать 

позитивные отношения с людьми, а именно – с пациентами, 

родственниками, коллегами. Это важнейший показатель 

профессиональной компетентности.  

Нельзя, например, назвать профессионалом в полном смысле 

этого слова врача, который способен грамотно ставить диагноз и лечить, 

но не умеет общаться с пациентами, оказывает на них давление или 

пытается манипулировать. Добрый, отзывчивый, внимательный, 

понимающий врач добьется больших результатов, чем врач, которому 

безразличны пациенты и который ориентирован только на выполнение 

функциональных обязанностей. У таких специалистов должна быть 

сформирована способность к ненасильственному взаимодействию с 

людьми – способность общаться без использования открытых и скрытых 

форм принуждения. Понятно, что подобное качество не возникает 

спонтанно. Большую роль в его формировании оказывают семья, школа, 

опыт общения с разными людьми, а также профессиональная подготовка, 

которую получает специалист в вузе. В зависимости от степени 

склонности к одному из типов поведения – принуждению или ненасилию 

– человек может занимать следующие позиции взаимодействия: 

                                                 
*Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 18–013–00151. 
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принуждения, манипулирования, ненасилия и невмешательства. 

Признаками позиции принуждения являются давление на личность, 

повышенная требовательность, установка на приказы, угрозы, 

аффективные реакции (брань, гнев, обида), агрессивные действия и т. п. 

Для позиции манипулирования характерны лесть, обман, подкуп, 

намеки, опосредованное давление. Ненасилие проявляется в способности 

максимально учитывать интересы противоположной стороны, 

осуществлять действия, не наносящие ущерба; признаки этой позиции: 

готовность к сотрудничеству, оказанию помощи, отзывчивость на 

просьбы, умение прощать и т. д. Наконец, позиция невмешательства 

характеризуется тем, что личность не проявляет активности, смиряется с 

неприятными обстоятельствами или старается их избежать, оказаться в 

стороне от событий. Преимущества человека, способного к 

ненасильственному взаимодействию, не вызывают сомнения. Ему 

свойственны доброжелательность, дружелюбие, терпимость, 

ассертивность и умение достигать своих целей, не нанося вреда другим 

людям, а в случае необходимости готовность к компромиссу. Другими 

словами, он может решать сложные жизненные задачи не путем 

давления, принуждения или манипулирования, а через позитивное 

взаимодействие. Формирование такой позиции у студентов, избравших 

профессию из области «человек–человек», – процесс сложный и 

длительный, связанный в ряде случаев с глубинными изменениями 

установок личности и ее ценностных ориентаций. Успешная организация 

такого процесса в вузе требует тщательного изучения позиций 

взаимодействия, выявления предпосылок, влияющих на их становление, 

структуры, показателей выраженности у студентов. Для решения этих 

задач нами был запущен специальный проект «Психолого-

педагогические факторы и условия формирования позиции ненасилия у 

студентов». В рамках данного проекта исследуются позиции 

взаимодействия у различных категорий будущих специалистов сферы 

«человек–человек» и ведется поиск средств и методов формирования 

позиции ненасилия у обучающихся [3, с. 82]. 

В рамках данной статьи проведем анализ факторов и условий 

формирования профессионально важных качеств будущего врача. В 

эксперименте участвовали студенты 1-го курса педиатрического и 

лечебного факультетов (465 чел.), контрольной группой были студенты 

1-го курса стоматологического факультета (40 чел.). Использованы 

методы наблюдения и метод экспертных оценок.  

Изучать дисциплину «Психология и педагогика» студенты 

медицинского вуза в большинстве случаев начинают с 1-го курса. Перед 

преподавателем стоит очень сложная задача: студентам 1-го курса, 

вчерашним выпускникам школы, не только донести знания, не только 

познакомить, но сформировать профессионально важные качества, а 
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именно – ненасильственную позицию при взаимодействии с 

окружающими, гуманность, деликатность, способность работать в 

команде, решительность, готовность вступить в диалог, доходчиво 

объяснять, уважительно относиться к сверстникам и преподавателям, 

терпеливость, усидчивость и многие другие.  

В психолого-педагогическом словаре профессионально важные 

качества определяются как совокупность духовных, психических и 

физических качеств человека, необходимых и достаточных для того, 

чтобы стать профессионалом, то есть для успешного обучения 

определенной профессии, эффективной работы и карьеры [1, с. 37]. А в 

словаре по психологии и педагогике профессионально-важные качества 

определяются как совокупность психических, психофизиологических 

свойств человека, необходимых для успешного овладения данной 

профессией [7]. Перед преподавателем вуза встает вопрос: каким образом 

при организации образовательного процесса возможно формирование 

столь важных качеств врача? Острота проблемы профессионализации 

врача в период первоначальной подготовки связана с тем, что этап, 

превращающий школьника в специалиста, является малоизученным. 

Период начального обучения врача является сложным, имеющим свои 

специфические особенности, кризисы развития и спады с точки зрения 

психологического содержания [5, с. 84]. По нашему мнению, решение 

столь важной и сложной задачи возможно с помощью современных 

образовательных технологий при проведении практических занятий  

обучающихся, когда студенты должны «входить», «проживать» роль 

врача, решать практико-ориентированные задачи, инсценировать 

ситуации взаимодействия: «врач – пациент», «врач – коллега», «врач – 

средний медицинский персонал», «врач – родственники пациента»; 

разбирать и решать ситуации, в которых наглядно проявляется позиция 

одного человека по отношению к другому, а также участвовать в дискуссиях, 

вырабатывая у себя профессионально важные личностные качества. 

Рассмотрим реализацию образовательной технологии «анализ 

конкретных ситуаций» на практических занятиях. При изучении темы 

«Врач. Профессионализм, творчество, мастерство» рассматриваем 

имидж врача, анализируем понятие «профессиональный имидж», а также 

рассматриваем структуру имиджа, определяя в первую очередь 

личностные качества врача. Студенты смотрят видео, где показаны 

ситуации, в которых оказываются врачи: катастрофы, операционные, 

ночные дежурства, работа со сложной медицинской аппаратурой, 

оказание скорой медицинской помощи, общение с коллегами и средним 

медицинским персоналом, пациентами и родственниками. Обучающиеся 

выделяют такие личностные качества врача, как знание, терпение, 

решительность, милосердие, усидчивость, способность быть психологом 

и педагогом, умение работать в команде и др. 
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Неотъемлемым компонентом имиджа врача является культура 

речи. В ходе занятия с использованием видеоматериала студенты 

анализируют конкретные ситуации взаимодействия врача с пациентами, 

их родственниками, коллегами, средним медицинским персоналом, а 

также слушают отзывы пациентов о врачах, отмечая личностные 

качества. Затем студенты выбирают в группах сюжет, инсценируют 

ситуации, объясняют, где нарушена культура речи врача, какие качества 

должен был врач проявить в конкретном случае, а как это необходимо 

было сделать – так же инсценируют.  

В ходе занятий обучающиеся неоднократно обращаются к 

конспектам, записывают качества настоящего врача. При анализе 

конкретных ситуаций особенно важно то, что сочетается индивидуальная 

работа обучающихся с проблемной ситуацией, а также групповое 

обсуждение предложений, подготовленных каждым членом группы. Это 

позволяет студентам развивать навыки групповой, командной работы, 

что расширяет возможности для решения заданных проблем в рамках 

изучаемой темы. В результате проведения индивидуального анализа, 

обсуждения в группе, определения проблем, нахождения альтернатив, 

выбора действий и плана их выполнения обучающиеся получают 

возможность развивать навыки анализа и планирования деятельности. 

Формирование позиции ненасилия, умений видеть в людях добро, 

проявлять уважение, гуманность, милосердие – важная задача при 

проведении занятий. Разбор и анализ ситуаций литературных 

произведений проводим со студентами. Приведем пример. Студентам 

предлагается отрывок из повести Г. Троепольского «Белый Бим Черное 

ухо», где показано, что в отсутствие хозяина Бим мало-помалу научился 

различать людей по сортам. К примеру, очень часто попадалась ему на 

пути женщина, всегда такая довольная, добрая, на лице счастье, но, 

встречаясь с Бимом, она фыркала, плевалась, поднимала сумку. Каждый 

раз она, глядя на Бима, произносила: «Фу, какая гадость!». 

Бим определил, что к этой женщине подходить нельзя. Потом он 

стал чутьем определять, кого надо обходить и сторониться. Добрых 

людей ему встречалось больше, злых – единицы. Однако все добрые 

боялись злых. Бим за время отсутствия хозяина (он находился в 

больнице) стал худющим псом, но и у него была цель жизни – искать и 

ждать. Бим очень тосковал по своему хозяину, ему хотелось пить, есть. 

Он лежал. К нему подошла женщина. 

Женщина взяла в ладони голову Бима и приподняла: 

– Что с тобой, собачка? Ты что, Черное ухо? За кем же ты так 

бежал, горемыка? 

У этой грубоватой на вид женщины был теплый и спокойный 

голос. Она спустилась под откос, принесла в брезентовой рукавице воды, 

снова приподняла голову Бима и поднесла рукавицу, смочив ему нос. 
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Бим лизнул воду. Потом, в бессилии закачав головой, вытянул шею, 

лизнул еще раз. И стал лакать. Женщина гладила его по спине. Она 

поняла все: кто-то любимый уехал навсегда, а это страшно, тяжко до 

жути – провожать навсегда, это все равно что хоронить живого» [6]. 

После прочтения отрывка студентам предлагается ответить на 

вопросы: 1. Какие качества женщины, оказавшей помощь Биму, Вам 

импонируют? Почему? 2. Как бы Вы поступили, встретив бездомную 

собаку? Почему?  Это лишь один из примеров, которые рассматриваем, 

анализируем с обучающимися на занятии.  

При реализации данной методики большую роль играет группа, 

так как повышается развитие познавательной способности во время 

обсуждения идей и предлагаемых решений, а это является результатом 

совместных усилий. Поэтому ознакомление с описанием конкретной 

ситуации выполняется в малой группе. 

Анализ работы в группе начинается после знакомства студентов с 

представленными фактами, а потом предлагаются следующие 

рекомендации: выявление признаков проблемы, формулировки способов 

действия, альтернативы и их обоснование, анализ положительных и 

отрицательных решений, первоначальные цели и реальность 

воплощения. 

Результативность используемой методики увеличивается 

благодаря аналитической работе студентов, когда они могут узнать и 

сравнить несколько вариантов решения одной ситуации. Такой пример 

помогает расширению индивидуального опыта анализа и решения 

проблемы каждым обучающимся. Так как анализ конкретной ситуации – 

групповая работа, то решение проблемы лучше проходит в форме 

открытых дискуссий. Важным элементом является развитие 

познавательной деятельности и принятие чужих вариантов решения 

проблемы без предвзятости. Главной отличительной чертой данного 

метода обучения является инициативность студентов в учебном 

процессе, которую стимулирует преподаватель, выступая в роли 

партнера, помощника. Ход и результат обучения имеют личную 

значимость для всех участников и позволяют развить у студентов 

способность самостоятельного решения проблемы, что несомненно 

является важным качеством врача. Это позволяет студентам провести 

рефлексию своего отношения к окружающим и развивать важные 

личностные качества будущего врача. 

Особый интерес проявляют студенты к проведению занятий по 

педагогике и психологии в форме дебатов. Дебаты – современная 

образовательная технология. Дебаты (англ. debate, debating) – это 

формальный метод ведения спора, при котором стороны 

взаимодействуют друг с другом, представляя определенные точки 

зрения, с целью убедить третью сторону (зрителей, судей и т. д.) [2]. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Английский_язык
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современном обществе понятие «дебаты» применяется широко. Чаще 

всего оно употребляется как синоним слов «спор», «дискуссия», 

«полемика» и ассоциируется прежде всего с политической 

деятельностью. В действительности дебаты происходят не только в 

парламентах и на телеэкранах, но и в повседневной жизни (в семье, 

школе, на работе, во время отдыха), поскольку практически все люди в 

той или иной степени стараются убедить других в правильности своей 

позиции и, практически не задумываясь об этом, ведут дебаты. В данном 

случае под дебатами понимаются «прения, обсуждение вопроса при 

наличии разных точек зрения, взглядов на него» [2]. Эти дебаты, как 

правило, имеют неформальный характер и ведутся без правил. 

Обсуждения часто могут занимать несколько часов, сопровождаться 

оскорблениями, конфликтами, разными формами агрессивного 

поведения и не привести к конкретному результату. При этом оставляют 

ощущение неудовлетворенности, досады, негодования. Это часто 

провоцирует эмоционально-настороженное отношение к понятию 

«дебаты». Научить культуре дискуссии призваны так называемые 

формальные дебаты, которые обладают строгой структурой, 

закрепленной правилами и регламентом. Именно такие дебаты мы 

организуем на практических занятиях со студентами. В этом смысле 

дебаты представляют собой формализованное обсуждение, построенное 

на основе заранее фиксированных выступлений участников – 

представителей двух противостоящих команд/групп (М.В. Кларин). 

Актуальность использования дебатов в образовательном процессе 

обусловлена рядом факторов. Прежде всего это связано с 

переориентацией образовательного процесса на компетентностный 

подход, что ставит ряд проблем. Освоение дебатов как компетентностно-

ориентированного средства весьма актуально в современных условиях. 

Но существуют и более серьезные основания, обусловленные 

формированием у обучающихся качеств, соответствующих ситуации, 

динамичных изменений, происходящих в обществе на современном 

этапе. Это может только педагог, обладающий такими качествами и 

имеющий открытую субъект-субъектную позицию. Иными словами, 

педагогу недостаточно знать о компетентностном подходе и владеть 

технологиями, ориентированными на него [4]. Важно самому 

преподавателю овладеть ключевыми компетенциями, необходимыми как 

для эффективной реализации новых образовательных технологий, так и 

для успешной профессиональной деятельности в целом, и это является 

следующим фактором, определяющим эффективность формирования 

профессионально важных качеств будущего врача.  

Отметим также, что реализация компетентностного подхода и 

использование ориентированных на данный подход технологий и 

средств, к числу которых принадлежат и дебаты, предполагает изменение 
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педагогической парадигмы – отношений преподавателя и студента в 

учебном процессе, стиля поведения педагога. Преподаватель утрачивает 

внешнюю позицию регулировщика или диктатора и становится 

менеджером информационного рынка. 

Дебаты учат анализировать ситуацию с разных позиций, 

критиковать и подвергать сомнению приведенные противоположной 

стороной факты и идеи. Они формируют способность логически и 

убедительно выстраивать выступление.  

Успешным в науке, профессиональной деятельности становится 

тот, кто умеет представлять свою точку зрения и грамотно, не вступая в 

конфликт, опровергнуть аргументы оппонентов. В ходе дебатов надо 

убедить судей в том, что ваши доказательства лучше аргументов 

оппонента. При выступлении важным является проявление уверенности, 

логичности и последовательности изложения аргументов, с 

подкреплением позиции данными статистики, результатами научных 

исследований и др. Тема формулируется в виде утверждения, например: 

«Платная медицина – норма сегодняшнего дня». Далее необходимо 

группе разделиться на две команды – утверждающая и отрицающая. 

Спикеры утверждающей команды убеждают судей в правильности своих 

позиций. А спикеры отрицающей стороны доказывают судьям, что 

позиция утверждающей стороны неверная. С помощью аргументации 

можно убедить судей, что ваша позиция наилучшая. Приведенные 

аргументы могут быть либо слабыми, либо сильными. Во время игры 

каждому участнику предоставляется возможность отвечать на вопросы 

спикера-оппонента. Раунд вопросов и ответов называется 

перекрестными вопросами. Во время дебатов судьи заполняют протокол, 

где фиксируют результаты выступлений, вопросов и ответов по заранее 

сформулированным критериям: содержательность, логичность, полнота 

и осознанность, культура речи выступления, а также оперативность и 

гибкость при ответе и формулировании вопросов. В образовательной 

технологии дебатов выделяют три принципа.  

Первый принцип: дебаты учат многому. Дебаты проводятся так, 

чтобы оказать помощь в формировании новых знаний и умений. 

Обучение важнее, чем победа. Во-первых, желание учиться и 

совершенствоваться не позволит использовать недозволенные приемы. А 

если пытаться использовать недозволенные приемы, то проявится 

характер и приобретается уважение окружающих. 

Принцип второй: обязательство честности. Честность – стержень 

дебатов. Дебаты возникли из-за врожденного человеческого 

любопытства. Задача участников дебатов – быть честными в своих 

аргументах, в использовании свидетельств и в ответах в период 

перекрестных вопросов. «Быть честным» – значит, признать то, что у вас 

недостаточно доказательств обоснования своей позиции. Иногда это 
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означает ответ «Я не знаю» на вопрос, затрагивающий самое сердце 

вашей позиции. Иногда это означает признание, что ваши логические 

построения ошибочны. Эти признания пойдут вам на пользу, поскольку 

впоследствии благодаря честности вы больше узнаете и лучше разовьете 

свои способности. 

Принцип третий: уважение. Дебаты не касаются личности 

участников, нельзя унижать человека за то, что он с вами не согласен. В 

столкновении идей приемлемыми средствами могут быть только 

обоснованные аргументы. Важна этика защиты противоположных точек 

зрения. Один из приемов обучения дебатам –  это просьба к участникам 

выступить по спорному вопросу с противоположных точек зрения. То 

есть сначала выступаете «за», затем – «против». Способность выступать, 

защищая противоположные позиции, не делает человека лицемером. 

Есть несколько убедительных причин просить участников выступать и 

за, и против одной и той же темы. Главная задача – понять, что оба 

мнения в споре заслуживают внимательного рассмотрения и тщательной 

проработки аргументов в их поддержку. Зачем спорить, если вы 

полностью уверены в своей правоте? 

Еще один повод для участия в дебатах на противоположных 

позициях – формирование способности слушать собеседника. 

Судьи (студенты группы), которых рекомендуют однокурсники, 

непредвзято относятся к окружающим, хорошо ориентируются в 

материале темы, умеют выразить свою позицию и обосновать решение, в 

рамках занятия проводят оценку студентов по заранее разработанным 

критериям. Необходимо отметить такие критерии, как содержательность, 

логичность, осознанность выступления. При ответах на вопросы важны 

следующие критерии: оперативность, гибкость, точность. При 

формулировании вопроса – проблемность, конкретность. Во всех 

ситуациях оценивается культура речи, выражающаяся в деликатности, 

уважительном отношении к оппонентам. 

По окончании дебатов студенты отмечают личностные качества, 

которые позволяет развивать у себя данная форма занятия: 

решительность, знания, культура речи, способность работать в команде, 

деликатность, способность выслушать коллег, умение доходчиво 

представить аргументы, умение задавать вопросы, внимательность. 

Приведенные выше личностные качества входят в перечень 

профессионально важных, а также являются составляющими не только 

общекультурных, но и профессиональных компетенций врача.  

Приведем результаты экспертных оценок преподавателей, 

работающих со студентами первого курса (табл. 1).  

