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АСПИРАНТСКАЯ СТРАНИЦА 

УДК 159.923 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

Я.А. Елкина 

Тверской государственный университет 

Рассматривается понятие «профессиональная деформация личности» (ПДЛ), 

дано описание наиболее значимых проявлений ПДЛ. Изложены результаты 

анализа экспертных оценок выраженности ПДЛ учителей средней школы. 

Ключевые слова: профессиональная деформация личности, метод экспертных 

оценок, коэффициент конкордации, сверхконтроль, доминантность, 

демонстративность, авторитарность, ролевой экспансионизм, консерватизм. 

 

Проблема влияния профессиональной деятельности на личность 

привлекает к себе внимание исследователей на протяжении прошедшего 

столетия и в настоящее время является не до конца изученной.  

Педагогическая деятельность входит в группу профессий с большим 

присутствием факторов психической напряженности. Психический склад людей, 

избравших педагогическую профессию, способствует возникновению у них 

профессиональных деформаций личности и психосоматических заболеваний. 

Для таких людей характерны слабая нервная система, низкая эмоциональная 

устойчивость, склонность к чувству вины, тревожность, низкая стрессоустойчивость [7]. 

Е.И. Рогов предлагает называть профессиональными деформациями 

личности такие ее изменения, которые возникают под влиянием выполняемой 

профессиональной деятельности и проявляются в абсолютизации труда как 

единственно достойной формы активности, а также в возникновении жестких 

ролевых стереотипов, которые переносятся  из трудовой сферы в иные 

условия, когда человек не способен перестраивать свое поведение адекватно 

меняющимся условиям [8]. 

Аналитический обзор работ, посвященных профессиональным 

деформациям личности педагога (Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, Л.М. Митина, 

С.П. Безносов, Т.А. Жалагина, А.В. Петровский, Н.А. Подымов, 

Е.Н. Смоленская, Е.В. Улыбина, Е.И. Рогов и др.), представляет возможным 

выделение значительного их перечня: 1. Общепрофессиональные деформации, 

типичные для работников данной профессии. 2. Специальные 

профессиональные деформации, возникающие в процессе специализации. 

3. Профессионально-типологические деформации, обусловленные 

индивидуально-психологическими особенностями личности (темперамент, 

способности, характер). 4. Индивидуализированные деформации, 

обусловленные особенностями работников самых разных профессий [2, 4, 5].  

Для выявления наиболее доминирующих проявлений ПДЛ учителей 

средней школы в исследовании применялся метод экспертных оценок [1; 3; 6]. 

В состав экспертной группы входили заместители директоров школ по учебно-

воспитательной работе из средних школ г. Твери (табл. 1). В качестве материала 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. Выпуск 3. С. 6-10 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 7 - 

 

для оценки был использован перечень ПДЛ, описанный Э.Ф. Зеером [5]. 
 

Таблица 1 

Результаты обработки данных экспертной оценки выраженности ПДЛ 

учителей средней школы 
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Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 

Эксперт 1 4 3 6 2 10 9 7 5 11 8 1 

Эксперт 2 9 2 11 1 6 5 7 3 8 10 4 

Эксперт 3 3 4 7 5 8 6 10 1 9 11 2 

Эксперт 4 5 4 8 2 9 7 6 11 10 3 1 

Эксперт 5 8 1 4 2 6 5 7 9 10 11 3 

Эксперт 6 1 3 7 4 11 6 8 5 9 10 2 

Эксперт 7 1 2 10 7 5 3 11 6 8 9 4 

Эксперт 8 1 3 5 2 9 6 7 4 10 11 8 

Эксперт 9 7 10 8 3 9 1 11 4 6 5 2 

Эксперт 10 7 4 9 2 5 6 8 3 10 11 1 

∑ 46 36 75 30 78 54 82 51 91 89 28 
 

Для проверки меры согласованности мнений экспертов (рядов 

проранжированных значений) относительно выраженности ПДЛ учителей 

средней школы применялся множественный коэффициент конкордации 

 (табл. 2), который рассчитывается по формуле [3, с. 31]: 

𝑊 =
12∙𝑆

𝐾2∙(𝑁3−𝑁)
  ,  где 

К – число ранжируемых переменных; N – число ранжируемых объектов; 

S – отклонение суммы квадратов рангов от средней квадратов рангов. 

Тогда 

𝑆 = ∑(∑2) −
(∑∑)2

N
 , 

𝑆 = 45248 −
6602

11
 = 5648, 

𝑊 =
12∙5648

102∙(113−11)
 =  0,51. 

Коэффициент конкордации (согласованности) изменяется в диапазоне от 

0 до 1 (чем ближе коэффициент к 1, тем выше согласованность экспертов), при 

этом: 0 – полная несогласованность, 1 – полное единодушие, от 0,1 до 0,3 – низкая 

степень согласованности, от 0,3 до 0,6 – средняя, более 0,6 – высокая [1, с. 11–12].  

Так как в данном исследовании коэффициент координации равен 0,51, 

мы можем предположить, что у экспертов средняя степень согласованности.  
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Таблица 2 

Результат расчета коэффициента согласованности экспертов 

Ранги Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11  

∑ 46 36 75 30 78 54 82 51 91 89 28 
∑∑ = 

660 

Квадрат сум-

мы рангов по 

каждой 

переменной 

2
1

1
6
 

1
2

9
6
 

5
6

2
5
 

9
0

0
 

6
0

8
4
 

2
9

1
6
 

6
7

2
4
 

2
6

0
1
 

8
2

8
1
 

7
9

2
1
 

7
8

4
 ∑(∑2) 

= 

45248 

S 5648 

W 0,51 
 

Далее выявлялся коэффициент значимости каждой переменной по 

следующей формуле: 

К𝑗 =
𝑚𝑛−𝑆𝑗

0,5𝑚𝑛(𝑛−1)
, где  

Sj – сумма рангов по каждой переменной; m – число экспертов;  

n – число ранжируемых переменных; Kj – коэффициент значимости.  

После проведенных расчетов получили результаты значимости для 

каждой переменной. Из проранжированных экспертами профессиональных 

деформаций (переменных) определялись наиболее значимые, для которых Kj ≥ 

Kкр, где Ккр – критическая величина коэффициента значимости (табл. 3): 

Ккр =
1

n
 = 

1

11
 = 0,09.  

Таким образом, расчеты показали, что наиболее значимыми ПДЛ 

учителей, по мнению экспертов, выступают: сверхконтроль, доминантность, 

демонстративность, авторитарность, ролевой экспансионизм, консерватизм.  
 

Таблица 3 

Наиболее значимые проявления профессиональных деформаций личности 

учителей средней школы 

 

Сверхконтроль у учителей проявляется в чрезмерном сдерживании 

своих чувств. Такие учителя, чтобы уйти от ответственности, больше 
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Sj 46 36 75 30 78 54 82 51 91 89 28 
660 

∑∑ 

mn-Sj 64 74 35 80 32 56 28 59 19 21 82  

Kj 

0
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2
 

0
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3
 

0
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0
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Kкp 0,09  
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ориентируются на инструкции, они подозрительны, осмотрительны, часто 

скрупулезно контролируют деятельность учащихся. 

Доминантность связана с выполнением учителем властных функций, 

так как ему даны права требовать, наказывать, оценивать, контролировать. 

Поэтому педагогическая деятельность является благоприятной средой для 

удовлетворения потребности во власти. Кроме факторов педагогической 

деятельности развитию доминантности могут способствовать индивидуально-

типологические особенности личности или акцентуации характера.  

Демонстративность учителя проявляется в эмоционально окрашенном 

поведении, желании нравиться, стремлении быть на виду, проявить себя. 

Такое поведение реализуется в демонстрации своего превосходства, 

нарочитых преувеличениях, расцвечивании своих переживаний, в позах, 

поступках, рассчитанных на внешний эффект. Для учителей с проявлением 

данного вида ПДЛ характерны яркие эмоции, выразительные в проявлениях, 

но неустойчивые и неглубокие. 

Авторитарность учителя проявляется в единоличном осуществлении 

управленческих функций, использовании преимущественно распоряжений, 

рекомендаций, указаний. Авторитарность способствует снижению рефлексии – 

самоанализа и самоконтроля учителя, проявлении высокомерия и черт деспотизма. 

Ролевой экспансионизм проявляется в глобальной погруженности 

учителя в профессию, фиксации на собственных педагогических проблемах и 

трудностях. Такие учителя не хотят понимать других людей, у них 

прослеживаются обвинительные и назидательные высказывания, 

безапелляционные суждения. Эта деформация обнаруживается в жестком 

ролевом поведении за пределами учебного заведения, в преувеличении роли 

преподаваемого предмета. 

Консерватизм проявляется в настороженном отношении к творческим 

работникам, такие учителя являются приверженцами устоявшихся технологий, 

поэтому сопротивляются любым нововведениям. Причиной развития 

консерватизма является постоянное репродуцирование одного и того же 

учебного предмета, применение только определенных форм и методов 

обучения. Так как стереотипы педагогической деятельности помогают 

экономить интеллектуальные силы учителя, не вызывают дополнительных 

переживаний, они постепенно превращаются в штампы. Такая позиция 

учителя при недостаточно критичном отношении формирует предубеждение 

против инноваций. Кроме индивидуальных особенностей, стереотипного 

мышления учителя к причинам развитию консерватизма можно отнести 

возраст и стаж педагогической деятельности [5]. 

Среди причин называются самые разные по своей природе факторы: 

экономические, политические, социальные, правовые, организационные, 

педагогические, психологические и т.п. К психологическим причинам 

образования ПДЛ относятся следующие: стереотипы мышления и 

деятельности, социальные стереотипы поведения, отдельные формы 

психологической защиты, акцентуации черт характера. Образованию ПДЛ 

способствует профессиональная стагнацией специалиста, поэтому кроме 

психологических детерминант главным фактором, инициирующим развитие 

профессиональных деформаций личности учителей средней школы, является 
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сама педагогическая деятельность.  

Таким образом, на основании теоретического анализа причин и 

особенностей проявлений профессиональных деформаций личности учителей 

и полученных результатов эмпирического исследования будет разработан и 

апробирован тренинг работы с учителями средней школы с учетом 

профилактики наиболее доминирующих проявлений профессиональных 

деформаций личности. 
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УДК 35.08 

О ПОДХОДАХ К ИЗМЕРЕНИЮ ПРОФПРИГОДНОСТИ 

 И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Д.С. Жуков 

Тверской институт экологии и права 

Рассмотрены отдельные проблемы оценочного измерения системы 

профпригодности и профессионализма муниципальных служащих; 

предлагается подойти к ее оценке через понятие «качество»; показана связь 

категории качества при определения профпригодности и профессионализма с 

категорией системы муниципальной службы; обозначены принципы 

определения качества человеческого фактора; приведена градация показателей 

оценки системы профпригодности; предложены принципы, на которых должна 

базироваться методика измерения и алгоритм измерения профпригодности и 

профессионализма.  

Ключевые слова: профессионализм, профессиональная деятельность, 

муниципальные служащие, совокупность личностных и иных активов, 

критерий, оценка качества, человеческий фактор. 

 

В научной литературе [2, 4 и др.] преобладают всесторонние точки 

зрения на содержание и системообразующие факторы феномена 

профессионализма. Многими авторами выделяются проблемы, связанные с 

использованием и усовершенствованием комплекса моделей и методов для 

решения задачи выделения наиболее значимых параметров данного феномена, 

но практически никто не рассматривает вопрос их реализации  в условиях 

неполной и неточной информации. 

Эффективная технологии исследования сформированности 

профпригодности и профессионализма муниципальных служащих должна 

отвечать нескольким правилам: 1) требование активизирующего характера 

выполняемой деятельности; 2) признание муниципального служащего 

полноценным субъектом профессиональной деятельности; 3) использование для 

развития муниципального служащего опережающего обучения; 4) ориентация 

не только на формирование знаний, умений и навыков, но и на формирование 

способов мыслительной деятельности, способов поиска и усвоения 

информации, развитие самостоятельности муниципальных служащих. 

При реализации данных принципов необходимо выделение наиболее 

существенных характеристик различных аспектов муниципальной службы с 

обработкой через программное обеспечение. 

В основу такого выделения предлагается системно-деятельностный 

подход как методологическое основание для изучения профпригодности и 

профессионализма муниципальных служащих, которое представляет собой 

специфический метод системной организации целостного процесса как 

единства разных видов их деятельности.  

Отсутствие какой-либо методологии оценочного измерения системы 

профпригодности и профессионализма муниципальных служащих 
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обусловливает актуальность темы данной статьи и необходимость разработки 

подходов к оценке качества характеристик структурных составляющих 

профессионализма муниципальных служащих. 

Анализ литературы показывает, что среди авторов нет единых и даже 

близких по сущности методик, позволяющих всесторонне оценивать 

совокупность личностных и иных активов, которые мы могли бы применить 

для измерения системы профпригодности и профессионализма. 

Как представляется, подойти к ее оценке можно через понятие 

«качество» (известно, что качество объекта как общенаучная категория – это 

совокупность свойств объекта, проявляющихся в процессе его 

функционирования и использования по назначению), поскольку понимание 

профпригодности и профессионализма, сложившееся в отечественной науке, 

во многом определяется в исследуемом аспекте именно качеством воздействия 

на муниципальных служащих. 

По аналогии с определением категории качества жизни общества [5], 

категорию качества при определении профпригодности и профессионализма 

будем характеризовать как комплекс свойственных ей характеристик, уровень 

которых можно соотносить с определенной степенью достаточности для 

развития потребностей личностно-профессионального и карьерного роста, 

естественно, в исследуемом аспекте.  

Категория качества при определении профпригодности и 

профессионализма, на наш взгляд, неразрывно связана с категорией системы 

муниципальной службы, в свою очередь, качество которой является не только 

основой для дальнейшего совершенствования общественных отношений, но и 

для отдельного муниципального учреждения, где уровень кадрового процесса, 

интеллект и творческий потенциал муниципальных служащих являются 

базовым источником, который необходимо использовать для адаптации к 

изменениям самой среды (системы) государственной службы в целом.  

Но поскольку в науке еще не разработаны какие-либо подходы к 

оценке профпригодности и профессионализма муниципальных служащих, мы 

будем выстраивать аналогии, исходя из имеющихся в литературе [3, 7 и др.] 

методов оценки качества человеческого фактора, поскольку сущность 

категории «профессионализм» вытекает из последнего.  

В настоящее времени существуют принципы определения качества 

человеческого фактора посредством индексов развития человеческого 

потенциала, разработки различных процессов моделирования, системы 

показателей оценки развития человеческого капитала и др. 

Эффективным методом анализа и мониторинга муниципальных 

служащих также может служить моделирование личностных качеств, которое 

позволяет обоснованно прогнозировать различные варианты поведения и 

развития исследуемых качеств у муниципальных служащих. 

Во многих исследованиях предлагается «своя» система показателей 

различных «качеств». Например, для отображения совокупности 

интеллектуальной составляющей какой-либо деятельностной структуры 

установлено 33 категории и 192 показателя [14, с. 250]. 

Н.Н. Шаш [10] предлагает систему показателей для комплексной 

оценки развития человеческого фактора организации (рост числа сотрудников, 
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занятых интеллектуальным трудом, рост обслуживаемого сегмента и др.). 

С.А. Бурага [4] считает, что на качество человеческого фактора влияет 

уровень образования, здоровье людей, которые, несомненно, определяются 

совокупностью макросредовых показателей. К их числу автор относит уровни 

социального, экономического, демографического и медицинского развития, 

показатели экологического состояния. Поэтому оценивание муниципальных 

служащих должно основываться на комплексном анализе детерминированных 

социально-экономических показателей. 

Таким образом, в указанных и ряде других работ их авторы больше 

склоняются к структурной оценке, но не приводят математические модели 

компонентного расчета по всем предлагаемым показателям, поскольку это, по 

понятным причинам, не представляется возможным.  

В научной литературе [1; 6 и др.] отражен общий подход к 

возможности расчета характера развития человеческого фактора, поскольку 

под человеческим фактором муниципальных служащих будем понимать 

сложную внутреннюю структуру и все ее компоненты, которые отличаются 

своими особыми свойствами. Важно рассматривать подходы к оценке каждой 

«компоненты» человеческого фактора (впрочем, как и для характеристик 

профпригодности и профессионализма муниципальных служащих). То есть 

для измерения его качества (веса) следует использовать такую модель 

(функцию оценки), которая бы непосредственно учитывала его структуру.  

Предполагая, что сущность категории «профессионализм» вытекает из 

сути понятия «человеческий фактор», при оценке системы профпригодности и 

профессионализма можно использовать приведенную ниже известную 

градацию показателей оценки: 1) стандартизированные показатели в известной 

степени легко доступны, так как в основном есть в базе каждой организации; 

им наиболее соответствует производственная система организации, а также 

подразделения взаимосвязи с внешним окружением; 2) 

нестандартизированные показатели вычисляются как зависимость от 

субъективного мнения эксперта и используются с определенным допуском для 

конечного результата. 

Интеграция стандартизированных и нестандартизированных 

показателей может осуществляться посредством определения значений 

показателей (через баллы, которые характеризуют степень выраженности 

показателя); измерения самих показателей эффективности деятельности 

муниципальных служащих. 

Вместе с тем, следует отметить, что приведенные в литературе 

процедуры оценки качества человеческого фактора находятся еще в начальной 

стадии своего развития, и указанные нами методы необходимо 

дифференцировать к конкретной выборке исследования. Однако нивелировать 

данные может помочь предлагаемая нами ниже методика оценки системы 

профпригодности и профессионализма. 

Как нам представляется, непосредственно сама же методика измерения 

должна базироваться на следующих принципах:  

1. Оценки всех усилий в процессе обучения и развития 

муниципального служащего. 

2. Определение отдачи от затраченного труда, вложенного в 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 14 - 

 

программы обучения и развития муниципального служащего. 

3. Использование показателей, при помощи которых можно произвести 

реальную балльную оценку системы профпригодности и профессионализма. 

Алгоритм измерения профпригодности и профессионализма может 

быть следующим:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процедура оценки в обязательном порядке должна проводиться с 

определенной периодичностью, например, в каждом полугодии, с тем чтобы 

можно было бы оценивать реальные изменения (повышение – снижение) 

качества.  

Сущность категории «профессионализм» вытекает из сути понятия 

«человеческий фактор», при оценке системы профпригодности и повышения 

профессионализма можно использовать приведённую ниже известную 

градацию показателей оценки: 1) фиксированные показатели – достаточно 

легко измеримы и охватываются, как правило, информационной системой 

организации. Им наиболее соответствует производственная система 

организации, а также подразделения взаимосвязи с внешним окружением; 

2) нефиксированные показатели оценки – определяются зависимостью от 

субъективного мнения оценивающего субъекта и используются с 

ограниченной возможностью измерения конкретного результата.  

Интеграция фиксированных и нефиксированных показателей может 

осуществляться посредством: 1) балльного определения значений показателей 

(баллы рактеризуют степень выраженности показателя). Этот метод, в 

основном, не связан с большими затратами на разработку и потому удобен и 

экономичен; 2) измерением результатов и эффективности труда индивидов 

путем установления вклада человека в результат деятельности организации. 

Предложенная методика оценки системы профпригодности и 

профессионализма позволяет высказать следующие предложения для дальней 

коррекции ее эффективности. 

Для решения задач измерения динамики профпригодности и 

профессионализма муниципальных служащих необходимо выявить 

взаимосвязи между параметрами, определяющими ход этих процессов, и 

представить их в количественной форме – в виде математических моделей. 

Однако при получении формализованного описания многих процессов 

наталкиваются на ряд трудностей, связанных со специфическими 

Определение системы показателей, которые наилучшим образом могут 

отразить специфику муниципального служащего и дать наиболее 

полное представление  

о приросте (снижении) показателей во всех оцениваемых компонентах 

Измерение совокупности системы профессионализма 

муниципального служащего при помощи выбранной  

системы показателей 

Обработка результатов и выявление уровня повышения (снижения) 

уровня профессионализма муниципального служащего 
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особенностями этих процессов, к числу которых относятся: большое 

количество и взаимосвязь показателей и факторов, определяющих изменение 

этих показателей, динамический характер изменений; вычислительные 

трудности при разработке алгоритмов расчета в тех случаях, когда возможно 

описание процессов с помощью теоретических закономерностей.  

Указанные сложности обусловливают широкое использование в 

настоящее время эмпирических математических моделей, простых по форме, но 

лишь формально описывающих зависимость выходных параметров моделируемого 

процесса от входных. Кроме того, в связи с широким развитием 

автоматизированных систем расчета и проектирования задача описания 

(аппроксимации) экспериментальных данных математическими уравнениями 

становится особенно актуальной, так как использование компактных по форме 

уравнений приводит к существенной экономии времени счета и потребного 

объема памяти (внешней и оперативной) вычислительных машин.  

Разумеется, для использования пригодны лишь те аппроксимирующие 

уравнения, которые достаточно точно соответствуют (адекватны) исходной 

экспериментальной выборке. Вопросами получения и анализа статистических 

математических моделей занимаются разделы математики, регрессионный и 

корреляционный анализ. 

Результаты измерения качества (эффективности) системы повышения 

профессионализма муниципальных служащих посредством рассмотренных в 

работе методов позволяют, во-первых, установить обратную связь со 

служащими по профильным, организационным и иным вопросам, а во-вторых, 

помогает удовлетворить потребности в оценке собственного труда и 

качественных характеристик служащих. 

Измерение качества (эффективности) системы повышения 

профессионализма муниципальных служащих  в настоящее время приобретает 

особую важность. На сегодняшний момент вряд ли можно говорить об 

окончательной разработанности этой проблемы, хотя по некоторым основным 

направлениям существуют определенные взгляды, методики, позиции. Однако 

в современных условиях это представляется недостаточным, поэтому 

необходимо разработать программное обеспечение многофакторного учета и 

расчета тенденций изменения качества (эффективности) системы повышения 

профессионализма муниципальных служащих, что позволит оптимизировать 

как сам процесс ее определения, так и повысить достоверность получаемых 

данных. 
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ON APPROACHES TO THE MEASUREMENT OF PROFICIENCY 

 AND PROFESSIONALISM OF MUNUCIPAL EMPLOYEES 

D.S. Zhukov 

Tver Institute of Ecology and Law 

The given article is devoted to the problems of the evaluation of measurement system 

capabilities and professionalism of municipal employees; a proposed approach to its 

assessment is possible through the concept of quality; shows the relationship of the quality 

category under the definition of competency and professionalism in the municipal service 

system, the principles determining the quality of the human factor; the gradation of 

indicators to assess system capabilities; provides principles on which to base the 

measurement method and algorithm the measurement of competency and professionalism. 

Keywords: a professionalism, the professional activity, the municipal officials, the 

totality of personal and other assets, the criterion for assessing the quality of the 

human factor. 
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УДК 37.035.6 

МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СУВОРОВЦЕВ 

 ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ МВД РОССИИ 

С.А. Козырев 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Рассматривается актуальность использования метода проектной деятельности в 

патриотическом воспитании, определены его характеристики. Определены 

современные тенденции развития патриотического воспитания в нашей стране, 

раскрыты особенности воспитательного процесса в суворовских военных 

училищах МВД России, на основе чего обосновывается оптимальность 

использования метода проектной деятельности в патриотическом воспитании 

суворовцев военных училищ МВД России, что является важным условием в 

подготовке будущего стража правопорядка. 

Ключевые слова: метод проектной деятельности, проектная деятельность, 

патриотизм, патриотическое воспитание,  суворовцы, воспитанники, 

педагогические работники, начальствующий состав курсов, суворовские 

военные училища МВД России. 

 

В современной государственной политики России определились новые 

тенденции развития системы патриотического воспитания граждан. Патриотизм 

провозглашен национальной идеей, а понятие «патриотическое воспитание» 

претерпело существенные изменения, акцент перенесен с организации 

мероприятий на создание условий, а цель стала гораздо более общей, требующей 

ответственности и активности каждого члена общества, причастности к 

истории и культуре страны, гражданского самосознания людей [8, с. 4]. 

В руководящих документах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в сфере патриотического воспитания основной задачей является 

внедрение в деятельность образовательных организаций МВД России 

современных программ, методических подходов и технологий 

патриотического воспитания обучающихся [13]. 

Как отметил президент России В.В. Путин: «Нам нужны действительно 

живые формы работы по воспитанию патриотизма и гражданственности, а 

значит, опирающиеся на общественную инициативу» [2]. 

Внедрение в процесс патриотического воспитания средств, методик, 

технологий, помогающих подростку «открывать себя», творить свою 

личность, является одной из важнейших педагогических проблем. Критерием 

успешности подростка в таком подходе становится не столько 

результативность в овладении содержанием материала, сколько отношение 

человека к возможностям собственного познания и преобразования 

окружающей среды, самого себя. Фундаментальным принципом современного 

образования является то, что каждый ребенок талантлив, наделен 

способностями, а задача педагогических работников – создать условия для их 

развития, помочь в самореализации. 

В этих условиях все острее ощущается потребность общества и 

государства в новом типе сотрудников органов внутренних дел – осознанно 
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любящих свою Родину, с высоким уровнем правовой культуры, 

профессионального самосознания, самостоятельно и творчески мыслящих, 

предприимчивых, инициативных, ответственных за судьбу народа и страны, 

готовых служить на ее процветание. При этом патриотизм должен быть их 

неотъемлемым профессиональным качеством. 

Суворовские военные училища всегда являлись центрами 

патриотического воспитания, обладающими огромным потенциалом 

воспитания истинных патриотов и профессионалов своего дела. Училища 

реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, интегрированные с дополнительными общеразвивающими 

программами и имеющие целью подготовку несовершеннолетних 

обучающихся к службе в органах внутренних дел Российской Федерации [15]. 

Воспитательному процессу суворовских военных училищ МВД России 

присущи определенные особенности, такие как профессиональная 

направленность; наличие возрастных границ обучающихся (14-18 лет); строгая 

регламентация жизнедеятельности воспитанников; совместное проживание 

воспитанников в условиях общежития; традиции выступают основой 

воспитательного процесса; изоляция обучающихся, обусловленная типом 

образовательной организации (интернатного типа); принадлежность части 

обучающихся к социально незащищенным слоям населения (дети-сироты; 

дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из малообеспеченных семей; 

дети из многодетных семей; дети из семей, где есть только один родитель). 

Особенности воспитания обусловлены не только целями, которые 

ставит перед собой педагогический коллектив, но и особенностями среды, в 

которую попадают суворовцы при поступлении. Внутренняя воспитательная 

среда, организованная в училище, имеет свою нормативность и определенным 

образом негативно влияет на развитие воспитанника. Внутренний мир 

личности подростка, его свобода, независимость, желание самоутверждения, 

дружба, любовь, культурно-досуговая деятельность (а не только умение 

подчиняться нормам) могут выпадать из нее как нечто сложное в реализации, 

несущественное и второстепенное. 

Для создания условий развития активности и инициативности в 

патриотическом воспитании суворовцев требуются новые методы в 

деятельности подразделений по работе с личным составом, педагогических 

работников, начальствующего состава курсов (начальники курсов, их 

заместители, командиры взводов и их помощники). Необходим такой метод, 

который бы формировал активную, самостоятельную и инициативную 

позицию суворовцев, развивал бы исследовательские, самооценочные и 

рефлексивные навыки, нацеливал бы на развитие познавательного интереса 

воспитанников и реализовывал бы принцип связи воспитания с жизнью. 

Ведущее место среди таких современных технологий сегодня принадлежит 

методу проектов. 

В педагогике под методом проектов понимается определенная 

совокупность учебно-познавательных приемов и действий обучаемых, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных познавательных действий и предполагающих презентацию 

этих результатов в виде конкретного продукта деятельности. Педагогическая 
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технология проектной деятельности представляет собой совокупность 

исследовательских, проблемных методов, творческих по своей сути [14, с. 45]. 

О.В. Ляпина под проектной деятельностью понимает 

целенаправленную, самостоятельную, совместную деятельность 

обучающихся, осуществляемую под руководством педагогических 

работников, ориентированнаяю на развитие нравственных и волевых качеств, 

интеллектуальных, физических и творческих способностей обучающихся в 

процессе решения социально значимой проблемы, направленную на 

получение конкретного результата в виде материального или идеального 

продукта [9, c. 10]. 

Исследованию метода проектной деятельности посвящено 

значительное количество научных работ. В основном авторы рассматривают 

его как педагогический инструмент (средство) формирования и развития 

социальной активности, познавательных интересов, мотивации [4; 6]; 

самоактуализации и самореализации [7; 9]; развития социальной 

ответственности [5]; подготовки к жизненному и профессиональному 

самоопределению [3]; формирования единства индивидуальности и 

коллективизма [16]; организации образовательной среды [12]. 

Разноаспектная направленность проектной деятельности позволяет 

говорить о важности решаемых педагогических задач в развитии личности, в 

формировании тех качеств и условий, которые так необходимы для 

современного патриота. 

Как отмечает Н.А. Мельникова, патриотизм формируется, проявляется, 

развивается и воспитывается в различных видах деятельности. Одним из 

средств, усиливающих эффективность воспитания патриотизма, являются 

социальные проекты. Метод проектов позволяет интегрировать знания 

обучающихся из разных областей, дает возможность применить полученные 

знания на практике, генерируя при этом новые идеи [10]. 

Проектная деятельность создает оптимальные условия для 

патриотического воспитания на основе присущих ей признаков  социального, 

интерактивного, интегративного, и субъективного характера. 

Социальная значимость выполняемой работы (ее «жизненность») 

находит свое выражение во взаимодействии воспитанника с окружающей 

социальной средой (в процессе работы над проектом). Таким образом, 

социальный характер данной деятельности оказывает влияние на становление 

и развитие таких важных для патриота качеств, как гражданская 

ответственность, желание активно участвовать в «строительстве» 

гражданского общества, трудовой деятельности, способствующей 

процветанию страны. 

Интерактивный характер проектной деятельности проявляется в 

активном обмене информацией между самими проектантами, а также между 

проектантами и окружающими их людьми. Целевым вектором такой 

деятельности является разрешение социально-значимой проблемы, которая 

немыслима без взаимодействия воспитанника с педагогическими 

работниками, родителями, профессионалами в различных сферах, 

руководством. Совместная работа требует согласования действий, 

осуществления взаимоконтроля и самоконтроля, распределения обязанностей, 
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что непосредственно оказывает влияние на формирование таких качеств 

патриота, как гуманизм, терпимость, ответственность и т.д. 

Интегративный характер проектной деятельности позволяет включать 

разнообразные виды человеческой деятельности в один проект. Подросток, 

выполняя один проект, применяет творческие способности, исследовательские 

и другие умения. В ходе работы над проектом воспитанник примеряет на себя 

различные социальные роли, осуществляет профессиональные пробы, что 

способствует осознанию патриотического долга, ответственности за свои 

поступки, побуждает к деятельности гражданско-патриотической 

направленности. 

Субъектный характер проектной деятельности находит свое выражение 

в равнозначности всех проектантов (как воспитанников, так и педагогических 

работников). Обучающийся – субъект деятельности, он сам определяет 

тематическое поле проекта на основе жизненного опыта и предпочтений. 

Свобода выбора характерна для гражданской ответственности, которая 

является одним из главных качеств патриотически-ориентированной личности. 

Участие в проектировании ставит подростка в позицию «активного деятеля», 

где он выступает не просто как исполнитель, а как созидатель – создает 

ценности и строит мир вокруг себя. 

Контингент воспитанников суворовских военных училищ МВД России 

соответствует подростковому и юношескому возрасту, что является наиболее 

оптимальным периодом для использования метода проектной деятельности и 

подтверждается психолого-педагогическими исследованиями [1; 17; 18], где 

указывается, что содержание и технология проектной деятельности отвечают 

их потребностям и возможностям.  

К психологическим особенностям данного возрастного периода можно 

отнести: 

 развитие субъектности, то есть способности выбирать для себя 

конкретные цели, делать осознанный личностный выбор, брать на себя 

ответственность за свои поступки; 

 активность и предприимчивость, желание быть соучастниками 

строительства общества; «чувство творчества, жажда осуществления и 

созидания, свойственная еще раннему возрасту в данном периоде особенно 

обостряется» [11, с. 45]; 

 сознательное отношение к себе как к представителю общества, 

гражданину государства, участнику правовых и общественных отношений; 

 потребность не только в познании окружающего мира, но и в 

постижении смысла своего существования, в результате чего происходит 

когнитивное и эмоциональное согласование продуктов самосознания и 

реальности, готовность к выстраиванию взаимодействия со средой – 

природной и социальной; 

 потребность в установлении с окружающими содержательных, 

«полезных» отношений, получении признания в определенных социальных 

группах, выборе приемлемых социальных ролей и освоении соответствующего 

им поведения, осмыслении индивидуальных и общечеловеческих ценностей; 

 необходимость в «перспективах завтрашнего дня», стремление 

вырваться из-под контроля родителей, проверить свои силы. 
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Включение метода проектной деятельности в образовательный процесс 

суворовских военных училищ МВД России расширяет их педагогические 

возможности в воспитании суворовца-патриота и является необходимым 

условием развития инициативы воспитанников, гражданской ответственности, 

повышения уровня консолидации суворовцев для решения поставленных 

задач, коммуникативных и организаторских способностей, раскрытия 

творческих задатков и воспитания гражданина с активной жизненной 

позицией. 

Сегодняшние воспитанники суворовских военных училищ МВД 

России – это завтрашние сотрудники органов внутренних дел, тот кадровый 

потенциал, от подготовки и уровня патриотизма которого в первую очередь 

зависит будущее Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

сможет ли оно эффективно решать свои задачи и оперативно реагировать на 

новые вызовы и угрозы в быстро меняющихся условиях развития страны. 

Таким образом, принимая во внимания особенности воспитательного 

процесса в суворовских военных училищах, рассмотрев сущностные 

характеристики проектной деятельности и ее «созвучность» психологическим 

новообразованиям подросткового и юношеского возраста, учитывая потенциал 

проектной деятельности как интерактивного метода в воспитании 

патриотизма, считаем целесообразным применение метода проектной 

деятельности в патриотическом воспитании суворовцев военных училищ МВД 

России, при этом не отрицая традиционных форм и методов патриотического 

воспитания, а органично дополняя его новым содержанием. 
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METHOD THE PROJECT ACTIVITY IN THE PATRIOTIC EDUCATION 

OF CADETS OF MILITARY SCHOOLS OF THE MINISTRY 

 OF INTERIOR OF RUSSIA 
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The article discusses the relevance of using the method of project activities in Patriotic 

education and characteristics. The author defines modern trends in the development of 

Patriotic education in our country, reveals the peculiarities of the educational process in 

the Suvorov military school of the MIA of Russia, which proves the optimality of using 

the method of project activities in Patriotic education of cadets of military schools of the 

Ministry of internal Affairs of Russia, which is essential in the training of future law 

enforcement officers. 
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УДК 159.923 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ УСПЕШНОСТИ 

АДАПТАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И.В. Конорюкова 

Тверской институт экологии и права 

Обосновывается актуальность исследования адаптации воспитателя дошкольной 

образовательной организации к профессиональной деятельности, психологических 

детерминант и механизмов его успешности с позиции личностно-ориентированного 

психологического подхода. Содержательная рамка описания успешности адаптации 

воспитателей к профессиональной деятельности формируется с учетом анализа 

психологических детерминант, определяющих трансформацию пути профессионального 

становления. Показана роль сформированной позитивной Я-концепции 

профессионала как необходимого базиса для успешной адаптации специалиста. 

Ключевые слова: формирование, Я-концепция, деятельность, адаптация к 

профессиональной деятельности. 

 

Социально-экономические и социокультурные преобразования в нашей 

стране за последнее десятилетие потребовали модернизации системы 

дошкольного образования, где на первый план выходят вопросы повышения 

кадрового потенциала педагогов дошкольной образовательной организации и 

ценности саморазвития, самосовершенствования, самореализации в профессии. 

Это актуализирует проблему адаптации воспитателей к профессиональной 

деятельности, поиск методов и технологий ее успешного осуществления. Ведь 

она, в свою очередь, дает возможность молодому работнику достичь 

профессиональной компетентности, интегрироваться в профессиональную 

среду, создать фундамент для дальнейшего профессионального развития.  