Экспертная оценка осуществлялась дважды: в начале учебного 

года и по окончании учебного года. Отметим, что оценка студентов 

осуществлялась после прохождения практики в лечебном учреждении. 
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Таблица 1 

Результаты экспертных оценок студентов 1-го курса 
Личностные 

качества 

Не выра-

жено 

Слабо 

выражено 

Средняя 

степень 

выражен-

ности 

Высокая 

степень 

выражен-

ности 

Очень 
высокая 
степень 

выражен-
ности 

 до после до после до после до после до после 

Учитывает 

интересы 

других, чел. 

20 13 60 36 200 223 180 186 5 7 

% 4,3 2,8 12,9 7,7 43 48 38,7 40 1 1,5 

Готовность к 

сотрудничеству

, чел. 

26 14 57 41 204 216 175 188 3 6 

% 5,6 3,01 12,3 8,8 43,87 46,45 37,63 40,43 0,64 1,28 

Отзывчивость, 

чел. 

8 5 45 21 232 251 174 179 6 9 

% 1,7 1,07 9,68 4,52 49,9 53,98 37,43 38,49 1,29 1,94 

Повышенная 

требователь-

ность к окру-

жающим, чел. 

15 33 189 216 153 137 88 65 20 14 

% 4,2 7,1 40,3 46,45 32,5 29,5 18,7 13,98 4,3 3,01 

Агрессивные 

действия по 

отношению к 

окружающим, 

чел. 

421 434 23 21 19 10 1 0 1 0 

% 90,5 93,3 4,9 4,5 4,2 2,2 0,2 0 0,2 0 

Деликатность, 

(чел.) 

8 2 32 17 58 64 21 31 346 351 

 

% 1,71 0,43 6,89 3,66 12,49 13,76 4,52 6,66 74,4 75,48 

Гуманность, 

чел. 

12 3 25 20 75 29 116 139 237 274 

% 2,58 0,63 5,37 4,3 16,13 6,24 24,95 29,88 50,97 58,95 

Готовность 

работать в 

команде, чел. 

38 21 37 15 157 168 120 135 113 12 

% 8,17 4,51 7,96 3,22 33,76 36,13 25,81 29,04 24,31 27,09 

Решительность, 

чел. 

23 4 27 8 268 279 97 119 50 61 

% 4,95 0,86 5,8 1,72 57,63 60 20,86 25,59 10,76 13,12 

Ответствен-

ность, чел. 

6 4 17 10 358 342 59 73 25 36 

 

% 1,29 0,86 3,65 2,15 76,99 73,55 12,69 15,7 5,38 7,74 

Способность 

быть психо-

логом, чел. 

29 12 98 51 249 282 63 81 26 39 

% 6,23 2,58 21,07 10,97 53,55 60,65 13,55 17,42 5,59 8,39 
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Личностные  

качества 
Не выра-

жено 

Слабо выра-

жено 

Средняя 

степень 

выра-

женности 

Высокая 

степень 

выра-

женности 

Очень 

высокая 

степень 

выражен-

ности 

 до после до после до после до после до после 

Доходчиво 

объяснять, чел. 

31 4 89 39 237 257 88 129 20 36 

% 6,67 0,86 19,14 8,39 50,97 55,27 18,92 27,74 4,3% 7,74 

Терпение, чел. 5 2 39 15. 367 371 42 59 12 18 

% 1,08 0,43 8,39 3,22 78,92 79,78 9,03 12,69 2,58 3,87 

Умение 

слушать, чел. 

2 0 16 11 289 275 127 138 31 41 

% 0,43 0 3,44 2,37 62,15 59,14 27,31 25,67 6,66 8,82 

 

Полученные результаты свидельствуют о том, что происходит 

формирование ненасильственной позиции обучающихся: если в начале 

учебного года такую позицию имели 185 чел. (39,7 %), то к концу 

учебного года – 193 чел. (41,5 %). Существенно увеличилось количество 

студентов, имеющих среднюю степень выраженности готовности 

учитывать интересы других, на 23 чел., что составило 5 %. 

Важным является факт снижения числа обучающихся, предъявляющих 

повышенные требования к окружающим: из 465 студентов у одного 

высокая степень выраженности и одного очень высокая степень 

выраженности, что составляет 0,004 %. Следовательно, большинство 

студентов расположены к конструктивному взаимодействию с окружающими, 

что несомненно является важным качеством будущего врача. 

Деликатность и гуманность – неотъемлемые качества врача. По 

этим позициям также прослеживается положительная динамика. Лишь у 

2 чел., по оценкам экспертов, не выражено качество «деликатность» и у 

3 чел. – «гуманность», что составляет 1,07 %. 351 чел. (75,48 %) имеют 

очень высокую степень выраженности качества «деликатность» и 274 чел. 

(58,9 %) – очень высокую степень выраженности качества «гуманность». 

Очень высокую степень выраженности качества «готовность 

работать в команде» в начале учебного года имели 113 чел. (24,31 %), по 

окончании учебного года – 126 чел. (27,09 %). 

Решительность, скорее всего, – врожденное качество, но в 

результате обучения профессиональной деятельности данное качество 

постепенно развивается. По экспертным оценкам, это качество не 

выражено у 4 студентов (0,86 %), а в начале учебного года результат – у 

23 чел. (4,95 %). Мы считаем, что это очень хороший результат, так на 19 

чел. снизилось количество студентов, которые не проявляли данное качество. 

Очень высокую и высокую степень выраженности качества 

«ответственность» стали иметь 109 чел. (23,4 %), а вначале учебного года 

– всего 84 чел. (18 %). 
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Способность быть психологом (чувствовать состояние своего 

собеседника) формируется медленно, очень высокую степень 

выраженности данного качества имеют 39 чел. (8,39 %), на 18 чел. 

увеличилось число студентов, имеющих высокую степень выраженности 

этого качества. 

Способность быть педагогом (доходчиво объяснять) в начале 

учебного года имели 108 чел. (23,22 %), а в конце учебного года их 

количество составило 165 чел. (35,48 %). 

Процесс обучения в медицинском вузе способствует 

формированию терпения у студентов, что должно проявляться в 

профессиональной деятельности. Очень высокую и высокую оценку в 

начале года имели 54 чел. (11,6 %), а по окончании учебного года – 77 

чел. (16,55 %). 

Умение слушать (не перебивать собеседника) проявляли в начале 

учебного года 158 чел. (33,7 %), по окончании – 179 чел. (38,49 %). 

Представим результаты экспертных оценок контрольной группы 

– студентов стоматологического факультета, где занятия были 

организованы в традиционной форме, без применения современных 

образовательных технологий (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Результаты экспертных оценок студентов первого курса 

(контрольная группа) 
Личностные 

качества 
Не 

выражено 

Слабо 

выражено 

Средняя 

степень 

выра-

женности 

Высокая 

степень 

выра-

женности 

Очень 

высокая 

степень 

выражен-

ности 

 до  после до после до после до после до после 

Учитывает 

интересы 

других, чел. 

1 1 9 7 15 15 14 16 1 1 

% 2,5 2,5 22,5 17,5 37,5 37,5 35 40 2,5 2,5 

Готовность к 

сотрудничеству, 

чел. 

2 2 7 7 17 19 13 14 1 1 

% 5 5 17,5 17,5 42,5 47,5 33,5 35 2,5 2,5 

Отзывчивость, 

чел. 

0 0 4 3 20 21 10 10 6 6 

% 0 0 10 7,5 50 52,5 25 25 15 15 

Повышенная 

требова-

тельность к 

окружающим, 

чел. 

2 2 24 26 10 8 3 3 1 1 

% 5 5 60 65 25 20 7,5 7,5 2,5 2,5 
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Личностные 

качества 
Не 

выражено 

Слабо 

выражено 

Средняя 

степень 

выра-

женности 

Высокая 

степень 

выра-

женности 

Очень 

высокая 

степень 

выражен-

ности 

 до  после до после до после до после до после 

Агрессивные 

действия по 

отношению к 

окружающим, 

чел. 

8 12 30 27 2 1 0 0 0 0 

% 20 30 75 67,5 5 2,5 0 0 0, 0 

Деликатность, 

чел. 

1 1 5 5 27 27 5 5 2 2 

% 2,5 2,5 12,5 12,5 67,5 67,5 12,5 12,5 5 5 

Гуманность, чел. 1 0 2 1 8 8 20 21 9 10 

% 2,5 0 5 2,5 20 20 50 52,5 22,5 25 

Готовность 

работать в 

команде, чел.  

3 2 3 3 12 12 10 11 12 12 

% 7,5 5 7,5 7,5 30 30 25 27,5 30 30 

Решительность, 

чел. 

2 1 2 1 21 22 6 7 9 9 

% 5 2,5 5 2,5 52,5 55 15 17,5 22,5 22,5 

Ответственность

, чел.  

0 0 1 1 29 29 7 7 3 3 

% 0 0 2,5 2,5 72,5 72,5 17,5 17,5 7,5 7,5 

Способность 

быть 

психологом, чел. 

3 3 7 7 20 20 10 10 3 3 

% 7,5 7,5 17,5 17,5 50 50 25 25 7,5 7,5 

Доходчиво 

объяснять, чел.  

2 2 8 8 20 20 8 8 2 2 

% 5 5 20 20 50 50 20 20 5 5 

Терпение, чел. 0 0 3 1 30 31 4 5 3 3 

% 0 0 7,5 2,5 75 72,5 10 12,5 7,5 7,5 

Умение 

слушать, чел.  

0 0 1 1 24 23 12 13 3 3 

% 0 0 2,5 2,5 60 57,5 30 32,5 7,5 7,5 

 

Анализируя результаты контрольной группы по такому качеству, 

как «учитывает интересы других», следует отметить, что в рамках 

образовательного процесса в вузе это готовность формируется. Мы 

видим, что оценку «слабо выражено» в конце учебного года имели 7 чел. 

(17,5 %), было 9 чел. (22,5 %), данный показатель улучшился на 5 %. 

Незначительно изменилась оценка качества «готовность к 

сотрудничеству». Высокую и очень высокую степень выраженности 

данного качества к концу учебного года имеют 15 чел. (37,5 %). Данные 

результаты свидетельствуют о постепенном формировании позиции 
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ненасилия обучающихся. 

Количество студентов, у которых очень высокая и высокая 

степень выраженности качества «повышенная требовательность к 

окружающим» за период учебного года не изменилось, изменилось лишь 

число обучающихся, у которых средняя степень выраженности и слабо 

выражено данное качество. Их стало больше на 4 чел. (10 %). 

Не изменилась оценка обучающихся по выраженности качества 

«деликатность». Оценка по качеству «гуманность» изменилась: эксперты 

не выделили ни одного студента, у которого не выражена гуманность. На 

2 чел. (5 %) увеличилось количество обучающихся, имеющих очень 

высокую и высокую степень выраженности данного качества. 

Низкие показатели оценки «готовность работать в команде»: лишь 

на 2,5 % (1 чел.) увеличилось количество студентов, имеющих высокую 

степень выраженности данного качества. 

Незначительно изменилась оценка качества «решительность», не 

выражено данное качество у 1 студента (2 %), лишь на 2 чел. (5 %) 

увеличилось количество обучающихся, получивших оценку высокой и 

средней степени выраженности решительности. 

Не изменились экспертные оценки качеств «ответственность», 

«способность быть психологом» и «умение доходчиво объяснять». 

Снизилось на 2 чел. (5 %) число студентов, имеющих оценку 

«слабо выражено» такого качества, как «терпение». «Умение слушать» – 

профессионально важное качество, формируемое у обучающихся. В 

контрольной группе незначительно изменилась оценка обучающихся, 

имеющих высокую и среднюю выраженность этого качества, – на 2 чел. 

(5 %). 

Оценка выраженности личностных качеств, характеризующих 

профессионально важные качества для врача, в экспериментальной 

группе значительно выше. Таким образом, системно организованные 

практические занятия с применением современных образовательных 

технологий, таких как разбор конкретных ситуаций, дебаты, работа в 

малых группах, являются одним из условий формирования 

профессионально важных качеств, в том числе и развития позиции 

ненасилия у студентов – будущих врачей. 
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 УДК 371.13: 78 

ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА  

В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Н.Р. Скребнева 

Тверской государственный университет 

Изучена проблема формирования профессиональной компетентности 

студентов в процессе вузовской подготовки. Предложена модель 

выпускника бакалавра по профилю «Музыкальное образование». 

Определены факторы повышения качества подготовки студентов.  

Ключевые слова: профессиональная компетентность, музыкально-

педагогическая деятельность, системно-деятельностный подход, 

модульный подход к построению учебного плана. 

 

Цели и задачи современного музыкального образования, 

особенности организации и проведения музыкальных занятий с детьми 

разного возраста (как в системе общего, так и в системе дополнительного 

образования) определяют требования к профессиональной вузовской 

подготовке педагогов-музыкантов по программе бакалавриата. Сегодня 

востребованы педагоги образованные, социально-активные, творчески 

мыслящие, профессионально мобильные [5].  

Профессиональная деятельность педагога-музыканта отличается 

многоплановостью и многопрофильностью. Говоря о специфике 

профессиональной деятельности учителя музыки, мы имеем в виду 

музыкально-педагогическую деятельность. Современные данные 

психологии и педагогики дают возможность проанализировать 

музыкально-педагогическую деятельность со стороны ее составляющих. 

Данный вид деятельности имеет свою структуру, которая определяется 

спецификой музыкального образования, так как «решает педагогические 

задачи средствами музыкального искусства» [1]. 

Музыкально-педагогическая деятельность учителя музыки 

включает в себя педагогическую, хормейстерскую, музыковедческую, 

музыкально-исполнительскую, исследовательскую, художественно-

творческую. Л.Г. Арчажникова также отмечает, что особенностью 

музыкально-педагогической деятельности является наличие в ее 

составляющих художественно-творческого компонента. 

Художественно-творческая деятельность, являясь самостоятельным 

компонентом музыкально-педагогической, одновременно пронизывает 

все вышеназванные компоненты [7].  

О широком профиле педагога-музыканта в свое время писали 

видные деятели музыкальной культуры: Б.В. Асафьев, С.Т. и В.Н. 
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Шацкие, А.Б. Гондельвейзер, О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, Б.М. 

Цыпин, Э.Б. Абдуллин и др. В частности, Б.В. Асафьев указывал на то, 

что «музыкальный педагог» не должен быть узким специалистом в 

какой-либо одной области музыки. Он должен быть теоретиком, 

регентом, музыкальным историком, этнографом, исполнителем, 

исследователем и т. д. [2].  

Проблема формирования профессиональной компетентности 

педагога является предметом исследований в различных научных 

направлениях: педагогики, музыкальной психологи, педагогики и 

психологии творчества. Работы Б.Г. Ананьева, А.Г. Асмолова, Л.Л. 

Бокарева, Д.В. Богоявленской, А.Н. Леонтьева, Г.Г. Нейгауза, В.И. 

Муцмахера, В.А. и А.В. Петровских, Б.М. Теплова, Г.М. Цыпина, В.Д. 

Шадрикова приближают нас к решению данной проблемы, так как в них 

раскрываются концептуальные подходы подготовки студентов к 

профессиональной деятельности, анализируются механизмы творческой 

деятельности.  

В то же время, несмотря на наличие фундаментальных и 

прикладных исследований, проблема повышения профессиональной 

компетентности педагога-музыканта в условиях вузовской подготовки 

остается актуальной. Актуальность ее усиливается с введением в 

действие федеральных государственных стандартов 3++ и разработкой 

основной образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавров «Педагогическое образование», профиль «Музыкальное 

образование». 

Работа по повышению профессиональной компетентности 

педагогов-музыкантов связана с разработкой организационно-

технологических основ данного процесса. На наш взгляд, для получения 

положительного результата в решении данной проблемы необходим 

анализ и теоретическое обоснование ряда связанных между собой 

факторов, влияющих на повышение профессиональной компетентности 

студентов, обучающихся по данному профилю подготовки. 

Профессиональная компетентность педагога-музыканта не может 

рассматриваться как сумма отдельно формируемых компетенций. Т.Б. 

Серебряковская рассматривает профессионально-педагогическую 

компетентность как совокупность специальной, коммуникативной и 

индивидуально-личностной компетентностей. Специальная 

компетентность характеризуется высоким уровнем профессиональной 

деятельности и способностью проектировать свое дальнейшее развитие. 

Коммуникативная компетентность предполагает владение приемами 

общения с участниками образовательного процесса. Индивидуально-

личностная компетентность предполагает владение приемами 

самореализации в педагогической деятельности, мотивации личностного 

саморазвития [5, с. 51]. 
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Если мы попытаемся определить компетентностную модель 

бакалавра по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«Музыкальное образование», то она должна включать в себя два 

основных блока – личностный и профессиональный. В личностном плане 

у выпускника данного профиля должны быть сформированы следующие 

компетенции: выпускник должен быть способен осуществлять поиск 

информации, критически ее анализировать; определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения; осуществлять социальное взаимодействие, деловую 

коммуникацию с участниками образовательного процесса. В 

профессиональном плане выпускник данного направления должен быть 

способен планировать и организовывать образовательный процесс по 

музыке; осуществлять педагогическое сопровождение обучающихся для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов; 

участвовать в проектировании предметной образовательной среды. В 

этой связи мы рассматриваем профессиональную компетентность как 

готовность к профессиональной деятельности в области музыкального 

искусства. 

Поэтому при разработке основной образовательной программы и 

учебных планов по профилю подготовки «Музыкальное образование» 

мы опираемся на принцип системного, целостного подхода к процессу 

обучения (Ю.П. Азаров, Ю.К. Кабанский, Б.Т. Лихачев, В.С. Ильина, 

В.А. Сластенин и др.). Данный принцип позволит нам построить учебный 

план как целостный процесс, состоящий из укрупненных блоков 

дисциплин (модулей), направленных на формирование 

профессиональных компетенций. К таким блокам-модулям должны 

относиться следующие модули: методический; дополнительного 

образования; предметно-содержательный; музыкально-

инструментальной подготовки; профессиональной подготовки; 

менеджмента в музыкальном образовании. Каждый блок-модуль в 

зависимости от формируемых компетенций должен заканчиваться 

учебной или педагогической практикой. 

Системообразующим фактором при таком построении учебного 

плана становится педагогическая практика, которая является 

обязательным разделом основной образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально подготовку учителей музыки.  В 

процессе педагогической практики закрепляются профессиональные 

знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; вырабатываются практические навыки, 

проверяется сформированность определенных в данном модуле (общих, 

и/или профессиональных) компетенций. В процессе педагогической 

практики студенты совершенствуют «умение вести наблюдение, 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 193 - 
 

проводить анализ собственной художественно-творческой деятельности, 

определять пути и способы ликвидации затруднений при ее 

организации» [7]. 

Несомненно, что одним из важных показателей 

сформированности профессиональной компетентности обучающихся 

является их самостоятельная исследовательская деятельность, как 

необходимый фактор самообразования и самосовершенствования. 

Результат ее – написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ, в рамках которых студенты конструируют конкретные задачи, 

моделируют проблемные ситуации, разрабатывают программы общего и 

дополнительного образования, направленные на развитие личности 

детей разного возраста [7, с. 120–121] .  