В специальной литературе неоднократно подчеркивается, что от того, в 

какой мере начинающий воспитатель способен осмысливать свои слабые и 

сильные стороны, область своей компетенции, свои мотивы и потребности, 

ценности и смыслы профессиональной деятельности, зависит не только 

успешность адаптации, но и реалистичность профессиональных целей, 

продуктивность в построении профессионального роста. С этой точки зрения 

важным для профессионала является его Я-концепция, которая обеспечивает 

регуляцию профессиональной деятельности и взаимоотношений с 

профессиональным сообществом, развитие личности в профессиональной 

сфере, в профессиональном самосовершенствовании.  

Все чаще в научных работах адаптация специалиста к профессиональной 

деятельности рассматривается как фактор формирования Я-концепции 

профессионала. Вместе с тем известно, что недостаточный жизненный и 

профессиональный опыт воспитателя провоцирует неспособность его к 

актуализации личностного и профессионального потенциала в системе 

дошкольного образования для максимальной организации образовательного 

процесса. И, как следствие, приводит к профессиональной неустойчивости, 

снижению уровня адаптации и закрепляемости на рабочих местах, а это влияет 
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на повышение актуальности и значимости вопроса трудовой занятости 

выпускников представителей данной профессиональной группы в образовательной 

практике. Другими словами, важно, каким образом и при каких условиях у 

воспитателей формируются средства самоанализа и конструктивного 

преобразования своей деятельности, которые являются функциональным 

компонентом Я-концепции специалиста и обеспечивают его генезис в последующем. 

При рассмотрении Я-концепции специалиста как психологического 

детерминанта успешности адаптации воспитателя к профессиональной 

деятельности мы опирались на работы Ю.А. Александровского, Б.Г. Ананьева, 

Ф.Б. Березина, Л.С. Выготского, Н.В. Гузяевой, О.И. Зотовой, И.К. Кряжевой, 

А.Н. Леонтьева, А.А. Налчаджяна, В.А. Петровского, А.В. Сухарева и др., а 

также на идею ведущей роли профессиональной деятельности как 

«источника», питающего развитие личности специалиста [1; 4; 5; 7; 9]. 

За основу мы взяли определение Т.Г. Дорошенко: Я-концепция 

воспитателя – это система представлений о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и как личности, предназначенная для 

реализации тех или иных по содержанию смысловых отношений человека к 

профессии для обеспечения его собственного функционирования и 

самореализации в профессиональной деятельности [2].  

В исследованиях отечественных и зарубежных психологов показана 

роль сформированной Я-концепции специалиста в регуляции профессиональной 

деятельности, обеспечении взаимоотношений с профессиональным 

сообществом, развитии личности в профессиональной сфере, в 

профессиональном самосовершенствовании. Следовательно, сформированная 

Я-концепция является условием дальнейшего профессионального роста.  

По нашему мнению, успешность адаптации к профессиональной 

деятельности – это интегральная характеристика воспитателя, проявляющаяся 

в деятельности и в общении, характеризующаяся взаимодействием индивидуально-

личностных и профессионально важных качеств и включающая ряд компонентов: 

когнитивный (конгруэнтность сформированной картины профессии с 

профессиональными и личностными качествами специалиста); субъектно-

психологический (личностные конструкты); ценностно-мотивационный 

(структура мотивационно-значимых потребностей); поведенческо-деятельностный 

(построение деятельности на основе знаний личностных конструктов, ориентация в 

деятельности на знание ПВК и самосовершенствовании в профессии); 

эмоциональный компонент (степень удовлетворенности трудом) [3]. 

Исходя из этого, мы в центр рассмотрения вопроса успешности 

адаптации выносим формирование Я-концепции воспитателя, его субъектной 

позиционности и рефлексивности, что, в свою очередь, будет способствовать 

развитию всех сторон труда (профессиональная деятельности, профессиональное 

общение, личность профессионала) и самореализации в профессии. 

Данные положения были сформулированы, исходя из теоретических 

выводов, имеющихся в работах известных отечественных психологов (Б.Г. 

Ананьева, Л.С. Выготского, Е.А. Климова, А.Н. Леонтьева, В.Н. Мясищева, 

К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна и др.) [4–6; 8]. Проблему адаптации к 

профессиональной деятельности, считали они, можно плодотворно решить, 

опираясь на утверждение, согласно которому Я-концепция специалиста 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 25 - 

 

формируется в профессиональной деятельности путем осознания личностных 

характеристик, их конкретные проявлений в профессиональной сфере, 

продуктивности достижений и причинно-следственных отношений.  

Таким образом, многие авторы подчеркивают значимость 

формирования Я-концепции специалиста на этапе адаптации к 

профессиональной деятельности, выделяя ее в качестве одного из 

новообразований данного этапа профессионального становления. 

В ходе эмпирического исследования нами были установлены 

статистически значимые различия признаков сформированности Я-концепции 

профессионала (согласованность, целостность, адаптивность, направленность) 

у профессиональной группы воспитателей с низким уровнем адаптации, у 

педагогов с умеренной и низкой выраженностью нормы адаптации.  

Согласованность содержательных аспектов Я-концепции воспитателя, 

которая была введена Лики и выражается в степени конгруэнтности 

профессионального поведения его представлениям о себе в профессии и 

субъективному опыту, выше в группе воспитателей с умеренной выраженностью 

нормы адаптации. В группе воспитателей с низким уровнем адаптации выявлены 

обратно пропорциональные взаимосвязи между категориями «доминирование» и 

«рефлексивность» (r = –0,55, р < 0,05), «дружелюбие» (r = –0,47, р < 0,05). 

Факторный анализ показал, что наибольший удельный вес (2,87) в самовосприятии 

себя как субъекта профессиональной деятельности имеют переменные 

«доминирование», «эгоистичность», «агрессивность» (общая доля дисперсии 70,99%). 

Детальный анализ корреляционных плеяд в группе воспитателей со 

сниженной выраженностью нормы адаптации показал наибольшее число 

взаимосвязей между «рефлексивностью» и «самоценностью» (r = 0,39, р 

<0,05), «принятие себя в профессии» (r = 0,37, р < 0,05); между 

«доминированием» и «рефлексивностью» (r = –0,30, р < 0,05), «дружелюбием» 

(r = –0,29, р < 0,05). Самовосприятие себя в профессии детерминировано двумя 

факторами, покрывающими 66,41 % общей дисперсии. Фактор один 

нагружают компоненты «доминирование», «эгоистичность», «агрессивность» 

(2,37). Фактор два представлен значимостью категории «подчиненность» (0,82).  

В профессиональной группе воспитателей с умеренной 

выраженностью нормы адаптации установлены корреляционные связи 

«рефлексивности» и «самоценности» (r = 0,66, р < 0,05), «самоуверенности» (r 

= 0,43, р < 0,05) и «принятие себя в профессии» (r = 0,39, р < 0,05). При этом 

ведущая роль в самовосприятии себя как профессионала и в отношении к 

окружающим отводится категориям «дружелюбие» и «подозрительность» 

(критичность), рефлексивность (общая дисперсия 72,14 %). 

Такие характеристики Я-концепции профессионала, как адаптивность, 

согласованность, целостность, демонстрируют только воспитатели с 

умеренной выраженностью нормы адаптации. Также только у них проявляется 

умеренная статистическая значимость таких категорий, как самоуверенность, 

самоценность, самопринятие, рефлексивность, которые являются 

составляющими позитивной Я-концепции профессионала.  

Корреляционный анализ показал, что между отдельными 

компонентами Я-концепции профессионала, такими как когнитивный и 

оценочный, когнитивный и поведенческий, когнитивный и описательный, 
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существует умеренная прямая связь в группе воспитателей со сниженной 

нормой адаптации или с низким уровнем адаптации. При этом связей между 

характеристиками оценочного и поведенческого, описательного и 

поведенческого компонентов не выявлено. Из этого следует, что такая 

характеристика Я-концепции профессионала, как целостность, у воспитателей 

с низким уровнем адаптации и сниженной нормой выражена незначительно. В 

группе воспитателей с умеренной выраженностью нормы адаптации Я-

концепция представляет собой целостный структурный конструкт, между 

составляющими которого существует умеренная прямая корреляционная связь. 

При рассмотрении среднего выборочного по показателю 

«адаптивность Я-концепции» между подгруппами, можно заметить рост 

данного значения, а, следовательно, снижение показателя адаптивности Я-

концепции профессионала. Выше адаптивность в группе воспитателей с 

умеренной выраженностью нормы адаптации. Статистически значимых 

различий в подгруппах с низким уровнем адаптации и сниженной нормы не выявлено. 

Кроме того, при сравнении трех групп выявились достоверные 

различия в содержании Я-концепции профессиональной группы воспитателей 

на этапе адаптации по следующим показателям: «доминирование» – признак 

сильнее выражен в подгруппе с низким уровнем адаптации (критерии однородности 

дисперсий Левена при попарном сравнении подгрупп А и Б равен 88, подгрупп 

Б и В – 119, подгрупп В и А – 119 при р < 0,05) ; в свою очередь, «дружелюбие» 

(критерий однородности дисперсий Левена при попарном сравнении подгрупп 

А и Б равен 148, подгрупп Б и В – 192, подгрупп В и А – 112 при р < 0,05), 

«рефлексивность» (критерий однородности дисперсий Левена при попарном 

сравнении подгрупп А и Б равен 109, подгрупп Б и В – 92, подгрупп В и А – 

152 при р < 0,05), «самоценность» (критерии однородности дисперсий Левена 

при попарном сравнении подгрупп А и Б равен 108, подгрупп Б и В – 85, 

подгрупп В и А – 151 при р < 0,05), «самоуверенность» (критерий 

однородности дисперсий Левена при попарном сравнении подгрупп А и Б 

равен 116, подгрупп Б и В – 86, подгрупп В и А – 160 при р < 0,05) и 

«принятие себя в профессии» (критерий однородности дисперсий Левена при 

попарном сравнении подгрупп А и Б равен 99, подгрупп Б и В – 80, подгрупп 

В и А – 149 при р < 0,05) имеют в подгруппе с умеренной выраженностью 

нормы адаптации выше среднего, а следовательно, признак выражен сильнее : 

 
Различия трех подгрупп по содержательному аспекту Я-концепции профессиональной 

группы воспитателей 
 

Таким образом, в ходе эмпирического исследования нами было 

определено: чем выше уровень адаптации, тем лучше воспитатели 

воспринимают себя во всей полноте поведенческих проявлений, осмысливают 

и анализируют профессиональную деятельность посредством сравнения Я-

.                                                                                          РЕФЛЕКСИВНОСТЬ  

ДОМИНИРОВАНИЕ                                                       ДРУЖЕЛЮБИЕ 

                                                                                         САМОПРИНЯТИЕ  

                                                                                         САМОЦЕННОСТЬ 

                                                                                         САМОУВЕРЕННОСТЬ 

Рис. 21. Различия трех подгрупп по содержательному аспекту                                   
Я-концепции профессиональной группы воспитателей 

Умеренная выраженность нормы 

адаптации (группа А) 

Сниженная выраженность нормы 

адаптации (группа Б) 

Низкий уровень адаптации  

(группа В) 
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концепции профессионала с событиями профессиональной жизни, увереннее и 

настойчивее в достижении поставленных профессиональных задач, 

компромисснее и гибче при решении проблем. Кроме того, такие компоненты, 

как «рефлексивность» и «дружелюбие», являются наиболее значимыми 

слагаемыми успешности адаптации профессионала, и развитие этих 

компонентов будет способствовать более успешному освоению профессии.  

Полученные данные подтверждают статистически значимые различия 

Я-концепции воспитателей с нормальным и низким уровнем адаптации к 

профессиональной деятельности. Следовательно, особенности Я-концепции 

профессионала (согласованность, целостность, адаптивность) определяют 

успешность адаптации воспитателя к профессиональной деятельности. 
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This article explains the importance of studying the adaptation of educator of preschool 

educational organizations to professional activity, psychological determinants and 

mechanisms of its success from the position of personality-oriented psychological 

approach. Meaningful frame description the success of adaptation of teachers to 
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professional as a necessary basis for successful adaptation specialist. 
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УДК 159.9:316.47 

СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ИНТЕГРАЦИИ ЛЮДЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ В СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ  

Н.В. Кузнецов  

Тверской институт экологии и права 

С социально-психологической позиции рассматривается проблема 

инвалидности. Отражены некоторые актуальные пути интеграции людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в социальную 

жизнь, описаны направления адаптивной физической культуры, спорта, 

туризма, которые связаны с коррекцией физического здоровья и адаптацией 

инвалидов в социум. Подчеркивается значимость физического воспитания и 

спорта как одного из наиболее эффективных способов социальной интеграции и 

организации досуга людей с инвалидностью и ограниченными возможностями. 

Делается вывод, что особо актуальной является тема доступной среды как 

главного фактора развития безбарьерного туризма. Процесс гуманизации 

спортивной работы с инвалидами представляет социально-значимую задачу и 

должен носить комплексный характер.  

Ключевые слова: инвалидность, социальная интеграция, социальная 

реабилитация, Паралимпийские игры, безбарьерная среда, рекреационный 

туризм. 

 

На современном этапе развития общества заслуживает внимания 

мировоззренческое понимание того, что инвалидность является формой 

«социального разнообразия», а не аномальным явлением. Изменяется 

гражданская позиция, общественное сознание и отношение к проблемам 

инвалидности. Согласно данным ВОЗ, около 15 % населения в мире имеют 

инвалидность. Это более высокая оценка распространенности по сравнению с 

предыдущей, выполненной ВОЗ в 1970-х гг. и составлявшей 10 %. Политика 

государства, обеспечивая социальную защищенность инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), должна содействовать 

созданию необходимых условий для достижения одинакового с другими 

согражданами уровня жизни в различных сферах, устранению барьеров на 

пути к их участию в жизнедеятельности общества. Во «Всемирном докладе об 

инвалидности» предлагаются практические рекомендации по созданию 

благоприятной окружающей среды, обеспечению соответствующей 

социальной поддержки, разработке инклюзивных мер политики и программ и 

обеспечению применения новых и существующих стандартов и 

законодательных актов в интересах инвалидов и широкой общественности. В 

основе данного подхода лежит концепция инклюзивного мира, согласно 

которой все люди имеют возможность вести здоровую, комфортную и 

достойную жизнь. Очевидным является тот факт, что сущность социальной 

реабилитации непосредственным образом связана с социальной интеграцией, 

представляющей собой процесс подготовки и результат готовности людей с 
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ОВЗ «к выходу в общество, с одной стороны, и готовностью общества принять 

таких людей – с другой» [1, с. 71]. В течение нескольких последних десятков 

лет в нашей стране наблюдается тенденция к расширению различных 

направлений в области социальной и образовательной интеграции людей с 

ОВЗ и инвалидностью: в системе общего и профессионального образования, 

социальной сфере, спорте, туризме [2–3]. 

Успешное решение проблем профессионального самоопределения в 

школьном возрасте предполагает сформированность внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному построению, реализации перспектив своего 

развития, готовности рассматривать себя развивающимся во времени и 

самостоятельно находить личностно значимые смыслы в конкретной 

профессиональной деятельности [4]. В рамках городской программы «Рука 

друга» в г. Красноярске в трудовых объединениях по выращиванию рассады, 

устройству цветников, благоустройству юннатского парка в совместной 

деятельности участвовали подростки с ОВЗ и без ОВЗ. Отмечается, что 

важным результатом в деятельности трудового объединения стали дальнейшие 

контакты детей вне совместной трудовой деятельности, включение их в 

систему дополнительного образования. Это обусловлено мотивацией, 

связанной с общением и появлением интереса к труду. Данная позиция 

является важной для жизненного самоопределения, подготовки к профессии 

подростков [5].  

Профессиональное образование выступает как фактор социальной 

адаптации людей с ОВЗ и играет большую роль в их социальной жизни [6]. 

Проблема социально-психологической адаптации является одной из важных 

граней общей проблемы их интеграции в обществе. Интересен опыт в решении 

проблем инвалидности в центре социального обслуживания [7]. Основной 

целью его деятельности является формирование в сознании людей с 

инвалидностью внутренних стимулов к активной жизни, а также воздействие 

на сознание окружающих в восприятии инвалида как равного. Мероприятия в 

рамках центра осуществляются по следующим направлениям: физкультурно-

оздоровительному, культурно-массовому, духовно-религиозному, 

общественной работе. Профессиональное самосознание студентов с ОВЗ 

носит социально ориентированный характер и имеет непосредственно в своей 

основе не только проблемы со здоровьем, но и социальную ситуацию развития 

личности в связи с этими проблемами. Оно направлено на сотрудничество, о 

чем свидетельствуют данные эмпирического исследования, проведенного 

среди студентов, обучающихся дистанционно [8]. Результаты исследования 

среди учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного профессионального 

образования свидетельствуют, что студенты с ОВЗ и их условно здоровые 

сокурсники имеют схожие проблемы адаптации в ходе учебного процесса. 

Однако среди первокурсников и четверокурсников с ОВЗ напряженность 

адаптационных механизмов встречается несколько чаще. В профилактике 

дезадаптации учащихся с ОВЗ необходимо обратить внимание на развитие 

личностных ресурсов, стратегий совладения, построение жизненной 

перспективы, комплексное и заблаговременное решение проблем 

трудоустройства [9]. 

Трудовая деятельность положительно влияет на социальную адаптацию 
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и интеграцию инвалидов в общество [10]. Однако при трудоустройстве 

инвалиды сталкиваются с множеством проблем психологического, 

социального, медицинского, нормативно-правового характера: физические 

ограничения, барьеры в окружающей среде, социальные процессы, 

недостаточный уровень образования и др. Аутсорсинг является одним из 

инструментов повышения трудовой занятости инвалидов, поскольку способствует 

более тесному их вовлечению в социально-трудовые отношения [11]. 

Отношение к людям с инвалидностью в мире меняется, чему 

способствуют и Паралимпийские игры. Впервые в России в 2014 г. в городе 

Сочи состоялись Паралимпийские игры – спортивные соревнования для людей 

с инвалидностью по пяти зимним видам спорта: горные лыжи, биатлон, 

лыжные гонки, следж-хоккей на льду, керлинг на колясках. Одна из ключевых 

задач игр заключалась в предоставлении спортсменам-паралимпийцам 

возможности для достижения наилучших результатов на соревнованиях 

высшего уровня и возможности для развития, наглядно демонстрирующие дух 

и ценности паралимпийского движения. Четыре основные паралимпийские 

ценности являются краеугольными камнями мирового паралимпийского 

здания. Мужество означает совершать непредсказуемое и достигать 

невозможное, преодолевая стереотипы. Целеустремленность – умение 

преодолевать препятствия и побеждать неблагоприятные обстоятельства, 

максимально развивая свои физические возможности. Воодушевление – 

восхищение спортсменами-паралимпийцами на основе примера их силы духа 

и достижений в собственной жизни. Равенство предполагает, что 

паралимпийский спорт призван стирать социальные барьеры, 

дискриминирующие людей с инвалидностью. Девиз «Дух в Движении» 

выражает характер паралимпийского движения, подчеркивает высочайший 

уровень достижений спортсменов, символизирует сильную волю каждого 

участника и предоставляет возможность для того, чтобы вдохновлять и 

восхищать мир через спорт. Изначально смысл названия «Паралимпийские 

игры» был связан с термином parapledgia (паралич нижних конечностей), 

поскольку первые соревнования проводились среди людей с нарушениями в 

отделе позвоночника. Однако с началом участия в играх спортсменов с 

другими заболеваниями название было переосмыслено как «рядом, вне 

Олимпиады» и должно было свидетельствовать о параллельном и 

равноправном с Олимпийскими играми проведении самых крупных 

соревнований людей с инвалидностью. 

Паралимпийские игры в Сочи способствовали активной интеграции 

людей с инвалидностью в полноценную жизнь. Доступность транспортной 

инфраструктуры создала больше возможностей для вовлечения их в 

общественные процессы. Во время подготовки к Олимпиаде при организации 

доступа и передвижения уделялось особое внимание удовлетворению 

потребностей людей с инвалидностью: все спортивные объекты и 

инфраструктура были оборудованы с учетом их особенностей. В рамках 

развития инфраструктуры реализован проект по созданию безбарьерной 

среды. В список первоочередных входят около 1 800 объектов. Разработаны и 

используются вагоны со специальными купе для людей с ограниченными 

физическими возможностями. В них для слепых и слабовидящих пассажиров 
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низко расположенные выключатели, розетки, кнопки вызова снабжены 

табличками с рельефным текстом для чтения пальцами и специальным 

звуковым устройством, сообщающим необходимую информацию. 

Дополнительные звуковые и световые сигналы, тактильные указатели на 

вывесках и табло с расписанием движения поездов, тактильные пешеходные 

покрытия, выделение цветом опасных участков, дублирование светофоров 

звуковыми сигналами помогают слабовидящим и слабослышащим людям 

самостоятельно ориентироваться. Люди с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) могут беспрепятственно передвигаться благодаря 

сооруженным пандусам и переходам, оборудованным лифтами, подъемникам 

и пандусам, дублирующим лестницы, нескользким твердым покрытиям. 

Лифты, соответствующие стандартам доступности, отмечены 

информационными указателями. Наличие доступных публикаций и средств 

коммуникации позволяют обеспечить беспрепятственное информирование 

людей и их участие в социальной и профессиональной жизни. В рамках 

программы повышения осведомленности населения о Паралимпийских играх 

и паралимпийских ценностях 23 октября 2012 г. был запущен портал «Карта 

доступности». Проект объединил на своей платформе интерактивную 

всероссийскую карту доступных объектов и клубов для занятий 

паралимпийскими видами спорта, а также информационный ресурс о 

паралимпийском движении. Его наполнение поддерживали волонтерские 

центры «Сочи 2014». На электронной карте-схеме «Доступный Сочи» были 

обозначены объекты и улицы, соответствующие стандартам безбарьерной 

среды. В рамках паралимпийского образования общество, и в частности людей 

с инвалидностью, информировали о философии и ценностях паралимпийского 

движения, о полноте и многогранности жизни благодаря паралимпийскому 

спорту. За 500 дней до начала Паралимпийских зимних игр в школах 

стартовала паралимпийская образовательная программа [12]. Дети с ОВЗ из 

школы-интерната, побывавшие на программе открытия Паралимпиады–2014, 

свои чувства выразили так: тонко, чувственно, красиво, сильно. «Лед 

стереотипов сломлен», и это дает уверенность в неограниченных 

возможностях людей с ОВЗ [13]. Паралимпийские игры служат не только 

позитивным примером социализации, но и способствуют активной интеграции 

людей с ограниченными возможностями в активную социальную жизнь общества. 

Не вызывает сомнений тот факт, что физическая культура и спорт 

являются мощнейшими средствами реабилитации и социальной адаптации. 

Поскольку многие люди с ограниченными физическими возможностями хотят 

проводить свободное время активно, то для них созданы условия и имеется 

возможность не только для участия в спортивных мероприятиях, но и 

доступность в отношении объектов, предназначенных для активного отдыха и 

туризма. Такой подход позволяет привлечь к активному образу жизни большое 

количество человек, не ограничиваясь при этом кругом профессиональных 

спортсменов. Опыт европейских стран свидетельствует, что большинство 

горнолыжных и лыжных курортов ориентированы не столько на спорт, 

сколько на активный отдых. Одним из наиболее известных безбарьерных 

горнолыжных центров доступного туризма является «Ла Молина» (Испания); 

там проводятся соревнования уровня Чемпионата Европы и этапов Кубка 
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Мира среди спортсменов с инвалидностью. Для этого оборудована отдельная 

трасса с бугельным подъемником, адаптированным для людей с нарушениями 

функций ОДА. Под их нужды адаптированы весь городской транспорт и 

туристическая инфраструктура. На некоторых лыжных курортах Франции, 

Австрии и Финляндии также созданы необходимые условия для отдыха людей 

с инвалидностью. Наиболее доступными для адаптивного горнолыжного 

спорта в нашей стране являются лыжно-биатлонный комплекс «Лаура» и 

горнолыжный комплекс «Роза Хутор». Создание безбарьерной среды на 

горнолыжных курортах – это не только строительство доступных объектов, 

оборудованных вспомогательными средствами и системами информации и 

навигации для людей с инвалидностью, но и создание психологически 

комфортной атмосферы, что является важным фактором [14]. С целью 

создания условий для преодоления и замещения неполноценной 

жизнедеятельности людей с ограниченными физическими возможностями и 

обеспечения одинакового оказания туристских услуг путем создания 

специальных условий для совершения туристских путешествий принят 

межгосударственный стандарт (ГОСТ 32613-2014) «Туристские услуги. 

Услуги туризма для людей с ограниченными физическими возможностями». 

Можно заключить, что одним из важных направлений комплексной 

реабилитации и интеграции инвалидов, лиц с ОВЗ в социальную жизнь 

общества становится туризм, который в значительной степени способствует 

развитию навыков и способностей, создает среду для полноценного общения, 

помогает восстанавливать психические ресурсы. Рекреационный туризм 

представляет собой форму активного туризма в рамках физической рекреации 

с определенными ограничениями по физическим нагрузкам и выполняет 

основную функцию, заключающуюся в восстановление физических и 

психических сил человека. Данный вид туризма включает следующие виды 

рекреационной деятельности: лечебно-курортную, оздоровительную, 

спортивную, познавательную. В исследованиях подчеркивается социальное 

значение туризма, непосредственно связанное с духовным и физическим 

развитием личности и выполняющее следующие функции: оздоровительную, 

обеспечивающую благотворное воздействие природных факторов на 

состояние организма, способствующую соблюдению оптимального режима 

нагрузок и соблюдению правил гигиены, развитию адаптационных 

возможностей; спортивную, способствующую созданию основы общей 

физической подготовки, освоению туристской техники, а также достижению 

необходимых для поддержания здоровья результатов в туризме; 

образовательную, заключающуюся в закреплении и пополнении знаний по 

истории, краеведению, природоведению, знакомстве с культурой и 

традициями своей страны и народов мира; воспитательную, которая 

заключается в формировании чувства коллективизма, выработке нравственных 

и эстетических качеств [1]. 

Туризм выступает одним из средств социальной реабилитации лиц с 

ОВЗ и инвалидов. Спортивная реабилитация людей с ограниченными 

физическими возможностями играет одну из ведущих ролей в их 

социализации и интеграции, а полученные навыки способствуют 

самостоятельности и укреплению здоровья. Спортивные достижения 
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участников Паралимпийских игр в Сочи стали важным стимулом к интеграции 

в общество для инвалидов. В рамках социального проекта «Эффект Сочи» 

Ассоциация молодых инвалидов России «Аппарель» организует доступные 

для инвалидов занятия по танцам на колясках, бочча, боулингу, легкой 

атлетике, пулевой стрельбе, шашкам, шахматам, дартсу. С целью социально-

культурной адаптации инвалидов проводится лагерь актива молодежных 

инвалидных и волонтерских организаций, где обсуждается проблема по 

развитию адаптивного спорта и физической культуры среди лиц с ОВЗ. 

Решение проблемы социальной интеграции людей с ограниченными 

возможностями в социум средствами физкультурно-оздоровительной 

деятельности осуществляется с целью достижения ими определенного 

общественного статуса и утверждения личностной значимости. Так, в УлГПУ 

развернута системная интегрированная деятельность молодых инвалидов. 

Имеется многолетний опыт работы в адаптивном спорте, организована 

безбарьерная среда для маломобильных людей, осваиваются стандарты 

доступности молодежного спорта для людей с ОВЗ [15]. Процесс гуманизации 

спортивной работы с людьми, имеющими ОВЗ, носит комплексный характер и 

реализуется на следующих основных уровнях: государственном, 

общественном, личностном.  

Анализ литературных данных позволил заключить, что благодаря 

различным мероприятиям происходит постепенное изменение отношения 

общества к людям с ОВЗ и инвалидностью – как к полноправным членам 

социума с большим потенциалом возможностей. Для людей с ОВЗ и 

инвалидностью имеется возможность для активного отдыха и туризма, что 

позволяет привлечь к активному образу жизни большое количество человек. 

Для формирования качества жизни необходимо не только решать проблемы 

социальной недостаточности, но и достигать необходимого уровня социально-

культурной компетентности, развития навыков социальной активности и 

социализирующего общения [16]. 
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MODERN WAYS OF INTEGRATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES 

AND DISABILITIES IN SOCIAL LIFE 

N.V. Kuznetsov 

Tver Institute of Ecology and Law 

The article with the social and psychological position of the problem of disability. It 

is noted that one of the key challenges facing society is approaching the maximum of 

persons with disabilities to the life of healthy people. The contents of the article 

reflects some actual ways to integrate people with disabilities and disability in social 

life, describes the direction of adaptive physical culture, sport and tourism, which 

have a great potential to correct physical health and adaptation of disabled people in 

society. It emphasizes the importance of physical education and sport, as one of the 

most effective ways to integrate social and leisure activities of people with disabilities 

and special needs. The conclusion is that the particularly relevant topic is accessible 

environment as a major factor in the development of barrier-free tourism. The process 

of humanization of sports work with people with disabilities is socially important task 

and should be integrated. 
 

 

Об авторе: 

КУЗНЕЦОВ Николай Валерьевич – аспирант ОУ ВО «Тверской институт 

экологии и права» (170001, г. Тверь, проспект Калинина, 23), e-mail: 

dedhawanna@mail.ru 

mailto:dedhawanna@mail.ru


Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 35 - 

 

УДК 37.01:159.922.6 

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЭРУДИЦИИ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ШКОЛЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОГРАММЕ  

«ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ» 

В.Ю. Маврина 

Российская академия музыки имени Гнесиных, г. Москва 

Статья посвящена проблеме творческого развития подростков, углубленно 

занимающихся какой-либо одной специальностью в рамках образовательных 

направлений. Описан педагогический эксперимент, проведенный в 2016 г. в 

Летней компьютерной школе в г. Костроме. В нем участвовали школьники, 

занимающиеся программированием как основной специальностью. Главная 

задача эксперимента заключалась в развитии творческих способностей 

участников Летней компьютерной школы на занятиях по авторским 

программам. Подводятся итоги проведения эксперимента, подкрепленные 

результатами устного опроса каждого школьника и общей беседы со всеми 

учащимися, посещавшими программу «Прослушивание музыки». 

Ключевые слова: возрастная психология, музыкальная педагогика, 

дополнительное музыкальное образование, развитие творческих способностей, 

развитие музыкальных способностей, летняя компьютерная школа. 

 

Современная система среднего и высшего образования, с одной 

стороны, предполагает всестороннее развитие личности школьника и студента, 

а с другой, учитывает их узкие интересы по отношению к сфере будущей 

профессиональной деятельности. В настоящее время появляется все больше 

школьников, уже с достаточно раннего возраста специализирующихся в какой-

либо одной сфере учебной деятельности. Как правило, это связано с наличием 

способностей и личной предрасположенностью к определенному предмету, и 

потому проявлением большого интереса к нему. Иногда инициатива выбора 

одного предмета полностью идет от родителей, так как в некоторых случаях 

школьник не может самостоятельно определиться в выборе специальности в 

силу хорошей успеваемости по нескольким предметам. 

Данная ситуация так называемых «монопредметников» имеет 

достаточно противоречивые последствия для самих учащихся. С одной 

стороны, углубленное развитие какой-либо одной области знаний ведет в 

перспективе к большим успехам и достижениям в данном предмете. Но, с 

другой стороны, скорость развития способностей по другим направлениям 

заметно снижается из-за нехватки времени и сил. Поэтому возникает проблема 

гармоничного развития личности школьника, занимающегося углубленно 

каким-либо одним направлением. Она затрагивается в работах многих 

современных авторов: З. Бауман [3, с. 81–90], Ю.М. Резника [6, c. 481–492], 

М.В. Тлостановой [6, с. 493–496], Л.Г. Ионина [12, с. 3–4], И.В. Кондакова [13, 

с. 138–148] и др. 

Поставленный автором данной работы в 2016 г. в Летней компьютерной 

школе в г. Костроме педагогический эксперимент был ориентирован на 
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школьников, занимающихся точными науками. Поэтому в нем участвовали 

школьники, осваивающие программирование как основную специальность. 

Главная задача естественного кратковременного эксперимента заключалась в 

развитии творческих способностей участников Летней компьютерной школы 

на дополнительных занятиях, проводимых во внеурочное время. Выбор 

музыкально-театрального направления для дополнительного развития 

школьников был не случаен. Известно, что музыка очень сильно влияет на 

сознание общества, и особенно на подрастающее поколение. На эту проблему 

обращают внимание многие исследователи и педагоги, в том числе В.С. Алеев 

[2, с. 201–211], В.П. Беляев [4, с. 49–67], Е.Б. Борисова [5, с. 80–113], П.С. 

Гуревич [7, с. 111–123], Г.В. Иванченко [11, с. 72–81] и др.  

На занятиях мы стремились развить в школьниках творческие, 

музыкальные способности, обращаясь к тем сферам науки и искусства, с 

которыми школьник, занимающийся программированием, практически не 

сталкивается в обычной жизни. 

Как показывают результаты опытно-экспериментальной работы с 

подростками в Летней компьютерной школе, на их развитии положительным 

образом сказывается музыкально-театральная деятельность. Формируя основы 

своей музыкальной грамотности и эрудиции, школьник по-иному начинает 

смотреть на музыкально-театральное искусство в целом. 

Одним из направлений музыкально-театральной деятельности, в 

рамках которого проходила творческая работа с подростками в Летней 

компьютерной школе, были занятия по программе «Прослушивание музыки». 

Основная идея программы «Прослушивание музыки» заключалась в 

мотивации школьников к развитию их музыкальной эрудиции. 

При подготовке к проведению эксперимента мы руководствовались 

методикой проведения занятий, разработанной педагогами РАМ им. Гнесиных 

Т.И. Науменко и В.В. Алеевым и изложенной ими в авторском учебном 

пособии «Музыка» для 5–9 классов общеобразовательных учебных заведений 

(составлено в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта). В качестве главной цели учебного предмета 

«Музыка» в нем является «формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки» [1, с. 26]. 

В результате нами были поставлены следующие задачи: 

1) дать возможность школьнику чувствовать и воспринимать музыку 

как неотъемлемую часть его жизни; 2) способствовать развитию музыкального 

вкуса школьника; 3) сформировать основы музыкальной грамотности 

школьника; 4) предоставить школьнику на занятии свободу выбора его 

собственных музыкальных предпочтений; 5) воспитывать в школьнике 

восприимчивость к музыке как к живому организму; 6) способствовать 

интеллектуальному развитию школьника. 

Практическая часть педагогического эксперимента включала 

следующие этапы:  

1) прослушивание двух-трех музыкальных композиций, относящихся к 

разным стилям и эпохам;  

2) представление своего собственного мнения об этих композициях;  

3) по возможности запоминание отдельных сведений о сочинении этих 
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композиций и о специфике их музыкально-выразительных средств. 

В процессе работы использовались методы размышления о музыке, 

эмоциональной драматургии, личностного осознания смысла музыкального 

произведения. Материал для проведения четырех занятий по программе 

«Прослушивание музыки» подбирался по принципу контраста. Два или три 

произведения, демонстрируемые на одном уроке, должны были отличаться 

друг от друга по стилю, эпохе, музыкальной ткани и пр. Таким образом, 

выстроилась следующая последовательность музыкальных произведений (при 

их отборе автор частично опирался на предложенные в статье «Экспресс-

методы в музыкальной педагогике» [15]): 

1-е занятие: Дж. Россини, «Вильгельм Телль», увертюра; И.С. Бах, 

«Гольдберг-Вариации». 

2-е занятие: Дж. Адамс, «Краткая поездка в быстрой машине»; Ф. 

Шуберт, квинтет До-мажор, 2-я часть (Adagio). 

3-е занятие: Б. Сметана, симфоническая поэма № 2 из цикла «Моя 

Родина»; Дж. Верди, «Реквием», Dies Irae; М. Равель, «Болеро». 

4-е занятие: С. Райх, «6 маримб»; И. Стравинский, «Жар-птица» 

(несколько номеров). 

На каждом следующем занятии уделялось время обсуждению 

музыкального материала, прослушанного на прошлом занятии. Таким образом 

мы стремились развивать память школьников. Известно, что память – это 

«...сложный процесс преобразования сенсорного и перцептивного материала, 

получаемого органами чувств» [9, с. 83]. Развитие памяти задействует такие 

важные проявления психики, как внимание, ощущение, восприятие, 

мышление, воображение. Музыкальная память в большей степени связана со 

слуховым видом мышления, которое, в свою очередь, необходимо развивать 

как в интеллектуальных, так и в эстетических целях. 