Модульный подход к построению учебного плана позволит в 

процессе работы со студентами использовать принципы, методы и 

технологии, адекватные специфике музыкально-педагогической 

деятельности. Основными методологическими принципами подготовки 

учителей музыки являются: принцип поливариативности, принцип 

целенаправленного развития у студентов умения организовать свою 

самостоятельную творческую деятельность, принцип моделирования 

художественно-творческого процесса. Данные принципы являются 

универсальными для различных видов искусства, и музыкального в том 

числе. Принцип интеграции учебных дисциплин освобождает 

обучающихся от жестокой регламентации репродуктивных действий, 

связанной с узко трактуемым профессионализмом. В этом случае 

быстрота и легкость ассоциаций рассматриваются в качестве показателей 

успешности процесса формирования готовности к музыкально-

педагогической деятельности.  

Существенный фактор, который способствует повышению 

профессиональной компетентности педагогов-музыкантов, – 

деятельностный подход к процессу профессиональной подготовки (А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Деятельностный подход 

позволяет определить уровень сформированности профессиональной 

компетентности педагога, владеющего определенными 

профессиональными навыками. Неотъемлемым компонентом 

профессиональной подготовки учителей музыки является обучение 

музыкально-исполнительским дисциплинам, это дает большие 

возможности для формирования профессиональной компетентности 

педагога-музыканта. Обучение музыкально-исполнительским 

дисциплинам необходимо осуществлять в индивидуальной форме, что, в 

свою очередь, является специфической формой обучения, присущей 

области искусства. Индивидуальное обучение дает возможность 

учитывать не только индивидуальные особенности развития 

музыкально-исполнительских навыков обучающихся, но и их 
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потребности, мотивы, интересы, установки. Тем самым развиваются 

личностные качества, необходимые в профессиональной деятельности 

педагога-музыканта: художественно-образное мышление, 

эмоционально-волевые качества, артистизм и музыкальность. Л.С. 

Выготский писал: «Искусство есть работа мысли, но совершенно особого 

эмоционального мышления» [4]. Поэтому одним из основных 

личностных качеств педагога-музыканта является художественно-

образное мышление, так как невозможно реализовать себя в 

продуктивной художественной деятельности, не владея развитым 

художественно-образным мышлением. Работа над художественным 

образом формирует профессиональное творческое музыкальное 

мышление обучающихся, которое, по определению Н.К. Баклановой, 

представляет собой «мышление музыкальными образами, 

воплощенными в интонациях, звуковых комплексах» [3].  

В.Т. Мышкина в свое время указывала на то, что уровень 

мышления в исполнительской деятельности не позволяют личности 

превратиться в систему технический умений. «Особенно опасно, когда 

на позицию техничности как главной цели исполнительства становятся 

педагоги-музыканты» [6]. Для активизации художественно-образного 

мышления на индивидуальных занятиях в классе основного 

музыкального инструмента и дирижерском классе мы использовали 

метод мысленной («умозрительной») работы над партитурой 

музыкального произведения с целью выявления в слуховом сознании 

студентов общей интерпретаторской концепции данного произведения. 

Данный метод использовали в своей работе многие музыканты-

исполнители: А.Г. Рубинштейн, Ф. Лист, Е.А. Мравинский, В.Н. Минин 

и др., а также ведущие музыканты-педагоги, такие как А.Д. Алексеев, 

Л.А. Баренбойм, Г.М. Цыпин. Формирование навыка мыслительной 

работы над партитурой оказывает влияние на развитие образно-слуховых 

представлений, которые, в свою очередь, моделируют в сознании 

обучающихся звуковой прообраз музыкального произведения. 

В процессе музыкально-исполнительской подготовки, как было 

отмечено выше, развиваются и такие необходимые в профессиональной 

деятельности качества личности, как эмоционально-волевые и 

артистизм. В процессе работы над музыкальными произведениями 

обучающиеся ставят перед собой определенные интерпретаторские, 

художественные, технические задачи, прилагая необходимые волевые 

усилия для их решения. Воля в данном случае проявляется как 

сознательная саморегуляция своей деятельности и поведения, 

обеспечивающая преодоление трудностей при достижении цели.  

Артистизм педагога-музыканта формируется на основе 

осмысления и эмоционально-образного проникновения в содержание 

музыкального произведения. К.С. Станиславский писал: «Нельзя 
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непосредственно воздействовать на чувства человека, но можно 

расшевелить в себе в нужном направлении творческую фантазию, а 

фантазия, как указывают наблюдения научной психологии, будоражит 

нашу аффективную память и, выманивая из скрытых за пределами 

сознания складов ее элементы когда-то испытанных чувств, по-новому 

организует их в соответствии с возникшими в нас образами» [7, с. 71].  

Индивидуальное обучение предполагает также использование 

дифференцированного подхода в обучении. В то же время такая форма 

используется не в полной мере в условия заочного обучения в 

классических (немузыкальных) вузах. Поэтому, чтобы реализовать 

задачи, связанные с формированием профессиональных компетенций, у 

обучающихся по профилю «Музыкальное образование», на занятиях по 

инструменту, сольному пению, дирижированию мы используем такие 

формы обучения, как мастер-класс, обучение малыми группами, 

индивидуально-групповые формы работы, когда на занятиях с одним 

студентом присутствуют и другие, привлекаемые педагогом к 

обсуждению вопросов.  

Индивидуально-групповая форма занятий находится во 

внутреннем соответствии со стихийно утвердившейся в современной 

музыкальной практике формой мастер-класса. Индивидуально-

групповая форма организации учебной деятельности студентов имеет 

большое значение для активизации процессов восприятия, мышления, 

воображения, то есть компонентов, необходимых для художественно-

творческой профессиональной деятельности [7, с. 86]. 

В данной статье мы рассмотрели ряд факторов, которые, на наш 

взгляд, способствуют решению поставленной задачи. В заключение 

хотелось бы отметить, что подготовка бакалавров в области 

музыкального искусства на базе Института педагогического образования 

и социальных технологий дает общетеоретическую и 

общепрофессиональную основу для дальнейшего освоения 

профессиональной музыкально-педагогической деятельности. Этому 

будет способствовать обучение в магистратуре, саморазвитие в процессе 

профессиональной деятельности, а также повышение квалификации на 

курсах переподготовки. 
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Тверской государственный технический университет 

Рассматривается структурно-содержательный аспект феномена 

«метадисциплинарности» в организации учебного материала магистратуры 

и аспирантуры архитектурно-строительных профилей. «Субъективная 

новизна» знаний, навыков, умений исключает возможность установления 

линейной связи между организацией учебного материала и формами и 

методами последующей деятельности. Оценивается способность метадисциплин 

обобщать и актуализировать ключевые проблемы сферы профессиональной 

деятельности. В качестве примера раскрывается интегральный потенциал 

метадисциплины «Современные проблемы строительной науки». 

Ключевые слова: архитектура, строительство, профессиональное 

образование, строительная наука, метадисциплина. 

 

Введение в оборот концепта «метадисциплина» при анализе 

структуры и содержания учебного материала магистратуры 

строительного профиля связано со стремлением а) сформировать 

методологическую базу, на которой будут основываться все дальнейшие 

приращения профессиональных знаний; б) сохранить целостность, 

полноту, предметную продуктивность предельно широко понимаемого 

понятия «профессиональная деятельность»; в) в максимальной мере 

снять различия между «обучением профессиональной деятельности» и 

собственно «профессиональной деятельностью» [1, с. 5; 2, с. 21]. 

Российская система подготовки кадров для архитектурно-

строительного комплекса имеет устойчивые традиции и несомненные 

успехи в обеспечении этой важной стороны жизни страны. Для 

действующей трехуровневой системы (бакалавриат, магистратура, 

аспирантура) в целом характерна сбалансированность теоретической, 

естественнонаучной, математической и гуманитарной подготовки. 

Вместе с тем постоянно возникают новые требования к инженерному 

образованию, связанные с тенденцией ухода от повторяющегося массового 

производства, характерного для индустриального общества [5, с. 7]. 

Главной целью становится создание новой конкурентоспособной 

продукции и новых рынков (в т. ч. за счет умелого управления знаниями). 

Сегодня инновации в технике и технологиях (разработке, проектировании, 

возведении и демонтаже зданий и сооружений) формируются на 

междисциплинарной основе в результате передачи знаний из одной 

области в другую [3; 4]. Например, генеративный дизайн (использование 
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искусственного интеллекта) и параметрическое конструирование 

бессмысленны без внедрения принципиально новых аддитивных 

технологий изготовления конструктивных элементов и возведения зданий. 

В современной высшей школе структурные единицы 

упорядочивания учебного материала (дисциплина/предмет, наука, 

специальность, направление, профиль) не соотносятся однозначно с 

формами и методами последующей деятельности выпускников. 

Основная причина – постоянная трансформация (прежде всего 

контаминация) ключевых профессиональных компетенций. Во-первых, 

следует отметить такую черту спектра профессиональных компетенций 

процесса обучения в магистратуре, как субъективная новизна знаний, 

навыков, умений. Во время пребывания в стенах технического вуза 

потенциальный преподаватель, ученый или производственник оперирует 

информацией, которая: а) существовала ранее (то есть обладает новизной 

исключительно для субъекта); б) будет для него операбельной только 

после ее восприятия и присвоения (эффекты воздействия). Во-вторых, 

содержание, структура и релевантность модулей изучаемой учебной 

дисциплины (массива информации, навыков и умений, касающихся 

техники, искусства, науки, производственной деятельности и пр.) могут 

отличаться разительным способом и в бакалавриате, и в магистратуре.  

Контент-анализ учебных планов магистратуры по направлению 

«Строительство») обнаруживает некоторые общие черты организации 

материала, свойственные только рассматриваемому уровню 

образования, наличие правил фиксирования нужных характеристик 

(формализации), а также статистическую значимость (достаточную 

частоту появления).  

Феномен метадисциплинарности в организации учебного 

материала проявляется в масштабе охвата и доминировании ряда 

дисциплин: 1) синтезирующих знания и представления, полученные 

ранее в рамках отдельных учебных дисциплин бакалавриата, которые с 

профессиональной точки зрения часто составляют единое целое; 

2) обладающих выраженным мировоззренческим характером (например, 

«История и философия строительства и архитектуры», «Проблемы и 

методология современной строительной науки», «Пространственное 

развитие территорий и населенных мест» и др.); 3) обнаруживающих 

черты, свойственные науке в целом (как форме комплексной 

деятельности по проведению исследований, упорядочению знаний, 

коммуникации и сотрудничеству).  

По нашему мнению, бесспорным примером «метадисциплины» в 

магистратуре по направлению «Строительство» является курс 

«Современные проблемы строительной науки», объединяющий 

фундаментальные и прикладные аспекты познавательной деятельности и 

применения ее результатов в архитектурно-конструктивном 
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проектировании, а также разработке новых материалов и технологий. 

Подобная широта охвата объясняет тем обстоятельством, что конечным 

результатом научной работы в строительной сфере являются инновации 

(внедренные новшества, обеспечивающие рост эффективности зданий, 

сооружений и процессов, протекающих в них). К сожалению, на сегодня 

не существует общепринятых критериев оценки эффективности, 

результативности, а также методов разработки и внедрения новшеств. 

Метадисциплина «Современные проблемы строительной науки» 

объединяет: вопросы истории и теории архитектуры и строительства, 

лежащие в основе профессионального становления и развития 

специалистов; научно-техническое сопровождение процессов 

проектирования, возведения, технической эксплуатации зданий и 

сооружений различного назначения; расширение числа используемых 

гибридных конструктивных систем (схем) зданий за пределами ныне 

доминирующих стеновых и каркасных систем; изучение действительной 

картины напряженно-деформированного состояния конструктивных 

элементов и их систем, совершенствование существующих и создание 

новых конструкторских решений; разработку и изучение эффективных, 

надежных, безопасных и долговечных строительных материалов и т. д. 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 08.04.01 

Строительство (уровень магистратуры) не содержит однозначных 

требований к содержанию учебных планов (то есть не определяет набор  

обязательных дисциплин). Поэтому на кафедре конструкций и 

сооружений Тверского государственного технического университета 

результаты осмысления феномена метадисциплинарности представлены 

в форме пособия для магистратуры и аспирантуры [5].  

В структурно-содержательном отношении книга состоит из двух 

частей: 1) общие сведения о строительной науке; 2) обзор актуальных 

проблем строительной науки.  

Для формирования списка ключевых проблем строительной науки 

применительно к задачам пособия использованы следующие источники: 

1. Стратегия инновационного развития строительной отрасли 

Российской Федерации на период до 2030 года. 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013–2020 год. 

3. Приоритетные направления развития прикладных наук и 

поисковых исследований Российской академии архитектуры и 

строительных наук. 

4. Паспорта научных специальностей (05.23.01 Строительные 

конструкции, здания и сооружения; 05.23.05 Строительные материалы и 

изделия; 05.23.08 Технология и организация строительства; 05.23.17 

Строительная механика). 
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Сюжеты и характер презентации актуальных проблем 

строительной науки обусловлены тем соображением, что выбранная тема 

(или их комбинация) потенциально должна быть развернута студентом 

или аспирантом в самостоятельное исследование (реферат, проектно-

графическую работу, диссертацию). Поэтому ссылки на различные 

источники информации осознанно ограничены количественно и 

касаются в основном вопросов «академического» плана, рассмотренных 

в первой части книги. Задача второй части пособия заключается в том, 

чтобы помочь магистранту или аспиранту сориентироваться в 

пространстве проблем, находящихся исключительно на переднем крае 

строительной науки. Подобный массив данных непрерывно пополняется, 

тем самым определяя необходимость самостоятельного поиска 

источников информации [5].  

При таком подходе строительная наука рассматривается как 

комплекс научного знания и сложных вопросов проектной деятельности, 

а также осмысления процессов эксплуатации зданий и сооружений. В 

более конкретном смысле строительная наука понимается как 

деятельность по формированию массива научных знаний, 

сосредоточенных на анализе и контроле физических, химических и 

биологических явлений, касающихся строительства и архитектуры. Ее 

практический аспект – получение данных, способствующих 

оптимизации территориально-планировочных, конструктивных и 

объемно-планировочных решений, эффективной эксплуатации зданий. 

Речь идет о понимании процессов, протекающих в строительных 

объектах в процессе их эксплуатации, а также о предотвращении ошибок 

и нерациональных проектных решений. 

В концентрированной форме ключевые проблемы строительной 

науки включают: 

5. Обоснование, разработку и оптимизацию объемно-

планировочных и конструктивных решений зданий и сооружений. 

6. Развитие методов расчета и экспериментальных исследований 

вновь возводимых, восстанавливаемых и усиливаемых строительных 

конструкций, наиболее полно учитывающих характер воздействий,  

свойства материалов и специфику конструктивных решений. 

7. Развитие  методов определения теплофизических, 

акустических и светотехнических показателей строительных материалов, 

изделий, конструкций, помещений, зданий и сооружений  

8. Научные и методологические основы совершенствования 

технологических процессов, методов и форм организации строительства 

и его производственной базы 

Реализация главной функции строительной науки (выработки и 

теоретической систематизации знаний об окружающей архитектурной 

среде, описания, объяснения и предсказания процессов и явлений, 
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происходящих со зданиями и сооружениями) предполагает 

необходимость декомпозиции и конкретизации ключевых проблем. 

Иными словами – необходимо построение «дерева актуальных проблем». 

Подобная дифференциация масштаба решаемых проблем приводит к 

изменению структуры, методов и форм организации строительной науки 

и упрощает достижение поставленных целей.  

На практике именно плодотворная деятельность в пространстве 

актуальных проблем означает реальное развитие строительной науки, 

очень важное и значимое для современного строительства, поскольку в 

силу теоретической новизны дает возможность получить положительный 

эффект в результате их безотлагательного решения. В структурно-

содержательном отношении каждая из ключевых проблем содержит 

значительное количество актуальных проблем. Список актуальных проблем 

неизбежно очень широк и обязательно является открытым, поскольку 

постоянно пополняется и детализируется по мере расширения наших знаний. 

Главная цель строительной науки – выработка и теоретическая 

систематизация знаний о городской архитектурно-строительной среде, 

описание, объяснение и предсказание процессов и явлений, 

происходящих со зданиями и сооружениями. Как для любой отрасли 

знаний для нее свойственно чередование экстенсивных и 

революционных периодов, дифференциации и интеграции, развития 

фундаментальных и прикладных исследований, приводящих к 

изменению ее структуры, методов познания, а также форм организации. 

В дидактике профессионального образования давно обоснован принцип 

интеграции и дифференциации, поэтому феномен 

метадисциплинарности может рассматриваться в широком и узком 

смысле [1, с. 7; 2, с. 21; 5, с. 17]: 

в широком смысле – приведение содержания образования к 

единой дидактической форме для подготовки по интегрированным видам 

профессиональной деятельности, объединенным на базе 

производственных, технологических, экономических, 

психофизиологических и дидактических общностей; 

в узком смысле – объединение содержательных аспектов 

общепрофессиональных, специальных учебных дисциплин, учебно-

производственных работ в интегрированный комплекс.  

Сложный процесс дифференциации/интеграции содержания 

образовательного процесса предстает как феномен метадисциплинарности, 

реализующий методологический подход к формированию 

профессиональных знаний и умений, результат междисциплинарного 

взаимодействия. На уровне учебного плана это взаимодействие 

осуществляется между модулями учебного материала, на 

междисциплинарном уровне системообразующими связями выступают 

функции и принципы структурирования содержания отдельных циклов 
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дисциплин. Метадисциплина должна основываться на особой методике 

обучения, преодолевающей предметный уровень традиционного подхода 

(первые метаметодики для обучения в сфере архитектуры и 

строительства созданы и успешно внедрены в учебный процесс в 

Тверском государственном техническом университете) [5, с. 218–223]. 
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THE PHENOMENON OF METADISCIPLINARITY  

IN THE PREPARATION ENGINEERING-PEDAGOGICAL STAFF 

ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION DIRECTIONS 

V.V. Fedorov, M.V. Fedorov 

Tver State Technical University 

The structural and content aspect of the phenomenon of «metadisciplinarity» in 

the organization of educational material of master's and post-graduate 

architectural profiles is considered. «Subjective novelty» of knowledge, skills, 

abilities excludes the possibility of establishing a linear relationship between 1) 

the organization of educational material and 2) forms and methods of follow-

up. The ability of meta-disciplines to generalize and actualize the key problems 

of the sphere of professional activity is evaluated. As an example, the integral 

potential of the meta-discipline «Modern problems of building science» is revealed. 

Keywords: architecture, construction, professional education, construction 

science, meta-discipline. 
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 УДК 378.147 

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

В БАКАЛАВРИАТЕ И МАГИСТРАТУРЕ 

Н.Л. Байдикова, Е.С. Давиденко 

Национальный исследовательский университет «МИЭТ», г. Москва 

Рассматривается проблема формирования универсальной компетенции 

студентов технических вузов по разработке и реализации проектов 
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В современном мире умение осуществлять проектную 

деятельность является предпосылкой успешного становления специалиста 

в любой профессиональной сфере. Федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования последнего поколения 

(ФГОС ВО 3++ с учетом профстандартов) устанавливают необходимость 

формирования у обучающихся всех направлений подготовки 

бакалавриата и магистратуры такой категории универсальных 

компетенций, как «разработка и реализация проектов» [9]. 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной на всех 

технических направлениях подготовки и кроме формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции должна способствовать 

развитию универсальных компетенций, в том числе компетенции по 

разработке и реализации проектов. Несмотря на то что общая теория 

проектной деятельности разработана в дидактике довольно 

основательно, на данный момент ряд частных вопросов (в том числе 

практических) остается нерешенным. В существующих учебниках по 

иностранному языку для технических вузов задания по работе с 

проектами представлены в недостаточном объеме, а в большинстве 

учебных пособий таких заданий нет вообще. Кроме того, остается за 

рамками исследований важный вопрос преемственности в обучении 

проектной деятельности студентов в бакалавриате и магистратуре. 

Исходя из обозначенных противоречий между необходимостью 

формировать у выпускников технических вузов универсальную 
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компетенцию по разработке и реализации проектов средствами 

иностранного языка и недостаточной разработанностью отдельных 

аспектов теории и практики проектной деятельности в вузе, авторы 

данной статьи ставят цель составить типологию проектов, 

целесообразных для разработки и реализации на занятиях по 

иностранному языку в бакалавриате и магистратуре технического вуза. 

Прежде всего следует определить ключевое понятие «проект», 

которое соотносится с понятиями «метод проектов» и «проектная 

деятельность». Очевидно, что разграничение этих терминов отражает 

компонентный состав педагогического процесса. Понятие «метод 

проектов» соотносится с планом преподавания со стороны педагога, 

«проектная деятельность» – с планом учения со стороны обучающихся, а 

«проект» – с содержательно-формальным планом педагогического процесса. 

Часто исследователи дают дефиницию одного из этих понятий 

через другое. В.М. Полонский дает следующее определение методу проектов: 

«Метод проектов – форма организации обучения, при которой учащиеся 

приобретают знания, умения и навыки в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических заданий – 

проектов, разработанных совместно с учителем и учащимися в процессе 

обучения с учетом окружающей реальности и интересов детей» [8, с. 80]. 

Е.С. Полат считает самым важным при организации проектной 

работы достижение практического результата: «В основу метода 

проектов положена идея, составляющая суть понятия “проект”, его 

прагматическая направленность на результат, который можно получить 

при решении той или иной практически или теоретически значимой 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в 

реальной практической деятельности» [7, с. 41]. 

Таким образом, Е.С. Полат выделяет несколько требований к 

проектам: наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, практическая, теоретическая, познавательная 

значимость результатов, самостоятельная (индивидуальная, парная, 

групповая) деятельность учащихся, структурирование содержательной 

части проекта, использование исследовательских методов [7, с. 42]. 

Г.К. Селевко также указывает на необходимость достижения 

результата при выполнении проекта и самостоятельный характер 

деятельности обучающихся. Кроме того, он делает акцент на 

возможности развития личности учащегося посредством метода 

проектов: «Метод проектов – это способы организации самостоятельной 

деятельности учащихся по достижению определенного результата. 

Метод проектов ориентирован на интерес, на творческую 

самореализацию развивающейся личности учащегося, развитие его 

интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 

творческих способностей в процессе деятельности по решению какой-
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либо интересующей его проблемы» [10, с. 146]. 

Г.К. Селевко также полагает, что проект должен обладать 

субъективной или объективной новизной [10, с. 146]. 

Н.Ю. Пахомова отмечает интегративный характер метода 

проектов с преобладанием проблемно-исследовательской деятельности 

обучаемых: «Метод учебного проекта – это одна из личностно 

ориентированных технологий, способ организации самостоятельной 

деятельности учащихся, направленный на решение задачи учебного 

проекта, интегрирующий в себе проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, презентативные, исследовательские, поисковые и прочие 

методики» [5, с. 30]. 

Таким образом, термин «проект» употребляется в научной 

литературе как тип учебного задания, организационная форма обучения 

и результат деятельности обучающихся. Основываясь на приведенных 

определениях проекта, метода проектов и проектной деятельности, 

можно выделить основные характеристики проекта в трех указанных 

значениях. Проект как учебное задание подразумевает постановку 

задачи/проблемы, значимой в исследовательском, творческом плане, 

и/или представляющей интерес для обучающегося. Проект как 

организационную форму обучения отличают три главные особенности: 

самостоятельный характер деятельности, поэтапное осуществление 

процесса и применение поисково-исследовательских методов и способов 

деятельности. Проекту как результату деятельности обучающихся 

присущи следующие характеристики: познавательная/ теоретическая/ 

практическая значимость; личностная значимость; объективная/ 

субъективная новизна; наличие интеллектуального/материального продукта. 

В практике обучения для решения различных дидактических 

задач применяются проекты, в разной степени обладающие 

перечисленными характеристиками. Кроме того, проекты различаются и 

по другим критериям, которые необходимо учитывать при разработке 

проектных заданий. Для определения приоритетных типов проектов при 

обучении иностранному языку студентов технических вузов в 

бакалавриате и магистратуре рассмотрим существующие в дидактике 

классификации проектов. 

Одна из наиболее полных и общих систем классификаций 

проектов приводится в пособии, посвященном управлению проектами: 

«Тип проекта (по основным сферам деятельности, в которых 

осуществляется проект): технический, организационный, 

экономический, социальный, образовательный, смешанный.  

Класс проекта (по составу и структуре проекта и его предметной 

области): монопроект, мультипроект, мегапроект.  

Масштаб проекта (по размерам самого проекта, количеству 

участников и степени влияния на окружающий мир): мелкие проекты, 
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средние проекты, крупные проекты, очень крупные проекты. Это 

разделение проектов очень условное.  

Длительность проекта (по продолжительности периода 

осуществления проекта): краткосрочные (до 3 лет), среднесрочные (от 3 

до 5 лет), долгосрочные (свыше 5 лет).  

Сложность проекта (по степени сложности): простые, сложные, 

очень сложные.  

Вид проекта (по характеру предметной области проекта): 

инвестиционный, инновационный, образовательный, научно-

исследовательский, учебный, смешанный» [3, с. 9]. 

Что касается проектов в сфере образования, с точки зрения 

авторов учебного пособия «Новые педагогические и информационные 

технологии в системе образования», основаниями для классификации 

проектов могут быть:  

«1. Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, 

поисковая, творческая, ролевая, прикладная (практико-

ориентированная), ознакомительно-ориентировочная и пр.  

2. Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках 

одной области знания), межпредметный проект.  

3. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта).  

4. Характер контактов (среди участников одной школы, класса, 

города, региона, страны, разных стран мира).  

5. Количество участников проекта.  

6. Продолжительность выполнения проекта» [6, с. 72]. 

Следует отметить, что отдельные типы/виды проектов детально 

описаны в дидактической литературе. Так, Г.К. Селевко выделяет и 

развернуто характеризует следующие типы учебных проектов: 

исследовательские, творческие, информационные, социально значимые, 

телекоммуникационные (информационные) [9, с. 148].  

Авторский коллектив учебного пособия для вузов 

«Педагогическое проектирование» подробно представляет следующие 

виды педагогических проектов: учебные, досуговые, проекты в системе 

профессиональной подготовки, социально-педагогические, проекты 

личностного становления, сетевые, международные [4]. 

Некоторые авторы исследуют частные проблемы типологии 

проектов – например, преимущества и недостатки группового и 

индивидуального/персонального типов проектов [11; 12].  

Другие, руководствуясь характером практических задач, 

решаемых в учебном процессе, и предполагаемыми результатами 

образовательной деятельности по иностранному языку, выделяют виды 

проектов в зависимости от формируемых у студентов компетенций: 

1) проекты на развитие языковой компетенции; 2) проекты на развитие 
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коммуникативной, социокультурной и информационной компетенций 

[13, с. 6]. 

Многие авторы проводят параллель между научно-

исследовательской работой студентов и их проектной деятельностью на 

занятиях по английскому языку. Анализируя опыт организации научно-

исследовательской деятельности студентов технического вуза в рамках 

курса иностранного языка, А.Н. Булашова отмечает, что 

«индивидуальные научно-исследовательские работы студентов можно 

условно разделить на две группы: 1) работы реферативного плана; 2) 

самостоятельные научные проекты, предполагающие опросы, 

анкетирование, проведение опытов, конструирование приборов и т. п.» [2]. 

Исследователь отмечает, что работы первого типа, как правило, 

представляют студенты первого курса, еще не обладающие знаниями по 

профильным предметам, а ядро исследовательских работ, работ второго 

типа, составляет результат научного поиска, чаще всего связанный с 

направлением и профилем обучения студента [2]. 

Опираясь на вышеперечисленные классификации и учитывая наш 

собственный опыт преподавания ИЯ студентам технических 

направлений подготовки, считаем возможным представить (в таблице 

ниже) разработанную авторами настоящей статьи типологию проектов 

при обучении иностранному языку в вузе в зависимости от уровня 

высшего профессионального образования (бакалавриат и магистратура).  

В качестве комментария отметим, что эта номенклатура проектов, 

представленная в таблице, не является окончательной ни в плане 

количественном, ни в плане концептуальном, так как описание 

проектной деятельности студентов вуза, как и любого другого сложного 

объекта, возможно с различной степенью детализации и с разных 

авторских позиций, определяющихся научными предпочтениями 

исследователя. Границы между типами проектов, реализуемыми в 

бакалавриате и магистратуре, являются нежесткими, проявляются лишь 

в превалировании одних типов проектов над другими. Корреляции между 

типами и уровнем образования носят сугубо вероятностный характер и 

описываются в терминах «чаще/еже», «скорее всего/вряд ли». Выбор 

между индивидуальным и групповым проектом не зависит, на наш 

взгляд, от уровня образования и отдается на усмотрение преподавателя. 

В этой связи необходимо помнить, что при организации межличностного 

взаимодействия студентов в малых группах на занятиях по иностранному 

языку учет их личностного типа приобретает немаловажное значение [1]. 

Проиллюстрируем, как представленная типология проектов 

может реализовываться при обучении иностранному языку в конкретном 

вузе. На технических направлениях бакалавриата в Национальном 

исследовательском университете «МИЭТ» (НИУ МИЭТ) английский 

язык изучается в течение первых трех семестров (48 аудиторных часов в 
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семестр). Параллельно с изучением иностранного языка студенты 

изучают другие дисциплины, относящиеся к гуманитарному и 

общенаучному блокам. Дисциплины профессионального блока 

начинаются в третьем-четвертом семестрах, то есть тогда, когда курс 

иностранного языка уже завершен. В таких условиях проектная 

деятельность на занятиях по ИЯ чаще ограничивается общенаучной и 

общепрофессиональной тематикой и служит достижению учебных 

результатов. 

  

Уровневая типология проектов в обучении иностранному языку 

студентов технических вузов  
 

Тип проекта 

Уровень образования 

Бакалавриат Магистратура 

По доминирующей в 

проекте деятельности 

Информационный / 

реферативный, 

Творческий, 

ролево-игровой 

Исследовательский / 

поисковый, 

практико-

ориентированный / 

прикладной 

По количеству 

предметных областей 

Монопроект (в рамках 

одной области знания) 

Межпредметный проект 

По характеру контактов Внутренний  

(среди студентов 

одной группы) 

Внешний  

(общевузовский, 

межвузовский, 

международный) 

По длительности Краткосрочный Среднесрочный, 

долгосрочный 

По характеру 

координации/контроля 

преподавателем 

С непосредственным 

контролем (от 

жесткого к более 

гибкому)  

Со скрытым контролем 

(имитирующим 

участника проекта) 

По количеству 

участников 

Индивидуальный/персональный, 

групповой 

По тематике Общенаучной 

тематики, 

общепрофессиональ-

ной тематики 

Профессиональной 

тематики 

По результатам, 

формулируемым в 

терминах компетенций 

Формирующий:  

иноязычную 

коммуникативную 

компетенцию, 

универсальные 

компетенции 

Формирующий:  

иноязычную 

коммуникативную 

компетенцию, 

общепрофессиональные 

компетенции, 

профессиональные 

компетенции 
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Проектные работы можно скорее всего отнести к 

информационному/реферативному, творческому, и ролево-игровому 

типам (по доминирующей в проекте деятельности); часто это 

монопроекты (осуществляются в рамках одной области знания); большая 

часть из них являются внутренними (проводятся среди студентов одной 

группы) и краткосрочными (занимают по продолжительности от одного 

до нескольких занятий). В этой связи оправдан непосредственный 

контроль со стороны преподавателя (вначале жесткий, затем гибкий, 

позволяющий больше самостоятельности). 

Приведем пример проекта «The Way to Success» («Путь к 

успеху»), реализованного нами при обучении английскому языку 

студентов второго курса технических направлений бакалавриата НИУ 

МИЭТ. Проект занял два занятия и осуществлялся в конце работы над 

темой «My Future Profession / Career» («Моя будущая профессия / 

карьера»). Для его проведения использовался компьютерный класс. 

На подготовительном этапе студентам предлагалось, работая в 

группах, выбрать цитату из предложенного преподавателем списка и 

прокомментировать ее. Например:  

Success is the result of perfection, hard work, learning from failure, 

loyalty, and persistence. Colin Powell. 

(Успех – это результат совершенствования, тяжелого труда, 

извлечения уроков из неудач, преданности делу и настойчивости. Колин 

Пауэлл.) 

Затем обучающиеся должны были прочесть в Интернете (ссылка 

предоставлялась преподавателем) и обсудить в малой группе несколько 

поучительных историй об известных людях, которые смогли преодолеть 

трудности и добиться поставленной цели. 

Основной этап проекта проходил на том же занятии. Аудиторная 

работа предполагала написание и редактирование рассказа (примерно 

150 слов) о человеке, достигшем успеха в своей профессии несмотря на 

препятствия. Для организации работы предлагался следующий алгоритм:  

1. Проведите поиск в Интернете и соберите информацию о 

человеке, который преодолел трудности на пути к успеху в карьере. 

2. Составьте план своего рассказа. Используйте вопросы (Кто? 

Что? Где? Когда?). 

3. Напишите черновик истории. Используйте в основном простое 

прошедшее и длительное прошедшее время. Не забывайте про слова-связки. 

4. Подсчитайте количество слов в тексте. Если история слишком 

короткая, дополните ее, добавив больше деталей, которые вы пропустили 

в кратком черновике. Если она слишком длинная, сократите ее. 

5. Придумайте название. 

6. Для проверки и редактирования прочитайте свой рассказ вслух 

в малой группе. Тогда члены группы смогут обнаружить пропущенные 
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факты или отсутствие логики. 

Заключительный этап проекта включал домашнюю и аудиторную 

работу. В качестве домашнего задания предлагалось подготовить к 

представлению результаты проекта в одном из трех видов: 1) 

опубликовать историю в виде отдельной страницы на совместном веб-

сайте или в блоге; 2) создать иллюстрированную электронную 

книгу/комикс на основе своего рассказа; 3) сделать презентацию по 

содержанию истории и озвучить ее.  

На следующем занятии прошла защита проектов и их оценивание 

студентами и преподавателем. 

Предложенный проект является информационно-реферативным 

внутренним краткосрочным индивидуально-групповым учебным 

монопроектом по общенаучной тематике с непосредственным контролем. 

На ступени магистратуры программа по ИЯ для технических 

направлений подготовки предполагает изучение английского языка для 

специальных/профессиональных и академических целей. Проектная 

деятельность по ИЯ реализуется в рамках профессиональной тематики и 

нацелена на достижение в первую очередь практико-ориентированных и 

научных результатов. Следовательно, на занятиях по ИЯ на первый план 

выходят проекты исследовательского/поискового и практико-

ориентированного/прикладного типов. Часто это более сложные 

межпредметные проекты; внешние (по характеру контактов), так как 

подразумевают общевузовское, межвузовское или даже международное 

взаимодействие. Такие проекты, как правило, трудно реализовать за 

короткий срок, поэтому они чаще всего среднесрочные или долгосрочные. 

Роль преподавателя на этом этапе обучения состоит в скрытом (неявном, 

имитирующим участника проекта) контроле и сотрудничестве. 

В качестве проектов в магистратуре можно предложить 

следующие типы заданий: обзор статей зарубежных ученых по 

профессиональной тематике; составление англо-русского и русско-

английского глоссариев терминов в области профессиональной 

деятельности; доклад на международной научно-практической 

конференции; написание научной статьи на английском языке; 

написание и защита магистерской диссертации на английском языке. 

Консультантом в таких видах деятельности наряду с 

преподавателем иностранного языка может быть преподаватель одной из 

специальных дисциплин или научный руководитель магистранта. 

Итак, при обучении студентов технических направлений 

подготовки иностранному языку типы проектов в зависимости от уровня 

образования распределяются следующим образом: 

1. В бакалавриате целесообразно применять краткосрочные 

информационно-реферативные, творческие или ролево-игровые монопроекты 

по общенаучной и общепрофессиональной тематике, которые в качестве 
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учебного результата нацелены на развитие иноязычной и универсальных 

компетенций. В проекте заняты студенты одной группы, преподаватель 

осуществляет непосредственный контроль проекта. 

2. В магистратуре на первый план выходят профессионально-

направленные среднесрочные или долгосрочные межпредметные 

проекты исследовательского/поискового и практико-

ориентированного/прикладного типов, нацеленные на достижение 

научных или практических результатов, формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (наряду с 

иноязычной и универсальными компетенциями). Это могут быть 

проекты с внешним взаимодействием. Роль преподавателя состоит в 

скрытом контроле и сотрудничестве. 

Очевидно, что в разных технических вузах изучение иностранного 

языка в бакалавриате и магистратуре может значительно отличаться от 

учебного процесса в НИУ МИЭТ с точки зрения выделенных аудиторных 

часов, периодов обучения и иных характеристик, а значит, подлежит 

изменению и созданная нами типология проектов. Неизменной, на наш 

взгляд, останется лишь стратегия обучения проектной деятельности: от 

простых краткосрочных внутренних учебных проектов на начальном 

этапе обучения к более сложным длительным внешним научным и 

профессионально ориентированным проектам на продвинутом этапе обучения. 
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The paper considers the problem of building a universal competence 

(development and implementation of projects) in EFL technical university 

classes. Based on the analysis of the general classifications of projects, a 

typology of projects depending on the level of education (bachelor and master) 

is compiled. The strategy of teaching project activities from simple, short-term, 

internal educational projects in the bachelor's program to more complex, long-

term, external scientific and professionally oriented projects in the master’s 

program is substantiated. Examples of project assignments for each level of 

education are proposed. 
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ТРУДЫ АСПИРАНТОВ И СОИСКАТЕЛЕЙ 

УДК 378.17  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ  

В ПОДГОТОВКЕ КУРСАНТОВ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ МВД  

КАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

С.А. Буров 

Тверской государственный университет 

Здоровьесберегающая среда рассматривается как комплексный и 

многоуровневый феномен. Обоснована компетентность офицера-

педагога для осуществления здоровьесберегающей деятельности. 