В учебном пособии Т.И. Науменко и В.В. Алеева каждая тема 

объясняется с ориентиром на то, что полученную информацию школьник 

может интерпретировать для себя в свободной форме. Помимо этого, в конце 

изложения каждой темы создается впечатление некоторой недосказанности, 

что подчеркивает возможность завершения той или иной темы самим 

школьником с помощью его воображения. В нашем эксперименте мы 

стремились создать для подростков аналогичные условия – поддержать их в 

размышлениях о музыке, попытках создать своеобразную эмоциональную 

драматургию после прослушивания музыкального произведения и благодаря 

этому личностно осознать его смысл. 

В процессе обсуждения с подростками прослушанных на занятиях 

произведений возникали некоторые спорные моменты, требующие 

дальнейшей переработки музыкального материала. К примеру, на первом 

занятии оказалось, что одного прослушивания увертюры «Вильгельм Телль» 

было недостаточно, школьники хотели еще раз послушать это произведение. 

Поэтому мы пришли к выводу, что можно было дать для прослушивания еще 

какой-либо музыкальный фрагмент из этого произведения. Школьники бы 

только поддержали эту инициативу. 

На втором занятии не очень понятной школьникам оказалась музыка 

композитора Джона Адамса. Возможно, это было связано с тем, что 
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прослушивание музыки в стиле минимализм предполагает наличие 

предварительной осведомленности о специфике техники композиции в этом 

стиле. Краткого объяснения ее особенностей непосредственно перед 

прослушиванием композиции оказалось недостаточным. Восприятие музыки в 

стиле минимализм само по себе предполагает высокую степень работы 

воображения слушателя. Может быть, имело смысл посвятить музыке в этом 

стиле отдельное занятие с целью ознакомления с ее особенностями и более 

глубокого погружения в нее. 

Третье занятие прошло наиболее гармонично, однако мы заметили, что 

в связи с очень долгим прослушиванием музыкальных композиций школьники 

устают сидеть на месте и только слушать. Здесь нам представилось 

возможным объединить прослушивание композиции с практической работой 

по теории музыки. Подобный метод проведения занятия помогает усвоению не 

только музыкального материала, но и необходимых теоретических основ. 

В процессе работы со школьниками выявились причины, по которым 

они приходят на дополнительные занятия музыкой, и о целях, которые они 

перед собой ставят во время занятий. Оказалось, что и причины, и цели самые 

разные. Как отмечает А.Е. Личко, часто «...увлеченное занятие музыкой может 

служить совершенно неординарными побуждениями: это может быть 

удовлетворение эстетической потребности, а может исходить от 

эгоцетричного желания привлечь к себе внимание...» [14, с. 36–50]. Учитывая 

это, для эксперимента необходимо было дать каждому школьнику 

возможность выбрать из нескольких музыкальных направлений какое-либо 

одно, подходящее именно ему, что нами и было сделано.   

Подводя итоги проделанной экспериментальной работы со 

школьниками, мы пришли к выводу, что программа «Прослушивание музыки» 

в Летней компьютерной школе реализовалась согласно предварительно 

прогнозируемым результатам, а именно: 1) школьники активно участвовали в 

процессе обсуждения каждого произведения, высказывали свое мнение и 

размышляли на тему стиля, концепции и времени создания композиции;  

2) каждое занятие благоприятным образом сказывалось на восприятии 

школьниками музыки разных стилей и жанров; 3) учащиеся задавали много 

вопросов, касающихся музыки, для подробного изучения каждой композиции; 

4) с каждым занятием интерес подростков к музыке заметно возрастал;  

5) школьники часто сами находили дополнительную информацию для 

большего погружения в ту или иную музыкальную композицию. 

Помимо этого, по результатам проведенного после всех занятий 

устного опроса мы пришли к выводу, что участники Летней компьютерной 

школы и в дальнейшем будут развивать свою музыкальную эрудицию с 

помощью прослушивания музыкальных произведений различных стилей и 

усвоения необходимой информации о них.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР УСПЕШНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Т.И. Мужилко 

Тверской институт экологии и права 

Рассмотрена взаимосвязь фактора наставничества и успешности 

профессиональной деятельности работников предприятий химической 

промышленности. Проанализированы сложности процесса адаптации молодых 

работников, а также работников, назначаемых на должности с расширением 

функциональных обязанностей. Приведены примеры зависимости снижения 

стрессогенности молодых работников в период адаптации от такого фактора, 

как наставничество. Обоснован ряд тезисов по необходимости реализации и 

последующему развитию института наставничества на предприятиях 

химической промышленности. 

Ключевые слова: наставничество, профессионализм, сотрудники, 

профессиональная деятельность молодых работников, успешность, 

химическая промышленность. 

 

Актуальность исследования обусловлена высокой значимостью 

процесса наставничества в успешности любого современного предприятия, 

важностью человеческого фактора на предприятиях химической 

промышленности и практически полным отсутствием работ о наставничестве 

в психологических трудах применительно к предприятиям химической 

промышленности. 

Утверждение о том, что основные факторы успешности любого 

предприятия – это его кадры, является бесспорным. Следовательно, 

факторами, предопределяющими успешность, выступают процессы 

привлечения работников с необходимым уровнем профессиональной 

пригодности (готовности к профессиональной деятельности), а также 

процессы профессионализации работников, которые зависят от адаптации 

молодого работника в новых условиях [2, с. 2], от понимания конкретных 

задач и конечных целей, стоящих перед ними (понимания профессии  в 

целом), то есть процессов, требующих сопровождения, наставничества. 

Справедливо это утверждение и по отношению к ситуациям дефицита кадров 

на предприятиях. Так, по мнению С.Н. Федотова и Т.Е. Еременко, задачи 

эффективного использования кадров в условиях сокращений могут быть 

успешно решены при комплексной психологической оценке успешности 

служебной деятельности и профессиональной компетентности не только на 

этапе профессионального психологического отбора, но и в процессе 

реализации программы обеспечения надежности сотрудника на протяжении 

всего периода его обучения  [9, с. 3]. 

Трудовая деятельность работника на этапе адаптации на новом месте 
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работы, как правило, затруднительна в силу следующих обстоятельств: во-

первых, вызвано рядом профессиональных стрессов (незнание рабочего 

процесса, взаимодействие с другими работниками, принятие решений, 

решение профессиональных задач, высокая ответственность) [3, с. 179]; во-

вторых, связано с объективным отсутствием специальных познаний у 

молодого работника, которые позволили бы справляться со своими 

функциональными обязанностями в отведенные сроки и с должным 

качеством; в-третьих, вызвано отсутствием трудовых связей в коллективе, и в 

этой связи роль наставника для работника на новом месте работы трудно 

переоценить.  

Анализ трудов в области психологии труда, инженерной психологии 

и эргономики по проблеме исследования психологических факторов 

успешности деятельности работников предприятий химической 

промышленности, представленный в наших более ранних публикациях [4, с. 

151–154; 5, с. 313–316], позволяет сделать вывод о фактическом отсутствии 

работ, исследующих феномен успешности и детерминирующих его 

психологические факторы. Также можно говорить и о практически полном 

отсутствии публикаций в специальной литературе, в которых бы излагались 

результаты исследования процесса наставничества на предприятиях 

химической промышленности. Однако проведенные нами исследования дают 

основание полагать, что роль человеческого фактора на предприятиях 

химической промышленности в современных экономических условиях в 

России сильно возросла. 

В своих исследованиях мы исходим из предположения о прямой 

зависимости процесса профессионализации и успешности адаптации молодого 

работника предприятия химической промышленности от опыта, а также 

уровня развития личностных и деловых качеств закрепленного за ним 

наставника. 

Изучением роли наставников занимались в своих работах 

А.В. Антоновский, Н.М. Бердыклычева, А.А. Любара, Т. Голви, И. Столяр, 

С.Н. Федотов, П.С. Павлова и др. [1, с. 14]. 

Проанализировав различные подходы к пониманию роли и значению 

наставничества, следует отметить, что среди функций наставничества 

называются такие как обучение, помощь в адаптации молодого работника [10], 

влияние на выбор профессии и др. Вместе с тем основной функцией, 

называемой авторами публикаций в специальной литературе по проблемам 

наставничества, является  пример (эталон) [7, с. 137; 8, с. 11]. В связи с этим в 

функциональной роли наставника может выступать любой сотрудник 

предприятия, обладающий для этого необходимым умением, знаниями и 

навыками, которые нужно передать подопечному [8, с. 11]. 

Однако рассматривая психологические особенности процесса 

наставничества на одном из крупнейших предприятий химической 

промышленности Тверской области, следует отметить, что  в качестве 

наставника может выступать далеко не любой работник, пусть и обладающий 

для этого необходимыми умениями, знаниями и навыками. Для понимания 

необходимо описать организацию производства на названном предприятии. 

Изготовление химической продукции разделено на цеха. Административная 
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часть, не связанная напрямую с процессом производства, составляет примерно 

7,6–11,5 % от общего числа работников, остальные 88,5–92,4 % заняты 

производством или его обеспечением, 1,65–2,58 % из указанных 88,5–92,4 % 

от общего числа работников предприятия – это начальники цехов или их 

заместители. Функции наставника по отношению к молодым работникам, 

которые, как иногда ошибочно кажется, выполняют многие из 

вышеперечисленных сотрудников, на самом деле являются функциями 

профессионалов (профессиональных групп), главной целью которых 

выступает становление молодых работников как профессионалов. Тем не 

менее функции наставника отличны от функций профессионалов [10]. В этой 

связи следует отметить, что в силу функциональной ориентации всех 

вышеперечисленных сотрудников наиболее важное значение для молодого 

работника, безусловно, играет начальник цеха как профессионал и как 

наставник, потому что он ответственен за результат всего структурного 

подразделения (цеха), он обладает широким спектром компетенций и в силу 

этого ознакомлен со всеми процессами производства. 

Однако наши исследования показали, что начальник цеха в условиях 

исследуемого предприятия не может быть наставником для молодых 

работников по целому ряду объективных факторов: 

 трудность в обучаемости различным нововведениям (электронное 

управление, требующее специальных познаний для работы с программным 

обеспечением) в силу возрастных особенностей; 

 отсутствие личной трудовой мотивации (стаж работы большинства 

начальников цехов на предприятии более 30 лет); 

 личностный профессиональный кризис, связанный с возрастными 

особенностями (80 % начальников цехов пенсионного или предпенсионного 

возраста); 

 физическая невозможность и экономическая невыгодность 

выполнения функций наставничества начальником структурного 

подразделения (цеха), в подчинении которого находится большое количество 

работников, что затрудняет реализацию индивидуально-личностного подхода 

к молодому работнику в процессе его адаптации.  

Говоря об особенностях процесса производства на предприятиях 

химической промышленности, стоит отметить, что профессиональная 

деятельность работников на этих предприятиях, эксплуатирующих согласно 

Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ [6] опасные 

производственные объекты, а также на предприятиях, выполняющих 

государственный оборонный заказ, предприятиях с опасными и вредными 

условиями труда, предприятиях с повышенной техногенной опасностью, с 

точки зрения психолого-акмеологического подхода, ведет к дополнительной 

ответственности за результаты своего труда, а следовательно, к росту 

профессиональных стрессов, влияющих на здоровье, к раннему выгоранию 

работника, неуспешности, психологическим кризисам. 

Таким образом, учитывая то, что на исследуемых предприятиях 

химической промышленности только начальники структурных подразделений 

(цехов) обладают рядом специальных познаний как в производстве, так и в 

организации труда, а также учитывая невозможность начальников выполнять 
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роль наставников, факт отсутствия на предприятии преемственности является 

наиболее существенным риском неуспешности молодых работников, а значит, 

и всего предприятия в целом. При условии повышенной стрессогенности 

профессиональной деятельности на предприятиях химической 

промышленности молодой работник, не имея обратной связи с руководителем 

структурного подразделения, вынужден трудиться фактически как он умеет, а 

если не умеет, обучаясь в процессе работы, со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. Несмотря на это, на предприятиях химической 

промышленности профессиональную деятельность осуществляет большое 

количество опытных работников (со стажем работы более десяти лет), 

освоивших профессию, не имея при этом наставника. Следствием этого для 

опытных работников, как правило, является незавершенный процесс 

профессионализации и отсутствие позитивного отношения к своей профессии, 

ухудшающее их психологическое состояние ввиду невозможности реализовать 

свой потенциал. Таким образом, осуществление такими специалистами роли 

наставника для молодых работников приведет к формализации и 

непродуктивности этого вида профессиональных отношений ввиду отсутствия 

у наставника должной степени референтности и профессионализма. 

Как отмечалось выше основной функцией наставничества является 

обучение. В свою очередь, основой обучения выступают личностный характер 

этого процесса и совместная деятельность, а именно реальная 

профессиональная деятельность. Обучение в совместной деятельности, где 

наставник выступает как компетентный профессионал, а процесс 

ориентирован на индивидуальный опыт и особенности обучаемого работника, 

является основой реализации других наставнических функций [10], таких как 

пример, помощь в выборе карьеры и др. Таким образом, учитывая 

вышеназванные затруднения в реализации начальниками структурных 

подразделений (цехов) на предприятиях химической промышленности 

индивидуально-личностного подхода к обучению молодых работников в 

процессе адаптации, можно обоснованно предположить, что в настоящее 

время на указанных предприятиях развитие такого вида профессиональных 

отношений, как наставничество, как с точки зрения процесса адаптации 

молодых работников и работников, назначаемых на должности с расширением 

функциональных обязанностей, так и с точки зрения различных мероприятий 

по аттестации кадров, является приоритетным ввиду того, что совместный 

характер деятельности позволяет в процессе подготовки наставников 

формировать профессионализацию молодых работников и повышать 

профессионализм опытных специалистов.  

Следовательно, выводом из вышеуказанного является следующее. В 

условиях нынешней ситуации на многих предприятиях химической 

промышленности, вопрос, которому необходимо уделить ключевое внимание, 

– это подготовка наставников (заместителей начальников цехов или группы 

заместителей). Практически вопрос состоит из следующих этапов:  

1) выбор кандидатур заместителей начальников на основе выделения у 

кандидатов базовых компетенций, направленных на передачу опыта, их 

структуру, а также возможность применения их на реальном предприятии; 

2) выработка методов повышения компетенции наставников; 
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3) анализ эффективности примененных методов на практике, а также 

оценка влияния деятельности наставников на успешность молодых 

работников; 

4) разработка с учетом выявленных методов комплексного механизма, 

модели, позволяющей осуществить отбор будущих наставников. 

Этап выбора кандидатур заместителей начальников на роль 

«наставника» зависит от наличия в психологическом портрете кандидата ряда 

личностных характеристик, являющихся профессионально-важными 

качествами для «наставника». Выбор этих характеристик должен 

осуществляться на основе проведенного психологического обследования с 

учетом оценки профессионально-важных качеств, наличия опыта 

профессиональной деятельности, авторитета в коллективе, наличия 

практических навыков осуществления трудовых обязанностей по должности, 

замещаемой наставляемым работником [8, с. 13]. Процесс выбора 

кандидатуры наставника, помимо определения тех личностных характеристик, 

которые являются для него профессионально-важными качествами, также 

должен включать в себя определение степени упражняемости этих 

профессионально-важных качеств и возможности их компенсации за счет 

выработки индивидуального стиля деятельности в процессе профессиональной 

подготовки в роли наставника. Так как знание этих показателей позволяет, с 

одной стороны, принять решение о необходимости профессионального отбора 

и определить критерии профессиональной пригодности человека, с другой – 

выработать психологически обоснованные практические рекомендации по 

управлению процессом профессиональной подготовки и адаптации 

специалиста [11, с. 85]. 

Анализ этапов выработки повышения компетенций наставников в 

работах исследователей-психологов, изучающих процесс наставничества, 

позволяет выделить следующий метод: развитие потенциала компетенций 

наставника средствами индивидуального и группового тренинга, то есть с 

применением компетентностного подхода [8, с. 20]. 

Эффективность применения методов на практике осуществляется 

путем разработки инструментария оценки эффективности. В рамках 

настоящей работы разработка инструментария не проводилась. Следовательно, 

оценить влияние деятельности наставников на успешность молодых 

работников также в рамках настоящей работы не представляется возможным. 

Однако справедливо было бы предположить, что в случае роста компетенций 

наставников, согласно разработанному инструментарию, должна повышаться 

и успешность молодых работников. 

Завершающий этап – разработка модели – является, безусловно, 

ключевым, так как в случае разработки рабочего инструмента, позволяющего 

без отрыва от производства определить кандидатов на роль наставников и 

спланировать их карьеру, а также отсеять лиц, не подходящих на указанную 

роль, освободит от указанных обязанностей руководителей, а главное – 

сделает выбор в пользу того или иного кандидата на основе четких и ясных 

критериев. 

Таким образом, вышеуказанные этапы включают в себя составление 

профессиограммы «наставника», подготовку различных программ  с целью 
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работы в индивидуальных и групповых тренингах, направленных на 

повышение компетенций, разработку инструментария оценки компетенций 

наставников и создание модели выбора будущих наставников из числа 

кандидатов, в том числе и при трудоустройстве на работу. Все это при 

успешной реализации будет способствовать снижению стрессогенности 

профессиональной деятельности руководителей и работников предприятий 

химической промышленности и сохранению профессионального здоровья, 

значимость которого для успешности ранее уже подтверждалась. 

В результате проведенного изучения значимости наставничества 

(роли наставника) в успешности профессиональной деятельности работников 

предприятий химической промышленности, сформулирован ряд следующих 

тезисов: 

1) в настоящее время на предприятиях химической промышленности 

Тверской области имеется  дефицит кадров отдельных специальностей; 

2) на отдельных предприятиях химической промышленности 

отсутствует преемственность поколений; отсутствует процесс передачи новым 

работникам опыта нынешних руководителей структурных подразделений 

(цехов), обладающих уникальными знаниями; 

3) наставник при условии наличия у него необходимых знаний 

умений, навыков, а также профессионально-важных качеств детерминирует 

будущую успешность профессиональной деятельности молодого работника, 

следовательно, наставничество в силу вышеназванного может являться одним 

из психологических факторов успешности профессиональной деятельности на 

предприятиях химической промышленности. 

Дальнейшие наши исследования, будут направлены на выбор 

соответствующих тестов и опросников с целью проведения психологического 

обследования работников предприятий химической промышленности. 

Результаты обследования будут использованы для разработки математической 

модели прогнозирования успешности профессиональной деятельности 

работников предприятий химической промышленности. 
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MENTORING AS A PSYCHOLOGICAL FACTOR OF SUCCESSFUL 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF EMPLOYEES 
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The article examined the relationship of the factor of mentoring and success of 

professional activity of employees of the enterprises of the chemical industry. 

Analyzed the complexity of the process of adaptation of young employees as well as 

employees appointed to positions with the expansion of functional responsibilities. 

Examples based on the reduction of stressogenic young workers in a period of 

adjustment from such factors as mentoring. Made several provisions for the 

realization and further development of mentoring in the chemical industry. 

Keywords: mentorship, professionalism, employees, professional activity of young 

specialists, the success of the chemical industry. 

 

 

Об авторе: 

МУЖИЛКО Тарас Игоревич – аспирант 3-го курса направления 

«Психологические науки» кафедры общей психологии и психологии труда ОУ ВО 

«Тверской институт экологии и права» (170001, г. Тверь, проспект Калинина, 23), e-

mail: Muzhilko69@rambler.ru 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 47 - 

 

УДК 159.9:373.2 

ВЕРБАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ РЕЧЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Д.С. Перменова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Обсуждается понятие речевого поведения детей с задержкой психического 

развития и различные точки зрения на него. Также выделяется структура 

речевого поведения, состоящая из шести компонентов. Особое внимание 

уделяется вербальному компоненту в структуре речевого поведения детей с 

задержкой психического развития. Вербальный компонент анализировался с 

позиции разнообразия вербальных тем. Особое внимание обращается на частоту 

использования каждой вербальной темы в речи как лексико-грамматической 

характеристики, так и значимости этих тем для детей младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития. 

Ключевые слова: вербальный компонент, вербальная тема, речь, речевое 

поведение, задержка психического развития. 

 

В психологии речь всегда была объектом изучения в системе высших 

психических функций человека. Речь изучалась преимущественно во 

взаимосвязи с такими психическими образованиями, как мышление, эмоции, 

воля, а также темперамент, характер (А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн). 

Однако она не всегда была интегрирована в контекст жизненных ситуаций 

личности, в контекст решений личностью актуальных коммуникативных 

проблем в разных сферах жизни и деятельности. Возможно, что именно 

дефицит исследований в этом плане обусловил необходимость развития 

понятия речевого поведения как интегрального индикатора психического, 

культурного и социального развития личности. Более того, речевое поведение 

– это уникальный системообразующий феномен, отражающий особенности 

регуляции взаимодействия человека с другими людьми и окружающим миром 

вообще [9, с. 20–34].  

В настоящее время сложились разные точки зрения на проблему 

речевого поведения. Одни исследователи трактуют речевое поведение широко: 

как систему коммуникаций, цель которой – удовлетворение коммуникативных 

потребностей (И.А. Зимняя, Л.А. Введенская, 2001). Считается, что речевое 

поведение – одна из составляющих общения (коммуникации), которая 

формируется в процессе овладения речью и осуществляется в неразрывной 

связи с социумом, в первую очередь с ближайшим социальным окружением [1, 

с. 240–241]. Другие сужают речевое поведение до системы внешне 

наблюдаемых реакций на речевые и неречевые стимулы. В частности, 

И.А. Зимняя видит в речевом поведении особую и неотъемлемую часть 

поведения в целом, в котором проявляется вся совокупность речевых действий 

и актов индивидуума [2, с. 56]. В редком случае речевое поведение 

рассматривается в виде всего комплекса отношений личности, включенных в 
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коммуникативную деятельность, а также в ситуацию, в контексте которой 

происходит речевой акт [7, с. 125]. 

Некоторые исследователи используют такой термин, как языковая 

(коммуникативная) личность, давая ему определение, близкое по своему 

значению к речевому поведению. Наиболее полное и систематическое 

обоснование данного понятия изложено в работах Ю.Н. Караулова и его 

последователей. Языковая личность понимается здесь как «совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: 

степенью структурно-языковой сложности, глубиной и точностью отражения 

действительности, определенной целевой направленностью». [4, с. 3]. Более 

широко это понятие раскрывается В.Н. Карасиком. Он понимает языковую 

личность как закрепленный в лексической системе базовый национально-

культурный прототип носителя определенного языка, своего рода 

семантический фоторобот, составленный на основе мировоззрений, установок, 

ценностей и поведенческих реакций, отраженных в словаре [3, с. 15–20]. 

Некоторые авторы наряду с языковой личностью рассматривают смежные 

понятия, например, понятия речевой или коммуникативной личности. Так, 

С.А. Сухих определяет говорящую личность как «совокупность особенностей 

вербального поведения человека» [8, с. 86].  

Речевое поведение, как и любая другая форма поведения, целостно и в 

то же время обладает определенными компонентами и структурой. 

Ю.Н. Караулов, например, предложил структуру языковой личности, выделив 

в ней три уровня: 1)лексикон (вербально-семантический уровень, отражающий 

владение лексико-грамматическим фондом языка); 2) тезаурус (лингво-

когнитивный уровень, уровень картины мира); 3) прагматикон 

(мотивационный уровень – система коммуникативных ролей, мотивов, целей, 

которые руководят личностью в процессе коммуникации, структура которых 

складывается из специфических типовых элементов) [4, с. 25–34].  

Проведя теоретический анализ литературы по проблеме речевого 

поведения, мы выделили следующие компоненты речевого поведения, 

которые могут служить для комплексного его наблюдения и описания: 

вербальный – словарный запас (лексикон), обороты речи, устойчивые фразы 

индивидуума, совокупность высказываний, мнений, суждений, которые могут 

наблюдаться объективно; смысловой (когнитивный) – понимание 

индивидуумом конкретной коммуникативной ситуации, коммуникативных 

партнеров для выбора определенной линии речевого поведения; 

эмоциональный – совокупность чувств и эмоций, сопровождающих речевой 

акт и речевое поведение в контексте определенной речевой ситуации; 

этический (нравственный) – совокупность морально-нравственных норм по 

отношению к речи, правил, запретов в социуме, которые знает и понимает 

индивидуум, а также культура общения; мотивационный – совокупность 

внутренних факторов, побуждающих индивидуума выбирать тот или иной 

способ речевого и межличностного взаимодействия; прогностический – 

способность прогнозировать развитие коммуникативной ситуации и 

планировать свои дальнейшие речевые действия в контексте этой ситуации. 

В данной статье мы обратимся только к вербальному компоненту 
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речевого поведения в связи с его фундаментальным значением для 

организации речевого поведения в целом. 

Известно, что человеческая речь ситуативна (Ю.Н. Караулов, 

И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев), т.е. отражает значимые элементы сложившегося 

на конкретный момент положения вещей. Психолого-педагогическая практика 

дает основание предположить, что, как и в любой социальной группе, в 

детском социуме существуют наиболее актуальные темы, выражаемые 

характерными словами и определенными фразами (как, например, сленг). Эти 

устойчивые, часто стереотипные, формы отражают вербальную 

направленность речевого поведения. Вербальную направленность можно 

рассматривать как словесное выражение субъективной значимости тех 

явлений, событий, отношений, которые реально окружают ребенка. 

Вербальная направленность связана с социокультурной ситуацией развития 

ребенка, с его личностными и интеллектуальными особенностями. 

Особенности вербального компонента мы рассматриваем на примере детей с 

задержкой психического развития. 

Для детей с задержкой психического развития характерен замедленный 

темп формирования системы социальных отношений, представлений и знаний 

о них (В.И. Лубовский, И.Ф. Марковская, С.Г. Шевченко). Соответственно, и 

темп развития навыков эффективного речевого взаимодействия снижается, что 

приводит к более позднему решению основных возрастных коммуникативных 

задач младших школьников с задержкой психического развития, а также к 

существенной зависимости речевого поведения от актуальной ситуации 

[5, с. 3–17; 6, с. 35–90]. 

Речевое развитие детей, в том числе и с задержкой психического 

развития, было предметом исследований Л.С. Выготского, Ж. Пиаже и др. К 

настоящему времени собран внушительный материал относительно лексико-

грамматической структуры речи. Однако при всем многообразии 

исследований в этой области мало кто затрагивал проблему речевого 

поведения этой категории детей как целостного феномена. Не ясны до конца 

особенности вербального компонента речевого поведения. В связи с 

важностью этого аспекта речевого поведения в обеспечении эффективной 

социальной адаптации детей с задержкой психического развития нами был 

сделан акцент на исследовании вербальной направленности речевого 

поведения. Вербальная направленность понималась нами как совокупность 

слов, фраз, употребляемых детьми в речи при свободном речевыражении. 

Цель специального исследования – выявить иерархию вербальной 

направленности детей младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. Мы предполагали, что доминирующее место в 

иерархии вербальной направленности будут занимать слова и высказывания 

этой категории детей, констатирующие  конкретные предметы и явления 

окружающей их реальности, в частности школьные и семейные реалии. В 

целом же уровень сформированности речевого поведения, включающий все 

многообразие способов взаимодействия с окружающими и различные 

варианты развития коммуникативных ситуаций, а также лексический запас и 

эмоциональный диапазон, будет низким. Это значит, что способы и техники 

взаимодействия с окружающими и вариации коммуникативных ролей будут 
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однообразны и во многом шаблонны. 

В исследовании участвовали 46 детей младшего школьного возраста 

(7–12 лет) с задержкой психического развития: 12 девочек и 34 мальчика. 

Предварительно проводилась беседа в свободной форме на тему 

увлечений и интересов детей. Для проверки гипотезы использовалось 

свободное письмо с последующей беседой. Детям давалось задание: в течение 

пяти минут писать все, что захочется, или все, что придет в голову, не 

стесняясь в выражениях. Затем проводилась краткая беседа по поводу 

содержания написанного. Полученный ассоциативный материал 

обрабатывался с помощью контент-анализа. 

Анализируя полученные материалы, мы обратили внимание на общую 

тенденцию в речевом поведении обследуемых детей:  редко встречаются 

грамматически полные предложения, преобладают односложные 

высказывания. Еще одной особенностью вербального компонента речевого 

поведения детей с задержкой психического развития является то, что только 

41 % испытуемых писали связные предложения или фразы, остальные 

использовали только отдельные слова и буквы. В возрасте 7–10 лет связных 

предложений вообще не встречалось. В возрасте 10–11 лет такие полные 

предложения встречались в 70 % случаев, а в 11–12 лет – только в 45 % 

случаев. И только один испытуемый (11 лет) из 46 написал связный рассказ о 

своем любимом супергерое. 

В целом по обследуемой группе, как и предполагалось, выявлен 

достаточно низкий уровень сформированности речевого поведения. Все 

представленные конструкты вербального компонента речевого поведения не 

достигают уровня целостного и связного высказывания и представляют собой 

обрывочные фразы, не имеющие логического завершения.  

Если обращаться к структуре Ю.Н. Караулова, в которой он делит 

языковую личность на три уровня: лексикон, тезаурус и прагматикон, – то все 

полученные продукты речевой деятельности остаются на самом низком 

уровне, т.е. на уровне шаблонных фраз и клише. Это значит, что как целостная 

языковая личность данные обследуемые дети еще не сформировались. В их 

речевом поведении встречаются односложные и обрывочные фразы, 

субкультурные клише, коммуникативные шаблоны, но не наблюдается 

сформированная система коммуникативных ролей и коммуникативных 

ценностей, а также картина мотивов и ценностей, которые руководят 

личностью в процессе коммуникации. Однако точно это установить можно 

только при наличии результатов контрольной группы обследуемых детей. 

Анализ речевых высказываний детей с задержкой психического 

развития позволил выделить 17 вербальных направленностей в виде группы 

слов и выражений. В табл. 1 представлены две иерархии этих 

направленностей. Одна из них отражает рейтинг частоты направленностей – 

общее количество использованных слов, фраз и предложений, относящихся к 

определенной теме. Вторая отражает частоту встречаемости каждой 

направленности в группе, т.е. количество учащихся, которые написали слово, 

фразу или предложение, относящееся к определенной направленности. 
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Таблица 1 

Иерархия вербальных направленностей в речевом поведении  

младших школьников с задержкой психического развития 

Вербальная 

направленность 

Кол-во 

слов 

Вербальная 

направленность 

Кол-во 

учащихся 

Субкультурные выражения 52 Субкультурные выражения 24 

Межличностные 

отношения  

40 Межличностные 

отношения 

14 

Животные и растения 36 Обращения и имена 13 

Обращения и имена 25 Эгоцентризм  13 

Мода и красота  25 Животные и растения 12 

Эгоцентризм  23 Материальные ценности 12 

Материальные ценности 23 Развлечения 9 

Семья  20 Семья  8 

Еда  18 Еда  7 

Школа  18 Субъективно значимые 

герои 

6 

Развлечения 17 Школа  6 

Время  12 Время  6 

Субъективно значимые 

герои 

10 Мода и красота  4 

Интернет и современная 

культура  

7 Интернет и современная 

культура  

2 

Устойчивые выражения 5 Устойчивые выражения 2 

Внешность 2 Внешность 1 

Успех  1 Успех  1 

 

Таким образом, мы выделили 17 основных вербальных 

направленностей, отражающих картину миру, систему ценностей и 

потребностей детей с задержкой психического развития. Доминирующее 

положение занимает группа субкультурных выражений как по значимости, так 

и по частоте встречаемости. К субкультурным выражениям были отнесены 

слова и выражения типа: «заброшка», «кек», «гагл», «vagas family» (русская и 

английская орфография детей сохранена полностью) и т.п., которые 

употребляются в коммуникации со сверстниками. Смысл этих высказываний 

становился понятен только после беседы с детьми. Например, в беседе 

выяснилось, что «заброшка» – это заброшенное место, «гагл» – искаженное 

название поисковой системы «Гугл», а «кек» – бессмысленное звукосочетание, 

которое дети используют просто так, потому что «нравится, как звучит». Для 

старших обследованных детей, в частности четвероклассников, характерно 

использование выражений, которые они не смогли объяснить: «Амахасло», 

«Vans penny», «FZM», «Calab», «Tahep», «станер», «Samp» и др.  Даже если 

предположить, что многие слова написаны неверно (подтвердилось проверкой 

правописания), все же они отражают какие-то реально существующие явления 

и предметы. Такой вывод правомерен, поскольку многие из этих слов 

встречались неоднократно в группе, и их смысл расшифровывался после 
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дополнительных изысканий. Так, например, «FZM», как мы выяснили, может 

означать команду райдеров на скутерах, которые ведут свою деятельность в 

Санкт-Петербурге. 

У младших школьников 1-го класса вербальная направленность 

представлена бессмысленными выражениями, такими как: «аззз», «анса», 

«твар», «нтзесамрилк» и др. Смысл и значение этих слов при беседе дети 

объяснить не смогли: «не знаю», «просто написал». В эту группу мы также 

включили такие слова, как: «бар», «бор», «мима», «мана». На первый взгляд 

кажется, что слова «бар» и «бор» имеют вполне явное значение, а слова  

«мима» и «мана» могли быть написаны с ошибками. Однако при последующей 

беседе дети не смогли объяснить значение этих слов, что приравнивает их к 

группе субкультурных по вербальной направленности выражений. Причинами 

трудности объяснения смысла слов можно считать бедность лексикона, 

отсутствие грамматических знаний, боязнь ошибки и негативной оценки со 

стороны психолога. Отметим, что субкультурная направленность по частоте 

встречаемости представлена больше, чем у половины обследуемых детей.  

Достаточно полно представлена группа вербальных направленностей, 

отражающая межличностные отношения. Эта направленность представлена 

словами и предложениями, выражающими отношения испытуемого к кому-

либо и его отношения с другими. Например: «Юля лудшая моя подруга, а 

Елесей мой лудший друг», «Даша + Кирил = «сердце», «Я люблю Аню», 

«Рома друг самый лутший», «Я люблю все в этом мире!!!», «О, прикольно!» и 

др. Наиболее полно эта группа представлена в 3-м классе и в основном 

выражает отношения между сверстниками или даже чувства ребенка к ним. 

Встречаются также и негативные варианты высказываний в данной группе 

вербальных направленностей: «мне лень», «ненавижу всех», но занимают они 

около 5% от общего количества высказываний и, как выяснилось в беседе, 

имеют ситуативный характер, т.е. ребенок был в плохом настроении или с 

кем-то недавно поссорился.  

Еще одна категория вербальных направленностей представлена 

словами, характеризующими семью. Мы предполагали, что такие слова, как 

«мама», «папа», будут наиболее частыми и, возможно, даже первыми, которые 

будут написаны обследуемыми детьми. Однако, как видно из табл. 1, данная 

группа заняла лишь восьмое место. Всего 8 человек из 46 упомянули слова из 

данной группы (17,3 %), из них 5 – это учащиеся 1-го класса. Во время беседы 

речь о семье также не заходила. Дети более охотно рассказывали о 

супергероях из комиксов и сериалов, компьютерных играх, современных 

гаджетах. Слова же, с которых начинается речь ребенка, встретились меньше 

чем в трети случаев (табл. 2). 

Как видно из табл. 2, наиболее широкий спектр вербальных 

направленностей представлен у детей в возрасте 11–12 лет, наименьший – у 

детей 7–8 лет. Кроме того, у детей 11–12 лет в речевом поведении появляются 

«устойчивые выражения в виде цитируемых строчек из песен. Например: 

«Голый снег, серый лед», «Смерть стоит того, чтобы жить», «Перемен 

требуют наши сердца» и др. 
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Таблица 2  

Рейтинг вербальных направленностей детей с задержкой психического 

развития в зависимости от возраста 

7–8 лет 9–10 лет 10–11 лет 11–12 лет 

Субкультурны

е выражения 

Животные и 

растения 

Межличностные 

отношения 

Субкультурные 

выражения 

Семья  Обращения и имена Животные  

и растения 

Обращения  

и имена 

Еда  Школа  Эгоцентризм  Мода и красота  

Межличностн

ые отношения 

Время  Обращения и 

имена 

Развлечения 

Обращения  

и имена 

Еда  Материальные 

ценности 

Субъективно 

значимые герои 

 Развлечения Школа  Межличностные 

отношения 

 Мода  

и красота  

Семья  Материальные 

ценности 

 Материальные 

ценности 

Еда  Интернет и 

совре-менная 

культура  

 Эгоцентризм  Субкультурные 

выражения 

Животные  

и растения 

 Семья  Мода и красота  Эгоцентризм  

 Субъективно 

значимые герои 

Развлечения Устойчивые 

выражения 

 Субкультурные 

выражения 

Время  Школа  

   Еда  

   Время  

   Семья  

   Внешность 

   Успех  

 

Несмотря на то что виртуальная реальность играет большую роль в 

общении современного человека, в том числе в детском сообществе, 

вербальная направленность «Интернет и современная культура» занимает 7-ю 

строчку рейтинга младших школьников с задержкой психического развития. 

Выражается она чаще всего в формальном перечислении компьютерных игр, 

героев комиксов и популярных фильмов: «Minecraut», «ГТА5», «Fekebook», 

«Инстаграмм», «Джамп степ стайл», «Слендер» и т.п. Следует подчеркнуть,  

что только у девочек встречается вербальная направленность, отражающая 

моду и красоту. При этом данная вербальная направленность выражается 

преимущественно в перечислении видов одежды, аксессуаров, модных марок 

одежды, т.е. в фиксации на внешних атрибутах современных модных течений. 

Речь младших школьников с задержкой психического развития 

отражает значимость материального благополучия. «Материальные ценности» 
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занимают одно из приоритетных мест в иерархии вербальных 

направленностей. В своей речи дети с задержкой психического развития 

используют такие слова, как: «вила» (имеется в виду «вилла»), «500 тыщ», 

«машина». Нередко материальные ценности выражали актуальные 

потребности детей, в частности желание иметь ноутбук, компьютер: «хочу на 

день рождения наунбук» («ноутбук»), «компутер» («компьютер») и т.д. 

Проводя последующие беседы с детьми, выяснилось, что среди 

основных тем общения находятся такие как современная культура (фильмы, 

сериалы, комиксы, компьютерные игры), отношения между сверстниками 

(симпатии и антипатии, межличностные взаимосвязи). Безусловно, влияние на 

такое явление оказывает компьютеризация современного общества. Теперь 

яркие впечатления легче получить не из книг, а из более упрощенного  

варианта – комиксов. Разговор о книгах в нашем исследовании смогли 

поддержать только 12 % учащихся. Рассказ о себе превращается, как правило, 

в повествование любимых компьютерных игр, сериалов и героев комиксов. 

При этом изобилует большое количество слов современного сленга и 

специфических выражений, характерных только для определенных фильмов, 

игр или комиксов. Как правило, таковыми являются иностранные слова, 

адаптированные под русский язык: фэндом, лук (образ, внешность), вайп 

(стирание), сорян (видоизмененное «сорри» – извините) и т.д. Кроме того, 

часто в речи можно встретить негативные и агрессивные проявления по 

отношению к окружающим и к самому себе. На речевое поведение и его 

вербальные направленности существенное влияние оказывает современная 

культура. Кроме того, проникновение западной культуры отражается в речи 

большим количеством заимствованных иностранных слов, которые уже 

видоизменяются и адаптируются под российскую речь. Дети с задержкой 

психического развития смогли беседовать на такие темы. В то же время 

обычный бытовой разговор на школьную тему поддержать не могли.  

Бесспорно, что современная культура, которая получает мощное 

распространение через средства массовой информации (СМИ), оказывает 

существенное влияние на поведение детей, в том числе и речевое. 

Эмоциональная лабильность детей с задержкой психического развития, 

пониженная концентрация внимания могут служить факторами риска крайне 

сильного приобщения к такой культуре, тем более что она сильно упрощена 

для восприятия. И поскольку общение – одна из составляющих человеческой 

жизнедеятельности, то, безусловно, такие явления напрямую отражаются в 

нем, выражаясь в изменениях речи и речевого поведения. 
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The article discusses the concept of speech behavior of children with mental 

retardation and different points of view on it. Also it stands out the structure of speech 

behavior, which consists of six components. Particular attention is paid to the verbal 

component of verbal behavior in children with mental retardation. The verbal 

component was analyzed with a variety of positions verbal order. Special attention is 

paid to the frequency of use of each subject in verbal speech as lexical and 

grammatical characteristics and the importance of these topics for primary school age 

children with mental retardation. 
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УДК 159.922.7 

ОБРАЗ Я В СТРУКТУРЕ КАРТИНЫ МИРА ПОДРОСТКОВ, 

ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Л.С. Рашитова 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Статья посвящена исследованию образа Я в картине мира подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Проанализированы понятия 

«трудная жизненная ситуация», «картина мира». Описаны внутренние и 

внешние причины нарушения поведения подростков. Дан анализ современных 

исследований относительно содержательных компонентов картины мира. 

Приведены данные исследования образа Я в картине мира в группах социально-

неблагополучных и благополучных подростков. Проанализированы данные 

корреляционного анализа. Описаны возможные перспективы использования 

полученных данных. 

Ключевые слова: картина мира, трудная жизненная ситуация, подростки, 

образ Я. 

 

В астоящее время становится актуальной проблема социального 

неблагополучия. Увеличивается количество неполных семей, возрастает 

инфляция, растет безработица, алкоголизация, насилие в семье и т.п. Наиболее 

уязвимы в данной ситуации несовершеннолетние. Дети, подростки, 

воспитывающиеся в неблагополучных семьях, оказываются под защитой 

органов опеки и различных социальных служб. Они попадают в категорию лиц 

с трудной жизненной ситуации [16, с. 1]. Подростки, воспитывающиеся в 

подобных условиях, отличаются дезадаптированным поведением, которое может 

выражаться в курении, употреблении спиртных напитков, использовании 

ненормативной лексики, агрессивности по отношению ко взрослым и сверстникам.  

Отечественные и зарубежные авторы [5, с. 119–121; 8, с. 111; 9, с. 73–74; 

18, с. 21–37; 19, c. 208 и др.] выделяют следующие факторы дезадаптации, 

отражающие в основном социальный аспект жизни подростков: низкий 

уровень доходов, низкий уровень образования родителей, деформированнные 

семейные отношения, высокая занятость родителей, ведущая к 

безнадзорности, дисгармоничный стиль воспитания. 

Помимо внешних выделяют и внутренние факторы дезадаптации. 

Важным из них выступает самоотношение. Согласно современным авторам, 

дезадаптированные подростки обладают негативным самоотношением. У них 

отсутствует уверенность в себе, понимание своих желаний и потребностей. Со 

стороны окружающих подростки ожидают негативного отношения к самим 

себе [14, с. 24–46; 15, с. 236]. Стоит отметить, что в данном возрасте у 

подростка возникает интерес к своей личности. Развивается система 

убеждений относительно самого себя – образ Я, а также самосознание [6, с. 8]. 

Важным источником развития выступают окружающие люди. Особую роль 

для подростка играет его референтная группа. Оценки со стороны референтной 

группы определяют его поведение и самоотношение [2, с. 261–265].  
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Мы считаем, что помимо самоотношения важным внутренним аспектом 

дезадаптации выступает картина мира, которая понимается как многоуровневая 

система представлений личности об окружающей действительности [7, с. 35]. 

В современной науке отсутствует единая точка зрения о структуре и 

содержательных компонентах картины мира. Анализ исследований позволяет 

выделить некоторые общие для ряда авторов компоненты: предметная сфера, 

включающая предметы, явления окружающей реальности; социальная сфера, 

которая отражает отношения с другими; образ Я как представления о самом 

себе [3, с. 22–24; 4, с. 283–284; 10, с. 162; 11, с. 323; 12, с. 92; 20, с. 102]. 

В данной статье сконцентрируемся на образе Я в структуре картины 

мира. Цель нашего исследования заключалась в изучении образа Я в структуре 

картины мира подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

В исследовании участвовали 120 подростков, 50 из них имеют 

социальный статус «трудная жизненная ситуация», 70 проживают в 

относительно благополучных условиях. 

Для выявления образа Я в картине мира использовался ряд методик: 

«Методика двадцати утверждений на самоотношение» М. Куна,  

Т. Макпартленда [1, с. 368–376], «Семантический дифференциал» Ч. Осгуда [13, 

с. 31–50], методика «Мой мир» С.Т. Посоховой, А.В. Шаховой [17, с. 263–266].  

Для систематизации полученной информации использовался кластерный 

анализ, позволивший определить и систематизировать содержание образа Я и 

картины мира подростков в ситуации свободного выбора, т.е. тогда, когда 

подростки сами описывали себя без эталона сравнения (методика М. Куна, 

Т. Макпартленда). 

Для выявления места образа Я в картине мира подростков, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, мы использовали корреляционный анализ. Он 

позволяет проанализировать связи представлений о себе с общими представлениями 

о мире. Графически статистически достоверные связи представлены на рис. 1. 
Показатели 
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Показатели образа Я 

Двадцать утверждений на 

Семантический 

дифференциал 

 Ч. Осгуда 

«Мой мир»  

С.Т. Посохова,  

А.В. Шахова 

самоотношение М. Куна,      Т. 

Макпартленда  

(кластерный анализ) 

Приятный (3) Культура (1)  
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 Социум(3)  

Желательный (2) Среда обитания (1) Настоящее (1) 

 Взаимодействие (1)  

Рис. 1. Взаимосвязи показателей образа Я и картины мира подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

Примечание: здесь и далее (рис. 2) в скобках обозначены количество показателей 

связанных с данным значением; условные обозначения достоверно значимых корреляций: 

«     » – при p ≤ 0,05; «         » – при p ≤ 0,01; «      » – обратная связь при p ≤ 0,05. 

Анализ корреляций показал более высокую интегрированность 

показателей образа Я и картины мира у подростков, оказавшихся в трудной 
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жизненной ситуации (12), по сравнению с социально-благополучными 

подростками (9). Это позволяет предполагать определенную ригидность образа 

Я, а следовательно, и большую его уязвимость от факторов внешней среды. 

Согласно рис. 1, «материальное» – наиболее интегрированный 

показатель картины мира подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. В контексте методики «материальное» включает в себя: деньги, 

предметы быта, одежду, наличие дома. Чем выше показатель материального 

благополучия подростка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, тем 

больше он чувствует себя нужным, желательным, важным, приятным, и 

наоборот. Данный факт может говорить о значимости материальных 

ценностей для подростков этой категории. Трудная жизненная ситуация 

традиционно подразумевает малообеспеченность, отсутствие хороших 

условий проживания, нехватку денежных средств для удовлетворения базовых 

потребностей. Этим можно объяснить, что наличие материальных благ 

взаимосвязано с высокой самооценкой этой категории подростков. Обратную 

связь показатель «материальное» имеет с недифференцированным Я, которое 

включает в себя, согласно кластерному анализу: уровни рефлексии, половую 

идентичность, валентную идентичность (общий уровень самооценки), 

временную идентичность, материальное Я, работу, учебу. Данный кластер 

говорит о сложностях дифференциации и рефлексии подростками 

вышеперечисленных показателей. Связь с материальным говорит о том, что, 

чем выше уровень достатка, тем выше уровень осознанности некоторых 

собственных качеств, и наоборот. 

Интегральный показатель картины мира «социум» включает в себя 

следующие значения: друзья, семья, школа, окружающие люди. Чем больше 

значим для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социум в 

картине мира, тем больше они себя чувствуют нужными, желательными и 

включенными в социальную среду, и наоборот. Включенность в социальную 

среду – показатель, полученный в результате кластерного анализа, 

подразумевает систему отношений с семьей, друзьями, а также социальные 

роли. Полученные корреляции отражают значимость образа Я подростка, 

оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в его картине мира, прежде 

всего в социальном компоненте. Они показывают потребность подростка быть 

желательным, нужным, принадлежать социуму. 

Оставшиеся показатели менее интегрированы и связаны только с одним 

показателем образа Я. Показатели «культура» (рисование, пение, чтение, бег и 

т.д.) и «техника» (электронные устройства, самолеты, машины и т.д.) 

взаимосвязаны с восприятием себя подростком, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, как приятного человека. Причастность к культуре и 

наличие технических средств, таким образом, взаимосвязано с 

самовосприятием несовершеннолетнего. 

Чем больше взаимодействий у подростка с окружающими, включая дружбу, 

агрессивное поведение, помощь и поддержку, тем больше он фокусируется на 

восприятии себя в настоящем. Общение выступает как ведущая деятельность в 

данный период и в связи с этим может определять Я в настоящем. 

Показатель «среда обитания» включает в себя повседневные объекты 

действительности: автобусы, спальные районы, поля, церковь, памятники 
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культуры. Чем больше выражен данный показатель, тем более включенными в 

социальную среду ощущают себя подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. Данную взаимосвязь можно объяснить тем, что эта 

категория несовершеннолетних большую часть времени находится на улицах, 

без присмотра, т.е. они находятся в среде обитания, где реализуют социальные 

взаимодействия со своей референтной группой.  

Образ Я занимает немаловажное место в картине мира подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наибольшее значение для них 

имеют материальные блага и социум, который актуализирует связи со средой 

обитания и референтной группой. Положительная оценка референтной группы 

создает условия для положительного самовосприятия подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Для более полного понимания и обобщения особенностей образа Я в 

структуре картины мира подростков, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, сравним полученные данные с результатами в группе подростков, 

проживающих в благополучных социальных условиях (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимосвязи образа Я и картины мира у социально-благополучных подростков 
 

Стоит отметить, что в группе социально-благополучных подростков 

наибольшей интеграцией обладают показатели образа Я, а не картины мира, 

что подчеркивает большую дифференцированность и значимость собственного Я. 

Рассмотрим более подробно полученные данные. Интегральный показатель 

«техника» взаимосвязан с такими характеристиками образа Я, как 

«существенный» и «недифференцированное Я». У социально-благополучных 

подростков наличие техники увеличивает уровень неосознанности себя, 

снижает уровень рефлексии, однако при этом они начинают чувствовать свою 

существенность. Возможно, что данный факт связан с масштабной 

технологизацией современного общества. Все больше времени молодое поколение 

проводит за различного рода гаджетами, которые могут препятствовать 

развитию личности, в частности снижать уровень осознанности своего Я.  

Стоит отметить значимость социума для социально-благополучных 

подростков. Когда они что-то предпринимают для окружающих, то чувствуют 

свою полезность. Проявлять собственное Я они стремятся в отношениях с 

культурой и природой. Подобные тенденции отсутствуют в группе 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Можно 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 60 - 

 

предположить, что несовершеннолетние, воспитывающиеся в благоприятных 

условиях, уже в юном возрасте могут приносить пользу обществу. Подчеркнем 

важность семейных условий для социализации подростков в социуме. 

Наличие материальных ценностей дает социально-благополучным 

подросткам ощущение собственной важности. Можно предположить, что 

наличие материальных благ усиливает ощущение собственной значимости у 

подростков в их референтных группах, в связи с этим они чувствуют себя важными. 

Существуют сферы жизни, в которых социально-благополучные 

подростки испытывают сложности в рефлексии, не могут определить себя, 

свое Я. Эти сферы: среда обитания, собственное Я, взаимодействие. Можно 

предположить, что в общении со сверстниками они могут быть ведомы, 

конформы, «теряют» себя при общении с другими. В этом может выражаться 

потребность подростка принадлежать к группе, быть таким же, как все. В 

данный возрастной период актуальность приобретает стремление к 

самоопределению, пониманию себя, своих личностных особенностей. 

Согласно полученным данным, социально-благополучные подростки испытывают 

сложности с реализацией данной потребности и осознанием собственного Я. 

В данной группе мы видим несколько иной вариант проявления образа Я 

в картине мира. Социально-благополучные подростки испытывают сложности 

с осознанием себя в нескольких сферах: в сфере техники, среды обитания, 

взаимодействия, собственного Я. Они стремятся быть полезными для 

общества, реализовывать себя на благо окружающих. В этом и заключается 

главная отличительная особенность этих двух групп подростков. Они по-

разному строят отношения с социумом, но для них социум играет важную 

роль. Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, опираются 

прежде всего на референтную группу в построении отношений с социумом. 

Немаловажный аспект заключается в том, что поведенческие проявления тесно 

связаны с образом Я и картиной мира. Можно предположить, что 

составляющие картины мира могут оказывать воздействие на поведение. 

Образ Я, в свою очередь, тесно связан с проявлением собственной личности в 

различных сферах. Подростки с разным опытом социального взаимодействия 

по-иному ощущают себя в различных аспектах окружающей реальности.  

Перспектива дальнейших исследований просматривается в разработке 

программ коррекции, которые будут способствовать социализации 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Внутренние 

изменения и коррективы могут оказать непосредственное воздействие на 

поведенческие проявления и способствовать социальной адаптации. 
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УДК 159.923:316.752 

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ УРОВНИ ЛИЧНОСТИ 

В КОНСУЛЬТАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Д.Н. Фисенко 

Тюменский государственный университет 

Рассматриваются ценностные ориентиры, которые являются необходимой 

составляющей социальной жизни и оказывают существенное влияние на 

современное общество. Анализируются выработанные в общественной 

практике ценности как важный элемент личности, который можно использовать 

в консультативном процессе. Осуществлена проверка достоверности модели 

ценностно-смысловых уровней личности. 

Ключевые слова: ценностно-смысловые уровни, культурно-исторические 

ценности, интериоризация, обыденное сознание, социогенез. 

 

Постановка проблемы  

При анализе литературы, посвященной различным аспектам 

ценностно-смысловых уровней личности, можно увидеть в основном 

исследования либо некоторых функциональных особенностей ценностных 

ориентаций, либо механизмов присвоения внешних культурных объектов во 

внутреннее пространство личности. При этом интериоризация понимается без 

рассмотрения того, благодаря чему эти условия формировались в ходе 

культурно-исторического развития и какой вклад несет каждая эпоха в 

общественных отношениях. Ряд авторов [1, 3, 6, 9, 10] подходили близко к 

данной проблеме, однако либо их предметная область была гораздо шире 

ценностной составляющей личности, либо исследования охватывали лишь 

отдельные исторические периоды.  

Образование ценностно-смысловых уровней 

Каждый исторический момент обладает собственной уникальностью, 

которая заключается в соединении в одном временном промежутке 

совокупности различных факторов (географические, экономические, 

культурные, морально-этические и т.д.). Учитывая всю совокупность 

факторов, можно воссоздать ментальный портрет человека культурно-

исторической эпохи. Реконструкция происходит от самых элементарных 

факторов жизни человека к самым высшим. Сначала – условия повседневного 

существования и выделение базовых потребностей и эмоций, затем – виды 

деятельности, групповые отношения, наконец, синтетическая характеристика 

эпохи – картина мира [2]. Картина мира представлена ценностями культурно-

исторической эпохи, которые являются производной от более простых 

элементов жизни.  

По определению Р. Мандру, «видение мира охватывает совокупность 

психических кадров – как интеллектуальных, так и этических – посредством 

которых индивиды и группы каждый день строят свое мышление и действия» 

[5, с. 114]. Следовательно, картина мира в своей целостности не имеет 
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формальной фиксации, она содержится в общих установках к окружению и 

представлениях о нем. 

Квинтэссенцией картины мира (ее «стержнем») является ценностно-

смысловая составляющая, которая выводится из суммы представлений о 

жизни человека античности, средних веков и т.д. Одними ценностно-

смысловыми характеристиками будет обладать картина мира охотника 

родоплеменной общины, деятельность которого сопряжена с большим 

количеством ритуалов и носит своей целью удовлетворение голода и 

выживание. И другими – деятельность художника эпохи Возрождения, чье 

творчество являет стремление выйти из предопределенности своей судьбы Богом. 

Духовные корни ментальных представлений уходят в далекое прошлое 

– не только в душу человека ранних цивилизаций, но, пожалуй, еще глубже: в 

«темное» прошлое наших первобытных предков, а может быть, и в звериное 

«бессознательное» [7]. 

При смене культурно-исторических эпох старые ценности не изживают 

себя полностью, а супрессируются за пределы актуальных общественных 

процессов. Супрессия применяется не только к ценностям, но и «…ко всему 

опыту, к аффекту, связанному с опытом, или к фантазиям и желаниям, 

ассоциированным с опытом» [4, с. 83]. Новые надстраиваются над 

предыдущими, порождают свою картину мира и новые ценности, де-факто 

закрепляя их в качестве фундамента для новых опор.  

Таким образом, возникает энергия фиксации, в которой заложены 

аффективные переживания, стоящие за ценностными конфликтами разных 

культурно-исторических эпох. Освобождение этой энергии может проявляться 

как глубокое духовное или религиозное переживание. 

Трехмерная модель ценностно-смысловой иерархии человека 

Современный человек, наследуя опыт кем-то прожитых эпох, имеет 

доступ ко всем супрессированным уровням – как минимум операционально, 

де-акто. Предложенные идеи культурно-исторической интериоризации 

позволяют рассматривать образ мира человека в виде иерархии ценностей 

(культурно зафиксированных потребностей).  

Идея сопряжения (соответствия) между культурно-историческими 

эпохами и ценностями принадлежит А.В. Павлову. Визуализацию данной идеи 

дадим в авторском виде (см. рисунок) [8, с. 89–96]. 

 
Схема моделирования ценностно-смысловых уровней современного человека 

Y 

X 

Z 

0 
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По оси Х расположены ценности культурно-исторических эпох, такие 

как сила, власть, благородство, рациональность, творчество и т.д.  

На оси У расположим значимые этапы формирования ценностей: 

праистория – первобытное общество – дикость – античность – средние века – 

эпоха Возрождения – Новое время – современность. Для каждого этапа будут 

характерны свои ценности. 

На оси Z располагаются обстоятельства жизни, которые активизируют 

тот или иной пласт ценностно-смысловых уровней личности. Это могут быть 

как внешние раздражители (неприятности на работе, взаимоотношения с 

супругой и т.д.), так и внутренние факторы (эмоции, депрессия, когнитивная 

схема). Таким образом, в каждом человеке присутствуют ценности эпохи 

Возрождения, античности и т.д. На то, как они актуализируются в 

деятельности человека, влияет связь между жизненными обстоятельствами и 

актуализирующимися пластами психики.  

Содержательным наполнением теоретической модели стали восемь 

категорий, соответствующих культурно-историческим эпохам, и основные 

базовые ценности, характерные для этих эпох (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Базовые ценности культурно-исторических эпох 

Культурно-историческая 

эпоха (категория) 

Базовые ценности 

Дочеловеческий период Выживание, безопасность 

Родоплеменная община  Порядок, нормированность, «свой–чужой», 

семья, род 

Дикость Сила, власть, захват, собственность, мужская 

главенствующая роль 

Античность Доблесть, красота, слава, общественное мнение, 

доброта, мудрость 

Средневековье Добродетель, разделение на добро и зло, 

самоограничение, отношение патронажа, 

послушание, целомудрие 

Возрождение Творческий порыв, самовыражение, человек, 

индивидуальность, свобода воли 

Просвещение Разум, равенство людей, вселенский порядок, 

всеобщее счастье, самоконтроль, терпимость 

Постиндустриальная эпоха 

(современность) 

Договор между людьми, нахождение точки 

отсчета, поиск баланса, поиск допустимых 

пропорций между хаосом и порядком, 

информация, диалог, поиск смысла жизни 
 

Для проверки были выдвинуты следующие гипотезы: 

1. Ценностно-смысловое содержание, выработанное в ходе 

исторического процесса, присутствует в структуре психики современного 

человека в качестве ценностно-смысловых уровней личности.  

2. В нарративе клиентов, описывающих свою жизненную ситуацию, 

находят отражение индивидуальные особенности ценностно-смысловых 

уровней человека. 
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3. Степень сравнительной представленности ценностно-смысловых 

уровней человека содержательно соотносится со смысловой структурой его 

жизненной ситуации.  

Эмпирическое исследование 

Инструментом сбора информации выступил метод интервью. 

Независимые переменные – наличие/отсутствие структурирования беседы и 

эмоциональная окраска ситуации (проблемная или позитивно значимая), 

которую описывал испытуемый. Зависимая переменная – вербальная 

презентация особенностей ценностно-смысловых уровней человека. 

Методика. Исходя из теоретической модели, было выделено восемь 

категорий, соответствующих культурно-историческим эпохам и основным 

базовым ценностям, характерным для этих эпох (см. табл. 1). Для 

структурированного интервью к каждой культурно-исторической эпохе были 

сформулированы вопросы, направленные на актуализацию базовых ценностей 

респондента.  

Процедура. Исследование с каждым респондентом разбивалось на 2 

части по 2 интервью в каждой части. Респондента просили сначала 

рассказать о своей позитивной жизненной ситуации, а затем о проблемной 

ситуации. Интервью по каждой жизненной ситуации было разделено на две 

части: структурированную и неструктурированную. В исследовании приняли 

участие 15 респондентов.  

Обработка данных. Тексты протоколов обработаны с помощью 

контент-анализа (работали три эксперта: психолог, историк и филолог). В 

результате работы экспертов накапливались частоты отнесения семантических 

единиц к заданным категориям (культурно-историческим эпохам). Для 

проверки гипотез проводилось сравнение полученных распределений частот.  

Путем комбинирования полученных интервью по признаку 

структурированности и эмоциональной окраски (табл. 2) были образованы 6 

пар для сравнения.  

Таблица 2 

Типология варьирования независимых переменных 

Типология варьирования независимых переменных  

Для каждой пары были подсчитаны Т-критерий Уилкоксона и 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Качественный анализ заключался в расчете семантической 

насыщенности текстов. Для каждой категории анализа (дочеловеческий 

период, родоплеменная община, дикость и т.д.) суммировалась семантическая 

насыщенность (под семантической насыщенностью понималась сумма слов и 

выражений, которые выражают актуализацию того или иного ценностно-

смыслового уровня у респондента) по всем испытуемым во всех 4 видах 

интервью (табл. 3). После этого проводилось сравнение результатов 

                       Вид интервью 

Смысловая  

окраска сюжета (Р) 

Неструктури-

рованное (S-) 

Структуриро-

ванное (S+) 

Позитивно значимая (Р+) 1. (S-)(P+) 2. (S+)(P+) 

Проблемная (Р-) 3. (S-)(P-) 4.    (S+)(P-) 
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суммирования и их интерпретация в рамках заданной теоретической модели.  

Результаты исследования 

Таблица 3  

Результаты статистической проверки 

 По виду интервью: 

между (S-) и (S+) 

По типу ситуации:  

между (Р+) и (Р-) 

Испытуемые  Т-критерий 

Уилкоксона 

Корреляция 

r-Спирмена 

Т-критерий 

Уилкоксона 

Корреляция 

r-Спирмена 

А.Ш. 3,10* 0,92* 2,90* 0,27 

И.Б. 2,72* 0,97* 1,60 -0,65* 

А.Е. 1,29 0,71* 0,94 -0,34 

Н.Р. 2,28* 0,75* 0,60 0,17 

О.Т. 2,95* 0,89* 0,75 0,15 

М.З. 2,78* 0,90* 0,51 -0,22 

Ф.Д. 3,41* 0,90* 0,23 -0,59* 

И.Т. 2,84* 0,79* 0,13 -0,42 

А.Л. 2,92* 0,85* 0,65 0,24 

С.Г-Ф. 3,41* 0,84* 0,65 -0,04 

А.С. 2,73* 0,72* 0,03 -0,81 

И.О. 2,90* 0,83* 0,37 -0,52* 

Е.П. 2,41* 0,94* 0,72 -0,34 

Е.Д. 3,04* 0,91* 0,13 -0,15 

К.К. 2,20* 0,78* 0,39 -0,29 
Обозначения: * p ≤ 0,05 
 

Статистическая оценка результатов контент-анализа показала: 

1. Выявлены статистически значимые различия и статистически 

значимые корреляции. Была обнаружена изоморфность (сопряженность) 

результатов при сравнении двух типов интервью: неструктурированного и 

структурированного (см. табл. 3). Наличие такой сопряженности говорит о 

некоторой внутренней ценностно-смысловой иерархии у респондента 

(клиента), актуализирующейся в той или иной ситуации и зависящей в первую 

очередь от интрапсихических факторов самого респондента (клиента), а не от 

вмешательства исследователя (консультанта). 

2. Вместе с тем структурирующее вмешательство исследователя 

(консультанта) все же позволяет: а) получить дополнительный материал, 

б) по-иному структурировать дискурс, побуждая респондента (клиента) 

рельефнее выразить свои ценностно-смысловые предпочтения. 

3. Выявлено также отсутствие статистически значимых различий и 

тенденция к обратной корреляции при сравнении результатов интервью о двух 

разных типах ситуаций – позитивно значимой и проблемной (см. табл. 3). Это 

свидетельствует о том, что в разных по эмоциональной окраске ситуациях 

актуализируются разные ценностно-смысловые уровни.  

Качественный анализ результатов контент-анализа показал: 

1. В психике человека поуровнево представлены ценности, которые 

формировались в ходе культурно-исторического процесса и сейчас 

присутствуют в психике современного человека. 
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2. Актуализация ценностно-смысловых уровней зависит от 

индивидуальных особенностей человека и ценностно-смыслового содержания 

ситуации, в которую он семантически погружен.  

3. В позитивно значимых ситуациях ценностно-смысловые уровни 

актуализируются (или распаковываются) преимущественно в сторону более 

современных, более близких человеку по времени культурно-исторических 

эпох (см. табл. 4). Боле актуализированными оказываются такие ценности, как 

договор, рациональность, творчество, самовыражение, добродетели и т.д. 

4. В проблемных ситуациях ценностно-смысловые уровни 

актуализируются (или распаковываются) преимущественно в сторону более 

архаичных, древних, более дальних человеку по времени культурно-

исторических эпох (дочеловеческий период, родоплеменная община, дикость, 

античность) (см. табл. 4). Большую актуализированность получают такие 

ценности, как безопасность, выживание, правила, сила, общественное мнение 

и т.д.  

5. Наибольшая рельефность в ценностно-смысловой структуре 

респондентов (клиентов) представлена на первых трех уровнях. На этих трех 

уровнях наиболее ярко выражена тенденция роста семантической 

насыщенности по факторам структурирования интервью и его эмоциональной 

окраски (табл. 4), где фактор эмоциональной окраски, по-видимому, имеет 

большее влияние на семантическую насыщенность. Возможно, это говорит о 

том, что более архаичные ценностно-смысловые уровни сильнее подвержены 

эмоциональному влиянию и слабо поддаются осознанию. 

6. Уровни 4–8 (античность, средневековье, эпоха Возрождения, эпоха 

Просвещения, современность) при распределении семантических единиц 

между разными интервью подчиняются прежде всего фактору 

структурированности, а уже затем фактору эмоциональной окраски (табл. 4). 

Вероятно, эти уровни являются более осознаваемыми и лучше поддаются 

рефлексии.  

Таблица 4  

Семантическая насыщенность для всех испытуемых 
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(S–P+) 28 166 138 186 197 214 217 207 

(S+P+) 109 241 193 290 247 381 333 355 

(S–P–) 207 306 377 153 172 181 124 116 

(S+P–) 337 407 571 251 234 295 239 245 
 

Перспективы практического применения результатов 

Полученные в ходе исследования результаты могу быть использованы 

в работе психологов-консультантов. Составление индивидуальных профилей 

представленности ценностно-смысловых уровней клиента в конкретных 

ситуациях может использоваться как метод диагностики в процессе 

психологической консультации. Данный метод позволит определить, какие 
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ценности клиента получают наибольшую актуализацию в его жизненной 

ситуации, на каких из ценностно-смысловых уровней клиента локализована 

его проблема и какие из них можно использовать в качестве ресурсов при 

построении плана решения проблем клиента и достижения поставленных им 

задач.  
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УДК 371.3 

ОРГАНИЗАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ 

ФОРМА ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В.В. Чигинцева  

Томский государственный педагогический университет 

Рассмотрены способы организации академической мобильности 

лингвистически одаренных детей посредствам интерактивных технологий 

обучения. Актуальность использования интерактивных форм при 

академической мобильности обусловлена резким снижением познавательного и 

мотивационного интереса лингвистически одаренных обучающихся. 

Осмысление данной задачи в рамках статьи осуществляется с привлечением в 

качестве лингводидактического материала собственно разработанной 

типологизации форм организации интерактивной академической мобильности 

школьников с учетом целевого критерия.   

Ключевые слова: одаренность, лингвистическая одаренность, талантливые 

дети, интерактивные формы обучения, академическая мобильность. 

 

В настоящее время педагогическое сообщество интересуется 

вопросами одаренности детей.  

В научной литературе существует более ста дефиниций одаренности. 

Так, талантливые дети, по мнению И.И. Бабенко, являются 

«цивилизационным ресурсом, который сможет в ближайшем будущем 

обеспечить решение актуальных проблем современности» [1, с. 119]. 

В контексте современного гуманитарного образования особое 

внимание уделяется детям с лингвистической одаренностью, которая 

определяется как «повышенный уровень способностей к ускоренным 

процессам мышления на русском языке, к активной познавательной 

деятельности в области теории и истории русского языка, к креативности в 

выборе способов общения на русском языке, к устойчивой мотивации в 

изучении русского языка» [2]. О.Н. Игна соотносит лингвистическую 

одаренность со специфическим видом одаренности, заключающимся в таких 

способностях обучающихся, как создание коммуникации между сверстниками, 

одноклассниками и преподавателями; ориентация в русском языковом 

пространстве; наличие языкового чутья. 

Школьники с лингвистической одаренностью характеризуются как 

активно-творческие учащиеся, владеющие навыками ведения диалогового со-

обучения, посредством которого постигают новый и более сложный учебный 

материал. Если нет стабильного усложнения заданий и двусторонней 

коммуникации, то у одаренного ребенка снижается мотивация и потребность в 

изучении предмета. В связи с этим в системе обучения способных детей 

должны быть отражены такие методы и формы, которые помогут реализовать 

диалоговое обучение. В русле этой логики неоценимым видится вклад в 
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процесс обучения одаренных детей интерактивных технологий, целью 

которых является достижение «эффективного сотрудничества учителя и 

учеников, а также учеников между собой в процессе обучения», результатом 

которого является наличие сформированных универсальных учебных 

действий и компетенций у одаренных школьников, в том числе качественные 

показатели успеваемости по предмету [3, с. 102–103]. К числу наиболее 

эффективных интерактивных форм обучения, способствующих оптимизации 

образовательного процесса в предметной области «русский язык», можно 

отнести такие технологии, как творческое задание, работа в малых группах, 

ролевая игра, мини-лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС-

формула (Позиция ученика – Обоснование – Пример – Следствие), квесты, 

кейс-stady, тренинг и блочно-модульные формы организации урока. «Каждая 

из перечисленных интерактивных технологий направлена на формирование и 

совершенствование определенных компетентностей, согласно требованиям 

ФГОС» [4, с. 70], нацеленных на самореализацию обучающихся. Так, 

например, метод проектов способствует развитию познавательно-творческих 

навыков у обучающихся, повышению информационной культуры, а также 

применению теоретических знаний на практике. 

С опорой на собственный педагогический опыт можно утверждать, что 

на уровне любой общеобразовательной школы возможно выявить проблемные 

аспекты, связанные с организацией занятий с детьми, репрезентирующими в 

своей деятельности разные виды одаренности, в том числе лингвистическую. 

Так, организационные проблемы связаны с несоответствием образовательного 

пространства школы потребностям талантливых детей; кадровые проблемы 

связаны с невладением педагогами в достаточной степени современными 

технологиями выявления и обучения одаренных детей; методические 

недостатки отражаются в неэффективности применяемых учителями методов 

выявления одаренных детей; констатируется отсутствие системной работы по 

организации академической мобильности; материальные проблемы связаны с 

недостатком материально-технического оснащения на местах. 

Эффективным способом реализации творческого потенциала 

талантливых обучающихся видится создание системы их социального 

сопровождения с использованием инновационных интерактивных форм 

взаимодействия, позволяющих по-новому выстраивать учебные отношения, 

создавать условия для развития лингвистически одаренной личности. Понятие 

«социально-педагогическое сопровождение», введенное в научно-

методический оборот М.Р. Битяновой, Ю.В. Васильковой, И.Ф. Дементьевой, 

характеризуется как комплекс мероприятий профессиональной деятельности 

педагога, направленных на организацию успешных условий для адаптации и 

социализации одаренных детей. Работа по социальному сопровождению 

одаренных детей должна осуществляется непрерывно и системно городскими 

или районными методическими службами. Функции методических служб 

состоят в обеспечении академической мобильности обучающихся на разных 

уровнях: муниципальном, региональном, всероссийском.  