Представлен практический опыт применения тактико-технической 

методики в образовательном процессе образовательной организации 

Министерства внутренних дел России. Делается вывод, что предложенная 

методика будет способствовать не только эффективному 

здоровьесбережению курсантов, но и развитию самой 

здоровьесберегающей среды для успешного выполнения курсантами 

служебных и профессиональных задач. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая среда, тактико-техническая 

методика, компетентность офицера, образовательная организация 

Министерства внутренних дел России. 

 

Здоровьесбережение, здоровьесберегающие ресурсы, 

здоровьесберегающая среда и другие схожие понятия являются сегодня 

не только современным привлекательным мегатрендом, но и жизненно 

важной современной реальностью, комплексным и разноуровневым 

феноменом [2]. 

Здоровьесберегающая среда – это гибкая развивающая система, 

основу которой составляет эмоционально-комфортная среда пребывания 

и благоприятный режим организации жизнедеятельности людей [6]. О 

педагогике здоровьесберегающей среды, валеологизации 

здоровьесберегающей среды и образовательного процесса писали многие 

ученые (Т.Ф. Акбашев, Н.К. Смирнов, Л.Б. Дыхан, И.В. Кузнецова и др.). 

Однако работ, посвященных роли здоровьесберегающей среды 

курсантов ведомственных образовательных организация МВД России, 

нами не обнаружено, как нет и описания опыта использования тактико-

технических методик в подготовке курсантов вузов правоохранительной 

системы как ресурса повышения качества здоровьесберегающей среды. 

Тем не менее мы солидарны с Т.Ф. Акбашевым, который отмечает, что 

естественным местом здравотворения является сеть образовательных 

учреждений (Цит. по: [7, с. 149]), в том числе в нашем случае такой 
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средой здравотворения могут и должны стать образовательные 

организации МВД России. 

В этой связи мы отдаем себе отчет в том, что 

здоровьесберегающая среда должна базироваться на 

здоровьесберегающей компетентности педагога, офицера, наставника, 

которая, по мнению Е.А. Юговой, представляет собой комплекс 

систематических знаний и представлений о позитивных и негативных 

изменениях в состоянии собственного здоровья и здоровья окружающих 

[10]. 

По нашему мнению, здоровьесберегающая среда в учебном 

заведении МВД России – это такая среда, в которой курсант не только 

активно осваивает технологии здоровьесбережения, приобретает навыки 

осознанно следовать им, но и способствует развитию самой 

здоровьесберегающей среды для успешного выполнения своих 

служебных и профессиональных задач. 

Исходя из специфики, цели и задач нашего исследования, мы 

предлагаем рассматривать здоровьесберегающую среду вуза 

правоохранительной организации как совокупность социально-

педагогических условий, физиологических и психологических 

элементов, способствующих сохранению и реализации адаптивного, 

социализирующего потенциала личности курсанта в социальном 

пространстве. В этой связи нами разработана и широко применяется в 

учебно-образовательном процессе Тверского филиала Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя методика тактико-

технической подготовки курсантов, способствующая повышению 

качества здоровьесберегающей среды. 

Готовность педагога-офицера к здоровьесберегающей 

деятельности понимается нами как сложно-динамическое образование 

личности, позволяющее эффективно осуществлять такую деятельность.  

На современном этапе реформирования системы органов 

внутренних дел повышаются требования к сотруднику – его 

профессиональному мастерству, психологической и физической 

подготовленности [1; 3; 4; 7]. 

В приказах МВД России № 275 от 5 мая 2018 года «Об 

утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 

должностей в органах внутренних дел» [11] и № 450 от 1 июля 2017 «Об 

утверждении Наставления по организации физической подготовки в 

органах внутренних дел Российской Федерации» [12] предлагается 

применять новые методики обучения для того, чтобы приблизить 

систему обучения к реалиям служебной деятельности сотрудников 

полиции. 

Опрос сотрудников органов внутренних дел с разной выслугой лет 

из различных подразделений (ППСП, ДПС ГИБДД, ОУР, УУП и др.), 
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проходящих повышение квалификации в Тверском филиале 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, показал, что 

при попытке провести прием задержания в конфликтных ситуациях они 

неуверенно применяют боевые приемы борьбы при сопротивлении 

правонарушителя. 

Проведенные опросы показывают, что техника боевых приемов 

борьбы многих сотрудников осталась на уровне начального этапа 

обучения. Говоря другими словами, после окончания профессиональной 

подготовки занятия с сотрудниками в большинстве отделов, в которых 

они несут службу, реально не проводятся. Совершенствование боевых 

приемов борьбы в основном проводится словесным методом, наглядным 

методом, который сводится к тому, что командиры подразделений 

предоставляют наглядные строевые записки с количеством людей. 

В отделах, где занятия с сотрудниками все же проводятся, 

основным методом проведения является практический: разучивание 

приема или ситуации по частям и в целом, что, с одной стороны, 

упрощает обучение, с другой стороны, такое обучение не соответствует 

реалиям службы. Некоторые преподаватели и инструкторы такое 

обучение объясняют тем, что боевые приемы борьбы при обучении и 

совершенствовании травмоопасны. Однако травмоопасны, как мы 

полагаем, не сами приемы, травмоопасны действия самого 

преподавателя или инструктора, которые некачественно провели 

разминку, нарушили методику проведения занятия. Травмоопасны также 

и сами курсанты, которые не слушают указаний преподавателя или не 

рассчитывают свои возможности, тем самым повышая риск получения 

травмы. 

В связи с этим подход к данному вопросу носит формальный 

характер. Получается, что обучение в системе профессиональной 

служебной и физической подготовки органов внутренних дел 

осуществляется только для сдачи зачетов. 

Методики обучения, применяемые в спорте высших достижений, 

в спортивных единоборствах [4, 5,9], с некоторыми изменениями 

необходимо адаптировать для обучения сотрудников и курсантов 

органов внутренних дел. Эти методики позволяют решать вопросы 

профилактики травматизма, повышают уровень тактико-технической 

подготовки, выполняют задачи, связанные с формированием качеств, 

необходимых в служебной деятельности сотрудников внутренних дел. 

При начальном обучении боевые приемы борьбы изучаются на 

несопротивляющемся партнере, но даже на этом этапе необходимо 

показывать и объяснять возможные варианты сопротивления, а также 

инстинктивные реагирования человека после нанесения ему 

расслабляющих ударов, а также естественные рефлексивные реакции 

человека во время рывков, толчков и других физических воздействий. 
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Если не объяснять и не обучать сотрудника возможным вариантам 

сопротивления на физическое воздействие, то уровень владения боевыми 

приемами борьбы останется на начальном этапе и сама техника защиты 

или задержания не будет соответствовать эффективному разрешению 

инцидента. 

Целесообразно использовать на занятиях по изучению боевых 

приемов борьбы комплексную отработку действий в различных 

рискогенных ситуациях, моделирующих реальные условия и характер 

профессиональной деятельности [5, 8]. Решение учебных задач в 

сложных условиях может подготовить сотрудника полиции к 

преодолению трудностей, с которыми он может столкнуться в реальной 

служебной деятельности. 

Проведя анализ теоретических и практических подходов других 

учебных заведений системы МВД России (ВИПК г. Домодедово, 

Нижегородская академия МВД России, Московский университет МВД 

России, Рязанский филиал Московского университета МВД России и др.) 

по  проблеме использования занятий по боевым приемам борьбы в 

учебно-образовательном процессе вуза МВД, мы выделили несколько 

наиболее эффективных методик, использование которых на занятиях по 

боевым приемам борьбы поможет повысить их качество и 

результативность. Данные методики позволят выработать у сотрудника 

необходимые волевые и физические качества для задержания 

правонарушителей в реальных условиях служебной деятельности.  

Заметим, что представленные ниже методики проведения занятий 

не являются догмой. Это всего лишь методики, с которыми удобно 

работать инструкторам и преподавателям, исходя из материально-

технических условий Тверского филиала, кадрового состава кафедры и 

контингента сотрудников, которые проходят первоначальную 

подготовку в стенах нашего филиала. 

Представляем пять основных методик, повышающих качество 

занятий при обучении боевым приемам борьбы. 

1. Идеомоторная тренировка – это планомерно повторяемое, 

сознательное, активное представление и ощущение осваиваемого 

навыка. 

Идеомоторная тренировка может применяться на всех этапах 

подготовки сотрудника. Активное представление образов реально 

выполняемых двигательных навыков, мысленное выполнение того или 

иного приема, движения способствуют быстрому овладению и 

корректированию технико-тактических действий, а также укреплению 

двигательных навыков. 

Современные компьютерные видеотехнологии позволяют 

использовать в тренировке лучшие образцы выполнения техники 

задержания. С помощью изменения скорости видеоизображения стало 
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возможно быстро и корректно формировать двигательные представления 

изучаемых технических приемов и необходимые специальные умения. 

Для избегания травматизма и одновременно совершенствования 

техники и тактики задержания целесообразно применять идеомоторный 

метод тренировки для осмысления боевых ситуаций, демонстрируемых 

при видеопоказе, их визуальном анализе и формировании представлений 

о поведении в боевых ситуациях. 

С помощью демонстрации видеоизображения образцового 

выполнения техники задержания, прокручиваемого с различной 

скоростью, у занимающихся создается точный мысленный образ 

конкретного движения – зрительные представления. Техника приема 

задержания рассматривается с помощью видеозаписей, когда 

изображение разбивается на составные части с особым акцентированием 

на важных моментах выполняемого движения и движений партнера. 

Психомоторная сфера человека состоит из двигательных умений 

и навыков, они образуют следующие группы, характеризующие 

психомоторику: координационные способности; скоростно-силовые 

особенности и выносливость. 

Формирование психомоторных способностей в процессе 

физической подготовки повышает эффективность обучения на всех 

этапах системы обучения и повышения квалификации. 

Психомоторные способности являются ядром двигательных 

способностей, эффективно формируются с помощью специально 

разработанных методических приемов (произвольность управления, 

поэтапность, игровой и соревновательный методы) и комплексов 

психомоторных упражнений (подвижные игры, игры-задания, 

упражнения-тесты). Они способствуют росту технической 

эффективности в овладении сложными двигательными навыками при 

изучении боевых приемов борьбы. 

Для развития сложных психомоторных реакций следует 

постепенно усложнять характер ответных действий и условия их 

выполнения. Например, сначала сотрудника обучают выполнять защиту 

в ответ на заранее обусловленный удар, а затем ему предлагают 

реагировать на одну из двух возможных атак, затем трех и т. д., 

реагировать на малозаметные движения, предсигналы. 

В результате специальной тренировки формируются 

индивидуальные специфические качества – кожно-мышечные чувства, 

чувства дистанции, ритма и темпа, чувство момента и др. 

2. Подводящие упражнения применяются для облегчения 

овладения техникой приемов путем планомерного освоения более 

простых с аналогичной координационной структурой упражнений. 

Обучение технике боевых приемов борьбы необходимо начинать с 

подводящих упражнений, которые приводят к пониманию движений, 
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прочувствованию техники приема. 

Кроме того, подводящие упражнения позволяют применять 

игровой метод обучения (борьба в захвате, преодоление сопротивления, 

приобретение устойчивости и т. д.). 

Их специфическая особенность состоит в возможности условного 

моделирования двигательных действий, необходимых для усвоения 

техники борьбы (для координации и развития соответствующих групп 

мышц). Все эти упражнения в первое время должны занимать 

доминирующее место, они не теряют своего значения при 

совершенствовании обучения. 

Игровой метод обучения применяется на всех этапах обучения, 

что дает возможность проявить сотруднику свои способности по 

разрешению задач, возникающих в ходе игры. 

Для совершенствования умений защиты и атаки в ударной 

технике применяются «игры касания» – игровые схватки в дальнейшем с 

условиями усложнения заданий.  

Для борцовской техники – игры борцов, борьба за захваты, 

обхваты, удушающие приемы и т. п.  

Для выработки комбинированных защитно-атакующих действий 

как ударной и борцовской техник применяются игры с заданиями, 

блокирующие захваты, атакующие захваты, теснение, дебюты. 

Необходимость специальных подводящих упражнений очевидна: 

непосредственный контакт, реальность их выполнения вырабатывают 

кожно-мышечные чувства, устойчивый двигательный навык, 

двигательную память в целом и другие качества, необходимые в 

служебной деятельности полицейского. 

3. В имитационных упражнениях сохраняется общая структура 

упражнений, базовых приемов, при этом обеспечиваются условия, 

облегчающие понимание и освоение техники их выполнения, создаются 

различные условия для более полного освоения двигательных действий. 

Имитационные упражнения применяются как в процессе 

разучивания, так и при совершенствовании технического мастерства. 

Целью проведения имитационных упражнений является привитие 

прочных навыков использования начальных и подготовительных 

действий за счет высокого эмоционального возбуждения, характерного 

для условий физического воздействия (формирование двигательного 

багажа и развитие специальных физических качеств). 

Путем многократного повторения, включая выполнение приема в 

усложняющихся условиях, дополненных соответствующими умениями, 

комбинациями (переключениями из одного действия на другое), 

вырабатывается устойчивый двигательный навык. 

Для совершенствования сложных двигательных навыков на 

занятиях необходимо использовать видео. Имитация под видеопоказ на 
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различных скоростях прокрутки позволяет сотруднику имитировать 

приемы задержания, тренируя ситуативные и моментные характеристики 

боевых взаимодействий. Замедленный показ позволяет закреплять 

технику выполнения, а ускоренный – повышать качество реакции и 

скорость реагирований в боевой обстановке. 

4. Условно-ситуационные задания – это способ проверки знаний, 

позволяющий в условной боевой обстановке решать конкретные 

реальные задачи. 

Одной из целей ситуационных заданий является выработка у 

сотрудников навыков принятия самостоятельных решений в конкретных 

ситуациях, которые встречаются в практической служебной 

деятельности. 

Для того чтобы научить сотрудников полиции решать 

определенные задачи на занятиях, преподаватель предлагает 

соответствующие ситуационные задания. В ходе занятия преподаватель 

может менять партнеров с различными антропологическими данными 

(рост, вес и т. п.). Таким образом, полицейский, рассчитывая свой ресурс, 

самостоятельно решает задачи тактико-технических действий по 

применению того или иного приема задержания. 

На занятиях по боевым приемам борьбы сотруднику необходимо 

тесное взаимодействие с партнером. Участие во взаимодействии не 

сводится только к преодолению сопротивления партнера, но обязательно 

включает в себя действия маневрирования до принятия решения по 

применению физического воздействия. 

5. Комплексный подход к обучению сотрудников полиции на 

полигоне. 

Использование условий полигона, обучение и отработка техники 

прохождения полосы препятствий развивает способности к быстрым и 

точным действиям. Преодоление полосы препятствий моделирует 

передвижения, прыжки, приземление, нестандартные перемещения, 

преследование воображаемого правонарушителя. Огромное значение для 

повышения психической устойчивости достигается на занятиях в 

условиях полигона с включением элементов боевых приемов борьбы и 

огневой подготовки. Психологический эффект достигается в 

неожиданных ситуациях (в здании, траншее, на лестничных пролетах, 

после прыжка в глубину, с ходу, против одного или нескольких 

противников), в различных условиях (на льду, снегу, траве, асфальте) и 

на фоне физического и психологического утомления. 

Для увеличения психической нагрузки рекомендуются 

следующие методические приемы: использование шумовых эффектов, 

преодоление отдельных препятствий и всей полосы препятствий в 

усложненных условиях (в дождь, ночью, встречное преодоление одного 

препятствия, с оружием, в условиях задымления, элементов огневой 
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полосы, с комплексом боевых приемов борьбы). 

Повышение качества проведения занятий по физической 

подготовке возможно на основе оптимального подбора средств, методов 

и форм обучения, высокого уровня практической и методической 

подготовленности преподавателей и инструкторов.  

Предлагаемые методики повышают не только качество занятий по 

обучению боевым приемам борьбы, но и способствуют росту тактико-

технического мастерства сотрудников. 

Выполнение на занятиях по физической подготовке различных 

заданий, моделирующих ситуации и условия, максимально 

приближенные к служебной деятельности, решение различных вводных 

тактических боевых приемов борьбы способствует повышению уровня 

подготовленности сотрудника полиции по выполнению своих 

служебных обязанностей. 

Таким образом, использование на занятиях тактико-технической 

методики обучения в ведомственном вузе МВД позволит повысить 

эффективность и качество занятий по физической и боевой подготовке, 

что, в свою очередь, окажет позитивное влияние на профессиональную 

подготовку сотрудников органов внутренних дел и будет способствовать 

освоению ими не только технологии здоровьесбережения, но и 

способствовать развитию самой здоровьесберегающей среды для 

успешного выполнения служебных и профессиональных задач, а также 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения МВД России. 
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МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

М.Г. Корнакова 

Тверской государственный университет 

В статье анализируется соотношение понятий эстетического и 

музыкального воспитания. Сформулировано определение музыкально-

эстетического воспитания применительно к дошкольному возрасту. 

Выделены компоненты музыкально-эстетического воспитания: 

мотивационный, познавательный, ценностно-смысловой, практико-

творческий, коммуникативный. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыкальное воспитание, 

музыкально-эстетическое воспитание, музыкальная отзывчивость, 

музыкальная культура, дошкольное образование и воспитание. 

 

Наиболее продуктивным средством приобщения к эстетическим 

ценностям, как свидетельствует история педагогики, является искусство 

в многообразии его видов, и прежде всего музыкальное, позволяющее 

формировать эстетические представления в музыкальной деятельности 

через восприятие, переживание и ценностное осмысление музыкальных 

произведений. Это отражено в требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

в соответствии с которыми музыкальная деятельность включена в 

художественно-эстетическую образовательную область дошкольного 

образования и призвана формировать эстетические представления 

дошкольников [14]. В связи с тем, что на практике в дошкольных 

образовательных организациях приоритетным по-прежнему считается 

развитие практических навыков обучающихся, часто вне связи с 

общеэстетическим развитием, возникла потребность выявить 

возможности музыкального искусства в оспитании эстетически развитой 

личности, то есть определить понятие «музыкально-эстетическое 

воспитание» и проанализировать его задачи и потенциал. 

В работах современных исследователей мы не нашли определения 

понятия «музыкально-эстетическое воспитание» и описания его 

структуры, хотя компетентностный подход обязывает точно выделить его 

компоненты, чтобы формировать музыкально-эстетическую 

компетенцию личности. Понятие «музыкально-эстетическое 

воспитание» впервые появилось в 1920-е гг. в работах В.Н. Шацкой, 

которая полагала, что в процессе музыкально-эстетического воспитания 

происходит накопление музыкальных впечатлений, музыкальных 

образов и настроений, а задачи музыкального воспитания заключаются в 
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том, чтобы привить интерес к музыке, расширить музыкальный кругозор, 

воспитать музыкальный вкус, научить понимать музыкальную речь, 

развить потребность в эстетическом суждении, которое связано с 

первичным анализом музыкального произведения [15, с. 29]. В 

дальнейшем процесс музыкально-эстетического воспитания был 

вытеснен профессионально ориентированным музыкальным 

образованием, вследствие чего в музыкальной педагогике большее 

внимание стало уделяться развитию музыкальных способностей и 

формированию практических навыков. Тем не менее эстетическая 

составляющая всегда отмечалась в работах ведущих педагогов и 

методистов. Так, Н.А. Ветлугина рассматривает эстетическое отношение 

к музыке как путь к эстетическому отношению к природе и явлениям 

окружающей действительности («если ребенок восхищается прекрасным 

и добрым, выраженным в музыке, то этим решается основная задача 

нравственно-эстетического воспитания и успешно формируются 

разнообразные музыкальные навыки» [4, с. 8]) и считает целью 

музыкального воспитания музыкальность, которая выражается в 

способности «чувствовать характер музыкального произведения, его 

настроение и понимать музыкальный образ» [4, с. 27]. С.М. Шоломович 

утверждает, что в процессе музыкального воспитания у ребенка 

«формируется интерес и любовь к музыке, оценочное отношение к 

музыкальным произведениям, развивается эмоциональность как 

особенность восприятия и познавательность (осмысление содержания 

музыкального произведения)» [16, с. 14]. З.С. Воскерчьян добавляет к 

перечисленным компонентам музыкального воспитания образно-

художественное мышление ребенка [5, с. 5]. К.В. Тарасова видит в 

музыкальном воспитании «социальную организацию присвоения 

ребенком музыкального содержания при специальном формировании 

музыкального уха в процессе музыкально-художественных занятий» [12, 

с. 3], Л.Г. Дмитриева и О.П. Радынова – инструмент формирования 

музыкальной культуры [6, с. 11; 9, с. 7].  

Таким образом, хотя музыкальное воспитание длительное время и 

рассматривалось как процесс формирования исключительно 

музыкально-творческих способностей и музыкальных навыков, на его 

периферии присутствовали и компоненты эстетического воспитания: 

эмоциональная отзывчивость (как особенность эстетического восприятия 

и переживания), формирование оценочного отношения к музыкальным 

произведениям, музыкально-образного мышления и музыкально-

эстетической культуры.  

В настоящее время исследователи вновь обратились к 

эстетическим основам музыкального образования, и в музыкальную 

педагогику вернулся термин «музыкально-эстетическое воспитание». 

Ю.А. Левченко понимает музыкально-эстетическое воспитание как 
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«ценностно-смысловое взаимодействие субъектов, включённых в 

музыкально-творческую деятельность, направленное на развитие 

духовности личности и способствующее выработке и 

совершенствованию способности воспринимать, правильно понимать, 

ценить и создавать прекрасное в искусстве и жизни, активно участвовать 

в творчестве» [7, с. 6]. О.С. Алейникова полагает, что реализация 

эстетического воспитания дошкольников средствами музыки 

заключается в создании «определенного запаса элементарных 

эстетических знаний и впечатлений», способствующих возникновению 

интереса к музыке, возможности эмоциональных переживаний и 

способности к эстетическому оцениванию музыкальных произведений 

[1, с. 5]. А.В. Шумакова исследует музыкально-эстетическое 

сопереживание дошкольника, понимая его как основу эмоционально-

чувственной культуры, а художественно-эстетическую модель 

образовательного процесса представляет как «среду развития 

музыкально-эстетического сопереживания детей старшего дошкольного 

возраста», которая содержит нравственно-эстетические ценности и 

художественно-эстетические образы [17, с. 11]. М.А. Фадеева 

применительно к подросткам определяет музыкально-эстетическую 

культуру как «ценностное интегративное личностное образование, 

развивающееся в музыкальной деятельности через основные её виды, 

включающее музыкально-эстетическое восприятие, музыкальный опыт, 

музыкально-творческую активность и музыкальность» [13]. Л.Ф. Буркова 

характеризует музыкально-эстетическое воспитание в педагогическом 

колледже как «процесс формирования музыкальной культуры учащихся, 

который основан на выявлении эстетического начала в музыке и тесно 

взаимосвязан с развитием духовно-нравственных установок и 

ценностных ориентаций» [3, с. 13].  

Важным аспектом исследований является и понятие «музыкально-

эстетическая среда». Н.Х. Солопова важным условием эстетического 

развития дошкольников считает создание единой музыкально-

эстетической среды, в которой осуществляется «формирование 

художественно-эстетической, духовно-нравственной культуры, 

достижение психоэмоциональной, интеллектуальной, физиологической, 

социально-коммуникативной готовности к школьному периоду жизни за 

счет насыщения всех видов активности музыкально-эстетическим 

компонентом» [11, с. 11]. Понятие «воспитательное пространство» 

вводит в музыкально-педагогические исследования Л.И. Арштейн, 

полагающий необходимым условием приобщения студентов к 

музыкально-эстетической культуре создание воспитательного 

пространства, которое «предстает как особым образом организованная 

социокультурная и педагогическая среда, создающая особые условия для 

развития и саморазвития каждого включенного в нее индивида в плане 
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личностном и творческом и всемерно стимулирующая эти процессы» [2, 

с. 7]; процесс формирования музыкально-эстетической культуры автор 

представляет как совместную образовательную деятельность 

преподавателей и студентов. Культурологический подход к феномену 

музыкально-эстетического воспитания мы находим у М.В. Сайфуллиной, 

считающей, что в музыкально-эстетическом воспитании достигается 

состояние эстетического катарсиса, «то есть такого восприятия и 

пересоздания в духовном мире музыкальных аффектов, при которых 

возможно (и происходит) выстраивание человеческой души в 

направлении к прекрасному», и понимающей музыкально-эстетическое 

воспитание как «деятельностный способ эстетического бытия человека и 

одно из направлений формирования эстетической личности в 

социокультурном процессе <…> реализуемое через механизмы 

культуры» [10]. 

Для того чтобы выявить соотношение между музыкальным и 

эстетическим компонентами в понятии «музыкально-эстетическое 

воспитание», обратимся к работе А.Г. Недосекиной, которая полагает, что 

в процессе эстетического воспитания у человека формируется 

эстетическое отношение к действительности и воспитывается 

эстетический вкус, который выражается в потребности в прекрасном и 

умении личности распознавать эстетическую ценность [8, с. 43]. Частью 

эстетического воспитания является воспитание художественное, 

отличающееся от эстетического наличием конкретного объекта 

(конкретный вид искусства). По мнению А.Г. Недосекиной, если 

«эстетическое воспитание формирует отношение человека к 

действительности, то художественное выступает квинтэссенцией такого 

отношения», при этом художественное воспитание становится ведущим 

направлением эстетического воспитания и средством воспитания 

эстетического чувства [8, с. 44]. Таким образом, музыкально-

эстетическое воспитание в большей степени, нежели просто 

музыкальное, отвечает запросам современного общества, выраженным в 

требованиях государственного стандарта к воспитанию подрастающего 

поколения.  

Не менее значимым является и вопрос о структуре музыкально-

эстетического воспитания. Н.А. Ветлугина выделила в музыкальном 

воспитании три компонента: способность эмоционального 

сопереживания в процессе восприятия и исполнения музыки; 

способность активно осваивать опыт музыкальной деятельности; 

развитие специальных художественных способностей, художественной 

оценки, художественного вкуса (в данном контексте «художественный» 

мы понимаем как «музыкальный») [4. с. 29]. О.П. Радынова прослеживает 

процесс музыкального воспитания дошкольников по компонентам 

музыкальной культуры, которые «присваивают» обучающиеся: это 
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познавательный (развитие музыкальных способностей, знаний, умений); 

ценностно-ориентационный (формирование эмоционально-оценочного 

отношения к произведениям искусства); творческий (проявление 

самостоятельности и творческой активности) [9, c. 45]. О.С. Алейникова 

выделила познавательно-активизирующий, эмоционально-оценочный и 

творческо-деятельностный компонент в эстетическом образовании детей 

дошкольного возраста средствами музыки [1, с. 5]. Л.И. Арштейн в 

воспитательной среде вуза выделяет пять составляющих / функций, а 

именно: 1) развивает творческую составляющую личности 

обучающихся; 2) развивает эстетическое восприятие музыки; 

3) формирует мотивацию к слушанию музыкальных произведений и 

эмоционально-чувственное восприятие; 4) формирует эмоционально-

образное мышление в процессе восприятия музыкального произведения; 

формирует музыкально-эстетический вкус [2, с. 9].  

Проведя анализ исследований, мы предлагаем включить в 

структуру музыкально-эстетического воспитания следующие 

компоненты:  

1) мотивационный компонент, стимулирующий появление 

интереса и потребность заниматься музыкально-эстетической 

деятельностью;  

2) познавательный компонент, выражающийся в приобщении 

обучающихся к эстетическим знаниям, формировании умения 

анализировать музыкальные образы, средства выразительности и форму 

музыкальных произведений;  

3) ценностно-смысловой компонент, включающий 

эмоциональную отзывчивость, представления об эстетической ценности 

художественных произведений и основы эстетического вкуса; 

4) практико-творческий компонент, связанный с передачей 

практических умений и навыков, творческих устремлений ребенка и с его 

желанием проявлять самостоятельность в музыкально-эстетической 

деятельности;  

5) коммуникативный компонент, благодаря которому 

осуществляется социализация дошкольников, их «вхождение» в социум 

средствами музыкально-эстетической деятельности. 

Исходя из предложенной структуры, мы полагаем, что 

музыкально-эстетическое воспитание – это педагогический процесс, 

ориентированный на мотивацию обучающихся к музыкально-

эстетической деятельности, освоение ими музыковедческих знаний и 

практического опыта музыкально-эстетической деятельности, 

формирование представлений об эстетической ценности произведений 

искусства и способности эстетической самореализации в творческой 

деятельности, а также социализацию средствами музыкально-

эстетической активности.  



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2019. № 2(47) 

- 227 - 
 

Результатом музыкально-эстетического воспитания мы считаем 

формирование музыкально-эстетической культуры обучающихся. Задача 

музыкально-эстетического воспитания заключается в обогащении их 

духовного мира и привнесении в их жизнь эстетических впечатлений и 

развитии эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

произведений искусства. Постигая средства музыкальной 

выразительности и язык музыки, осваивая ценностное содержание 

музыкальных произведений, ребенок приобщается к основам 

музыкально-эстетической культуры. Для успешного решения данных 

задач необходимо организовать особое образовательное пространство, 

характеристики которого мы представим в наших следующих 

исследованиях. 
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УДК 371.13 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРНО-УРОВНЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЛИКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА  

ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.С. Лукина 

Академия повышения квалификации и переподготовки кадров, г. Тверь 

Приведен анализ структурно-уровневой организации конфликтной 

компетентности в профессиональной деятельности руководителя в 

рамках компетентностного и метасистемного подходов. Показано, что 

конфликтная компетентность в профессиональной деятельности 

руководителя, будучи включенной в функциональный блок 

психологической системы деятельности – блок профессионально важных 

качеств, в котором она выступает системным, интегративным 

образованием, в то же время объективно включена в состав двух 

метасистем – личности и деятельности. 

Ключевые слова: конфликтная компетентность, метасистемный 

подход, компетентностный подход, личность, деятельность, 

профессионально важные качества, симптомокомплексы.  

 

Конфликты охватывают всю совокупность социальных 

отношений и профессионального взаимодействия людей, выступая при 

этом необходимым условием общественного развития. В настоящее 

время потребность в научном исследовании конфликтов является 

актуальной, поскольку этап негативного отношения к конфликту 

сменился этапом его признания как естественного и, в ряде случаев, 

желательного явления.  

В этой связи особую актуальность приобретает вопрос изучения 

конфликтной компетентности личности. В настоящее время понятие 

«конфликтная компетентность» занимает одно из центральных мест в 

философской, социологической и психологической науках. При этом 

сохраняется устойчивый и постоянно возрастающий интерес к изучению 

различных аспектов и форм конфликтной компетентности. Однако, 

несмотря на имеющиеся в психологической науке исследования 

социальных конфликтов (С.М. Емельянов, А.В. Карпов, М.М. Кашапов, 

Н.И. Леонов, В.В. Новиков, Л.А. Петровская, Т.И. Привалихина, 

А.И. Пригожин и др.), посвященные рассмотрению данного понятия, 

конфликтная компетентность изучена все же в недостаточной степени.  

Анализ состояния проблемы свидетельствует о том, что, несмотря 

на определенный уровень ее теоретической и практической 

разработанности, сохраняет свою актуальность вопрос о проведении 

системных исследований конфликтной компетентности личности. В 
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современной психологии труда отсутствует единый исследовательский 

подход к определению ее структурных уровней и компонентов. При этом 

не выявлены механизмы соотношения этих уровней и компонентов с 

функциями конфликтной компетентности в профессиональной 

деятельности руководителя. Требует дальнейшего изучения и проблема 

выделения личностных качеств руководителя, составляющих основу 

данной компетентности. 

При исследовании конфликтной компетентности в 

профессиональной деятельности руководителя необходимо учитывать 

важнейшие и определяющие особенности как онтологического, так и 

гносеологического планов. Сущность первого из них состоит в том, 

чтобы выявить и проинтерпретировать реальные, онтологически 

представленные средства и механизмы собственно интегративного типа, 

лежащие в основе организации и функционирования психики, а также ее 

основных составляющих. Важно отметить, что средства и механизмы 

такого интегративного характера, как раз и являются во многом 

определяющими для психики. Они выступают наиболее специфичными 

как для нее, так и для системной формы организации в целом, которая, в 

свою очередь, также максимально полно и ярко воплощена в базовых 

принципах и закономерностях ее организации. 

Сущность гносеологического варианта состоит в том, что он 

направлен на интеграцию всей совокупности знаний о предмете 

исследования, полученных на иных этапах его изучения, во всех иных и 

также базовых гносеологических планах (метасистемном, структурном, 

функциональном, генетическом). Тем самым, он реализует и собственно 

теоретическую функцию, трансформируя сумму знаний в их 

упорядоченную и организованную целостность, то есть придавая ей 

черты системной организации и эксплицируя их как определенную 

концепцию. Важность такого шага связана еще и с тем, что именно 

интегративное, а значит обобщенное, комплексное и потому действенное 

знание, является наиболее релевантным решению собственно 

практических задач. Исходя из данных предпосылок, ниже будут 

представлены некоторые наиболее показательные экспликации 

интегративного плана исследования проблемы личностных качеств 

конфликтной компетентности в профессиональной деятельности 

руководителя.  

Известным является факт, что интегративные закономерности и 

механизмы любого системно-организованного объекта являются 

определяющими во всей его структурно-функциональной организации, а 

также в его генезисе. Они являются наиболее специфически системными, 

а сами понятия «интеграция» и «система» выступают в значительной 

степени взаимополагаемыми, однопорядковыми. Они и приводят, в 

итоге, к порождению тех синергетических эффектов, которые во многом 
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и определяют содержание любой системы. Эти же эффекты во многом 

являются критериями и основаниями для их дифференциации от среды, 

выступают ведущими детерминантами их существования и 

функционального предназначения. С этой точки зрения раскрытие 

интегративных механизмов во многом тождественно раскрытию 

закономерностей организации изучаемой системы в целом. 

Следовательно, содержание интегративного плана должно 

предполагать с данных позиций изучение и интерпретацию тех 

специфически интегративных механизмов и средств, которые присущи 

изучаемой системе. Кроме того, данный вариант достаточно отчетливо 

вскрывает и еще одно обстоятельство, которое имеет общий характер и 

состоит во взаимосвязи различных вариантов реализации интегративного 

плана исследования. Эти варианты являются не столько 

альтернативными, сколько взаимодополнительными и приближают к 

раскрытию всей сложности собственно интегративных закономерностей 

изучаемого объекта. 

Для этого, трансформируя идеи профессора А.В. Карпова, следует 

отметить, что любая сложная целостность представляет собой 

организацию ряда подсистем различного ранга, обладающих 

собственными качественными характеристиками. Эти подсистемы 

выступают интегративными уровнями ее организации. В своих работах 

А.В. Карпов выделяет следующие уровни в структуре сложного целого: 

метасистемный, системный, субсистемный, компонентный, элементный 

[1]. С позиций методологии системности, интегративный план изучения 

какого-либо объекта должен быть направлен, прежде всего, на раскрытие 

и интерпретацию их наиболее обобщенных интегративных свойств и 

проявлений. В роли таковых выступает особая категория качеств – 

собственно системные качества. Тем самым наиболее общей и основной 

исходной задачей интегративного плана выступает экспликация и 

интерпретация именно этой особой категории качеств изучаемого 

объекта, которой в нашем исследовании является конфликтная 

компетентность. Эти качества, являясь наиболее обобщенными и 

воплощая в себе основные характеристики и атрибуты изучаемой 

системы, наиболее значимы для ее познания и объяснения. Кроме того, 

существенным является то, что именно системные качества, воплощая в 

себе основные характеристики системы, наиболее полно отражают в себе 

ее качественную определенность в целом. Поэтому раскрытие системных 

качеств в решающей степени определяет эффективность и 

конструктивость реализации основной гносеологической задачи – задачи 

раскрытия качественной определенности системы. Одновременно с этим 

следует учитывать, что именно системные качества являются 

результативными, итоговыми проявлениями и эффектами действия 

собственно интегративных закономерностей. Потому в них и через них 
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максимально полно и рельефно проявляются и сами закономерности 

интегративного плана, как наиболее конструктивного и адекватного 

природе системных образований способа его реализации в целом.  

Интегративный план нашего исследования, взятый в 

гносеологическом аспекте, то есть сопряженный с задачами обобщения 

результатов и их синтезом в целостные концептуальные построения 

позволит рассматривать конфликтную компетентность руководителя как 

системное профессионально важное качество. Оно представляет собой 

системное проявление знаний, умений, навыков, способностей и 

личностных качеств и позволяет успешно решать функциональные 

задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности 

управленца. При этом необходимо отметить, что в состав самого понятия 

профессионально важных качеств входят функциональные блоки – 

симптомокомплексы. Другими словами, метасистема (личность), взятая 

в аспекте ее базовых характеристик – личностных качеств – 

функционально включается и «встраивается» в один из основных блоков 

деятельности – в блок профессионально важных качеств (ПВК). Поэтому 

личностные качества оказываются представленными дважды, в двух 

модусах – и как «составляющие» метасистемы, и как компоненты блока 

ПВК. 

При этом, сам функциональный блок ПВК в целом является 

продуктом, результатом мультиплицирования, то есть функционального 

включения – «встраивания» метасистемы (личности) в один из 

функциональных блоков системы деятельности. Следовательно, в 

данном функциональном блоке принцип метасистемной организации не 

просто воплощается и реализуется, но и лежит в основе его 

дифференциации как «составляющей» системы деятельности. Этот блок 

выступает как итоговое и результативное проявление явления 

мультиплицирования всей совокупности личностных качеств в систему 

деятельности. В основе этого явления, как показано выше, лежит 

механизм «встраивания» метасистемы (личности) в систему 

(деятельность). Качества личности и субъекта в целом, не являясь 

изначально и исходно профессионально важными, могут, тем не менее, 

выполнять функции профессионально важных. 