Как показывает практика, именно академическая мобильность, 

представляющая собой перемещение одаренных школьников в 

альтернативные образовательные учреждения города, региона, страны или за 
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границу с целью фигурирования в командных и (или) личных конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях и т.д., имеет наибольший успех при обучении 

лингвистически одаренных школьников. С помощью академической 

мобильности для талантливых обучающихся создается такой образовательный 

микроклимат, позволяющий выявлять и развивать интересы школьников 

посредством смены привычной обстановки, открытия новых возможностей 

для развития талантливых школьников, возможности проявления себя в 

неординарных ситуациях.  

Именно потому важно разработать такую модель сопровождения 

лингвистически одаренных детей, в которой бы существенное место занимала 

академическая мобильность. Так, если целью академической мобильности 

является повышение мотивации к предмету «русский язык» и выявление 

лингвистически одаренных детей, то можно организовывать мероприятия с 

использованием таких интерактивных методов, как творческое задание, 

научно-популярные мини-лекции ведущих российских ученых; таких 

интерактивных форм, как фестиваль, ролевая игра, школьные научные клубы и 

кружки, интерактивные выставки.  

При организации экскурсий в ведущие вузы страны можно 

использовать интерактивный метод работы в малых группах, квесты и т.д. 

Если образовательные организации могут организовать обмены между 

разнопрофильными школами, разновозрастными группами учащихся, то 

актуальными и эффективными будут интерактивные занятия в форме 

тренинга,  блочно-модульные формы организации учебной работы с 

использованием  активных лингвистических разминок. На этапе фиксации 

результатов лингвистически одаренных обучающихся наиболее эффективным 

видится использование интерактивных соревнований в форме олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, конференций, деловых игра и презентации проектов.  

Если образовательное учреждение преследует цель интеллектуального 

обогащения школьников с лингвистической одаренностью, то неоценимы 

будут такие интерактивные формы, как тренинги, мастер-классы, семинары, 

экскурсии (в том числе и виртуальные), дистанционные занятия с ведущими 

педагогами-словесниками и филологами страны и мира.  

Таким образом, в системе обучения лингвистически одаренных детей 

неоценим вклад интерактивных технологий обучения, которые нацелены на 

успех совместной деятельности одноклассников между собой, ученика и 

учителя. Эффектом применения таких интерактивных технологий, как 

творческое задание, работа в малых группах, ролевая игра, мини-лекция, 

разработка проектов, активные разминки, ПОПС-формула (Позиция ученика – 

Обоснование – Пример – Следствие), квесты, кейс-stady, тренинг и блочно-

модульные формы организации урока, можно назвать наличие компетенций по 

предмету «русский язык» и повышение показателя качества обучения 

школьников, в том числе школьников с лингвистической одаренностью.  

Разрабатывая систему социального сопровождения талантливых 

школьников с использованием инновационных интерактивных форм 

взаимодействия, необходимо особое внимание уделить академической 

мобильности, при которой обучающиеся оказываются в новом 

образовательном пространстве с целью установления потенциальных 
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возможностей школьников в соревновательном аспекте. Помимо этого при 

создании мероприятий академической мобильности социально-методическим 

службам необходимо знать наличие цели при каждой интеграции 

обучающихся, а в соответствии с целью выбрать наиболее эффективные 

интерактивные формы проявления академической мобильности. 
 

 

Список литературы 

1. Бабенко И.И. Одаренный ребенок в зеркале социальных ожиданий: 

семантико-прагматические трансформации образа в медиа-дискурсе // 

Вестн. Томск. гос. пед. ун-та.  2014. 10 (151). С. 119–122.  

2. Румянцева М.В. Обучение лингвистически одаренных школьников 

иностранному языку в условиях дополнительного образования: дис.... 

канд. пед. наук. СПб., 2006. 188 с. 

3. Чигинцева В.В. Роль интерактивных форм в школьном преподавании 

русского языка (на примере обучения трудным вопросам лексикологии) // 

Вестн. Томск. гос. пед. ун-та. 2015. Вып. 4 (157). С. 102–106. 

4. Чигинцева В.В. Реализация интерактивных форм обучения в практике 

школьного преподавания русского языка // Научно-педагогическое 

обозрение. 2015. Вып. 3 (9). С. 69–77. 
 
 

ORGANIZATION OF ACADEMIC MOBILITY LINGUISTICALLY 

GIFTED CHILDREN AS A MODERN FORM OF INTERACTIVE 

TECHNOLOGIES 

V.V. Chigintseva 

Tomsk State Pedagogical University 

The article is about how to organize academic mobility linguistically gifted children 

through interactive learning technologies. Particular importance is the ability to adapt 

to gifted students of different socio-cultural environment, and the organization of 

academic mobility educational institutions is the basis of the formation and 

implementation of individual talents. The urgency of the use of online forms at 

academic mobility due to a sharp decline in cognitive and motivational interest 

linguistically gifted students. Understanding this task is carried out under Article 

involving as lingvodidakticheskogo material actually developed a typology of forms 

of organization of interactive academic mobility of students, taking into account the 

target criteria. 
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УДК 37.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д.П. МАРТЫНОВА  

КАК ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛА  

НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В РЕГИОНЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА 

О.Б. Ширшова 

Петрозаводский государственный университет 

Рассматривается личное участие в просветительной деятельности в 90-е гг. 

XIX в. директора народных училищ Олонецкой губернии Д.П. Мартынова. В 

период службы Д.П. Мартынова школа стала центром внимания широкой 

общественности региона. Он инициировал введение всеобщего обучения на 

территории губернии. Директору народных школ принадлежала заслуга в 

повышении социального статуса учителя, в улучшении его материального 

положения. Вся педагогическая деятельность Д.П. Мартынова была направлена 

на консолидацию общества вокруг проблем образования. 

Ключевые слова: педагогические кадры, всеобщее обучение, директор 

народных училищ, земства, методическая деятельность, общественное 

участие, Олонецкая губерния. 

  

Педагогические профессии на постсоветском пространстве нашей 

страны не пользуются большой популярностью у молодого поколения. 

Причин этому немало, и они общеизвестны. Среди них – заниженный 

социальный статус педагога, который определяется невысокой заработной 

платой. С подобными явлениями наше образование сталкивалось и ранее. В 

истории отечественной педагогики сохранились имена передовых российских 

интеллигентов, личный вклад которых поднимал образование на новый более 

высокий уровень развития в сложный для страны период Великих реформ. 

Цель статьи – показать, какие позитивные изменения в области народного 

образования произошли в результате прогрессивной деятельности директора 

начальных народных училищ Олонецкой губернии Дмитрия Павловича Мартынова. 

Олонецкая губерния – одна из пятидесяти губерний в Европейской части 

Российской империи – отдаленная от центра территория со сложными 

климатическими и природными условиями проживания. Д.П. Мартынову 

удалось за девять лет службы на посту директора начальных народных 

училищ поднять на высокий уровень образование в регионе. 

В исследованиях дореволюционного и советского периодов, связанных с 

историей образования на территории Олонецкой губернии, не встречается 

обобщающих работ о деятельности Д.П. Мартынова на посту директора 

народных училищ. О деловых и личностных качествах передового педагога 

можно судить по его отчетам и другим архивным документам, по выступлениям 

в земском собрании, публикациям в периодической печати, воспоминаниям 

современников, деловой и частной переписке, оценкам официальных лиц. 

История образования в Олонецкой губернии, личность педагога в 

образовательном пространстве – актуальные темы для современных 

карельских исследователей. В работе О.П. Илюха Дмитрий Павлович 
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Мартынов характеризуется как «энергичный и инициативный человек, 

опытный педагог-практик и хороший организатор», отмечаются его 

личностные и профессиональные качества: «...фанатично преданный делу, он 

обладал способностью убедить собеседника, заинтересовать, вдохновить и 

сделать своим союзником». Исследователь подчеркивает, что «Мартынов внес 

оживление в народное образование Олонецкой губернии» [2, с. 118]. 

Е.А. Калинина в монографии отмечает, что Д.П. Мартынов стоял у 

истоков всеобщего обучения в крае. По его инициативе вопрос «о введении 

всеобщего обучения впервые обсуждался на губернском земском собрании в 

1895 г.» [3, с. 114]. Хотя он так и не стал законом до прихода советской власти, 

Олонецкая губерния была близка к осуществлению плана. В этом немалая 

заслуга Д.П. Мартынова. 

До работы в Олонецкой губернии Д.П. Мартынов занимал ряд 

педагогических и административных должностей в различных губерниях 

России, к этому времени у него уже был солидный послужной список. С 23 

августа 1891 г. он директор народных училищ Олонецкой губернии, член 

Олонецкого епархиального училищного совета. Состояние образования и 

положение учителя в губернии до появления в крае Д.П. Мартынова было не 

самым лучшим. Статус учителя в городе и деревне был невысок, про учителя 

говорили: «…мало-мальски «интеллигентные» якобы люди: «А, это сельский 

учителишка!» Вообще мелкий чиновник в уездном городе, а тем более в 

губернском, был на лучшем счету и мнил, что он все-таки делом занят, а вот 

учитель сельский – так Бог его знает, что он такое!» Ни школа, ни учитель не 

пользовались хорошей славой» [1, с. 3]. Д.П. Мартынову удалось улучшить 

школьное дело в Олонецком крае. Земства повернулись лицом к школе, стали 

уделять ей пристальное внимание. Директор народных училищ присутствовал 

на уездных земских собраниях, добивался открытия новых школ. Выступал 

перед крестьянами, объяснял важность образования для их детей. Учителям он 

давал напутственные советы, при необходимости проводил «образцовые» 

уроки. В результате школа в крае приобрела много сторонников и в земстве, и 

в обществе. Директор акцентировал внимание на необходимости изменения 

учебно-воспитательного дела в крае, так как проведенные реформы в стране 

требовали грамотных, образованных людей. Современники так оценивали 

сложившуюся ситуацию: «Без грамоты стало жить и худо, и неудобно, и 

убыточно… Даже в самых захолустных местах сейчас трудно найти такого 

мужика, который бы грамоту считал за дело неважное, за пустое, за роскошь, 

за детское баловство» [7, с. 4–5]. 

Однако только треть детей школьного возраста посещала народные 

училища. Отдаленность школ и бедность крестьян – главные тому причины. В 

отчете за 1894 г. директор народных училищ делает выводы: 1. Все население 

губернии под влиянием условий новой жизни осознает необходимость 

обучения детей грамоте, особенно мальчиков. 2. Для решения этой проблемы 

количество имеющихся училищ недостаточно; необходимо учреждать новые, 

постоянные или временные, подвижные, переходящие из одного места в 

другое из-за разбросанности населения губернии. 3. Для детей из деревень, 

лежащих от училища на расстоянии 4, 5, 6, 7, 8, 9 верст, необходимо учредить 

ночлежные приюты со столовыми. Установить мирские подводы для 
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ежедневного привоза детей из дома в училище и обратно. 4. Учредить при всех 

училищах губернии попечительства для обеспечения бедных учащихся 

одеждой, обувью, столом. 

Д.П. Мартынов проявил себя как талантливый стратег и тактик в области 

народного образования. Он осознавал необходимость перемен в организации 

школьного дела, введения всеобщего обучения. Но только в 1894 г. поставил 

перед Олонецким губернским земским собранием вопрос о решении актуальных 

проблем. Сам директор так объяснял причину: «…прежде ставить вопросы 

пред собранием было невозможно: время было не то, да и училища шли 

неважно, не высоко они стояли в глазах общества, жили своей узко школьной 

жизнью, не вступая с обществом в живую связь. Поэтому прежде чем заводить 

речь о всеобщей грамотности, надо было настроить и подбодрить учителей, 

укрепить успехи в училищах, заработать авторитет среди общественности. На 

эту трудную предварительную работу ушло три года, надо было использовать 

и внутренние, и внешние ресурсы училищ» [7; с. 7–8]. В результате Олонецкое 

губернское земское собрание 25 января 1895 г. единогласно приняло решение 

о введении всеобщего обучения в пределах Олонецкого края и ассигновало 

500 рублей на «собирание и группировку предварительных сведений, 

необходимых для правильного разрешения выше намеченных вопросов». 

Инициатива была поддержана Министерством народного просвещения. Под 

термином «всеобщее обучение» подразумевалось «не введение обязательного 

обучения для всех детей школьного возраста, а в открытии училищ в таких 

местностях и в таком количестве, чтобы была возможность беспрепятственно 

пользоваться школою всем желающим, т.е., иначе говоря, всеобщность 

обучения не в смысле его обязательности или принудительности, а в смысле 

общедоступности школы для населения («Журнал заседания комиссии по 

выработке плана всеобщего обучения от 30 июля 1904 г.»). Достижение же 

возможно при условии, если радиус района каждой постоянной школы не 

будет превышать трехверстного расстояния» [5, с. 8]. 

В 1895 г. Д.П. Мартынов составил «План введения всеобуча в Олонецкой 

губернии». Этим планом предусматривалось открытие в губернии 90 земских 

училищ, 28 школ грамотности. Директору важно было увлечь земских 

деятелей и побудить их к ассигнованию средств на школы. Деньги были 

отпущены, и это было началом движения за всеобщее обучение. Но потребность в 

школах все равно возникала. В январе 1898 г. на губернском земском собрании 

Д.П. Мартынов поднял вопрос о необходимости составления дополнительного 

плана с целью удовлетворения нужды в школах для деревень, удаленных от 

приходских центров. Составление нового плана было поручено Епархиальному 

училищному совету вместе с дирекцией народных училищ. Однако ни совет, 

ни дирекция плана не составили, сам же Д.П. Мартынов в это время тяжело заболел. 

Д.П. Мартынов всемерно заботился об учителе, о повышении его 

авторитета и статуса в обществе. Учитель становился личностью, за которой 

признавались «плодотворность и польза работы». Директором народных 

училищ был задуман и создан проект пенсионного устава для земских 

учителей, чтобы «сельский учитель нашей Олонии с тревогой не смотрел 

вперед, спокойно вздохнул и уверенно взялся за дело, не боясь дряхлости без 

сил и без средств к жизни» [1, с. 3]. 25 января 1895 г. на губернском земском 
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собрании Д.П. Мартыновым был поставлен вопрос о денежном пособии в 

случае болезни учителя или его смерти. Решение было положительным. В 

марте 1899 г. Д.П. Мартынов, уже тяжело больной, присутствовал на 

Учительском съезде в Ухотском земском училище (Вытегорский уезд), 

знакомил учителей со своим методом обучения грамоте, читал лекции о 

последнем своем труде «Тайна языка». Здесь же он сообщил коллегам весть о 

положительном решении вопроса об учительской пенсии от ведомства. 

Директора народных училищ волновал вопрос о подготовке 

педагогических кадров. По его мнению, учителя родом из крестьян, 

окончившего полный курс учительской семинарии, следовало признавать 

самым лучшим и надежным типом народного учителя [7, с. 27]. Обеспокоен 

был директор и качеством обучения в начальных народных школах. Считал, 

что три года обучения – это не тот срок, в течение которого можно достигнуть 

«совершенной полноты и твердости в успехах всех своих учеников» [7, с. 49]. 

Д.П. Мартынов предлагал прибавить еще один год обучения и углубить 

познания учащихся. При нем постоянно расширялась сеть учебных заведений 

губернии. Директор народных училищ обратился к Л.И. Лавреневу, 

управляющему Санкт-Петербургским учебным округом, куда входила 

Олонецкая губерния, с просьбой открыть в Петрозаводске второе приходское 

училище. Губернский город был обязан Д.П. Мартынову открытием в 1895 г. 

Ремесленного училища, Лодейное Поле – городского училища, село Шуньга – 

женского земского училища. Открылись земские учительские курсы при 

Петрозаводском и Вытегорском городских училищах. 

Д.П. Мартынов уделял внимание местной прессе, говорил о ее 

значимости в повышении авторитета народного образования, осознавал роль 

общественного мнения, складывавшегося вокруг школы. В отчете за 1896 г. он 

отмечал, что губернское земское собрание предоставило субсидию 

«Олонецким губернским ведомостям», они «год от года развиваются в 

прекрасную местную газету, в которой главное место занимают два отдела: 

народное образование и земское дело, так что «Олонецкие губернские 

ведомости» являются как бы педагогическим органом, связующим народных 

учителей между собой и с их начальством в деле живого служения 

животрепещущему делу народного образования» [8, с. 14–15]. 

Помимо организаторской, управленческой и преподавательской 

деятельности Д.П. Мартынов активно занимался методической работой, 

составил серию учебных пособий для учащихся «Русский грамотей», ряд 

методических рекомендаций для учителей, которые были изданы московским 

книжным магазином В.В. Думнова «Наследие братьев Салаевых». Эти 

пособия в настоящее время хранятся в Российской национальной библиотеке и 

представляют интерес для исследователей истории российского образования. 

В своем отчете о состоянии народных училищ Олонецкой губернии за 

1894 г. директор отметил, что до 1891 г. народные учителя Олонецкой 

губернии не имели «одинаковых точных методически-определенных программ 

для ведения учебно-воспитательного дела; …мучились усердные учителя, 

мучились ученики, а толку выходило мало; небрежные же учителя вели дело 

как попало» [7, с. 21–22]. Д.П. Мартынов коренным образом изменил 

положение. Им была издана и разослана во все училища губернии инструкция 
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по ходу учебно-воспитательного дела: прилагалась программа по каждому 

предмету для каждого отделения; определялся объем учебного материала; 

указаны правила поведения учащихся; введены формы записи об училищном 

имуществе и библиотчном, о посещении учениками церкви и училища; 

предписывалось ведение учебного журнала с записью содержания каждого 

урока; сделаны распоряжения о введении письменных и устных испытаний во 

всех отделениях по предписанным программам. По итогам испытаний 

предполагалось материальное и моральное вознаграждение учителям, 

добившимся положительных результатов в обучении. 

В 1895 г. директор инициировал участие народных училищ губернии в 

4-й Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Организатором ее 

образовательного отдела был комитет грамотности при Императорском 

московском обществе сельского хозяйства. Выставка учебно-воспитательного 

дела народных училищ Олонецкой губернии, которая первоначально была 

проведена в Петрозаводске, не имела прецедентов в России. Она рассказывала 

о достижениях местных земских учреждений в сфере народного образования. 

Выставку в Петрозаводске, а затем и в Москве, активно освещала местная 

пресса («Олонецкие губернские ведомости» за 1895 г. № 60, 62, 65, 99) и 

столичная («Русские ведомости» № 346). Выставка имела большой 

общественный резонанс. В Москве Дмитрию Павловичу была вручена Большая 

серебряная медаль «за внимательное, живое отношение ко всем сторонам 

школьной жизни, опытность и энергию; за труды по введению в губернии 

всеобщего обучения» [4, с. 6]. За участие во Всероссийской нижегородской 

выставке 1896 г. он был удостоен Почетного диплома первого разряда. 

Директор народных училищ Олонецкой губернии действительный 

статский советник Д.П. Мартынов скончался в Петербурге 28 мая 1900 г. В 

некрологе, опубликованном в «Олонецких губернских ведомостях», 

говорилось, что «Дмитрий Павлович был истинным тружеником на ниве 

народного просвещения: ему многим обязано народное образование нашего 

края. …Благодаря энергии и трудам Дмитрия Павловича хорошая слава о 

постановке дела народного образования в Олонецкой губернии прогремела на 

всю матушку Русь и является примером для многих губерний, стоящих на 

более высоком культурном уровне, чем Олонецкая» [6, с. 2]. Автор некролога 

В.И. Елецкий – директор Олонецкой губернской мужской гимназии – подчеркивал 

не только организаторские способности Д.П. Мартынова, но отмечал и его 

человеческие качества, писал о его огромном авторитете в учительской среде: 

«Всякий знает, что Дмитрий Павлович был скорее старший товарищ, опытный 

учитель, могущий дать совет, практические указания, только не строгий 

ревизор-начальник. Никогда никаких грозных, начальственных распоряжений! 

Напротив, добрый совет, пожелание исправить недостатки и живое горячее 

слово за школу. С учителем он сам всегда был учителем и никогда 

директором. Он пользовался своим высоким положением только там, где 

нужно было защитить школу и учителя от напрасных нареканий и обид» [1, с. 3]. 

Деятельность Д.П. Мартынова на посту директора народных училищ 

Олонецкой губернии – свидетельство личных заслуг в области народного 

просвещения передовых педагогов дореволюционной России, душой 

болевших за общее дело, своим интеллектуальным трудом и 
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организаторскими способностями внесших весомый вклад в развитие 

российского образования, в педагогическую науку. Д.П. Мартынов всемерно 

повышал социальный статус народного учителя, его авторитет в глазах 

общественности, заботился о педагогических кадрах, консолидировал 

общество вокруг образования. Деятельность Д.П. Мартынова на посту 

директора начальных народных училищ – пример благородного служения 

народному образованию для молодых педагогов современной Карелии. 
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Petrozavodsk State University 

The article discusses personal participation in educational activities in 90-ies of the XIX 

century, the Director of national schools of the Olonets province D.P. Martynov. Pre-

revolutionary education in Russia has undergone a significant change after the Great 

reforms. For their successful implementation government outlined a number of legislative 

acts. Changes occurred throughout the educational system, including at the management 

level. The success of the reforms in the field was provided and the influence of private 

participants in the educational process. In the period of service of D.P. Martynov's the 

school became the center of public attention in the region. He initiated the introduction of 

universal training in the territory of the province. The Director of public schools belonged 

the credit for raising the social status of teachers, to improve its financial situation. All 

pedagogical activity D.P. Martynov was aimed at consolidation of society around education. 

Keywords: attention teaching personnel, literacy, Director public schools, district councils, 

methodical activity, public opinion, Olonets province, improvement in educational Affairs. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

УДК 159.923 

ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ: ПОНЯТИЕ И ВИДЫ 

Е.Г. Баранов 

Военная академия воздушно-космической обороны 

 имени Г.К. Жукова, г. Тверь 

Рассмотрены психологическое содержание и классификация внутриличностных 

конфликтов, обоснован новый подход к характеристике уровней и динамики 

развития конфликтов этого рода,  предложено понимание воспитания как 

деятельности по инициированию внутриличностных конфликтов и управлению 

их протеканием.  

Ключевые слова: внутриличностный конфликт, виды внутриличностных 

конфликтов, этапы и уровни развития конфликта, убеждения, ценности, 

воспитательное воздействие. 

 

Конфликт и кризис как его острая форма сегодня всеми 

исследователями признаются в качестве условия и механизма развития 

личности. В конфликте изменяются прежние и формируются новые 

психологические образования, изменяется сама структура личности. По 

мнению А.Н. Леонтьева, конфликт присущ внутренней структуре личности и 

является нормальным явлением. «Многообразные отношения, в которые 

человек вступает в действительности, являются объективно противоречивыми. 

Их противоречия и порождают конфликты, которые при определенных 

условиях фиксируются и входят в структуру личности» [1, с. 222].  

Для описания конфликтов этого вида в психологии используются 

следующие понятия: интрапсихические, внутренние, личностные, 

внутриличностные, интрасубъектные, персональные или психологические 

конфликты. Все эти термины употребляются как синонимы. 

Категория внутриличностных конфликтов объединяет психологические 

конфликты, состоящие в столкновении различных личностных образований 

(мотивов, целей, интересов и т.д.), которые сопровождаются острыми 

переживаниями и специфическими состояниями: страхом, депрессиями, 

стрессом. Внутриличностный конфликт отражает противоречивые связи 

индивида с социальной средой. Он протекает скрыто для окружающих, а часто 

и для самого индивида, и может проявляться в прекращении деятельности или 

изменении ее параметров (снижении качества и интенсивности деятельности 

[2]), например, в задержке принятия решения. А в определенных ситуациях 

внутриличностный конфликт может вылиться в невроз или психоз.  

Для того чтобы возник внутриличностный конфликт, необходимо 

присутствие определенных условий. Эти условия исследованы В.С. Мерлиным 

[3]. Он считал, что для возникновения конфликта необходимо одновременное 

наличие  внешних и внутренних условий. Внешние условия конфликта 
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сводятся к тому, что удовлетворение каких-либо глубоких и активных мотивов 

и отношений личности становится вовсе невозможным или находится под 

угрозой: уже в борьбе с природой возникают трудности и препятствия для 

удовлетворения мотивов и отношений личности; удовлетворение одних 

мотивов с неизбежностью порождает возникновение новых, еще не 

удовлетворенных мотивов; общественная жизнь требует ограничения 

различных мотивов, иногда очень глубоких. Внутренний конфликт возникает 

только тогда, когда внешние обстоятельства порождают определенные 

внутренние условия. Внутренние условия конфликта сводятся к противоречию 

между различными сторонами личности: эти стороны должны быть 

значимыми и иметь приблизительно равную значимость для личности; 

личность осознает субъективную неразрешимость ситуации. Конфликт 

возникает тогда, когда человеку кажется, что он не в состоянии изменить 

ситуацию. В результате человек остро переживает ситуацию выбора, 

эмоционально погружается в нее.  

Совпадение внутренних и внешних условий составляет личностную 

конфликтную ситуацию. Но для возникновения внутриличностного 

конфликта недостаточно наличия такой  ситуации. Не каждый индивид, 

оказавшись в личностной конфликтной ситуации, испытывает острые 

переживания. Многие исследователи добавляют к ситуативным условиям 

долговременные личностные условия, такие как сложный внутренний мир, 

сложная и развитая иерархия потребностей и мотивов, сложно организованные 

и развитые когнитивные структуры, способности индивида к самоанализу и 

саморефлексии. По существу, они  отказывают недостаточно образованным и 

нерефликсирующим людям в праве на внутриличностный конфликт, а значит, 

и на саму возможность личностного развития, что не очень гуманно, а для 

психолога просто неприемлемо. Все встанет на свое место, если добавить одно 

слово: не каждый индивид, оказавшись в определенной личностной 

конфликтной ситуации, испытывает острые переживания. То есть для одних 

индивидов конфликтогенными являются одни личностные ситуации, а для 

других – другие. Долговременные личностные условия определяют не 

способность к конфликтному реагированию вообще, а класс или тип 

ситуаций, которые вызывают внутриличностный конфликт. И в связи с этим 

актуальной становится проблема классификации личностных конфликтных 

ситуаций и, соответственно, самих внутриличностных конфликтов. 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов предложили взять за основу 

классификации внутриличностных конфликтов ценностно-мотивационную 

сферу личности. В зависимости от того, какие стороны внутреннего мира 

личности вступают в конфликт, они выделяют следующие основные его виды 

[2, с. 296–298]: мотивационный конфликт, нравственный конфликт, конфликт 

нереализованного желания, ролевой конфликт, адаптационный конфликт и 

конфликт неадекватной самооценки. На наш взгляд, к этой классификации 

следовало бы добавить два момента (или уточнения). 

Во-первых, каждый из этих конфликтов может иметь различное 

предметное содержание. Например, нравственный конфликт индивида может 

быть связан с желанием отдохнуть и необходимостью выполнить задание. А 

способы выполнения этого задания могут быть различными. Требования 
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начальника к этим способам могут не соответствовать моральным принципам 

подчиненного или его представлениям об эффективности профессиональной 

деятельности. Это тоже нравственный конфликт, но совершенно другого 

содержания. Это конфликт совершенно иных мотивационно-ценностных 

образований. Разрешение этого конфликта приведет к иным последствиям для 

личности, по сравнению с первым конфликтом.  

Во-вторых, указанные основные виды внутриличностного конфликта 

составляют определенную иерархию в зависимости от  сложности и глубины 

психологических образований, противоречащих друг другу. Если 

внутриличностный конфликт не разрешается конструктивно, он углубляется и 

усложняется, то есть переходит на другой иерархический уровень в 

соответствии со сформулированным Я.А. Пономаревым принципом 

трансформации этапов развития явления в структурные уровни его 

организации и функциональные ступени дальнейших развивающих 

взаимодействий (принцип ЭУС) [4, с. 31]. 

Поэтому мы предлагаем расположить виды внутриличностных 

конфликтов следующим образом: 

1. Самым простым, исходным для многих других конфликтов и самым 

массовым внутриличностным конфликтом является тот, который 

А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов назвали мотивационным конфликтом и вполне 

справедливо поставили на первое место. Однако это еще не борьба мотивов, в 

этом конфликте мотивы еще только рождаются. Наверное, правильнее его 

назвать потребностным конфликтом. Если углубиться в теорию 

потребностей, то мы придем к выводу, что здесь разрешается противоречие 

между способами удовлетворения потребностей индивида. Это 

фундаментальное мотивационное противоречие. Следы или признаки этого 

исходного конфликта можно обнаружить на каждом иерархическом уровне. 

2. Простейшим мотивационным образованием является желание. 

Поэтому конфликт между желанием и невозможностью его реализовать мы 

располагаем на следующем уровне. Он же является адаптационным 

конфликтом в широком смысле. Конфликт нереализованного желания 

развивается из потребностного конфликта, если при попытке разрешения 

последнего неправильно выбран способ удовлетворения потребностей.  

3. На следующий уровень следует поставить конфликт интересов 

индивида. Интерес – простейшее интегральное мотивационное образование, в 

котором преобладает эмоциональный компонент. По существу, это несколько 

взаимосвязанных желаний, закрепившихся в виде единой системы и 

запускающихся в определенных условиях. Тем не менее интересы могут 

обеспечивать довольно сложные виды деятельности, а, развиваясь в увлечения 

и склонности, соединяясь с убеждениями и ценностями, могут стать основой 

внутренней профессиональной мотивации. 

4. Следующим в иерархии стоит конфликт убеждений. Убеждение 

является сложным мотивационным образованием, в котором преобладает 

когнитивный компонент. По большому счету, убеждения – обобщенные 

правила жизни. Убеждения определяют, что делать в каких ситуациях, что 

можно, что нельзя и т.д. Убеждения нужны для того, чтобы мы могли быстрее 

принимать решения по поводу той или иной социальной  и профессиональной 
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ситуации. Они дают ответы на вопросы: каковы цели деятельности; какие 

действия приводят к необходимому результату; каковы критерии оценки 

результата; каковы последствия этих действий? 

Конфликт убеждений бескомпромиссен: либо одно из них должно быть 

отвергнуто, либо должна быть перестроена система, то есть мировоззрение. 

Чем сложнее система убеждений, тем она устойчивей, и тем болезненнее 

проходит ее перестройка. Видимо, это имеют в виду психологи, заявляющие о 

когнитивной сложности личности как условии возникновения внутреннего 

конфликта. 

5. Самой важной группой убеждений индивида является 

существующая в его сознании система представлений, образов и оценок, 

относящихся к самому себе, то есть Я-концепция (самооценка, ролевая 

идентичность). Элементы Я-концепции присутствуют в любом убеждении 

человека. В системе его представлений о профессии главным элементом 

являются  представления о себе как представителе данной профессии. В 

системе представлений о нации – представления о себе как носителе 

национальных черт и члене этой социальной группы. Элементы Я-концепции, 

присутствующие в каждом убеждении, являются связующими звеньями, 

соединяющими убеждения в мировоззрение. В личности они исполняют роль, 

аналогичную роли синапсов в нейронных сетях. Именно поэтому попытки 

изменить или укрепить  мировоззрение человека направлены прежде всего на 

такие его психологические образования, как ролевая идентичность, 

самооценка и т.п. И процесс изменения и перестройки убеждений этого рода 

протекает в виде конфликта самооценки и ролевого конфликта. 

6. Некоторые убеждения принимают форму ценностей, являющихся 

обобщенной формой фиксации личностного опыта. Ценностью может стать не 

каждое убеждение, а только то, которое, испытано в деятельности, наиболее 

значимой для субъекта. Поэтому ценность характеризует сферу этой наиболее 

значимой для него деятельности. Более того, она определяет содержательные 

особенности других компонентов психологической структуры личности, 

особенности ее развития. Наличие общих ценностей помогает людям 

понимать друг друга, сотрудничать, оказывать помощь и поддержку. 

Отсутствие общих ценностей (объективное или субъективное) или 

противоречие ценностей разделяет людей по лагерям, превращает их в 

оппонентов, соперников и противников. Ценности существуют в 

неосознаваемой (установки) и осознаваемой (смыслы) формах или фазах 

функционирования. Именно в последней форме они могут изменяться, и это 

изменение происходит в форме ценностно-смыслового конфликта. Наиболее 

драматично конфликты этого вида протекают на завершающем этапе 

самоорганизации личности, индивид должен зафиксировать свое место и роль 

в обществе как главную составляющую своего мировоззрения. Только после 

этого его представления об окружающем мире станут целостными и 

взаимосвязанными. Смыслообразование подводит итог процессу взросления и 

становления личностной автономии. В представлениях обо всех основных 

аспектах окружающего мира он определил свое место, роль и возможности, 

которые обеспечиваются его умениями и мотивами (прежде всего 

ценностями). Композиция его представлений и переживаний  по поводу его 
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собственной роли в каждом аспекте окружающего мира и составляет 

жизненные смыслы человека 

Итак, мы представили шесть видов внутриличностных конфликтов в 

виде взаимосвязанной и иерархически организованной системы. Последние 

три вида конфликтов в этой системе являются конфликтами нравственными. 

Как мы уже отметили, это не просто виды конфликтов, а еще и уровни 

(фазы, этапы) развития внутриличностного конфликта. Следовательно, в своем 

развитии внутриличностный конфликт проходит ряд этапов. На первом этапе 

происходит борьба будущих мотивов – образов предметов, способных 

удовлетворить потребность  или цели действий, ведущих к удовлетворению 

потребностей. Индивид их сравнивает и выбирает наиболее подходящие. При 

этом он выбирает наиболее эффективный, с его точки зрения, способ 

удовлетворения потребностей, то есть приносящий ему наибольшую 

удовлетворенность. Эмоциональная привлекательность мотивов на этом этапе 

является основой осуществления выбора, уровень осознанности процесса 

принятия решения невелик.  

Если внутренний конфликт не разрешен на основе эмоционального 

выбора, он переходит в следующую фазу – конфликт убеждений. При этом 

индивид проводит развернутый анализ ситуации, вызвавшей конфликт. 

Следовательно, для развернутого анализа личностной конфликтной ситуации 

требуется привычка к полноценной мыслительной деятельности. В противном 

случае психика сымитирует мышление и произведет эмоциональный выбор, 

индивид вернется на уровень борьбы мотивов, внутриличностный конфликт 

будет не разрешен, а лишь отложен. 

Особенно сложно и драматично конфликт убеждений протекает в том 

случаю, если он затрагивает прямо или косвенно представления и 

переживания, связанные с самим субъектом, то есть его Я-концепцию. В этом 

случае конфликт становится ценностно-смысловым. Ценности – это самые 

устойчивые убеждения индивида. Их изменение возможно только в результате 

ценностно-смыслового конфликта, протекающего в форме угрызений совести, 

то есть состояния нравственной, ценностно-смысловой неудовлетворенности. 

Прекращение этого состояния означает, что внутриличностный конфликт 

разрешен. Некоторые исследователи полагают, что совесть и есть ценностно-

смысловой конфликт. 

Для продуктивного разрешения конфликта требуются специальные 

мотивы и навыки, но уже более сложного уровня – рефлексивные. Индивид, 

способный к рефлексии, анализирует не только внешние условия конфликта, 

но и внутренние, он может изменить не только свои представления об 

окружающем мире, но и о себе самом. И – главное – свое отношение, свои 

роли и статусы. 

Ценности, как и любые другие убеждения, включают в себя 

когнитивный и эмоциональный компоненты. Одно из главных отличий 

ценностей – это сложность и глубина эмоциональных переживаний, которыми 

сопровождается ее формирование. Здесь они принимают форму чувств. Если 

индивид прошел и пережил относительно  некоторого рода события все фазы 

внутриличностного конфликта – от тревоги до угрызений совести и 

осознанного нравственного выбора, то этот выбор будет включать в себя не 
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только связанный с ним определенный образ действий, но и соответствующие 

чувства (радости, гордости, гнева, скорби и т.п.). Именно эти чувства и 

обеспечат легкое протекание последующих внутриличностных конфликтов в 

данной предметной области. В идентичной ситуации нравственный выбор 

будет делаться без сомнений и размышлений на основе соответствующих 

чувств, то есть без внутреннего конфликта. А в похожей ситуации конфликт 

возникнет, но разрешится на более ранней стадии: по существу, будет 

протекать в свернутом виде, в основном в неосознаваемой форме.  