Вышесказанное позволяет сделать акцент не только на 

сущностных характеристиках рассматриваемых качеств, 

характеризующих конфликтную компетентность руководителя, но и на 

том, что их взаимодополняемость ставит принципиальную проблему 

раскрытия закономерностей и механизмов интеграции личностных и 

иных субъектных качеств в определенные подсистемы, в 

симптомокомплексы этих качеств, которые уже более непосредственно и 

однозначно детерминируют параметры эффективности управленческой 

деятельности в условиях конфликта.  
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Приступая к рассмотрению сущностных характеристик и 

содержательных критериев конфликтной компетентности в 

профессиональной деятельности руководителя, остановимся на 

трудности исследуемой проблемы, которая связана с объективной 

необходимостью сделать выбор той или иной методологии, с позиций 

которой она будет решаться. Это выбор между аналитической и 

системной парадигмами ее разработки. Выбор в пользу аналитической 

парадигмы порождает дополнительные и хорошо известные сложности 

методологического порядка. Их суть заключается в следующем. С точки 

зрения данной парадигмы определение того, какие же именно 

личностные качества являются наиболее профессионально важными, 

означает селекцию какого-либо их подмножества из общего и, как 

правило, достаточно широкого множества личностных качеств, которые 

в той или иной мере влияют на эффективность управленческой 

деятельности. Так, к примеру, индуктивный способ подобной селекции, 

заключающийся в том, что наиболее профессионально важные 

личностные качества определяются на основе психологического анализа 

управленческой деятельности, то есть на основе их множества, 

устанавливаемого опытным путем, с последующим выделением 

наиболее значимых из них. Дедуктивный способ базируется не на 

обобщении эмпирических данных, а на каком-либо общетеоретическом 

подходе к пониманию общей структуры личности и вытекающем из него 

наборе наиболее важных качеств в отношении того или иного «внешнего 

критерия» (в данном случае в отношении эффективности управленческой 

деятельности).  

Таким образом, исходная проблема, базирующаяся на 

аналитической парадигме, решается именно на основе принципа 

селекции, то есть отбора определенного множества наиболее значимых 

личностных качеств из какого-либо более общего их множества. Такая 

селекция может быть более или менее обоснованной, но в любом случае 

она сохраняет свою атрибутивную особенность, которая заключается в 

том, что какие-либо личностные качества отбираются для последующего 

исследования или практической разработки, а какие-либо – исключаются 

из этого. При этом всегда сохраняется опасность априорного исключения 

из перечня личностных качеств тех, которые, являясь в действительности 

очень важными, не обнаруживают себя как таковые в процессе самой 

селекции. 

Выбор в пользу системной парадигмы порождает не меньшие 

трудности, носящие совершенно иной характер и позволяющие в 

перспективе (то есть при условии их преодоления) существенно ближе 

подойти к решению общей проблемы личностных качеств как 

детерминант эффективности управленческой деятельности. Смысл этой 

парадигмы заключается в том, чтобы попытаться раскрыть 
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закономерности структурной детерминации управленческой деятельности 

в условиях конфликта со стороны определенных комплексов, точнее 

симптомокомплексов (или подсистем) личностных качеств. 

По всей вероятности, реальная и наиболее сильная детерминация 

параметров эффективности управленческой деятельности 

осуществляется не на уровне «отдельных качеств», но и не на уровне 

«структуры личности в целом», а на уровне определенных подсистем, 

некоторых их закономерным образом организованных комплексов.  

Данное предположение согласуется с основными положениями 

системогенетического подхода [2], согласно которому в процессе 

системогенеза происходит закономерное формирование именно 

подсистем профессионально важных качеств, которые и определяют 

собой основные параметры профессиональной деятельности.  

Кроме этого, как показывают исследования профессора 

М.М. Кашапова, в структуре конфликтной компетентности наряду с 

операциональным (деятельностным) компонентом важное место 

занимает и личностный (надситуативный) компонент, который 

предполагает умение личности расширять пространственно-временные 

границы восприятия и осмысления конфликтной проблемы, то есть 

способность человека выходить за пределы проблемной ситуации [3]. 

Ценность данного подхода к рассмотрению структуры конфликтной 

компетентности заключается в том, что ученым анализируется связь 

между ситуацией конфликта и способностью личности осуществлять 

поиск ее решения с помощью надситуативного уровня мышления, т. е. на 

уровне исследования симптомокомплексов. 

Таким образом, рассматривая конфликтную компетентность с 

системных позиций и представляя ее как когнитивно-регуляторную 

подсистему профессионализма, связанную с умениями управлять 

конфликтом и конструктивно разрешать его, нами предложена для 

дальнейшего феномено-эмпирического исследования теоретическая 

модель структурно-уровневой организации конфликтной 

компетентности руководителя (рис. 1). При этом мы опирались на 

методологические основания, описанные выше.  

Таким образом, в логике компетентностного подхода, опираясь на 

принцип метасистемности, построена теоретическая модель структурно-

уровневой организации конфликтной компетентности в 

профессиональной деятельности руководителя. 

Так, на метасистемном уровне локализованы специфические 

образования, принадлежащие к более общим целостностям, то есть к 

метасистемам – личности и деятельности. Они функционально 

включены, «встроены» и в содержание самой конфликтной 

компетентности. Прежде всего, это способности личности и основные 

функциональные блоки психологической системы деятельности. На 
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втором уровне – общесистемном – локализованы феномены общей 

соорганизации (симптомокомплексы) всех основных и традиционно 

дифференцируемых «составляющих», входящих в состав конфликтной 

компетентности – знаний, умений, навыков. 
 

Конфликтная компетентность 

Метасистемный  

уровень 

Мметасистема 

«личность» 

 Метасистема 

«деятельность» 

Профессионально важные качества 

Метадеятельностные образования 

(метакомпетентности) 

Способности 

личности 

(в т.ч. 

способность по 

формированию и 

развитию 

собственных 

компетенций) 

 Функциональные блоки 

психологической 

системы деятельности 

(совокупности 

компетенций, носящих 

«наддеятельностный» 

характер 

Симптомокомплексы 

Общесистемный 

уровень 

Вся совокупность регуляторов деятельности 

(механизм интеграции) 

Субсистемный 

уровень 

 

 

Механизм 

автоматизации 

Навыки 

Компонентный 

уровень 

Умения 

Элементный 

уровень 

Знания 

Рис.1. Модель структурно-уровневой организации конфликтной 

компетентности в профессиональной деятельности руководителя. 
 

Такая интеграция приводит к специфически системным 

феноменам, то есть к синергетическим эффектам. Она дает 

определенную «функциональную прибавку», которая не позволяет 

редуцировать этот уровень до аддитивной совокупности, то есть до 

агрегативного множества указанных «составляющих». Механизмы их 

интеграции дают «на выходе» аналогичный, также интегративный по 

своей сути, феномен конфликтной компетентности. Три других уровня 

образованы соответственно каждой из традиционно дифференцированных 

«составляющих»: это уровни знаний, умений и навыков. 

Итак, на основе проведенного выше анализа, можно сделать 

заключение обобщающего плана, согласно которому феномен 

конфликтной компетентности построен на основе структурно-
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уровневого, иерархического принципа. С этих позиций оказывается 

возможной экспликация общего состава и конкретного содержания его 

основных уровней, а также закономерности их соорганизации в качестве 

интегрального регулятора профессиональной деятельности 

руководителя. 
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The article analyzes the structural-level organization of conflict competence in 

the professional activity of the head of competence and metasystem 

approaches. It is shown that the conflict competence in the professional activity 

of the head, being included in the functional block of the psychological system 

of activity – a block of professionally important qualities, in which it acts as a 

systemic, integrative education, at the same time objectively included in the 

two metasystems – personality and activity. 
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 УДК 378.134 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ФАКУЛЬТЕТОВ И КУРСОВ  

ПО РАБОТЕ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ: СОДЕРЖАНИЕ  

И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Е.М. Марченко 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Проведено эмпирическое исследование повышения эффективности 

профессионально-педагогической подготовки руководителей 

факультетов и курсов по работе с личным составом в образовательных 

организациях МВД России. В экспериментальной работе использованы 

методы: наблюдения, беседы, анкетирования, анализа письменных работ, 

независимых экспертных оценок, тестирования, а также математической 

статистики. Определены критерии качества процесса и качество 

результата профессионально-педагогической подготовки руководителей 

факультетов и курсов по работе с личным составом. в образовательных 

организациях МВД России. Реализация программы профессионально-

педагогической подготовки руководителей факультетов и курсов по 

работе с личным составом привела к повышению качества как процесса, 

так и результатов данной подготовки. 

Ключевые слова: программа профессионально-педагогической 

подготовки, критерии, качество, результативность. 

 

Реформирование системы МВД постоянно ведет к притоку новых 

кадров, и руководством подразделений в образовательных организациях 

все чаще занимаются практики, имеющие опыт работы, но не имеющие 

педагогического образования. Исследование показывает, что 

значительная их часть допускает серьезные ошибки в осуществлении 

воспитательного влияния на курсантов, не владеет современными 

педагогическими технологиями, не умеет выстраивать гуманистически-

воспитывающий диалог и полилог, не знает правил проектирования 

педагогических систем в подразделении. 

Одной из причин сложившегося положения дел является 

несовершенство профессионально-педагогической подготовки 

руководителей факультетов и курсов по работе с личным составом. 

Опрос начальников факультетов и курсов, а также их заместителей, 

свидетельствует, что большинство из них высказались за необходимость 

изменения тематики и применяемых технологий подготовки; при этом 

практически все желают повысить эффективность своей 

профессионально-педагогической деятельности.  

 Замысел формирующего эксперимента состоял в том, чтобы 

проверить возможность повышения качества и результативности 
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профессионально-педагогической подготовки руководителей 

факультетов и курсов по работе с личным составом посредством 

реализации специально разработанной программы.  

Программа была реализована на базе Санкт-Петербургского 

университета МВД России в рамках постоянно действующего семинара 

с руководителями факультетов и курсов по работе с личным составом.  В 

экспериментальной части исследования приняли участие 72 

руководителя факультетов и курсов по работе с личным составом и 203 

курсанта и слушателя Санкт-Петербургского университета МВД России. 

Все занятия проводились в интерактивной форме с использованием 

деловых игр, выполнением практических заданий, ситуационных задач, 

доведением теоретических сообщений, ответов на вопросы. 

Программа профессионально-педагогической подготовки 

руководителей факультетов и курсов по работе с личным составом по 

своему содержанию включала четыре блока. 

Мотивационно-развивающий блок направлен на формирование и 

поддержание мотивации, вызывающей стремление к активному 

профессионально-педагогическому саморазвитию руководителей 

факультетов и курсов и творческому проявлению его результатов в 

процессе решения учебно-воспитательных задач.  

Компетентностно-формирующий блок направлен на 

формирование профессионально-педагогической и рефлексивно-

развивающей компетенций руководителей факультетов и курсов по РЛС. 

Он включает в себя учебный модуль объемом 1 зачетная единица (36 

часов), в котором аудиторная учебная нагрузка составляет 18 часов, 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов.  

Содержание тем учебного модуля:  

Тема 1. Введение в профессиональную педагогику.  

Тема 2. Курсант как объект влияния культурной среды, субъект 

саморазвития, личность и индивидуальность.  

Тема 3. Проектирование эффективной учебной, служебной, 

досуговой, бытовой и внутриколлективной деятельности курсанта как 

инструментов саморазвития. 

Тема 4. Проектирование системы воспитания в подразделении.  

Тема 5. Проектирование системы формирования курсантского 

коллектива.  

Тема 6. Проектирование эффективной педагогической 

деятельности руководителя факультета (курса) по работе с личным составом. 

Контрольно-оценивающий блок решает задачу обеспечить 

эффективный контроль за процессом профессионально-педагогической 

подготовки руководителей факультетов и курсов по работе с личным 

составом.  

Организационно-методический блок обеспечивает создание 
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организационно-методических условий, способствующих успешной 

реализации целевой программы. 

Изучение системы профессионально-педагогической подготовки 

руководителей факультетов и курсов по работе с личным составом 

осуществлялось посредством использования различных 

диагностических методов: наблюдения, беседы, анкетирования, анализа 

письменных работ, независимых экспертных оценок, тестирования, а 

также математической статистики [3]. 

Комплексное использование различных диагностических методов 

позволило получить необходимые экспериментальные данные, которые 

и легли в основу разработки и реализации программы профессионально-

педагогической подготовки руководителей факультетов и курсов по 

работе с личным составом. 

Методом экспертного опроса были определены критерии оценки 

профессионально-педагогической подготовки руководителей 

факультетов и курсов по работе с личным составом. К критериям были 

отнесены: качество программы профессионально-педагогической 

подготовки руководителей факультетов и курсов по работе с личным 

составом; результативность профессионально-педагогической 

подготовки руководителей факультетов и курсов по работе с личным 

составом [1; 4]. 

Исходным научным основанием данных критериев выступает 

тезис о том, что профессионально-педагогическая подготовка офицеров 

факультетов по работе с личным составом является одновременно 

процессом и результатом. Причем от качества процесса зависит качество 

результата. 

Качество процесса определяется степенью соответствия 

организации профессионально-педагогической подготовки реальным 

потребностям руководителей факультетов и курсов по работе с личным 

составом в профессионально-педагогическом росте и качество 

программы, которая должна соответствовать принципам научной 

обоснованности и практикоориентированности  

Качество результата определяется уровнем готовности 

руководителей факультетов и курсов по работе с личным составом к 

эффективному решению профессионально-педагогических задач. 

Как показало исследование, качество процесса, качество 

результата и качество всей профессионально-педагогической подготовки 

могут быть высокими, средними и низкими [2]. 

Оценка готовности руководителей факультетов и курсов по 

работе с личным составом выставлялась в баллах от 1 до 5, 

рассчитывался средний балл, суммировалась оценка по всем критериям. 

Эффективность профессионально-педагогической подготовки считается 

высокой, если уровень готовности руководителей факультетов и курсов 
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по работе с личным составом и качество занятий с руководителями 

факультетов и курсов оценивается не ниже 4,5 балла; средним – если 

уровень готовности руководителей факультетов и курсов по работе с 

личным составом и качество занятий с ними оценивается не ниже 3,75 

балла; низким – если средняя оценка ниже 3,75 балла [5]. 

Качество результата является высоким, если не менее 75 % 

экзаменующихся оценено на «отлично», остальные на «хорошо»; 

средним, если 100 % оценены не менее чем на «удовлетворительно», из 

них не менее 50 % на «отлично» и «хорошо»; низким – во всех остальных 

случаях. 

Перед началом формирующего эксперимента были изучены 

качество результата и качество процесса профессионально-

педагогической подготовки руководителей факультетов и курсов по 

работе с личным составом в образовательных организациях МВД России.  

Результат выражен в оценке мотивационной, компетентностной 

готовности руководителей факультетов и курсов по работе с личным 

составом, а также их удовлетворенности проводимыми занятиями. 

Качество процесса определялось по критериям: научная 

обоснованность, практикоориентированность, соответствие запросам 

руководителей факультетов и курсов. 

Выявление методических условий реализации программы 

осуществлялось с учетом требований пяти основных принципов: 

принципа связи с потребностями профессионально-педагогической 

деятельности; принципа личностной ориентированности; принципа 

единства решаемых задач и содержания; принципа комплексного 

использования методов и средств в процессе формирования 

необходимых профессионально-педагогических компетенций у 

сотрудников; принципа поэтапной разработки способов реализации 

целевой программы. 

Оценка производилась экспертами, в качестве которых выступили 

заместители начальника университета, начальники факультетов и 

диссертант. Итоговые результаты представлены в таблице ниже. 

Итоговые результаты свидетельствуют, что реализация 

программы профессионально-педагогической подготовки 

руководителей факультетов и курсов по работе с личным составом 

привела к повышению качества как процесса, так и результатов данной 

подготовки. Отчетливо видна динамика позитивных изменений, рост 

которых составил по разным критериям от 18 до 33 %. 

Исследовательская работа позволила выделить ряд тенденций, 

которые проявились в процессе проведения формирующего 

эксперимента: конкретными стали целевые установки и ожидаемые 

результаты, усилилась индивидуализация профессионально-

педагогической подготовки, занятия стали носить более 
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практикоориентированный и интерактивный характер, повысилось 

качество как процесса, так и результата профессионально-

педагогической подготовки 
 

Сравнительные данные до начала и после окончания формирующего 

эксперимента (средний балл по пятибалльной шкале)  
Критерий  

и его содержание 

До начала ФЭ После окончания ФЭ 

Категория 

руководителей 

Категория 

руководителей 

НФ ЗНФ НК ЗНК НФ ЗНФ НК ЗНК 

1. Качество результата ППП 3,43 3,86 

1.1. Мотивационная 

готовность (стремление 

активно, творчески и 

ответственно подходить к 

решению проф.-пед. 

задач; нацеленность на 

достижение наивысших 

результатов) 

3,95 3,78 3,12 2,96 4,09 4,02 3,85 3,77 

Средний балл по п. 1.1 3,45 3,9 

1.2. Компетентностная 

готовность (знание 

основных положений 

теории воспитания; умение 

ставить и эффективно 

решать проф.-пед. задачи) 

3,84 3,65 3,41 2,94 4,05 4,02 3,92 3,64 

Средний балл по п. 1.2 3,46 3,91 

1.3. Саморегуляционная 

готовность (способность 

самоорганиз., не терять 

эмоц. равновесие) 

3,88 3,86 3,74 3,68 3,96 3,92 3,78 3.71 

Средний балл по п. 1.3 3,79 3,84 

1.4. Удовлетворенность 

организацией ППП  

и методикой проведения 

занятий 

3,35 3,11 2,90 2,69 4,02 3,94 3,79 3,41 

Средний балл по п. 1.4 3,02 3,79 

Средний балл по категориям 3,76 3,6 3,30 3,07 4,03 3,96 3,84 3,63 

2. Качество целевой 

программы проф.-пед. 

подготовки 

2,33 4,2 

2.1 Научная обоснованность  2,50 4,4 

2.2. Практикоориенти-

рованность 

2,30 4,4 

2.3. Соответствие тематики 

запросам слушателей 

2,20 3,90 

Общий итоговый результат  2,88 4,03 

Примечание: категории руководителей: 1) НФ – начальник факультета; 2) ЗНФ – 

заместитель начальника факультета; 3) НК – начальник курса; 4) ЗНК – заместитель 

начальника курса.  
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УДК 37.034+257+371.398 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ НА ЗАНЯТИЯХ 

 В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ 

М.А. Санников 

Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова 

Показана теоретическая и практическая возможность использования 

мультипликационных фильмов в формировании религиозно-

нравственного опыта воспитанников воскресных школ Русской 

православной церкви. На примере использования средств 

мультипликации на уроках в воскресной школе раскрывается сущностная 

характеристика понятий добра и зла, а также свободно принимаемых 

нравственных поступков воспитанников. 