Исходя из приведенных выше рассуждений, можно сделать вывод, что 

суть воспитательного воздействия на человека заключается в инициировании у 

него внутриличностного конфликта и влиянии на протекание этого конфликта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ ДЕТЬМИ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

О.В. Баринова1, Н.В. Мотева2 

1Московский государственный психолого-педагогический университет 
2Учебно-образовательный центр г. Москва 

Рассматривается основное содержание понятия «негативные эмоции», 

выявляются особенности проявления негативных эмоций в младшем школьном 

возрасте, обосновывается взаимосвязь проявления негативных эмоций и 

личностных качеств детей младшего школьного возраста, а именно: самооценки 

и тревожности как внутриличностной черты. Делается акцент на особенностях 

проявления негативных эмоций у детей младшего школьного возраста, связанных 

с характером межличностных отношений и общим эмоциональным фоном. 

Ключевые слова: негативные эмоции, проявления негативных эмоций, 

личностные особенности, психологическая безопасность. 

 

Значимость исследований эмоциональной сферы заметно возросла в 

последние годы по многим причинам. Изучение проявления негативных 

эмоций приобретает научно-практическую направленность как один из 

важнейших факторов обеспечения эффективности предотвращения серьезных 

нарушений в развитии личности ребенка и формировании патологических черт 

характера. При этом попытки эффективно использовать результаты 

исследований по проблеме проявления негативных эмоций предпринимаются 

не только для разработки и изучения эффективности индивидуальных 

программ работы с детьми младшего школьного возраста, но и для 

исследований эффективности групповой психокоррекционной работы с детьми 

младшего школьного возраста. 

Младший школьный возраст – важный этап в развитии ребенка. 

Именно в этот период, по мнению ведущих отечественных психологов, 

формируется система межличностных отношений, самооценка, 

произвольность психических процессов, контроль эмоциональных состояний. 

От эмоциональных компонентов отношений со значимыми для ребенка 

людьми, каковыми, в рассматриваемом случае, являются не только родители, 

но и сверстники, и педагог, зависит отношение ребенка к самому себе, его 

образ Я и общий эмоциональный фон, что, безусловно, приобретает 

специфическое значение ввиду особенностей детей исследуемого возраста. 

Стадиальные изменения в познавательной деятельности, которые происходят в 

этот период, прежде всего связаны с глубокими изменениями в эмоциональной 

сфере личности ребенка. Изучение потенциала эмоциональной сферы 

охватывает следующие направления: поиск новых моделей и инструментов 

взаимодействия педагогов и учащихся; повышение воспитательного 

потенциала учителей и уровня безопасности эмоциональной среды; 

соответствие новым требованиям к построению учебной деятельности, 

внутриличностных и внутришкольных взаимодействий; выработка новых 
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образцов педагогических стилей общения, которые включали бы ориентацию 

современной школы не только на образовательные, но и личностно-

мотивационные цели (эмоциональную стабильность и поиск дополнительных 

личностных ресурсов для развития). Исследование актуально и потому, что 

понятийно-концептуальный аппарат, используемый для изучения данного 

феномена, отличается дискуссионностью, а порой и противоречивостью. 

Большинство авторов, публикующих работы по проблеме эмоциональной 

сферы, практически не разделяют понятий «негативные эмоции» и 

«отрицательные эмоции», а многие считают условным разделение эмоций на 

отрицательные и положительные. Требует дополнительного внимания 

исследователей содержание таких понятий, как «негативные эмоции», 

«проявления негативных эмоций», «переживание негативных эмоций», 

которые до сих пор не становились предметом отдельного исследования. 

Актуальность исследования проявления негативных эмоций у детей 

младшего школьного возраста определяется следующими обнаруженными 

противоречиями: 

 необходимостью предъявления семьей, школой, обществом 

требований к ребенку, поступающему в школу, и низким уровнем развития у 

него самосознания, самооценки и саморегуляции в этом возрасте; 

 необходимостью развития в культуре общения современной школы 

психологически комфортных стилей взаимоотношений и отсутствием 

теоретически обоснованных и проверенных практикой актуальных и 

жизнеспособных образцов; 

 высоким воспитательным потенциалом школы и низкой степенью 

его использования сегодня; 

 необходимостью формирования единого безопасного 

психологического пространства образовательной среды и уникальностью 

характера каждого из входящих в нее субъектов: самих учащихся, родителей и 

внутренней регуляции психической деятельности и поведения. 

Негативные эмоции – это эмоции, основанные на неприятных 

субъективных переживаниях, запускающие механизм адаптивного поведения, 

направленный на устранение причины опасности, будь то физическая или 

психологическая опасность [3].  

По мнению Б.И. Додонова [6], негативные эмоции играют 

главенствующую биологическую роль по сравнению с положительными, 

поскольку негативная эмоция – сигнал тревоги, говорящий об опасности для 

организма. Б.И. Додонов говорит о том, что сигнал тревоги должен звучать до 

тех пор, пока опасность не миновала.  

С поступлением ребенка в школу в его жизни происходит ряд 

серьезных изменений. У него появляется новая ведущая деятельность – 

учение. Отношение к этой деятельности и успешность ее выполнения 

постоянно оцениваются взрослыми. В связи с новой социальной ситуацией 

увеличивается количество правил и норм, которым ребенок обязан следовать, 

изменяется их функция. От того, как следует ребенок этим правилам и 

насколько он соблюдает нормы, зависит отношение к нему других людей, 

взрослых и сверстников. Часто оценка сверстников в этот период, по мнению 

исследователей, дублирует оценку, даваемую ребенку учителем. Вследствие 
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этого у детей этого возраста развивается активное стремление следовать 

указанным нормам и правилам, чтобы сохранить свой статус в группе. 

Л.С. Выготский [5] пишет, что самолюбие как обобщенное отношение 

к самому себе, которое остается одинаковым в разных ситуациях, самооценка 

как таковая, обобщенные отношения к окружающим и осознание своей 

ценности у ребенка появляются только к семи годам. Также Л.С. Выготский 

обращает наше внимание на то, что мы недостаточно изучаем именно 

внутреннее отношение ребенка к окружающим людям и попросту не 

рассматриваем его как активного участника социальной ситуации. То есть в 

теории мы признаем, что надо изучать личность и среду ребенка в единстве, 

однако на деле выходит так, что на одной стороне находится влияние 

личности, а на другой – средовое влияние, и то и другое действуют как 

внешние силы. 

В вопросе изучения влияния личностных особенностей ребенка на 

проявления негативных эмоций мы не должны обходить условия внешней 

обстановки развития, так как нам важно отследить именно внутреннее 

отношение ребенка к ней. Можно попробовать, как предлагает Л.С. Выготский 

[4], найти единицу измерения для изучения личности и среды, приняв за нее 

переживание. С одной стороны, получится среда (т.е. как ребенок переживает 

эту среду), с другой – особенности развития его личности. В переживании 

сказывается то, в какой мере все свойства ребенка, как они сложились в ходе 

развития, участвуют здесь в определенную минуту.  

Притязания ребенка младшего школьного возраста в учебных 

ситуациях и отношениях со сверстниками также играют важную роль в 

процессе становления личности, считает В.С. Мухина [8]. Результаты учебной 

деятельности педагог оценивает отметками, а психология восприятия ребенком 

отметок такова, что чрезвычайно скоро этот педагогический инструмент 

оценки познавательной сферы оказывается для ребенка отметкой его личности 

в целом, а не оценкой его знаний. 

Как отмечает В.С. Мухина, взрослые этому очень способствуют, часто 

расспрашивая ребенка про успехи в школе и выражая одобрение только по 

поводу высоких отметок. В результате дети переживают целый комплекс 

негативных эмоций, проявляющийся в виде агрессивного поведения на почве 

зависти, уныния или комплекса неполноценности. Как уже отмечалось выше, 

ребенку важно получать хорошие отметки, ведь они помогают ему 

зафиксировать свое положение среди сверстников. 

Соревновательный мотив обращен к самолюбию ребенка и рождает 

острые эмоциональные переживания. Случаи неудач воспринимаются ребенком 

крайне негативно, он расстраивается до слез, пытается компенсировать 

неуспех хвастовством или агрессией; в случае успеха восторженно ликует. 

Стремление утвердить себя часто приводит к тому, что само учение 

замещается накопительством символов (отметок), доказыванием своего 

превосходства над другими, при этом успешные дети ликуют и похваляются, а 

менее успешные впадают в уныние и начинают завидовать. Таким образом, 

притязания принимают абсолютно безнравственные формы, наполняя 

внутреннюю жизнь ребенка напряжением и тревожностью. Ш.А. Амонашвили 

[1] провел аналогию между отметкой и Бабой Ягой, переодетой в Добрую Фею. 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 88 - 

 

Интересным оказывается тот факт, что дети младшего школьного 

возраста проявляют негативные эмоции по-разному – в зависимости от 

личностных особенностей: у кого-то неодобрение учителя может вызвать 

смущение, огорчение, у кого-то – агрессию, негативизм; неуспешность других 

может быть воспринята одним ребенком равнодушно, другим – со 

злорадством, и очень редко в этом возрасте мы можем видеть у детей такие 

качества, как сопереживание или сострадание. Как отмечает В.С. Мухина, это 

вовсе не связано с эгоизмом, ребенок попросту не обучен сопереживать в 

новых для него социальных условиях, и перед педагогом стоит важнейшая 

задача обучить его этому. 

Эмоции – ценное средство воспитания тех или иных реакций, пишет 

Л.С. Выготский [4], можно научить ребенка бояться насекомых и в равной 

степени бояться несчастья, постигающего близких, и касается это всех эмоций, 

не только страха. Насущной педагогической задачей является воспитание 

чувств, можно сказать – овладение эмоциями, т.е. такое включение их в 

контекст личности, когда бы они тесно сплелись со всеми реакциями ребенка и 

не действовали нарушающим и расстраивающим образом. 

В целях проверки теоретических положений изучаемой проблемы 

особенностей проявления негативных эмоций детьми младшего школьного 

возраста было проведено эмпирическое исследование на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения городского округа Балашиха 

«Средняя общеобразовательная школа № 31». В исследовании приняли 

участие 34 учащихся второго и третьего классов от восьми до десяти лет, из 

них 23 учащихся третьего класса (7 девочек и 16 мальчиков) и 11 учащихся 

второго класса (7 девочек и 4 мальчика). 

Основой исследования стало предположение о том, что проявление 

негативных эмоций у детей младшего школьного возраста зависит от 

личностных особенностей ребенка, а именно: самооценки и тревожности как 

внутриличностной черты, а также предположение о влиянии характера 

межличностных отношений и общего эмоционального фона на особенности 

проявления негативных эмоций у детей младшего школьного возраста. Для 

выполнения задач исследования особое значение имел тщательный подбор 

современного психодиагностического инструментария [2]. На основе 

результатов наблюдения, используемого в качестве знакомства и установления 

доверительных отношений с респондентами, были подобраны следующие 

психодиагностические методики: детский вариант шкалы явной тревожности 

(CMAS) в адаптации А.М. Прихожан, предназначенный для выявления 

тревожности как относительно устойчивого образования у детей [9]; 

рисуночный тест Р. Сильвер (РТС) «Нарисуй историю» в адаптации А.С. 

Копытина для диагностики эмоциональных нарушений [7]; детский 

личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой [10]; 

проективный тест «Дерево Коха» в интерпретации Л.А. Ясюковой [10]. 

Был проведен анализ взаимосвязи проявлений негативных эмоций и 

личностных особенностей детей младшего школьного возраста исходя из 

результатов всего выбранного психодиагностического комплекса, включая 

проективные методики. Результаты были разделены на две группы по 

принципу «личностные особенности» и «эмоциональные особенности». 
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Анализ взаимосвязи проявлений негативных эмоций младших школьников и 

их личностных особенностей при помощи линейной корреляции Пирсона 

В ходе организации и проведения исследования по проблеме 

проявления негативных эмоций детьми младшего школьного возраста были 

сделаны следующие выводы: 

1. Чем тревожнее ребенок, тем выше напряжение в межличностных 

отношениях, тем ярче выражены у него вегетативные реакции (потеют руки, 

чаще ходит в туалет, чаще болеет), тем выразительнее общее беспокойство, 

ребенок проявляет тревогу и ему характерна эмоциональная реактивность, 

чаще внутренняя, но иногда проявляющаяся в криках, слезах и истериках. 

2. Чем выше показатели тревожности, тем ниже (негативнее) 

эмоциональное содержание рисунка. 

3. Чем выше мотивация достижений, тем выше межличностное 

напряжение, ярче выражены вегетативные реакции, тревожное и общее 

эмоциональное состояние повышено. И чем выше мотивация достижений, тем 

негативнее эмоциональное содержание рисунков. 

4. Чем ниже самооценка, тем выше межличностное напряжение ребенка. 

5. Чем положительнее образ Я у ребенка, тем положительнее 

эмоциональное содержание рисунка; чем положительнее образ Я, тем 

положительнее общий эмоциональный фон и выше психическое напряжение, 

которое может также рассматриваться как работоспособность и мотивация 

достижений при условии нахождения не выше 4-й зоны (по Л.А. Ясюковой). И 

чем больше проявляется общее беспокойство, тем негативнее образ Я у ребенка. 

6. Чем выше общий эмоциональный фон, психическое напряжение и 

эмоциональность, тем ниже исполнительность, что соответствует возрастным 

нормам (по Л.А. Ясюковой). 

7. Чем ниже самоконтроль, тем сильнее проявляются вегетативные 
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реакции ребенка. 

8. Чем активнее ребенок (активность по Л.А. Ясюковой 

рассматривается в смысле моментального отклика на все, что происходит 

вокруг, невозможности его успокоить и заставить сидеть тихо, при попытках 

удержать ребенка в каких-то рамках он оказывает сопротивление и может 

реагировать по принципу отпущенной пружины), тем выше межличностное и 

психическое напряжение, тем ребенок беспокойнее и эмоциональнее. 

9. Чем больше выражена у ребенка независимость, тем больше 

проявляется тревожность, тем более ребенок эмоционален. По Л.А. Ясюковой, 

независимость 4–5 зон может проявляться ребенком как стремление к 

доминированию, упрямству и самоутверждению во что бы то ни стало. В связи 

с этим могут возникнуть проблемы в отношениях со сверстниками, что, в свою 

очередь, способствует повышению тревожности и негативного 

эмоционального отклика. 

10. Чем выше состояние тревожности, тем ниже активность в общении 

у ребенка. 

Таким образом, предположение о зависимости проявлений негативных 

эмоций у детей младшего школьного возраста от личностных особенностей 

ребенка (а именно самооценки и тревожности как внутриличностной черты) 

подтвердилось. 

С целью выявления особенностей взаимосвязи общего эмоционального 

фона и характера межличностных отношений у детей младшего школьного 

возраста был проведен качественный анализ результатов, полученных после 

проведения таких проективных рисуночных методик, как рисуночный тест Р. 

Сильвер (РТС) «Нарисуй историю» в адаптации А.С. Копытина и проективный 

тест «Дерево Коха» в интерпретации Л.А. Ясюковой. Получены следующие 

результаты: на примере проективных методик выяснено, что от 

эмоциональных компонентов отношений значимых для ребенка людей, 

каковыми в данном случае являются сверстники и педагог, зависит отношение 

ребенка к самому себе, его образ Я, эмоциональное содержание рисунка и 

общий эмоциональный фон, что, безусловно, приобретает значение ввиду 

особенностей детей исследуемого возраста.  

В заключение хотелось бы отметить, что тема исследования настолько 

актуальна, что обязательно получит подробную разработку в будущем. 

Оставлен открытым вопрос о стилях педагогического общения с детьми 

младшего школьного возраста, также не раскрыта проблема эмоционального 

реагирования детей на различные стили взаимодействия. 

Результаты данного исследования позволяют выдвинуть перспективные 

направления дальнейших научных исследований по данной проблематике, 

такие как разработка и изучение эффективности индивидуальных программ 

работы с детьми младшего школьного возраста; исследования эффективности 

эмоциональной коррекции поведения детей младшего школьного возраста; 

роль гендерного фактора в изучении эмоциональных проявлений детей 

младшего школьного возраста. 
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The article examines a concept of negative emotions within the context of their 

display by the young school children. We try to prove the correlation between 

negative emotions display and self-esteem and anxiety as intrapersonal traits. We 

concentrate on special aspects of negative emotions, manifested by the children of 

primary school age, in connection with the nature of interpersonal relationships and 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧИТЕЛЯ  

В КОНТЕКСТЕ ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

М.В. Ермолаева1, Д.В. Лубовский2 

1Московский психолого-социальный университет 
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Проанализирована проблема психологического благополучия учителя. 

Рассматривается психологическая культура учителя в качестве условия его 

развития как личности и развития его субъектности профессионала. 

Подчеркнута роль психологизации педагогического образования в развитии 

внутренней позиции учителя как профессионала и как субъекта 

профессионального и личностного саморазвития. 

Ключевые слова: психологическое благополучие, психологическая культура 

учителя, удовлетворенность трудом, психологизация педагогического 

образования, субъектный подход, внутренняя позиция.  

 

Успех модернизации общего образования зависит прежде всего от 

ключевой фигуры образования – учителя – и в значительной степени от его 

психологического благополучия, понимаемого в контексте психологической 

культуры личности. По словам И.В. Дубровиной, именно культура определяет 

ценность, содержание, смысл образования и влияет на перспективы развития 

личности каждого из субъектов образования [2, с. 12]. Автор рассматривает 

психологическую культуру личности педагога общего образования как 

главное условие реализации его потенциала в профессиональной 

деятельности, что обеспечивает позитивное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса. Развивающую, творческую, психологически 

безопасную  образовательную среду способен создать педагог, имеющий 

позитивный опыт преобразования себя и собственной личности.  

Обзор современных исследований психологического благополучия 

педагога среднего образования обнаруживает как очевидный интерес к этой 

проблеме, так и отсутствие согласованного понимания сущности этого 

явления, его составляющих и его факторов. В исследованиях разных авторов 

психологическое благополучие  рассматривается как позитивная оценка себя и 

собственной жизни [11, с. 15; 14, с. 127; 17, с. 181; 18, с. 24], субъективное 

состояние удовлетворенности своим трудом [5, с. 255], своей жизнью [2, с. 

164], доминирующее психическое состояние [6, с. 507–508]. Психологическое 

благополучие рассматривается также как совокупность необходимых 

личностных ресурсов, обеспечивающих успешность личности в системе 

«субъект – среда» [16, с. 10–12]; направленность личности на позитивное 

функционирование и результат этой направленности, выражающийся в 

переживании счастья и удовлетворенности собственной жизнью [15, с. 96–98]. 

Таким образом, проблема психологического благополучия педагогов 

представляется сложной и многоаспектной. Очевидно лишь одно: 
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благополучие определяется не существующими условиями и жизненной 

ситуацией, но прежде всего восприятием собственной жизни, внутренней 

позицией в профессиональной деятельности, отношением к собственным 

возможностям, ощущением своей востребованности, оценкой реализованности 

своих возможностей. Несомненна связь психологического благополучия с 

высокой адекватной самооценкой и переживанием самоценности педагога, его 

жизнестойкостью, готовность сделать выбор в пользу изменений условий 

собственной жизни, принять меры,  направленные на её оптимизацию [3, с. 

85]. При этом саморазвитие личности учителя выступает основой 

психологического благополучия  педагога, которое в значительной мере 

определяется психологизацией деятельности учителя. Под психологизацией 

понимается как получение учителями дополнительного психологического 

образования, так и профессиональная подготовка и переподготовка по 

направлению «Психолого-педагогическое образование», подробно 

обоснованному в работах В.В. Рубцова, А.А. Марголиса, В.А. Гуружапова  

[8, с. 51–52; 12, с. 65–67]. Психологическое и психолого-педагогическое 

образование учителей способствует их психологическому благополучию не 

только за счет повышения уровня психологической культуры, но и благодаря 

подготовке, в которой формируются их профессиональные компетенции, не 

просто перечисленные в профессиональном стандарте педагога, но 

востребованные реальностью нашего времени.  

Повышение психологической культуры педагога в контексте 

профессиональной деятельности определяет его гибкость и готовность к 

адаптации в непрерывно меняющейся ситуации современного образования, в 

экономике, политике, культуре. Педагог должен  активно овладевать своей 

профессиональной деятельностью, делая ее предметом совершенствования и 

практического преобразования. Повышение психологической культуры за счет 

применения деятельностного подхода в обучении и профессиональной 

переподготовке способствуют развитию потребности в проявлении 

активности, развивают самостоятельность в организации педагогического 

взаимодействия, потребность в смыслотворчестве.  Изучение факторов 

психологического благополучия учителя обнаруживает связь личностного и 

профессионального саморазвития, а также неразделимость личностного 

развития и профессионального становления в контексте психологической 

культуры [2, с. 16; 3, с. 85]. Как отмечает И.В. Дубровина, психологическая 

культура личности предполагает осознание себя как субъекта жизни, 

деятельности, общения взаимодействия [2, с. 16]. В связи с этим очевидно, что 

психологическое или психолого-педагогическое образование учителя должно 

содействовать осознанию им себя как субъекта профессионального 

саморазвития. 

В рамках субъектного подхода как важнейший фактор 

психологического благополучия педагога рассматривается удовлетворенность 

трудом. Анализ работ современных авторов по проблеме удовлетворенности 

трудом показал, что при всем разнообразии подходов к ее изучению 

большинство исследователей опираются на субъектный подход как 

методологическую основу. Например, К.А. Абульханова [1, с. 20] 

рассматривает удовлетворенность личности как детерминанту жизненного 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 94 - 

 

пространства, связанную с оценкой того, как она реализует себя в жизни. 

Субъектность реализуется в способности проектировать, моделировать 

пространство своей активности, а удовлетворенность выражается в 

переживании хода и результата наиболее перспективных для личности 

направлений активности. Чувство удовлетворенности трудом выступает 

опосредованным проявлением причастности человека к его 

профессиональному миру как пространству реализации себя и своих 

возможностей. Человек, переживающий такую причастность, ощущает себя 

создателем пространства своего «Я». В целом К.А. Абульханова, рассматривая 

удовлетворенность как субъективную оценку, подчеркивает в ней статус 

переживания успешности реализации способности проектировать и 

моделировать пространство своей активности [1, с. 130]. Правомерно 

утверждать, что для педагогов проектирование и реализация своего 

профессионального саморазвития в опоре на знание себя и адекватные 

представления о собственных потребностях и способностях может быть 

существенным фактором психологического благополучия.  

Субъектный подход к проблеме удовлетворенности трудом стал 

наполняться конкретным содержанием и эмпирическими данными при 

изучении труда учителя средней школы. Это вполне закономерно: например, 

именно применительно к труду учителя В.Э. Чудновским была поставлена 

проблема ценностно-смыслового отношения к профессии [13, с. 618]. 

Проблема удовлетворенности трудом особенно остро ставится в связи со 

многими реалиями труда педагога, ставшими по-особому актуальными в наше 

время. В.Э. Чудновский отмечал, что главный профессиональный смысл труда 

учителя заключается в его отдаленных результатах, тогда как 

профессиональный стресс, вызванное им негативное отношение к своему 

труду и эмоциональный  дискомфорт обуславливают реальность ближних 

перспектив, из-за чего внешние факторы не делают этот труд 

привлекательным для самого субъекта [13, с. 627]. А.Б. Орлов [10, с. 142] в 

этой связи отмечает, что традиционный моносубъектный экстерналистский 

подход к изучению труда учителя оставляет без внимания личность учителя, 

ее развитие в труде, во взаимодействии с учеником. В наше время 

стрессогенность учительского труда усиливается из-за трудностей перехода на 

новый Федеральный государственный образовательный стандарт, ввода в 

действие профессионального стандарта педагога, реорганизаций 

образовательных учреждений и многих других обстоятельств. Л.М. Митина 

подчеркивает, что по отношению к себе как личности педагогу необходимо 

выступать творцом, созидающим и развивающим себя и другого (ученика) 

 [9, с. 22]. Но, очевидно, учитель может выступить в такой роли лишь в том 

случае, если у него имеется собственный опыт жизнетворчества.  

Если удовлетворенность трудом связана с переживанием субъектности 

в реализации своего жизненного замысла, то отражение во внутреннем плане 

себя как субъекта самореализации и саморазвития является личностной 

инстанцией, выступающей как внутренняя основа для самореализации. В 

работах Л.И. Божович и других исследователей именно она получила название 

внутренней позиции. Внутренняя позиция рассматривается нами как 

отражение во внутреннем плане соотнесения ведущих мотивов учения и 
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возможностей их реализации в учебной или учебно-профессиональной 

деятельности [4, с. 59; 7, с. 39]. В любом возрасте и на любом этапе 

жизненного пути внутренняя позиция выражает отношение к учебной 

деятельности как возможности саморазвития и к себе как субъекту учебной 

деятельности. Поскольку актуализация личностных ресурсов и постоянное 

повышение профессиональной квалификации рассматриваются как наиболее 

эффективные пути профилактики профессиональных деформаций личности 

педагога, очевидно, что психологическое и психолого-педагогическое 

образование должно содействовать формированию внутренней позиции 

субъекта непрерывного образования. Данное направление в образовании 

педагогов представляется перспективным путем, который ведет и к 

формированию предпосылок конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности, и к развитию предпосылок психологического благополучия.  

Средствами, применимыми для формирования у педагогов внутренней 

позиции субъекта непрерывного образования, выступают прежде всего 

деятельностные методы профессионального обучения. По многолетнему 

опыту развивающего образования известно, что они способствуют развитию 

учебно-познавательной мотивации как желания овладевать новыми способами 

действий и новыми видами деятельности, что содействует переживанию 

своего профессионального и личностного роста. Формированию  внутренней 

позиции субъекта непрерывного образования будут способствовать также 

активные методы изучения психологии, с помощью которых возможна 

проработка перспектив получения непрерывного образования. Эффективным 

методом формирования внутренней позиции субъекта непрерывного 

образования выступает психологический тренинг, в котором обучающиеся 

могут углубить представления о своих возможностях, открывающихся 

благодаря непрерывному образованию. В тренинге педагоги могут сравнить 

представления о себе, остановившихся в своем развитии или растущих над 

собой, живущих тем, что наработали в прошлом, или активно создающих свое 

профессиональное будущее. Очевидно, что для любого человека более 

привлекателен образ себя, открытого опыту, а не избегающего возможности 

учиться, идущего в ногу со временем, а не топчущегося на месте, гибкого, а не 

ригидного. 

Итак, анализ исследований детерминант психологического 

благополучия показал, что наиболее распространенной методологической 

основой исследований по данной проблематике стал субъектный подход, 

согласно которому профессиональное развитие взрослого человека 

представляет собой непрерывное созидание самого себя и пространства 

саморазвития. В психологическом или психолого-педагогическом образовании 

как теоретическая основа для формирования предпосылок психологического 

благополучия педагогов наряду с деятельностным применим субъектный 

подход. Формирование внутренней позиции субъекта непрерывного 

образования представляется основой для психологического благополучия 

педагогов, поскольку такая позиция выступает внутренней опорой 

самоизменения и постоянного созидания себя. Психологическое благополучие 

учителя, лежащее в основе его психологической культуры и предполагающее 

его способность быть автором своей судьбы, делать осмысленный выбор, 
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мобилизуя свои психологические ресурсы, дает ему возможность пробудить в 

учениках интерес к самопознанию и самоопределению, уважительное 

отношение к людям, способность вступать с ними в позитивные отношения, 

наделить их способностью делать собственную жизнь предметом 

рефлексивного преобразования. 
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ПРОБЛЕМА СМЕХА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ КОНЦА XIX – 

НАЧАЛА XX ВЕКА: ИСТОРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Д.В. Жарова, Е.М. Кочнева 

Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина 

Представлено наследие отечественных авторов конца XIX – начала XX века по 

проблеме смеха как категории психологического анализа. Рассмотрены 

психологические теории смеха, причины смеха, зависимость смеха от 

умственного и нравственного развития. Раскрыто педагогическое значение смеха. 

Представлена преемственность взглядов на психологическое значение смеха. 

Ключевые слова: психология, смех, смешное, теории и формы смеха, причины смеха. 

 

Область комического является предметом научного интереса различных 

ученых, однако по-прежнему остается неисчерпанной. Имеющаяся научная 

литература по преимуществу анализирует смех в физиологическом, философском, 

эстетическом, социологическом и культурном аспектах. Актуальность 

исследования заключается в необходимости осмысления имеющегося исторического 

опыта в изучении феномена смеха как категории психологического анализа.  

В работах отечественных авторов конца XIX – начала XX века 

(С. Тормазов, В. Русаков, М. Владиславлев, В.А. Снегирев) смех рассматривается 

как нечто большее, чем комбинация физиологического и психологического 

явления. В работах анализируются три теории, объясняющие психологическую 

природу смеха: моральная, интеллектуальная и теория противоречия. 

Моральная теория смеха (или теория унижения). В основе этой теории 

лежит чувство собственного превосходства и желание унижения, принижения 

кого-либо другого. Зачатки этой теории лежат во взглядах А. Бэна и теории 

превосходства Т. Гоббса. Концепция превосходства повлияла на ряд 

позднейших теорий смеха. В частности, А. Адлер рассматривал смех в двух 

аспектах: во-первых, как групповой жест, указывающий на слабости и 

недостатки осмеиваемого, его несоответствие принятым социальным нормам; 

во-вторых, смех используется индивидом с компенсационной целью обратить 

на себя внимание и получить превосходство над другими [2, с. 314].  

По мнению М. Владиславлева, автора книги «Психология. Исследование 

основных явлений душевной жизни» (1881), когда человек смеется над другим, 

он неизбежно «трактует его свысока», «смеющийся всегда становится выше 

того, над кем он смеется, он третирует его… Смех действительно роняет лицо, 

ставшее предметом его. И чем человек или предмет почтеннее, выше, тем, 

разумеется, чувствительней падение. Поэтому никто не подвергает себя охотно 

посмеянию: ибо никто не желает казаться хуже, чем он есть или чем бы желал 

казаться» [1, с. 497]. Здесь речь идет и о насмешке как презрительной форме смеха. 

Интеллектуальная теория смеха (или теория разрядки). К этой теории 

относятся взгляды И. Канта, который рассматривает смех как «аффект от 

внезапного превращения напряженного ожидания в ничто» [2, с. 318]. В 

данной теории уделяется внимание психотерапевтическому значению смеха – 
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он представляет собой разрядку напряженности. В этом отношении человек не 

стремится унизить другого, этот смех бескорыстен. По мнению М. 

Владиславлева, воплощением разрядки и интеллектуальной составляющей 

является безобидный смех – это смех не над конкретным человеком, объектом 

или обстоятельством, а смех как выражение «веселости, возбуждаемой 

забавною группировкой мысли и игрой ума»; такой смех доставляет умственное 

наслаждение [1, с. 503]. Наиболее полно теория разрядки представлена в книге 

британского ученого Г. Спенсера «Остроумие и его отношение к 

бессознательному», а также в воззрениях З. Фрейда об остроумии как об 

освобождении от психологического напряжения и от диктата социальных норм. 

Теория противоречия выступает продолжением античных воззрений 

на существующие противоречия между красотой и уродством, величием и 

ничтожностью, формой и бесформенностью, порядком и хаосом. В рамках 

теории противоречий причиной возникновения чувства «смешного» является 

восприятие несообразности какого-либо предмета, явления, отношения, то 

есть несоответствие установившимся нормам, обычаям, нравственным 

требованиям и законам логики.  

Профессор Казанской духовной академии, автор книги «Психология. 

Систематический курс чтений по психологии» (1893 г.) Вениамин Алексеевич 

Снегирев, исходя из теории противоречия, в качестве причин, вызывающих 

смех, выделяет: непропорциональность частей фигуры смешного предмета 

(«огромный нос на маленьком лице, маленький дом и громадное крыльцо»), 

несоответствие возможностей и намерений человека («крайняя ограниченность 

средств при широких замыслах и запросах»), присутствие в предмете свойств, 

действий, принадлежностей, «чуждых ему по природе или по положению» 

(«тоненький голосок у мужчины громаднаго роста или бас у женщины, глупец, 

воображающий себя гением»), несоответствие действия цели («употребление 

большой силы для побеждения ничтожного сопротивления») [6, с. 466]. 

Анализируя теорию смеха как результат противоречия, С. Тормазов, 

автор книги «Генезис смеха и речи» (Санкт-Петербург, 1907), представляет ее 

полную несостоятельность. По его мнению, данное психологическое 

объяснение смеха как результата осознания контрастов неправомерно, так как 

«между смехом и осознанием контрастов вообще имеется связь, но эта связь 

не такова, чтобы сознание контраста всегда было причиной, а смех всегда был 

следствием… беспрестанно случается, что внутренняя потребность в смехе 

побуждает человека выискивать противоречия, над которыми можно было бы 

посмеяться» [7, с. 5–6]. Автор указывает, что смех вызван не результатом 

умственного труда с целью отыскать противоречие, а смешливость выступает 

в качестве физиологической потребности, которая помогает людям подмечать 

любые противоречия в самых обыденных явлениях, на которые другие и не 

обратили бы внимания. Поэтому мнение, что смех вызывается только 

осознанием контрастов, не более чем «предрассудок, основанный на 

поверхностном наблюдении» [7, с. 6]. В доказательство своей идеи он 

приводит пример молодых девушек-хохотушек, говоря, что это особый тип, 

«столь распространенный среди подростков во всех классах общества» [7, с. 6]. 

Кроме того, замечает С. Тормазов, против психологического (или, по 

его словам, спиритуалистического) объяснения смеха говорит отсутствие 
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закономерностей между развитием умственных способностей и 

смешливостью: «если бы смех зависел, как думают спиритуалисты 

(психологи), от высшего духовного склада человека, то следовало бы 

ожидать, что, чем более человек развит умственно и нравственно, тем более 

он должен проявлять склонности к смеху» [7,  с. 8]. В действительности же 

этого не происходит: дикари смеются не меньше цивилизованного человека, 

«самые неразвитые и тупые люди предаются смеху не меньше, чем умные и 

утонченно развитые» [7, с. 8]. Таким образом, смех необходимо рассматривать 

вне зависимости от умственного и нравственного развития человека. 

С. Тормазов приводит описание двух разных типов людей в 

зависимости от их готовности к смеху: нормально-смеющиеся («вволю 

смеющиеся») – это «здоровые» люди, не испорченные влиянием правил: дети, 

молодежь и простонародье. Они готовы искренне смеяться вне зависимости от 

интеллектуальных поводов, смех могут вызвать совершенно любые 

обстоятельства [7, с. 15]; ограничивающие смех – высшие классы общества, 

интеллигенция, которые ограничивают свою потребность в смехе правилами, 

принятыми в обществе. Эти люди приучают себя воздерживаться от смеха, 

даже если есть реальный повод. С. Тормазов называет это «извращением 

инстинкта, вызываемым обычаями культурного общежития… это ведет к 

тому, что у большинства людей культурных слоев утрачивается с годами 

способность свободно и естественно отдаваться смеху» [7, с. 15].  

О смехе как потребности пишет и Виктор Русаков (псевдоним Сигизмунда 

Феликсовича Либровича), автор книги «Детский смех. Его психологическое, 

педагогическое и гигиеническое значение» (Санкт-Петербург, 1900). Автор 

исследует положительное влияние смеха на психическое и физическое 

состояние детей: «изучайте, поскорее изучайте влияние смеха на ребенка, это 

изучение может совершенно переиначить систему воспитания, может дать 

основу новым взглядам на воспитание характера» [5, с. 5]. Виктор Русаков 

говорит о наличии у детей потребности смеяться, которая проявляется в самом 

раннем возрасте, и именно от родителей и педагогов зависит, будет ли 

удовлетворена эта потребность: «тяжкий грех берут на душу те, кто старается 

заглушить эту потребность» [5, с. 15]. Большой ошибкой автор считает 

сдерживание родителями и педагогами детского смеха и веселья. Напротив, 

необходимо использовать разные приемы, чтобы вызывать и поддерживать 

детский смех. По мнению В. Русакова, действительность такова, что многие 

детские игры, развлечения направлены на развитие познавательных 

способностей, интеллекта или художественного вкуса, и как мало детских игр 

и развлечений, которые бы «давали детям пищу для смеха» [5, с. 15]. 

Следует отметить, что ряд теоретических положений о природе, функциях 

смеха как эмоционального состояния, имеют продолжение в работах современных 

психологов. К числу развиваемых современными исследователями проблем 

относятся выполняемые смехом компенсаторная, терапевтическая и защитная 

функции. И сегодня смех трактуется как средство разоблачения асоциальных 

склонностей человека, как терапевтическая возможность снизить уровень 

тревожности и страха, изучается место смеха в социальном пространстве. 

Сравнительный анализ теории смеха в работах отечественных авторов 

позволяет сделать вывод, что в работах ученых прошлого и современных 
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психологов подчеркивается амбивалентная природа смеха как результат 

осознания контраста между торжественностью и обыденностью, добротой и 

злом, низостью и героизмом. Разнообразием мнений отличаются и указания на 

источники смеха в работах указанного периода времени.  

Вместе с тем целостной картины смеха пока не существует, смех как 

эмоция нуждается в системном анализе. И сегодня можно с уверенностью 

говорить о преемственности взглядов ученых на рассматриваемую проблему. 

Именно поэтому так необходимо знать прошлое науки: эти знания позволяют 

создать качественно иные условия для формирования целостной картины 

становления и развития многих проблем психологии, и в частности, проблемы 

изучения смеха. В связи с этим историко-психологические исследования 

имеют особое значение [4], знание истории психологических идей дает возможность 

проанализировать то ценное, что было сделано предшественниками, что в 

итоге создает обогащенную ситуацию для будущего видения решения проблемы. 
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УДК 378.147 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА  

КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

Л.Ж. Караванова1, Т.А. Караванова2 

1Тверской государственный университет 
2Академия образования Великобритании 

Статья посвящена проблеме внедрения активного метода в процесс обучения 

студентов вуза. Применение «педагогической сказки» как метода преподавания 

– это рефлексивно-творческое обучение, помогающее осмыслить опыт 

педагогической деятельности и преобразовать его в творческую подачу материала. 

Ключевые слова: рефлексивно-творческое обучение, метод, сказка, 

педагогическая сказка, студенты. 

 

Изменения, происходящие в современной российской системе 

образования, направлены на решение проблемы востребованности 

выпускников вузов в условиях рыночной экономики. Безусловно, 

профессиональная и личностная компетентность молодого специалиста 

формируется в процессе обучения в вузе. Становление будущих специалистов 

базируется на традиционных и инновационных методах обучения, что, в свою 

очередь, проявляется в уровне подготовки будущего выпускника. 

Традиционные способы обучения представляют взаимодействие 

преподавателя и студента, при котором педагог (активный субъект) является 

источником знаний, а студент (пассивный субъект) – получатель этих знаний. 

Применяя традиционные методы, педагог занимает центральное место в 

аудитории. Целью его деятельности является запоминание студентом 

пройденного материала не зависимо от того, понимают, усваивают ли 

учащиеся данный материал. В этом случае между преподавателем и 

студентами нет достаточной взаимосвязи, т.е. происходит односторонний 

диалог.  

Российская система образования с целью обеспечения современных 

требований предлагает использование традиционных и инновационных 

методов обучения и воспитания. Современные педагоги ищут лучшие способы 

преподавания и использования инновационных методов обучения, более 

ориентированных на личность учащегося. Необходимо, чтобы не только 

обучающий процесс состоялся, а произошло бы вовлечение учащихся в 

учебную деятельность, позволяющее им работать в своем темпе, поощряется 

сотрудничество преподавателя и студента. Важно не только современное 

оснащение аудио- и видеоаппаратурой учебных аудиторий, но и велика 

потребность в учителе, организаторе, дирижере учебного процесса. 

Современный преподаватель не столько объясняет материал, сколько 

«включает» студентов в образовательную деятельность, сотрудничество 

преподавателя и студента делает обучение интересным. Инновационные 

педагогические методы ориентированы на активные формы работы студентов 

как на занятиях, так и в рамках самостоятельной работы. 
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Методом, стимулирующим познавательную деятельность обучающихся, 

предполагающим свободный обмен мнениями, строящимся на диалоге между 

преподавателем и студентом (студентами), является педагогическая сказка, 

предлагающая осмысление и осознание личностью себя, переосмысление 

своей деятельности с целью создания качественно нового продукта, 

способствующего духовно-нравственному развитию личности. 

Обращение к педагогической сказке как методу обучения студентов 

определено рядом факторов. Это обращение к сказке, во-первых, позволяет 

переосмыслить педагогическую деятельность с точки зрения нравственного и 

эмоционального опыта и служит способом воспитания и обогащения культуры 

самого студента. Во-вторых, рефлексивно-творческое обучение помогает 

осмыслить опыт педагогической деятельности и преобразовать его в 

творческую подачу материала. В-третьих, сочинителями педагогических 

сказок выступают студенты III курса направления «Психология», которые 

освоили дисциплину «Педагогическая психология», приобрели опыт 

практической деятельности (педагогическая практика в школах г. Твери) и 

приступили к изучению дисциплины «Методика преподавания психологии в 

средних учебных заведениях».  

Сказка в научной литературе чаще всего определяется как один из видов 

фольклорной прозы, встречающейся у различных народов. В переводе с 

белорусского и украинского языков «сказка» – это «байка», так же понималась 

сказка и на Руси до XVII в. На ранних стадиях развития общества сказка 

выполняла роль мифа, позже выступала как жанр устного художественного 

творчества, содержащий необычные события, отличавшиеся специальным 

композиционно-стилистическим построением. По мнению И. Больте и 

Г. Поливке, сказка представляет собой рассказ, основанный на поэтической 

фантазии. Это история, не связанная с условиями действительной жизни, но 

которую все слушают с удовольствием, даже если находят ее невероятной или 

недостоверной. Отмечается, что сказки характеризуются тремя признаками: 

поэтичность, вымысел, развлекательность [11]. А.Е. Наговицын и 

В.И. Пономарева [11] считают, что при этом не учитываются социальная 

значимость сказки как культурного элемента, а также воспитательный и 

психологический потенциал. В.Я. Пропп [13, c. 35] и Э.В. Померанцева [12] 

отмечают специфичность поэтики сказки и определяют установку сказки на 

вымысел как главный жанрообразующий признак. В.Г. Белинский [11] 

отмечал вымышленность в сказках, т.е. сказочник не стремится к 

правдоподобию, а умышленно искажает события. К.С. Аксаков также 

соглашался с этим, подчеркивая сознательный вымысел в сказках, значимость 

вымысла, его влияние на содержание сказок, на характеры действующих лиц. 

Но есть и противоположное мнение. А.Н. Афанасьев [11] утверждает, что 

сказка – не нарочно сочиненная ложь, не намеренное уклонение от 

действительности. В понимании Ю.М. Соколова [11] народная сказка в 

широком смысле – это устно-поэтический рассказ фантастического, 

авантюрно-новеллистического и бытового характера. При этом он указывает, 

что самым важным и характерным для сказки является само действие, которое 

представляет собой волшебно-приключенческий характер. А.И. Никифоров 

[11] считает, что сказки бытуют в народе с целью развлечения и поэтому 
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имеют в своем содержании необычные события (фантастические, чудесные) и 

отличаются специальным композиционно-стилистическим построением 

(Никифоров, 1930, с. 7). Таким образом, многие исследователи отмечают 

вымысел и развлекательный характер сказок, а также специальное 

композиционно-стилистическое построение, не расшифровывая, что оно 

обозначает.  

Ученые пытаются классифицировать сказки. Так, В.Я. Пропп [13] 

выделяет шесть групп сказок: волшебные; кумулятивные; о животных, 

растениях, неживой природе и предметах; бытовые или новеллистические; 

небылицы; докучные сказки.  

В отличие от В.Я. Проппа, Э.В. Померанцева [12] приводит другую 

классификацию: о животных; волшебные; авантюрно-новеллистические; 

бытовые. 

И.В. Вачков обращает внимание на неясность критерия классификации 

сказок, отмечая, что более правомерным было бы разделение всей 

совокупности сказок на фольклорные и авторские [2, c. 21]. Исследователь 

выделяет «разнообразные психологические трактовки содержания сказок, в 

частности, те позиции, которые сложились в науке по вопросу об источниках 

появления однородных сказочных мотивов. 

Первая позиция, которую отстаивал М. Мюллер, заключается в 

интерпретации мифов (а следовательно, и волшебных сказок) в качестве 

искаженного изображения таких природных явлений, как солнце и его 

разнообразные воплощения, луна, заря, жизнь растений, гроза. 

Вторая позиция принадлежит Л. Лейстнеру (чуть позже ее отстаивал и 

Г. Якоб), показавшему взаимосвязь между основными сказочными и 

фольклорными мотивами и повторявшимися символическими снами. 

Третья позиция, которую отстаивал А. Бастиан, заключалась в 

рассмотрении основных мифологических мотивов как «элементарных идей» 

человечества, которые не передаются от одного человека к другому, а 

являются врожденными для каждого и могут возникать в различных 

вариациях в разных странах и у разных народов. 

Четвертая позиция, пожалуй, наиболее разработанная и авторитетная, 

отстаивается представителями аналитической психологии, идущей от работ 

К.Г. Юнга» [2, c. 23]. 

По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, художественные сказки имеют 

дидактический, психокоррекционный, психотерапевтический и даже 

медитативный аспекты [7].  

В то же время все авторы в жанровом многообразии особое место 

отводят волшебным сказкам. При этом В.Я. Пропп [13] отмечает, что такие 

сказки «выделяются не по признаку волшебности или чудесности … а по 

совершенно четкой композиции». По мнению многих исследователей, в 

основе волшебных сказок лежат инициации как разновидности обряда 

перехода из одной социальной роли в другую. С этой целью в сказках 

возникает образ иного царства-государства, в которое непременно должен 

попасть герой, а причиной выступают поиски невесты и/или сказочные 

ценности. И после всех этих приключений (посвящения) он должен вернуться 

домой. Такое повествование сказки не соответствует реальной жизни.  
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Характерными особенностями сказок принято считать присказки, 

концовки, словесный орнамент, устойчивые метафоры. Однако отметим, что 

сказки не являются исключительно достоянием фольклора. Многие 

талантливые писатели (Г.Х. Андерсен, С. Лагерлеф, Т. Янсон, Ю. Олеша и др.) 

внесли свой вклад в мировое литературное наследие.  

А.Е. Наговицын и В.И. Пономарева отмечают, что современная наука 

различает следующие жанры сказок: о животных; волшебные; 

новеллистические; легендарные; сказки-пародии; детские сказки [11].  

Сказка – литературный жанр, возникший из народного творчества, и 

характеризуется включением ирреальных персонажей, событий и условий 

(пространство, время, обстоятельства); наличием многозначных 

символических образов и метафор; строгой определенностью сюжетного 

сценария, сформированного на общей базовой интенции, которая 

выстраивается в зависимости от представлений о судьбе, определяющей 

степень свободы героя сказки и отношения к тому или иному герою или 

явлению как архетипическому.  

При этом некоторые авторы выделяют сказочную повесть, которая 

композиционно может содержать нанизывание на основной сюжет 

автономных, не связанных с ее действующими лицами («Тысяча и одна ночь», 

«Повести о царе Удаяне») «боковых» сюжетных линий, в которых действуют 

те же персонажи или тот же герой («Сказания о сильно могучем богатыре 

Еруслане Лазаревиче», «Барон Мюнхгаузен» Р.Э. Распе и др.) [11].  

С давних времен, когда у людей имелись весьма смутные представления 

о педагогике, при помощи сказок происходило нравственное становление 

личности. В современной педагогике так же отмечаются достоинства сказки. В 

процессе чтения сказки дети и взрослые проявляют свои симпатии и 

антипатии к персонажам сказок, встают на сторону угнетаемых, 

обездоленных, готовы прийти им на помощь – такова сила воздействия 

образов и сюжета сказки. Дети и взрослые искренне радуются, когда 

побеждает справедливость, торжествует добро, а зло наказано, они хотят, 

чтобы и в жизни всегда было так. 

Сказки развивают оценочные суждения, так как в процессе чтения 

сказки анализируются ценности героев (за какие поступки нам тот или иной 

герой нравится или не нравится). Нравственный потенциал сказок высок: они 

учат состраданию, сочувствию, сопереживанию за героя. В этом 

воспитательная ценность сказки. Направленность на победу, на торжество 

правды – воспитательный потенциал сказок. Выводы в сказке всегда 

поучительны: «Сказка – ложь, а в ней намек! Добрым молодцам урок». 

Главной ценностью в сказке является народ: он и талантлив, и находчив, 

и остроумен. Людям нравятся честные, смышленые, ловкие и смелые герои. 

Гуманность сказок (искренность, доверчивость, отзывчивость, душевная 

теплота, уступчивость, оптимизм) учит людей добру, мужеству, героизму, 

смекалке (побеждать не числом, а умением). Сопереживание, примеривание 

ситуации на себя «заражают» человека, обеспечивают перенос качеств и 

чувств героя на себя. Умение слушать и слышать – это тоже деятельность, 

которая приводит к оцениванию героев, выбору поведения. У каждого 

человека есть любимая сказка, которую он помнит с детства.  
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Рассматривая народное воспитание как систему образовательно-

воспитательных учреждений и мероприятий, обеспечивающих образование и 

воспитание народа в соответствии с интересами, потребностями общества и 

государства [1], выдающиеся педагоги (Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, К.Д. Ушинский и др.) уделяли много внимания изучению 

педагогических воззрений народа, его педагогического опыта. 

Народное воспитание отчетливее всего прослеживается в творческом 

наследии – в сказках, которые являются не только воспитательным и 

образовательным материалом, но и педагогическим средством, методом [8, с. 9].  

Я.А. Коменский, желая помочь своему народу в его стремлении к 

светлому будущему, добивался того, чтобы учителя детей народа были 

подлинно народными. Первое и главное требование к ним – изучать и любить 

устное творчество народа [3, с. 13]. 

Система воспитания, по мнению К.Д. Ушинского, порождается историей 

народа, его потребностями и бытом, его материальной и духовной культурой, 

она не может существовать вне решения острых социальных проблем [3, с. 15]. 

Принцип народности в системе воспитания А.С. Макаренко исключает 

какое бы то ни было диктаторство, ибо не может быть тоталитарной 

педагогика великого народа, народа-героя, народа-творца. Это педагогика, 

выросшая из народной и поставленная на службу народу [3, с. 20]. 

А.С. Макаренко призывает внимательно изучать не только 

коллективный педагогический опыт народа, но и чутко прислушиваться к 

голосу талантливых педагогов из среды трудового народа. При этом никакая 

наука не в состоянии состязаться с педагогическим гением народа, личности. 

Главным достоинством и качеством гражданина он считает духовную 

общность людей [3, с. 20]. 

Духовное богатство личности, по мнению В.А. Сухомлинского, – это 

прежде всего часть духовного богатства нации. В.А. Сухомлинский 

решительным образом требует самого бережного отношения к духовным 

сокровищам народа, основными из которых он считает традиции воспитания 

подрастающих поколений [3, с. 21]. 

Г.Н. Волков, анализируя роль сказки в формировании личности ребенка, 

делает вывод, что «духовный заряд, накопленный народом тысячелетиями, 

может служить человечеству еще очень долго. Более того, он будет постоянно 

возрастать и станет еще более могучим. В этом бессмертие человечества. В 

этом вечность воспитания, символизирующая вечность движения человечества 

к своему духовному и нравственному прогрессу» [14, с. 47]. 

Народная педагогика, по мнению классиков педагогики 

(В.А. Сухомлинского, А.С. Макаренко, Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского), 

обогащает воспитание, делает его народным. 

М. Горький считал, что для человека увлекательна и поучительна 

«выдумка – изумительная способность нашей мысли заглядывать вперед 

факта» [4], поэтому сказка благотворно влияет на душевное и умственное 

развитие личности. 

Совет детским писателям учиться у сказки давал и С.Я. Маршак. 

Особенно возмущало его то, что некоторые считали, что для детей нельзя 

печатать вообще ни одной народной сказки. 
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К.И. Чуковский отмечает значимость народных сказок для детского 

круга чтения: «Как будто есть какая-нибудь принципиальная разница между 

той сказкой, которую сочиняет ребенок, и той, которую сочинил для него 

великий народ или великий писатель! Ведь все равно, дадите вы ему эту 

сказку или нет, – он сам себе сказочник, сам себе Андерсен, Гримм и Ершов, и 

всякая его игра есть драматизация сказки, которую он тут же творит для себя, 

одушевляя по желанию все предметы, превращая любую табуретку в поезд, в 

дом, в верблюда» [15, с. 148]. 

Именно народные сказки легли в основу знаменитых авторских сказок 

А. Пушкина, В. Жуковского, П. Ершова и других писателей XIX века. Очень 

высоко оценивал роль сказок в деле воспитания подрастающего поколения 

Лев Толстой.  

В словаре В.И. Даля «сказка» определяется как «вымышленный рассказ, 

небывалая и даже несбыточная повесть, сказание» [5].  

Сказка – это сокровище народной мудрости, отличающееся глубиной 

идеи, богатством содержания, поэтичностью языка и высокой воспитательной 

направленностью. Сказка является одним из самых популярных и любимых 

жанров фольклора, в ней не только удивительные герои, не только 

занимательный сюжет, но и присутствует ощущение истинной поэзии. 

Поэзия сказки отражает мир человеческих чувств и взаимоотношений, 

приобщает к народной культуре, учит народной мудрости, прививает любовь к 

родному языку, утверждает доброту и справедливость.  

Сказочная фантастика – подлинный большой и многокрасочный мир 

жизни людей, отражающий черты повседневного быта. Сказка – это не только 

самый распространенный, но и необычайно любимый жанр для всех 

возрастов. Сказка имеет большое познавательное и воспитательное значение, 

оказывает эмоциональное воздействие на слушателей, герои сказок 

побеждают, а зло обязательно наказано [6].  

В сказках переплетено все: сказочные вымыслы, мечта человека (мечта о 

возможности летать по воздуху – сказ о «ковре-самолете») и реальные 

человеческие отношения [2]. В сказках каждого народа общечеловеческие 

темы и идеи получают своеобразное воплощение. В сказках раскрыты 

определенные социальные отношения, быт и жизнь народа. В русских сказках 

раскрывается русский взгляд на вещи, русский ум, а самобытной и 

неповторимой сказку делает русский язык. 

И.Ю. Кулагина отмечает, что из поколения в поколение сказка как 

живое искусство народа жила мечтой о свободной жизни и свободном 

творческом труде. Сказочному сюжету не свойственны незаконченность и 

незавершенность, все события в ней доведены до конца [10]. Сказка отражает 

события той эпохи, в которой она бытует, но это не прямой перенос реальных 

фактов в сказочный сюжет, а сказочный вымысел. 

«Сказочный вымысел» – это особый сказочный образ действительности, 

в котором переплетаются соответствия и несоответствия действительности, 

что и составляет особую сказочную реальность. 

Сказка как явление фольклора сохраняет признаки коллективности, 

устного народного творчества. Каждый рассказчик сообщает варьированный 

сказочный текст, и, как правило, получается новый вариант сюжета, в котором 
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могут совпадать идея и общая схема сюжета, но каждый раз это будет новая 

сказка. 

Ценность сказки как идейно-художественного творчества зависит от 

многих причин: от знания сказочных традиций, от личного умения и опыта 

преподнесения текста, от одаренности рассказчика. Сказка – неиссякаемый 

источник для нравственного, трудового, патриотического и эстетического 

воспитания учащихся. 

Непрерывный творческий процесс сказки – это частичное или полное 

обновление сказочного сюжета в каждую новую эпоху, переоценка и 

перестановка идейных акцентов. Таким образом возникает новая сказочная 

версия, новая сказка.  

Сказка помогает студенту не только осознать себя в новой ситуации 

развития, но и дает возможность творческого восприятия и изложения 

полученного опыта. Таким образом, осуществляется преемственность между 

теоретико-практическим обучением (рефлексия) и творческим 

переосмыслением деятельности.  

Сила воздействия сюжета и образов сказки такова, что студенты уже в 

процессе первого восприятия материала ярко проявляют свои симпатии к 

персонажам сказок, радуются их победам и достижениям. Студенты искренне 

радуются, что в «храме учения» (в вузе) они «побеждают» самих себя, видят 

будущую перспективу своего профессионального и личностного развития.  В 

этом и состоит большая ценность созданной ими педагогической сказки. 

Нравственные постулаты, изложенные в сказочной форме, передаются 

от сердца к сердцу. Они близки и понятны, выражают фундаментальные 

человеческие истины.  

Образность составляет основу словесной ткани сказки. Язык персонажей 

подчеркивает индивидуальность облика. Презентативная подача сказки четко 

разграничивает положительные и отрицательные образы, поэтому и не 

возникает сомнений, как относиться к тому или иному персонажу. И это не 

примитивность подачи материала, а реорганизация имеющегося опыта с целью 

созидания нового оригинального продукта.  

Такая ясность оценок прежде всего дает студентам возможность 

вхождения в единое духовное пространство и внушает уверенность в 

торжестве правды, в победе добра над злом. Как правило, все испытания 

положительного героя являются временными, за ними обычно приходят 

радость и торжество победы. Усилия главного героя способствуют радостному 

восприятию достижения, результатом которого является оптимизм, тем самым 

усиливается воспитательное значение педагогических сказок. 

Метафоричность языка сказки делает ее незаменимой в воспитательном 

процессе.  

Образность и увлекательность сюжета делают сказки весьма 

эффективным педагогическим средством. Привлечение внимания к психолого-

педагогической деятельности является важным фактором развития 

молодежной культуры.  

Легко и ненавязчиво педагогическая сказка учит добру, стойкости духа, 

правде, дружбе, при этом показывая уродливость предательства, жадности. 

Яркая подача сказки с использованием Microsoft Power Point, т.е. подача 
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педагогической сказки с максимальным качеством, привлекает внимание и 

способствует восприятию достаточно большого объема информации.  

Педагогическая сказка – сознательно вымышленный рассказ, 

фантазийно описывающий условия действительной жизни, привлекающий 

слушателей специально созданным композиционно-стилистическим 

построением, образами героев, их действиями и поступками и оказывающий 

значимое воспитательное воздействие на слушателей, т.е. педагогическая 

сказка должна учитывать психологические особенности личности. 

Умышленное искажение событий, волшебно-приключенческий характер 

направлены не столько на развлечение, сколько на духовно-нравственное 

развитие личности. В этом и заключается воспитательная ценность 

педагогической сказки [8, с. 13]. 

Н.В. Клюева, говоря о социальной психологии образования, отмечает, 

что «образование как социальный институт все чаще обращается к поиску 

социально-психологических резервов совершенствования своей деятельности, 

а психолог способствует развитию образования, его субъектов и, конечно, 

педагога» [9]. Современная социокультурная ситуация российского общества 

способствует проявлению интереса не только к образованию, но и к 

воспитанию молодежи. В педагогической деятельности важно не только 

обеспечение индивидуального психолого-педагогического подхода к каждому 

учащемуся, но и усиление воспитательного потенциала.  

Студенты-психологи 3-го курса, получив теоретические знания и 

практический опыт (педагогическая практика), рассматривают 

педагогическую работу как перспективу трудоустройства, осознают 

значимость этой деятельности как развивающей, преобразующей и 

творческой. 

При работе с детьми психологи могут использовать сказки, но прежде 

чем обращаться к сказке, они должны и сами сочинять сказки, и не просто 

сочинять, а уметь представлять сказку в презентативной форме. Выполняя 

такую работу, они развивают свои познавательные процессы (память, 

мышление, речь, воображение), осознают воспитательные возможности 

сказки. Самостоятельность выполнения данной работы (под руководством 

преподавателя) развивает творческие возможности студентов. 

Так как целью педагогической сказки является формирование личности, 

то сказка помогает осознать себя в новой ситуации развития и преодолеть свои 

недостатки, что подтверждается словами Ф. Логау: «Да, бой с самим собой / 

Есть самый трудный бой. / Победа из побед / Победа над собой». 

Сказки очень важны в жизни каждого человека, так как приобщают к 

социально значимым ценностям, способствуют передаче нравственных 

постулатов и понятны всем. 

Все составленные студентами сказки говорят о трудностях и 

препятствиях, которые преодолевают их герои. И наступает радость от 

победы, победы героя над собой. Оптимизм сказки усиливает ее 

воспитательное значение, а увлекательность сюжета делает сказки 

эффективным педагогическим средством. 

Сила воздействия образов и сюжета сказки не вызывает сомнений. 

Симпатии и антипатии к персонажам сказок, радость от победы 
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справедливости – большая педагогическая ценность сказки. При создании 

сказки должны учитываться психологические особенности личности, для 

которой и предназначена эта сказка.  

Сказка учит жизненной мудрости, добру, стойкости, противопоставляя 

уродливость зла, предательства и жадности. Сказка – добрый и мудрый друг. 

Педагоги без особых усилий смогут увлечь учащихся. 

Яркость презентативного материала сказки служит осмыслению и 

запоминанию. Таким образом, сказка – мощное воспитательное средство, 

воздействующее на человека. Мудрость сказки и ее педагогическая ценность 

определяются духовно-нравственным содержанием сказки. 

Основная ценность сказок в том, что профессиональный психолог 

работает там, где есть социальный заказ на психологические услуги, 

потребность людей в самопознании и самосовершенствовании, в 

необходимости жить психологически комфортно. Психолог обучает, 

воспитывает, разрабатывает конкретные рекомендации для педагогических 

работников, родителей по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития. 

Сказки помогают задуматься над тем, что у героя не получается и 

почему, что он делает не так. 

Студенты в сказках отражают проблемы реальной жизни. Через сказку 

они рефлектируют все события, которые они наблюдали во время 

прохождения педагогической практики. Анализ и систематизация материала 

помогают осознанию всех событий.  Подбор героев, презентативная форма 

подачи сказки помогают студентам развивать их творческий потенциал. Все 

авторы сказок стремятся пробудить в своих слушателях лучшие чувства, 

уберечь их от черствости, эгоизма, равнодушия, вселить уверенность в 

неизбежности победы добра над злом, каким бы страшным оно не было. 

Сказки, придуманные студентами-психологами, часто являются 

отражением их профессионального и личностного становления. Умения и 

навыки сочинительства сказок помогут им в профессиональной деятельности 

лаконично излагать свои мысли.  

Систематическое привлечение сказки в психолого-педагогический 

процесс может стать важнейшим источником и резервом успешного 

компетентностного развития студента. 
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PEDAGOGICAL FAIRY TALE AS ACTIVE METHOD OF TRAINING 

 OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

L.Zh. Karavanova, T.A. Karavanova 

Tver State University 

Article is devoted to a problem of introduction of an active method in process of 

training of students of higher education institution. Application of «the pedagogical 

fairy tale» as method of teaching is the reflexive and creative training helping to 

comprehend experience of pedagogical activity and to transform it to creative supply 

of material. 

Keywords: reflexive and creative training, method, fairy tale, pedagogical fairy tale, 

students.  
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УДК159.9.072.43 

ДЕТЕРМИНАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В СОВРЕМЕННОЙ КРИЗИСНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

С ПОЗИЦИЙ ПСИХОЛОГИИ ТРУДА 

Н.В. Копылова1, Т.А. Никольченко2 

1Тверской государственный университет 
2Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

 при Президенте РФ, г. Москва 

Рассматриваются результаты исследования управления персоналом в 

современной кризисной коммерческой организации с позиций психологии 

труда. В качестве методов исследования использован анализ ключевых 

показателей эффективности деятельности организации, психологические 

методики изучения. Использовалась анкета оценок руководителей 

профессионального социума семьей, друзьями и др. Впервые предложены семь 

аспектов анализа проблемы с позиции психологии труда, что позволило 

обосновать психологические детерминанты управления персоналом в 

современной кризисной коммерческой организации с позиций психологии 

труда: внешние и внутренние, объективные, субъективные и объективно-

субъективные. 

Ключевые слова: психолоигя труда, управление персоналом, психологическая 

детерминация, кризисная коммерческая организация. 

 

Проблема кризиса в коммерческой организации актуальна в 

современном мире, циклична по своему развитию и многозначна по способу 

рассмотрения и разрешения. С 2008 г. мировой кризис выступает актором и 

мотиватором всех процессов в мировой экономике, финансах, хозяйстве и 

социуме. Особенно важна проблема кризиса и способы выхода из него для 

самостоятельных современных коммерческих организаций (Г.А. Александров 

[1], Т.А. Жалагина [4], Д.Ю. Знаменский, Н.А. Омельченко [3], Ю.Г. Одегов, 

М.Г. Лабаджян, Д.О. Николаев, В.Е. Щербак [14]). 

Исходя из формулы специальности 19.00.03 «Психология труда, 

инженерная психология, эргономика», можно наметить следующие аспекты 

исследования проблемы управления персоналом в современной кризисной 

коммерческой организации: 

 консультирование руководителей по психологическим проблемам, 

связанным с управлением человеческими ресурсами в ситуации кризиса в 

современной кризисной коммерческой организации (Т.Ю. Базаров, 

Б.Л. Еремина [2], Е.М. Иванова, О.Г. Носкова, О.Н. Чернышева, М. 

Armstrong); 

 дифференциация психологических и медико-социальных проблем, 

порожденных ситуацией кризиса в современной кризисной коммерческой 

организации (А.Я. Кибанов, Л.В. Ивановская, Г.С. Никифоров, О.В. 

Москаленко [8–9], А. Barker);  

 психологические проблемы распределения ресурсов и обеспечения 
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организаций разнообразными ресурсами в ситуации кризиса в современной 

кризисной коммерческой организации (А.К. Маркова, Л.М. Митина, Ю.А. 

Кореляков, Г.В. Шавырина); 

 обследование психологического содержания стадий развития 

организации в ситуации кризиса в современной кризисной коммерческой 

организации (С.А. Дружилов, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова [12], S. 

Epstein); 

 психологические основы изучения, разработки методов, процедур 

оценки, аттестации, диагностики профессиональной компетентности и 

профессионально важных качеств специалистов, повышения квалификации 

субъектов труда в ситуации кризиса в современной кризисной коммерческой 

организации (В.А. Бодров [3], Е.А. Климов [5]); 

 совместная деятельность субъектов труда в ситуации кризиса в 

современной кризисной коммерческой организации (В.Н. Маркин, 

В.А. Толочек [13], S. Joseph, Jr. Nye); 

 модификация психических свойств субъектов труда в ситуации 

кризиса в современной кризисной коммерческой организации (Н.В. Копылова 

[6–7], О.В. Москаленко, Т.А. Никольченко [10]).  

Рассмотрим эти аспекты более подробно на примере результатов 

нашего исследования (Т.А. Никольченко [11]). 

Первый аспект – консультирование руководителей по психологическим 

проблемам, связанным с управлением человеческими ресурсами в ситуации 

кризиса в современной кризисной коммерческой организации – представлен 

следующим образом.  

В исследовании доказано, что специфика антикризисного управления в 

современной коммерческой организации с позиции психологии труда и 

организационной психологии должна учитывать как организационно-

экономико-финансовые способы предотвращения и выхода из кризисной 

ситуации развития организации – маркетинговые, производственные, 

кадровые, управленческие, экономические (в том числе экономического 

роста), финансовые, производственные программы, стратегии, принципы, 

технологии, системы, модели управления, типы антикризисных процессов и 

вариантов действий в кризисных ситуациях, антикризисные планы, методы 

управления персоналом, последовательность создания управленческих 

антикризисных решений, так и психологические антикризисные потенциалы, 

заключающиеся не только в методах антикризисного управления 

человеческими ресурсами персонала через анализ и учет межличностных 

отношений персонала, осмысление и оценку роли специалиста в организации, 

концепцию «человеческого капитала», маркетинга и мотивацию персонала, но 

и в психологических антикризисных методах управления, которые позволяют 

выявить причины и последствия кризиса в организации, социально-

психологические факторы переживания кризиса персоналом организации, 

познать и развить детерминацию процесса управления персоналом, личностно-

профессиональный потенциал персонала и руководителя, их воздействие друг 

на друга и взаимодействие в процессе стагнации и выхода из кризиса 

организации.  

Второй аспект – дифференциация психологических и медико-
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социальных проблем, порожденных ситуацией кризиса в современной 

кризисной коммерческой организации – продемонстрирован с помощью 

изучения психологической детерминации управления персоналом в 

современной кризисной коммерческой организации с позиций психологии 

труда. При этом психологические детерминанты управления персоналом в 

современной кризисной коммерческой организации, разработанные в 

исследовании, и их учет описывают и обосновывают возможности 

преодоления кризиса и повышения эффективности труда руководителя и всего 

коллектива. Управленческая деятельность руководителя в кризисной 

коммерческой организации рассматривается с учетом детерминации процесса 

управления персоналом, определения социально-психологических факторов 

переживания кризиса персоналом организации, поиска путей обновления 

организации, оздоровления не только экономико-финансовых показателей, но 

и всей жизнедеятельности специалистов, психологического климата и стиля 

отношений в организации, профессиональных компетенций, мотивации, целей 

персонала и руководителей.  

Третий аспект – психологические проблемы распределения ресурсов и 

обеспечения организаций разнообразными ресурсами в ситуации кризиса в 

современной кризисной коммерческой организации – был разрешен с помощью 

выявления и учета психологических детерминант управления персоналом в 

современной кризисной коммерческой организации с позиций психологии 

труда. В качестве психологических детерминант управления персоналом 

современной кризисной коммерческой организации выступают: внешние 

(комплексность в построении и внедрении технологии управления 

персоналом, ориентированность деятельности руководителей на выход из 

настоящего кризиса и предотвращение будущих кризисов в деятельности этой 

организации, на высокоэффективную деятельность и личностно-

профессиональное развитие персонала; личностно-ориентированный и 

субъектный подход в процессе сопровождения деятельности персонала); и 

внутренние (готовность менеджеров и персонала к формированию высокого 

уровня развития профессиональных компетенций; сформированность у них 

высокой мотивации на достижение высокоэффективной деятельности 

кризисной коммерческой организации и личностно-профессионального 

развития персонала, творческого и ответственного отношения к делу); 

объективные (смена организационной системы деятельности в филиалах, 

разработка новых ключевых показателей эффективности и профессиональных 

компетенций менеджеров и персонала; возможность технологизации процесса 

выхода из кризиса кризисной коммерческой организации); объективно-

субъективные (особенности организации менеджмента профессиональной 

среды в каждом филиале, в том числе формирование готовности персонала к 

выходу из кризиса и построению высокоэффективной деятельности кризисной 

коммерческой организации, саморазвитию всего персонала; высокий уровень 

развития профессиональных компетенций); субъективные (перенос акцента 

ответственности с директоров департаментов и руководителей среднего звена 

центрального офиса на директора филиалов, региональных директоров; 

изменение вектора формирования и развития профессиональных компетенций 

у менеджеров и персонала – от узко направленных к комплексным; развитие 
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профессиональных мотиваций и способностей; рефлексии; активность 

менеджеров как субъектов преодоления кризиса в кризисной коммерческой 

организации; ценностно-смысловое отношение к процессу деятельности 

кризисной коммерческой организации (осознание этого процесса), 

формирование способности к саморазвитию; выработка эффективных 

способов в профессиональной деятельности менеджеров и персонала).  

Четвертый аспект – обследование психологического содержания 

стадий развития организации в ситуации кризиса в современной кризисной 

коммерческой организации – был выделен как разработка модели управления 

персоналом в кризисной коммерческой организации с учетом 

психологических детерминант этого процесса. Модель направлена на решение 

цели – перестроить работу кризисной коммерческой организации для 

преодоления кризиса, получить в итоге высокоэффективную прибыльную 

деятельность в каждом филиале организации и оптимизировать личностно-

профессиональное развитие управленцев и персонала. Включает четыре блока: 

1) теоретико-аналитический – содержание, стратегии, методы, формы 

антикризисного управления и мониторинг деятельности, включающий 

комплексный анализ деятельности организации, выявление ее состояния как 

критической и изучение разнотипных путей выхода организации из кризиса;  

2) проектировочный, содержащий в себе разработку направлений 

технологии деятельности кризисной коммерческой организации по 

преодолению кризиса и учету психологических детерминант, критериев и 

показателей эффективности деятельности, психологических детерминант 

управления персонала;  

3) организационно-практический, предусматривающий внедрение 

разработанных направлений технологии деятельности кризисной 

коммерческой организации, проверку эффективности разработанных 

направлений технологии деятельности и нахождение «точек» вхождения в 

рецессию кризисной коммерческой организации, 

4) программно-оптимизационный, содержащий программу 

оптимизации эффективности деятельности кризисной коммерческой организации. 

Пятый аспект – психологические основы изучения, разработки 

методов, процедур оценки, аттестации, диагностики профессиональной 

компетентности и профессионально важных качеств специалистов, 

повышения их квалификации субъектов труда в ситуации кризиса в 

современной кризисной коммерческой организации – был реализован с 

помощью разработки и внедрения авторской технологии управления 

персоналом в кризисной коммерческой организации с учетом 

психологических детерминант этого процесса. 