Ключевые слова: воскресная школа, мультипликация, учебно-

воспитательный процесс, нравственность, нравственные чувства, 

ценность, нравственно-развивающий потенциал мультфильма 

 

В последние десятилетия отечественная педагогическая наука 

переживает свой подъем, пытаясь осмыслить происходящие в обществе 

кризисные явления, тем самым трансформировать систему воспитания 

подростков, идя по пути наименьшего сопротивления и перекладывая эту 

функцию на другие социальные институты. Не вызывает сомнений, что 

одним из таких институтов является Русская православная церковь как 

«самобытная, централизованная и автономная система с организационно 

строгим внутренним устройством», как её определяет А.А. Радугин [4, с. 

156]. Сохраняя в своем учении неизменные нравственные и духовные 

истины, Православная церковь в настоящее время признается 

государством как культурообразующая конфессия, с помощью которой 

выросла неповторимо красивая русская культура. Таким образом, 

начиная с 1990-х гг. XX в. при многих приходах и монастырях начинают 

появляться традиционные в клерикальном понятии церковно-приходские 

воскресные школы, призванные содействовать религиозно-

нравственному развитию, а также адаптации воспитанника к жизни в 

современном обществе. Востребованными в этот период становятся 

исследования П.Ф. Каптерева, К.Д. Ушинского, Н.Н. Пирогова, Н.И. 

Ильминского и др., посвятивших свои труды педагогическому 

осмыслению феномена воскресных школ, появляются диссертационные 

работы по изучению учебно-воспитательной деятельности воскресных 

школ (Е.А. Никитская, Т.В. Косолапова, Л.А. Марченко, Е.Л. Завгородняя). 

Отличительной особенностью середины XIX в. стали два 

многообещающих течения: «…с одной стороны, образованные люди 

бескорыстно и с юношеским увлечением предлагали свой труд, с другой, 
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низшие классы добровольно, с полным доверием к своим учителям и 

верою в силу знания, толпами наполняли в единственный для них день 

отдыха в неделе школьные здания» [1, c. 155]. Такое же описание 

воскресным школам приводят Н.И. Пирогов (основатель первой школы 

в Киеве) и К.Д. Ушинский. Восстанавливающиеся с начала 1990-х гг. 

воскресные школы в клерикальном понятии восприняли идею церковно-

приходских воскресных школ до революции 1917 г. Как и прежде, 

бескорыстно и с «юношеским» увлечением педагоги принялись за 

работу, но «…современная социально-экономическая ситуация, 

проблемы духовно-нравственного состояния общества, потеря традиций 

семейного воспитания подталкивает воскресные школы повышать 

качество учебно-образовательного процесса путем поиска новых форм и 

методов организации своей деятельности. До революции 1917 г. дети 

приходили в школу неграмотные, тогда как сейчас они с лёгкостью 

ориентируются в образовательном пространстве и порой опережают 

своими знаниями современной техники и ПК учителя на приходе» [5, с. 

142]. Как справедливо отмечают Т.С. Комашинская и Г.П. Цуркан, 

«развитие воскресных школ в 1990-х гг. шло стихийно: не было 

квалифицированных кадров, финансирования, помещений, не были 

определены цели и задачи учебно-воспитательного процесса. Несмотря 

на то что число таких школ постоянно росло, их роль в образовательном 

процессе была не до конца ясна» [8]. 

Несомненно, жизненное пространство современного подростка 

динамично меняется, с раннего возраста они охвачены массовой 

экранной культурой. Для многих компьютерные игры, просмотр 

любимых телесериалов или мультфильмов становятся смыслом жизни и 

тем самым влияют на поведение и социализацию подростка. Таким 

образом, в педагогическую практику современных образовательных 

учреждений прочно вошло медиа-образование как наиболее доступное 

средство воспитания подростка. 

Мультфильм как произведение искусства с раннего возраста 

прочно входит в жизнь ребенка, имея при этом более широкие 

возможности для углубления и расширения кругозора воспитанника, чем 

традиционные педагогические технологии. В настоящее время 

воспитанию нравственной сферы подростка средствами мультипликации 

посвящены труды Т.П. Авдуловой, И.Э. Куликовой, Л.В. Чепиковой, 

А.В. Запорожец, И.В. Сушковой, С.Г. Якобсона и др. Отдельным 

вопросом рассмотрения отечественных исследователей являются 

сущностные характеристики поведения подростков, ориентированных на 

нравственные нормы, отраженные в трудах Л.В. Крайновой, Р.С. Буре, 

Э.И. Шараповой. Вопросы психологического влияния киноискусства на 

становление личности отражены в трудах С.М. Эйзенштейна, А.В. 

Федорова, И.В. Челышева, Л.С. Выгодского, Б.М. Теплова и других. 
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Развитие теоретических основ включения мультфильмов в 

образовательную среду подростков также отражены в трудах Д.И. 

Фельдштейна, Т.Н. Ле-ван, К.Н. Поливановой, психологические основы 

их влияния находят свое отражение в работах В.В. Абраменковой, Л.И. 

Баженова, М.В. Мазурова, М.В. Соколова. Педагогический потенциал 

мультипликационных фильмов в воспитании дошкольников изучался 

А.Ф. Бурухиной, Ж.В. Мацкевичем, Р.Г. Казаковой, Е.А. Тупичкиной и 

др. Иностранными исследователями также поднимается вопрос 

возможности использования мультфильмов в воспитании нравственных 

ориентиров подростков, которые находят свое отражение у N. Oleksiuk, 

F. Fenske, A. Klee, A. Lutter, Ed van den Berg, P. Kruit и др. 

Дальнейший анализ психолого-педагогической, философской, 

социологической литературы показывает, что большинство 

исследователей обращаются к проблеме использования мультипликации 

в образовательном пространстве дошкольных и средних 

образовательных учреждений, а также системе дополнительного 

образования, обходя при этом учебно-воспитательную деятельность 

религиозных организаций, имеющих свою специфику, которая в 

отечественной науке не изучалась. Как указывают F. Fenske и A. Klee, 

«для успешного воспитания в подростках нравственных и моральных 

качеств необходимо создать «опоры мостов», которые могли бы 

соединить повседневную жизнь воспитанников с учебно-воспитательной 

деятельностью школы» [7, c. 48]. Обозначенные «опоры» играют 

огромную роль в проводимой работе, так как разрыв между семейным и 

школьным воспитанием и учебно-воспитательной деятельностью 

воскресных школ заметен. 

Л.С. Выготский, рассматривающий становление личности 

подростка, указывал на взаимосвязь социального опыта и 

художественного произведения. Ученый полагал, что «чем больше 

ребенок видел, слышал и пережил, чем больше он знает и усвоил, … тем 

значительнее и продуктивнее при других равных условиях будет 

деятельность его воображения» [2, с. 10]. С мнением Л.С. Выготского 

согласны Б.М. Теплова и Ю.Н. Усова, которые декларируют в своих 

трудах тезис о том, что средства мультипликации открывают широкие 

возможности как средства воспитания, расширения и углубления 

получаемых воспитанником знаний. 

Вопрос получаемых ребенком знаний уточняет принятый 

25.12.2012 г. Священным Синодом Русской православной церкви 

«Стандарт учебно-воспитательной деятельности, реализуемой в 

воскресных школах (для детей) Русской православной церкви на 

территории Русской православной церкви», который вводит на первую 

ступень процесса становления духовно-нравственной личности изучение 

«Закона Божьего, включающего первичные понятия о Боге, духовном 
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мире, молитве, истории и храме; церковно-славянского языка, хорового 

и церковного пения» [6, с. 322–323]. Не вызывает сомнений, что 

представленный нами выше перечень дисциплин воскресной школы в 

своей организационной и содержательной структуре весьма сложен в 

понимании даже детьми старшего школьного возраста, а развитие 

религиозной методологии не обозначило дидактические принципы 

построения учебно-воспитательной деятельности воскресной школы для 

детей начальной ступени, обозначенной «Стандартом» 5–6 лет. 

Опираясь на труды Л.С. Выгодского, Дж. Селли, Т. Рибо и др., 

следует, что включение в содержание мультипликационных фильмов – 

реального и фантастического (в нашем случае религиозно-

таинственного) – вполне соответствует потребностям ребенка 

обозначенного нами возраста. Дефицит знаний, который естественно 

может негативно сказаться на мотивации воспитанника продолжить 

обучение, отсутствие должного опыта (который компенсируется 

включением воспитанника в литургическую жизнь прихода) 

компенсируется включением воображения воспитанника. Именно 

включение воображения, а как следствие – проявление восприятия 

образов, вчувствование и проживание воображаемого помогают 

воспитаннику расширить и обогатить картину мира, наполняя её 

смыслами, эмоциями и ценностями.  

Яркость и лаконичность мультипликации позволяют выполнить и 

другое условие занятий – сохранение внимания и социализацию 

воспитанника. Дошкольный возраст ребенка ставит перед учебно-

воспитательной системой ряд задач, которые согласуются с целями 

деятельности воскресных школ – воспитание морально-нравственных 

ценностей личности воспитанника. Использование в педагогической 

практике мультипликационных фильмов как раз и решает эту проблему. 

Центральной идеей мультфильма является противопоставление категорий 

добра и зла, где первое всегда побеждает. Пример несоблюдения 

нравственных норм поведения и благочестия, например, широко 

продемонстрирован режиссерами Б. Чапманом, С. Хикнером и С. Уэллсом 

в полнометражном анимационном фильме «Принц Египта», сценарий 

которого решает несколько учебно-воспитательных задач школы: 

1) расширение нравственно-этических норм воспитанника; 2) изучение 

воспитанником священной истории Ветхого завета; 3) включение в 

литургическую жизнь прихода посредством музыкальной культуры. 

Для решения поставленных задач духовно-нравственного 

воспитания детей, их социализации и личностного роста нами была 

предложена и эмпирически опробована следующая модель проведения 

учебно-воспитательных занятий. 

В эмпирическом исследовании приняло участие 4 городские (51 

ребенок) и 4 сельские (28 детей) воскресные школы, а также для чистоты 
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эксперимента равное количество городских и сельских детских садов (45 

и 31 ребенок соответственно). Таким образом, в исследовании приняло 

участие 155 детей и 15 педагогов соответственно. 

Для достижения поставленных задач исследования нами были 

предложены следующие организационные этапы. 

Подготовительный этап, включающий в себя формирование 

медиаграмотности педагогов, подготовка воспитанника к просмотру и 

дальнейшая учебно-воспитательная деятельность, включающая 

актуализацию воспринимаемого материала и понимание нового знания. 

На данном этапе главной задачей педагога является обеспечение 

понимания воспитанником сюжетной линии мультфильма, причинно-

следственной связи внутри фильма посредством дополнительной 

учебно-воспитательной деятельности. Данный этап – подготовка 

воспитанника к дальнейшей деятельности как с самим сюжетом, так и с 

отдельными его персонажами. Важность его заключается в том, чтобы, 

«не снижая уровень интереса и увлечения, побудить ребенка к 

пониманию и вербальному представлению сюжета фильма, не только 

оценке поступков героев, но и высказыванию суждений о фильме в 

целом (не на уровне «понравилось – не понравилось», а более 

развернуто)» [3, с. 77].  

Когнитивный этап, включающий осознание воспитанником 

нравственных ценностей и представлений, их понимание и оценку. На 

данном этапе происходит умение выделить нравственное содержание как 

самого мультфильма, так и его части. 

Эмоционально-побудительный этап, заключающийся в 

воспитании у учащихся нравственных переживаний и появлении чувства 

сопереживания, способности к ориентации на следующий этап – 

получение практического опыта. 

Практико-рефлексивный этап, включающий ориентацию 

воспитанника на получение практического опыта в совершении 

нравственных поступков, их оценка и исправление. В качестве 

практических заданий на данном этапе воспитанникам предлагалось 

сопоставить собственное поведение с поведением персонажей 

мультфильма, таким образом происходила ситуация переноса морально-

нравственных установок просматриваемого на собственное поведение. 

Получение практического опыта воспитанником в духовно-

нравственном поведении отводилось группе как пространству равных 

возможностей самих детей. Вопрос группового воспитания как средства 

закрепления взаимопонимания и соработничества нашел свое отражение 

в трудах В.В. Абраменковой, Ш.А. Амонашвили, И.В. Житиной и др. 

Просмотренный воспитанниками фильм находит свое отражение в их 

восприятии и фантазии, то есть переносе сказочных персонажей в 

реальный мир, где находит свое отражение в игре (коллективной или 
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самостоятельной). На каждом этапе реализации учебно-воспитательной 

деятельности воскресной школы воспитанникам предлагалось 

включиться в игру, в ходе которой каждый мог проявить свои знания, 

умения и навыки. Соотношение различных просмотренных 

мультфильмов позволяло воспитанникам, не боясь ошибок, вспомнить и 

закрепить пройденный материал. В ходе игры воспитанникам 

предлагалось ответить на вопросы о том, где живут герои фильма, какие 

съедобные и несъедобные предметы они заметили, ответить на 

различные библейские загадки. В игровой форме воспитанникам 

предлагалось также вспомнить каждого сказочного героя и ответить на 

вопросы об их нравственном облике. Приоритетной при этом являлась 

постановка проблемной ситуации, которая вынуждала ребенка 

самостоятельно принимать оценку нравственности/безнравственности 

поведения как персонажа фильма, так и своего собственного. Роль 

преподавателя в этом процессе заключалась в поддержке воспитанника в 

процессе получения нового опыта. 

Представленные теоретические обоснования возможности 

использования педагогического потенциала мультфильмов в учебно-

воспитательной деятельности воскресных школ нашли свое отражение в 

опытно-экспериментальной работе. С учетом требований эмпирической 

работы, возраста воспитанников и организации учебно-воспитательной 

деятельности школ нами был подобран следующий комплекс методов и 

методик: наблюдение («Карта проявления самостоятельности» 

А.М. Щетинина), беседа (И.Б. Дермановой, «Закончи предложение» 

Н.Е. Богуславской, «Характер проявления эмпатических проявлений и 

поведения» А.М. Щетинина), проективные методики («Сюжетные 

картинки» Р.Р. Калининой, «Лесенка» В.Г. Щур) и ряд других. 

В результате анализа полученных данных было установлено, что 

у 37 % экспериментальной и 19,4 % контрольной группы сформированы 

нравственные представления о поведении. При этом 64 % 

экспериментальной группы и лишь 32 % контрольной смогли ответить 

на вопрос о природе нравственных ценностей поведения, их сущностных 

характеристиках и применении в жизни. Таким образом, сравнительный 

анализ полученных данных показал положительную динамику в 

сформированности духовно-нравственных ценностей, проявляющихся в 

мотиве поведения, что подтверждает эффективность использования 

мультфильмов на занятиях в воскресной школе. Перспективным 

развитием дальнейшей работы для нас станет разработка собственной 

методики преподавания дисциплин воскресной школы с использованием 

мультипликационных фильмов. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF USING MULTIPLICATION 

FILMS ON CLASSES IN SUNDAY SCHOOL 
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Izhevsk State Technical University  

This paper shows the theoretical and practical possibility of using animated 

films in the formation of religious and moral experience to the pupils of Sunday 

schools, of the Russian Orthodox Church. The example of the use of 

multiplication in Sunday school lessons reveals the essential characteristics of the 

concepts of good and evil, as well as the freely accepted moral actions of pupils. 
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Журнал «Вестник Тверского государственного университета. Серия: Педагогика и психология» 
включен в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК МОН РФ, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 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 

аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук направляются в редакцию вместе с 

сопроводительным письмом научного руководителя с указанием его ученой степени, ученого 

звания, должности и места работы, электронной почты. В сопроводительном письме научный 

руководитель рекомендует представляемую статью для публикации с обоснованием ее 

актуальности, научной новизны, практической знаимости. 

3. Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в исправленном виде 

вместе с ее первоначальным вариантом в максимально короткие сроки. К переработанной 

рукописи необходимо приложить письмо, содержащее ответы на все замечания. 

4. Статью, представленную к публикации, должны сопровождать: 1) индексы УДК, ББК; 2) 

название статьи, аннотация, ключевые слова (все на русском и английском языках); 3) сведения 

об авторах: место работы (развернутое название учреждения), должность, ученая степень (без 

сокращений), ученое звание (все на русском и английском языках); 4) контактные данные автора: 

адрес электронной почты, телефон, адрес домашний и служебный (если несколько авторов, то – 

контактные данные всех соавторов статьи, служебный адрес – на русском и английском языках). 

5. Обязательным требованием является наличие пристатейного библиографического списка 

использованной при подготовке статьи научной литературы (на русском и английском языке) в 

формате, установленным системой Российского индекса научного цитирования. 

6. Текст аннотации должен отражать: объект исследования, цель работы, методы исследования, 

полученные результаты и их новизну, область применения и рекомендации. 

7. Тексты представляются в электронном виде в Шаблоне, текстовый редактор Microsoft Word с 

расширением doc, docx. В качестве имени файла указывается фамилия автора русскими буквами. 

8. Параметры: формат страницы А4; поля зеркальные: верхнее 2,85 см; нижнее 5,7 см, внутри 

2,3 см, снаружи 5,5 см, межстрочный интервал – одинарный; нумерация страниц – внизу 

страницы; абзацный отступ – 1,25 см. 

9. Гарнитура (шрифт): Times New Roman, обычный, размер кегля 12 пт; аннотации – 11 пт. 

10. Ссылки на источники – в квадратных скобках по номеру источника, с обязательным 

указанием номера страницы, на которой расположено теоретическое положение либо цитата, 

используемые автором статьи. После номера источника двоеточие, пробел и номер цитируемой 

страницы; несколько номеров в одной ссылке разделяются знаком «;». 

11. Пристатейный библиографический список составляется в алфавитном порядке, 

располагается после статьи, должен содержать лишь непосредственно цитируемые в статье 

источники. Описание источников полное с указанием издательства, количества страниц для 

монографий и других книг, страниц «от» и «до» для статей. 

12. Рисунки (схемы, графики) должны иметь порядковый номер и название, которые указываются 

под рисунком (Рис. 1. Название); объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих 

условных обозначений. В тексте статьи даются ссылки на все рисунки, например: (рис. 1). 

13. Каждая таблица должна иметь порядковый номер и заголовок, которые указываются над 

таблицей. Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. В тексте статьи должна даваться 

ссылка на таблицу, например: (табл. 2). 

14. В конце статьи указываются сведения об авторе (на русском и английском языках): фамилия, 

имя, отчество (полностью); ученая степень, ученое звание, должность; место работы или учебы 

(кафедра и вуз полностью) с указанием почтового адреса и индекса; адрес электронной почты для 

связи с автором (будет указан в журнале); контактный телефон для связи редакторов с автором. 

15. Максимальный объем статей до 14 страниц; статьи аспирантов и соискателей ученой степени 

кандидата наук до 8 страниц. 

16. Статьи аспирантов публикуются бесплатно.  
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