Разработанная технология управления персоналом с учетом 

психологических детерминант этого процесса в кризисной коммерческой 

организации включает следующие этапы (см. таблицу). Использование этой 

технологии, предложенных критериев оценки эффективности деятельности 

организации и комплекса психодиагностических методик для выявления 

личностно-профессиональных особенностей руководителей и персонала 

выступают необходимым инструментарием для преодоления кризиса в 

коммерческой организации и достижения эффективной деятельности. 
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Этапы технологии управления персоналом кризисной коммерческой 

организации с учетом психологических детерминант 

Этап 1. Ознакомительно-диагностический, включающий аудит: 

имеющихся 

у руководи-

телей 

интересов и 

потребнос-

тей 

выявления степени 

совпадения и 

различий наличных 

возможностей 

руководителя и 

требуемых знаний, 

умений и навыков 

от него 

прогнозиро-

вания сов-

местимости 

действий 

руководи-

теля и его 

подчинен-

ных 

тайм-

менедж-

мента 

руководи-

теля 

степени 

эмоциональной 

стрессоустойчи-

вости, 

влияния 

последствий 

действий на 

руководителя 

Этап 2. Обучающе-технологический, содержащий формирование операций: 

анализа 

характера 

действий 

руководи-

теля и его 

управлен-

ческой 

компетент-

ности, 

знаний 

детермина-

ции процесса 

управления 

персоналом 

выработки приемов 

присоединения 

руководителя и его 

характеристик как 

субъекта этой 

технологии к 

подчиненным и их 

особенностей как 

объектов технологии 

учета 

показателей 

изменения 

организа-

ционной 

среды 

Определе-

ния объема 

различных 

(материаль-

ных, 

моральных 

и других) 

затрат 

выработки 

функционально-

ролевого 

поведения 

руководителей 

Этап 3. Саморазвивающийся, предполагающий внедрение психологических 

технологий самосознания, самопознания, самопонимания, самоуправления, 

самореализации, самоактуализации 

Этап 4. Моделирующе-внедренческий, заключающийся во внедрении 

полученных знаний и навыков через: 

решение и обсуждение кейс-стадий 

(разработанных различных управ-

ленческих ситуаций в кризисной 

коммерческой организации для 

участников-руководителей) 

практическую 

деятельность 

(внедрение в 

своем 

подразделении) 

моделирование и 

создание ситуаций, 

их решение самими 

участниками-

руководителями 

Этап 5. Аналитико-проблемный, охватывающий: 

анализ полученных ошибок 

и просчетов, выработку 

позитивного разрешения 

этих ситуаций 

создание виртуальных проблемных ситуаций в 

кризисной коммерческой организации и поиск 

самостоятельного выхода руководителя, то 

есть самоконтроль деятельности управленца 

Этап 6. Итогово-корректировочный, включающий: 

подведение итогов 

внедрения технологии, 

внесение корректив 

разработку перспективы дальнейшего 

развития кризисной коммерческой 

организации и самих руководителей, их 

сотрудников и др. 
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Показано, что разработанная технология базируется на общих 

принципах разработки: вариативности, гибкости, интеграции; учитывает 

обстоятельства технологического процесса и проанализированную 

конкретную ситуацию в рассматриваемой кризисной коммерческой 

организации. 

Шестой аспект – совместная деятельность субъектов труда в 

ситуации кризиса в современной кризисной коммерческой организации – 

раскрыта через апробацию разработанной технологии управления персоналом 

в современной кризисной коммерческой организации с учетом 

психологических детерминант этого процесса. 

Выявлена эмпирически эффективность технологии управления 

персоналом с помощью критериев и показателей: организационно-

экономический критерий раскрыт через рост объема продаж, товарооборота, 

валовой и маржинальной прибыли, рентабельности, количества клиентов, 

удельного веса новых клиентов, в том числе в регионах и филиалах, 

уменьшение количества и процента жалоб клиентов, рост удовлетворенности 

внешнего клиента, рентабельности продаж, оборачиваемости денежных 

средств, уменьшение расходов на одного менеджера; социально-

психологический критерий эффективности деятельности кризисной 

коммерческой организации и персонала раскрыт через уровень 

профессиональной мотивации, тип взаимодействия между персоналом внутри 

организации, профессиональные компетенции руководителей.  

Эффективность этой технологии с позиции психологии труда показана 

через следующие показатели: рост соотношения мотива «стремление к 

успеху» и мотива «избегание неудачи», соподчиненности личных мотивов 

профессионально значимым; доминирование познавательного, 

профессионального, социально-нравственного компонентов над утилитарным; 

изменение содержания мотиваторов от содержания профессиональной 

деятельности в конкретной организации, ее положения и статуса в 

профессиональном сообществе и состояния социума; изменение уровня 

профессиональной направленности руководителей кризисной организации от 

уровня развития организации и ее статуса; наличие глубокой мотивационной 

заряженности на познание других людей, проявляющейся устойчивым 

интересом к каждой отдельной конкретной личности, что приводило к 

повышению степени активности всей когнитивной сферы личности, в том 

числе таких процессов, как внимание, восприятие, память, мышление, 

воображение; изменение типа взаимодействия между персоналом внутри 

организации показано через стиль антикризисного управления и уровень 

делового, творческого и нравственного климата в коллективе; рост уровня 

профессиональных компетенций руководителей на мастерский и лидерский 

уровни (на 5 % и 1 % уровнях значимости). Выявлена эмпирически 

эффективность технологии управления персоналом с помощью критериев и 

показателей: организационно-экономический критерий раскрыт через рост 

объема продаж, товарооборота, валовой и маржинальной прибыли, 

рентабельности, количества клиентов, удельного веса новых клиентов, в том 

числе в регионах и филиалах, уменьшение количества и процента жалоб 

клиентов, рост удовлетворенности внешнего клиента, рентабельности продаж, 
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оборачиваемости денежных средств, уменьшение расходов на одного 

менеджера; социально-психологический критерий эффективности 

деятельности кризисной коммерческой организации и персонала раскрыт 

через уровень профессиональной мотивации, тип взаимодействия между 

персоналом внутри организации, профессиональные компетенции 

руководителей.  

Седьмой аспект – модификация психических свойств субъектов труда 

в ситуации кризиса в современной кризисной коммерческой организации – 

раскрыт через психологический алгоритм действия руководителя современной 

кризисной коммерческой организации с целью оптимального учета 

детерминант управления персоналом. Этот алгоритм включает в себя 

рекомендации по использованию в работе с персоналом и руководством 

кризисной коммерческой организацией обучающих программ и 

диагностических материалов: «Кадровая политика организации», 

«Антикризисное управление в организации», «Карьерное развитие, 

планирование карьеры и факторы, влияющие на развитие карьеры», 

«Активизация личности и повышение уровня адаптивности к новым условиям 

деятельности в кризисной ситуации», «Методы отбора персонала», «Основные 

направления деятельности учебного центра консалтинга и развития 

профессионализма персонала кризисной коммерческой организации». 

В итоге можно сделать вывод о том, что проведенное исследование 

детерминации управления персоналом в современной кризисной 

коммерческой организации может быть отнесено к исследованию с позиций 

психологии труда и имеет практическое значение для психологии управления 

персоналом – организацию работы руководителя с учетом психологических 

детерминант этого процесса, а также ревизию кадровой политики и кадрового 

аудита в кризисной коммерческой организации, формирование новой 

кадровой политики, переподготовку имеющегося персонала и привлечение 

новых специалистов и управленцев, способных работать в кризисной ситуации 

по выводу кризисной коммерческой организации из кризиса. 
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DETERMINATION OF PERSONNEL MANAGEMENT 

 IN MODERN CRISIS COMMERCIAL ORGANIZATION 

 FROM ATTITUDE OF LABOUR PSYCHOLOGY 

N.V. Kopylova, T. A.Nicolchenko 

Tver State University 

This article is devoted to results of the research of personnel management in a modern 

crisis commercial organization from the attitude of labour psychology. As methods of 

research, the analysis of key performance indicators of the organization, the 

psychological methods of study. A questionnaire was used to assess the leaders of a 

professional society by family, friends, and others. Seven aspects of the problem 

analysis from the attitude of labour psychology were firstly proposed, which enabled 

us to substantiate psychological determiners of personnel management in modern 

crisis commercial organization from the attitude of labour psychology: external and 

internal, objective, subjective and objective-subjective. 

Keywords: labour psychology, personnel management, psychological determination, 

a crisis commercial organization. 
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УДК 378.147 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 И ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Т.А. Лавриненко1, В.Н. Михно2 

1Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва 
2Тверской государственный университет 

Рассмотрены проблемы преподавания математики в высшей школе и вопрос о 

соотношении традиционных и инновационных методов в преподавании 

предметов математического цикла. В качестве примера использования 

интерактивных методов обучения, и в частности метода мозгового штурма 

предлагается краткая методическая разработка по применению этого метода для 

изучения приемов решения диофантовых уравнений. 

Ключевые слова: реформирование отечественного образования, преподавание 

математики в высшей школе, инновационные образовательные технологии, 

интерактивные методы обучения, метод мозгового штурма. 

 

Последнее десятилетие в жизни высшей школы можно 

охарактеризовать как время постоянного реформирования тех или иных 

сторон её деятельности, в одних случаях – реформирования достаточно 

масштабного и болезненного, в других – менее заметного, но при этом 

существенно меняющего характер всего образовательного процесса, в том 

числе процесса освоения математических дисциплин. Этой все еще 

продолжающейся перестройке образовательного процесса в высшей школе 

предшествовала глобальная реформа по введению ЕГЭ в средней школе. 

Последствия только одной этой реформы весьма сильно сказались, в 

частности, на характере изучения предметов математического цикла в 

университетах. Естественно, что в этих условиях вопросы, относящиеся к 

различным аспектам организации и непосредственной реализации 

образовательного процесса, привлекают повышенное внимание отечественного 

научно-педагогического сообщества [4; 6; 9; 11–13; 15]. В частности, в рамках 

проводимой в стране модернизации высшего образования чрезвычайно 

актуальным стал вопрос об использовании инновационных образовательных 

технологий в процессе обучения в высшей школе. Стимулировать такое 

использование был призван введённый в 2013 г.  новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования и 

последующие его модификации, в соответствии с которыми были разработаны 

новые рабочие программы учебных дисциплин. Эти программы содержат 

обязательный раздел «Образовательные технологии», в котором требуется 

указывать, какие интерактивные формы этих технологий, наряду со 

стандартными методами обучения, используются при изучении дисциплины. 

В настоящей статье мы хотели бы обсудить проблему применения 

инновационных методов обучения для преподавания математических 

дисциплин, представив здесь точку зрения «практикующего» преподавателя. 

Мы оставляем в стороне вопрос об использовании электронных средств для 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. Выпуск 3. С. 120-127 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 121 - 

 

проведения занятий по математике, поскольку в центре внимания данной 

статьи находится вопрос о возможных способах изучения нового материала, а 

не о технических средствах для его представления и контроля знаний.  На 

данный момент существует целый ряд методов, которые предлагается 

применять в процессе обучения в высших учебных заведениях помимо 

традиционных форм проведения лекций и практических занятий: это тренинг, 

дебаты, кейс-стади, деловая игра, круглый стол, мозговой штурм и другие 

приемы [1, 9, 11–13, 16, 17]. Чтобы внедрение этих методов в преподавание не 

носило характер кампанейщины, важен взвешенный подход к применению 

всех форм обучения – как «современных», так и «несовременных», и 

предметное неангажированное обсуждение условий и рамок применения этих 

методов. Однако, согласно И.Ф.  Шарыгину, к 2002 году «в системе 

образования, да и в обществе в целом, по отношению к системе образования 

сложилась парадоксальная и некоторым образом пикантная ситуация. …Мы 

видим два непримиримых и даже враждующих лагеря: в одном собрались 

реформаторы (или модернизаторы?), а в другом – консерваторы. …В каждом 

лагере сложилась своя система аргументов, а точнее, утверждений, 

заявляемых в качестве аксиом, поскольку доказательствами и обоснованиями 

большею частью пренебрегают. …Объясняя необходимость реформ, 

реформаторы широко пользуются ссылками, большей частью трудно 

проверяемыми, на зарубежный опыт, выдергивая из него то, что соответствует 

их позиции, и, игнорируя или передергивая то, что не соответствует» [19, с. 

189–190]. Такая ситуация, конечно, не способствует конструктивному 

обсуждению вопросов о возможностях новых образовательных технологий. 

Мешает этому и распространенное заблуждение о безусловно высоком уровне 

всего западного, в частности американского, образования и вытекающее 

отсюда некритичное отношение к зарубежному опыту. Однако вот выводы из 

доклада Национальной комиссии США по преподаванию математики и 

естественных наук в ХХI в., созданной по инициативе Министерства 

образования США: «Наши дети теряют способность отвечать и реагировать не 

только на проблемы, уже предъявляемые 21-м столетием, но и на его 

потенциал в целом. Мы упускаем возможность сохранить интерес нашей 

молодежи к естественно-научным и математическим знаниям. Мы не 

нацеливаем их на тот уровень компетентности, который будет им необходим, 

чтобы продуктивно жить и трудиться» [14, с. 210]. Авторы доклада, имеющего 

красноречивое название «Пока еще не слишком поздно», предлагают принять 

срочные и вполне конкретные меры для изменения описанной ситуации.  

Заметим, что в настоящее время, как отмечают М.В. Богуславский и 

И.Д. Лельчицкий, «в определении перспектив развития российского 

образования вестернизаторским процессам в целом придается все более 

взвешенно-критическая оценка» [3, с. 42]. Как пишут те же авторы, подход, 

при котором реформы осуществляются по сугубо западному образцу, в 

значительной мере идеологически исчерпал себя, либерально-

вестернизаторская модель образования «и по сути, и в силу отсутствия 

адаптивных механизмов реалий западноевропейской культуры к 

отечественному образованию встречает нарастающую критику и все более 

активное сопротивление педагогической общественности» [3, с. 43]. Согласно 
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[3], «в настоящее время разворачивается сложный процесс выработки новой 

стратегии развития российского образования на основе потенциального 

сочетания его традиционных преимуществ и вместе с тем обеспечения 

российскому образованию в условиях современного информационного 

общества конкурентоспособности в современном мире». При этом авторы 

отмечают, что в российском высшем образовании по-прежнему сохраняется 

«вестернизаторско-либеральный» подход [3, с. 48]. С учетом этих 

обстоятельств вопрос о соотношении традиционных и инновационных 

методов преподавания в высшей школе остается весьма актуальным. 

Мы рассмотрим ниже ситуацию с преподаванием математики 

студентам экономических специальностей, хотя, как нам думается, эта 

ситуация во многом схожа для большой группы различных специальностей, по 

которым обучаются студенты отечественных вузов. В числе главных проблем, 

с которыми сталкиваются в последние годы преподаватели математических 

дисциплин, работая на младших курсах, нужно назвать, во-первых, падение 

базового уровня знаний, с которым студенты приступают к изучению 

математических дисциплин [15, с. 4], и, во-вторых, утрату навыков 

логического мышления. Если еще двадцать лет назад для получения отличной 

оценки по математике на экзамене студенту-экономисту требовалось умение 

доказывать хотя бы несложные утверждения, то сейчас возникает вопрос: 

стоит ли вообще включать доказательства в читаемый курс, если подавляющее 

большинство студентов не в состоянии выстроить простейшую цепочку 

логических выводов? Более того, проверка 40 экзаменационных работ 

студентов общеэкономического факультета РЭУ сессии 2014–2015 уч. г. 

показала, что вслед за потерей способности доказывать утверждения студенты 

утрачивают способность даже просто грамотно сформулировать утверждение 

или дать определение. Из 40 проверенных работ только в 3–4 работах 

содержались математически грамотные формулировки. В результате обучение 

математике в вузе сводится к изучению различных приемов решения 

конкретных примеров учебного характера, так как студенты оказываются не 

готовы к решению задач более высокого уровня. При этом происходит 

выхолащивание содержания самого предмета математики и утрата им 

важнейшей его функции – формирования и развития логического мышления. 

Даже если говорить о студентах с хорошей школьной базовой подготовкой и 

хорошими математическими способностями, то нужно отметить, что и они с 

большим трудом воспринимают простейшие логические рассуждения. 

Очевидно, одна из главных причин этих негативных явлений – это изменения 

в средней школе, и в первую очередь введение ЕГЭ. Студенты признаются, 

что изучение математики в школе в старших классах стало сводиться к 

натаскиванию на решение заданий ЕГЭ. Так многие студенты воспринимают и 

математические дисциплины в университете – как набор правил для решения 

типовых примеров, которые нужно механически запомнить.  

Возможно ли исправить или хотя бы улучшить описанную ситуацию 

путем использования новых образовательных технологий в преподавании 

математики? И какие именно современные образовательные методики 

применимы для изучения математических дисциплин?  

Очевидно, приемлемые формы проведения занятий по дисциплине в 
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большой степени определяются характером самой дисциплины. Если 

использование таких форм, как дебаты, деловая игра или кейс-стади, вполне 

уместно для дисциплин гуманитарного или экономического цикла, то вряд ли 

оно возможно при изучении математических дисциплин. Так, например, 

одним из наиболее популярных интерактивных методов организации 

профессиональной подготовки в зарубежных вузах является кейс-метод, 

разрабатывается он сейчас и у нас [1, 9, 12]. В Гарвардской школе бизнеса, 

например, работе с кейсами отводится до 90 % учебного времени. За рубежом 

есть научно-методические центры, например Национальный центр 

исследования кейс-обучения в науке (NSF) Университета Буффало (Нью-Йорк, 

США), в которых проводятся систематические исследования, посвященные 

кейс-методу, собраны богатые коллекции образовательных кейсов. Прежде 

всего кейс-метод применяется для обучения в сфере бизнеса, а также 

используется как профессиональный тренинг при организации работы со 

студентами юридических, экономических, психологических специальностей 

[16]. Он является особой формой обучения на основе обсуждения в группе 

студентов сложной и зачастую неоднозначной реальной профессиональной 

ситуации. Очевидно, изучение математических дисциплин студентами-

экономистами оказывается вне рамок применения этого метода. 

Заметим, что некоторые элементы современных образовательных 

технологий, такие как интерактивный характер проведения занятия или 

элементы «мозгового штурма», де-факто уже давно используются при чтении 

лекций и особенно при проведении практических занятий по математике. По 

нашему мнению, именно на усиление интерактивной составляющей 

традиционных форм преподавания – лекции и практического занятия – и 

нужно обратить внимание в первую очередь при изучении дисциплин 

математического цикла. Для этого необходимо избавляться от чисто 

монологического характера изложения, активнее вовлекая студентов в 

обсуждение деталей доказательства или способа решения задачи, а также применяя 

для проведения практических занятий технологию уровневой дифференциации. 

Из всех же современных образовательных методик, перечисленных 

выше, в наибольшей степени для изучения отдельных математических 

вопросов подходит, по-видимому, метод «мозгового штурма», когда студенты 

не только приобретают новые математические знания, но и творчески 

участвуют в решении поставленных перед ними математических вопросов. 

При этом пассивное потребление знаний заменяется активным участием в 

освоении новой темы. Предлагаем конкретный пример применения этого метода. 

Пример использования метода мозгового штурма для изучения 

приемов решения диофантовых уравнений 

В качестве примера использования интерактивных методов обучения, и 

в частности метода мозгового штурма, в математике рассмотрим изучение 

приемов решения диофантовых уравнений 2-й и 3-й степени с двумя неизвестными 

в рациональных числах [2]. Данная тема не входит в обязательную программу 

и может быть изучена факультативно наиболее активными и подготовленными 

студентами (например, в рамках работы математического кружка). Выбор 

именно данной темы обусловлен несколькими причинами: 

1. Изучение основных методов решения указанных уравнений может быть 
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проведено средствами элементарной алгебры, оно не требует дополнительных 

знаний по математике, кроме курса элементарной алгебры в школьном объеме. 

2. Эти методы имеют богатую историю, восходящую к Диофанту 

Александрийскому (III в.), в «Арифметике» [5] которого встречаются первые 

примеры решения таких уравнений. С другой стороны, рассматриваемые 

методы играют основополагающую роль при построении важного раздела 

современной математики – арифметики эллиптических кривых. Это дает 

возможность сломать стереотипы, сложившиеся у студентов по отношению к 

математике, и показать, что математика – это не окостеневший набор правил 

для решения задач, а живая развивающаяся наука. Тематика занятий позволяет 

студентам заглянуть в творческую лабораторию математиков прошлого и 

познакомиться до некоторой степени и с трудом историка математики. 

Знакомство с методами математики в их историческом развитии расширяет не 

только математический кругозор студентов, но и их общекультурный кругозор. 

3. Проведение занятий в интерактивной форме, когда студенты почти 

самостоятельно изучают новые приемы и затем успешно применяют их для 

решения новых задач, может стимулировать их интерес к математике. Здесь 

важным психологическим фактором является то, что они оказываются способны 

изучить нечто новое и даже не входящее в обязательную вузовскую программу. 

4. Изучение данной темы можно организовать таким образом, что 

возникает некая интрига, связанная с расшифровкой методов решения диофантовых 

уравнений Диофантом и Эйлером. Собственно, сам метод мозгового штурма 

предлагается применить для того, чтобы студенты попытались отгадать, каким 

именно образом были получены формулы, сравнительно недавно найденные в 

рукописях Эйлера. Публикаторы рукописей пишут, что способ получения этих 

формул остается неизвестным [10, с. 68]. 

Изучение указанной темы можно проводить в два или три занятия 

группой в 10–15 человек. Здесь приводится разбивка на три занятия.  

1-е занятие. В первой части занятия преподаватель дает минимум 

необходимых сведений по теме: рассказывает о самой проблеме решения 

диофантовых уравнений в рациональных числах, дает краткую историческую 

справку и знакомит студентов с некоторыми методами решения таких 

уравнений. Далее студенты разбиваются на мини-группы (от 2 до 4 человек), и 

каждая мини-группа получает первое творческое задание: 1) разобрать один из 

методов решения диофантовых уравнений по «Алгебре» [20] Л. Эйлера 

(преподаватель указывает, какой); 2) придумать такое количество примеров на 

применение этого метода, сколько мини-групп оказалось в данной группе.  

2-е занятие. Первая часть этого занятия – нечто вроде круглого стола с 

математической спецификой, когда представитель от каждой группы 

студентов рассказывает о разобранном ими методе, а затем  студенты 

обсуждают суть этих методов. В этом обсуждении большую роль играют 

наводящие вопросы преподавателя. После этого группы обмениваются 

примерами, которые они составили, и каждая группа решает эти примеры. По 

одному примеру каждой группе дает преподаватель (на тот метод, который 

разбирала эта группа). Здесь можно ввести элемент соревновательности – 

какая группа решит примеры раньше всех. Вторую часть занятия проводит 

преподаватель. Он знакомит студентов с теми приемами решения аналогичных 
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уравнений у Эйлера, которые не были заданы студентам. Студенты вместе с 

преподавателем выясняют суть этих методов. Далее каждая мини-группа 

получает второе творческое задание: 1) решить дома несколько примеров 

(выдает преподаватель) с помощью изученных методов; 2) попытаться найти 

опечатку в отрывке из рукописей Эйлера, который будет выдан студентам; 

3) попытаться восстановить ход рассуждений Эйлера, с помощью которых он 

получил формулы из этого отрывка. 

3-е занятие. Преподаватель обсуждает со студентами решение 

домашних примеров, затем обсуждаются задания 2 и 3. Поскольку 

маловероятно, что студентам удастся полностью выполнить эти задания, то 

для их окончательного решения предполагается использовать методику 

мозгового штурма. Студенты делятся теми соображениями, которые у них 

возникли при обдумывании этих заданий дома, эти соображения фиксируются 

и затем обсуждаются. Здесь важна направляющая роль преподавателя, если 

обсуждение заходит в тупик. В идеале участники мозгового штурма должны 

прийти к окончательному решению. Если же этого не происходит, то 

преподаватель излагает то решение этих вопросов, которое предлагается в 

статье [7]. В этом случае участники обсуждения должны решить, насколько 

мотивированным выглядит это решение. В заключение преподаватель может 

рассказать, какое место занимают разобранные студентами методы в 

современной арифметике алгебраических кривых [2; 8]. 

Если уровень студентов окажется достаточно высоким, то изучение 

темы можно углубить. Например, на втором занятии преподаватель также 

может рассказать о том, как такие задачи решали Диофант [5] и Ферма [18] и 

разобрать одну из задач Диофанта. Студенты должны убедиться, что 

рассмотренный метод Диофанта совпадает с одним из изученных методов 

Эйлера, только излагается Диофантом в другой форме. Во 2-е творческое 

задание в этом случае можно включить разбор студентами одной из задач 

«Арифметики» Диофанта (преподаватель указывает, какой), в которой 

решается уравнение, аналогичное уравнениям из «Алгебры» Эйлера. 

Мы привели лишь один возможный вариант применения метода 

мозгового штурма для вовлечения наиболее активной и подготовленной части 

студентов в творческое освоение дополнительных разделов математики. 

Очевидно, что подобный подход можно было бы использовать и для 

углубленного изучения отдельных тем обязательной программы. Однако 

нужно оговориться, что вряд ли возможно применять этот метод, во всяком 

случае на данный момент времени при проведении практических занятий для 

всей академической группы в силу её неоднородности и наличия достаточно 

большого числа студентов, имеющих невысокий уровень математической 

подготовки и по этой причине не готовых к творческой работе требуемого уровня. 

В заключение заметим, что практическое применение метода 

мозгового штурма для изучения математики сталкивается в действительности 

с объективными трудностями, в первую очередь с неразработанностью 

методической базы, а также с недостаточно высоким уровнем владения 

студентами школьным курсом математики. Вообще последнее обстоятельство 

является серьёзным препятствием на пути внедрения любых новых 

образовательных технологий в преподавание математики, поскольку для 
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такого внедрения в силу специфики предмета необходимо наличие неплохого 

базового уровня математической подготовки. Что же касается методической 

базы, то её разработка для математических дисциплин – дело достаточно 

трудоёмкое и требует специально организованных усилий. 

Отметим также, что, если использование в преподавании математики 

некоторых современных образовательных технологий или их элементов было 

бы весьма полезно, то применение других из них может принести 

существенный вред. Прежде всего это относится к тестированию, если его 

использовать как единственную форму контроля знаний студентов по 

математике. Любопытно, что статья в «Лос-Анджелес таймс» от 18 января 

2000 года называлась «Тестирование уничтожает обучение». Вообще, любые 

формы проведения экзамена в электронном виде существенно сужают область 

проверяемых математических знаний и, как следствие, область изучаемых 

знаний. Экзамен, проводимый в электронном виде, – это, по сути, зачет. При 

этом у студентов отпадают последние стимулы для овладения логическими 

приемами рассуждений и развития логического мышления. В то же время 

компьютерные технологии можно было бы эффективно использовать для 

организации самостоятельной работы студентов в течение семестра и для 

промежуточного контроля знаний. Но эта тема требует отдельного 

рассмотрения и в рамках данной работы не обсуждается. 
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АДАПТАЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ ОПРОСНИКА 

«КОНЦЕПЦИИ УЧЕНИЯ» (COLI) 

И.Л. Можаровский1, А.А. Сухотин2 

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
2Университет «Синергия», г. Москва 

Приводятся результаты адаптации русскоязычной версии опросника 

«Концепции учения» на выборке российских студентов (N = 342). С целью 

оценки валидности опросника проведен корреляционный анализ шкал 

опросника с концепциями учения из опросника «ASSIST». Показано, что 

представленная версия опросника может быть успешно использована в 

дальнейших исследованиях. Приведен анализ гендерных, возрастных различий и 

различий в предпочтениях концепций учения у студентов разных специальностей. 

Ключевые слова: концепции учения, имплицитные теории, COLI, ASSIST, 

саморегуляция учебной деятельности. 

 

Имплицитная концепция учения – это определённый способ 

понимания или имеющиеся у человека ключевые представления и идеи о том, 

что представляет собой процесс учения [3, с. 306]. Первоначально Р. Салье, 

используя феноменографический метод, в качественном исследовании 

выделил пять концепций учения: учение как накопление знаний, учение как 

запоминание, учение как применение, учение как постижение смысла и учение 

как процесс интерпретации, направленный на понимание реальности [8, с. 56]. 

Позднее Ф. Мартоном и коллегами была выделена шестая концепция: учение 

как изменение личности [4]. Важность изучения данного вопроса обусловлена 

идеей о том, что концепции учения могут быть связаны с имеющимися у 

студентов способами усвоения учебного материала и постановкой учебных 

целей, т.е. выступать предикторами саморегуляции учебной деятельности и 

определять её эффективность [4, 5, 9]. Как показал контент-анализ по итогам 

проведенного ранее анкетирования (N = 151), у российских студентов 

представлены двенадцать концепций учения, которые по содержанию 

частично пересекаются с результатами зарубежных исследований [2, с. 113–

114]. В настоящий момент западными учеными продолжается работа по 

выявлению новых концепций учения, в фокус которых ставятся аспекты 

помимо старых аспектов «что» новые аспекты учения – «как» и «почему». 

Также успешно применяются количественные методы для выявления 

имеющихся у обучающихся концепций учения, одним из которых является 

опросник «Conceptions of Learning Inventory» [7]. 

Метод 

Участники исследования 

Участниками исследования стали студенты российских вузов (N = 342), из 

них 158 студентов мужского и 184 женского пола в возрасте от 14 до 45 лет. 

Инструментарий 
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Опросник «Conceptions of Learning Inventory» (COLI), который 

содержит в себе 6 шкал: шкала 1 – «Учение как получение информации» 

(Learning as gaining information) – включает в себя 5 утверждений;шкала 2 – 

«Учение как запоминание, применение и понимание информации» (Learning as 

remembering, using and understanding information) – содержит 9 

утверждений;шкала 3 – «Учение как долг» (Learning as duty) – состоит из 3 

утверждений;шкала 4 «Учение как личностное изменение» (Learning as 

personal change) содержит 8 утверждений;шкала 5 – «Учение как процесс, не 

привязанный к месту или времени» (Learning as a process not bound by time or 

place) – состоит из 3 утверждений; шкала 6 – «Учение как развитие 

социальных компетенций» (Learning as development of social competence) – 

содержит 4 утверждения. 

Испытуемым предлагалось определить степень своего согласия с 

каждым из утверждений по шкале от 1 до 5, где 1 означает «не согласен», а 5 – 

«согласен». Далее полученные ответы по каждой из шкал были 

просуммированы для определения степени выраженности представленных 

концепций учения у студентов. 

Для адекватного перевода привлекались два специалиста в области 

педагогической психологии, которые владеют свободно английским языком. С 

их помощью были подобраны аналогичные англоязычной версии утверждения 

на русском языке; для подготовки русскоязычной версии опросника «COLI» не 

потребовалось кардинальных изменений текста опросника и формы его презентации. 

Для оценки валидности опросника «COLI» студентам был предложен к 

заполнению также опросник «ASSIST», в первой части которого также 

содержатся вопросы по концепциям учения. 

Обработка статистических данных проводилась при помощи 

программы SPSS for Windows 23. Авторами был проведен факторный анализ 

методом главных компонент и методом максимального правдоподобия, 

проверка на согласованность внутри шкал опросника, анализ пригодности 

утверждений (оценка α-Кронбаха), корреляционный анализ шкал опросника, 

анализ возрастных и гендерных различий, а также различий по признакам 

обучения в государственном/негосударственном вузе и профилю получаемой 

специальности. 

Результаты исследования 

Согласованность шкал опросника 

В табл. 1 представлены результаты проверки внутренней согласованности 

шкал опросника, полученные путем вычисления коэффициента α-Кронбаха. 
 

Таблица 1 

Данные по значениям α-Кронбаха шкал опросника «Концепции учения» 
Наименование шкалы Значение  

α-Кронбаха 

Учение как получение информации 0,689 

Учение как запоминание, применение и понимание информации 0,883 

Учение как долг 0,619 

Учение как личностное изменение 0,892 

Учение как процесс, не привязанный к месту или времени 0,657 

Учение как развитие социальных компетенций 0,850 
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Представленные в табл. 1 значения α-Кронбаха подтверждают 

приемлемый уровень внутренней согласованности шкал опросника «COLI». 
 

Таблица 2 

Анализ пригодности утверждений опросника «Концепции учения» 

Шкала 1 

(α-

Кронбаха 

= 0,689) 

α-Кронбаха 

при 

исключении 

элемента 

Шкала 2 

(α-

Кронбаха = 

0,883) 

α-Кронбаха 

при 

исключении 

элемента 

Шкала 3  

(α-Кронбаха  

= 0,619) 

α-Кронбаха 

при 

исключении 

элемента 

1 0,655 6 0,865 15 0,463 

2 0,655 7 0,880 16 0,376 

3 0,610 8 0,868 17 0,720 

4 0,600 9 0,865   

5 0,673 10 0,870   

  11 0,867   

  12 0,867   

  13 0,867   

  14 0,884   

Шкала 4 

(α-

Кронбаха 

= 0,892) 

α-Кронбаха 

при 

исключении 

элемента 

Шкала 5 

(α-

Кронбаха = 

0,657) 

α-Кронбаха 

при 

исключении 

элемента 

Шкала 6 

(α-

Кронбаха 

= 0,850) 

α-Кронбаха 

при 

исключении 

элемента 

18 0,878 26 0,618 29 0,817 

19 0,882 27 0,377 30 0,799 

20 0,877 28 0,665 31 0,831 

21 0,877   32 0,789 

22 0,882     

23 0,877     

24 0,879     

25 0,873     
 

Представленные в табл. 2 данные указывают на то, что внутренняя 

согласованность шкалы 2 опросника повышается при исключении 

утверждения 14, шкалы 3 – утверждения 17, шкалы 5 – утверждения 28 

опросника. 

Корреляционный анализ шкал опросника «концепции учения» с 

шкалами концепций учения опросника «ASSIST» 

Для оценки валидности опросника нами был проведён 

корреляционный анализ значений шкал опросника «COLI» с шкал первой 

части адаптированного ранее опросника «ASSIST», который содержит в себе 

следующие варианты ответов на вопрос о том, что такое учение: 

А. Хорошее запоминание материала. 

Б. Развитие как личности. 

В. Накопление знаний посредством получения фактов и информации. 

Г. Способность использования полученной информации. 

Д. Понимание нового для Вас материала. 

Е. Видение вещей по-другому и более осмысленно [1]. 

 

Полученные значения корреляций представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 

Корреляционный анализ шкал опросника «COLI» 

и концепций учения из первой части опросника «ASSIST» (N = 342) 

 А Б В Г Д Е 

Шкала 

COLI 1 

,329** ,191** ,296** ,240** ,287** ,165** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

Шкала 

COLI 2 

,263** ,313** ,339** ,407** ,385** ,321** 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Шкала 

COLI 3 

,185** ,289** ,246** ,350** ,336** ,344** 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Шкала 

COLI 4 

,181** ,359** ,251** ,310** ,268** ,333** 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Шкала 

COLI 5 

,169** ,351** ,281** ,331** ,250** ,356** 

,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Шкала 

COLI 6 

,172** ,337** ,219** ,292** ,262** ,297** 

,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

** Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

 

Факторная структура опросника 

В табл. 4 представлены результаты факторного анализа опросника 

(метод главных компонент, процедура вращения varimax) по пяти выделенным 

факторам после исключения пяти утверждений, факторная нагрузка в 

отдельности каждого из которых составила менее 0,4 и распределялась сразу 

на несколько факторов. 

Таблица 4 

Факторная структура опросника 

№ утверждения 
Компонент 

1 2 3 4 5 

1 -0,016 0,262 0,204 0,047 0,546 

2 -0,001 0,089 0,147 0,026 0,746 

3 0,222 0,216 0,139 0,135 0,562 

4 0,366 0,202 0,039 0,338 0,545 

8 0,172 0,567 0,088 0,220 0,375 

9 0,253 0,568 0,052 0,192 0,384 

10 0,213 0,749 0,054 0,102 0,170 

11 0,290 0,698 0,043 0,142 0,232 

13 0,298 0,507 0,094 0,400 0,188 

5 0,185 0,504 0,221 0,546 -0,008 

12 0,185 0,485 0,167 0,598 0,160 

14 0,218 0,114 0,229 0,731 0,107 
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№ утверждения 
Компонент 

1 2 3 4 5 

15 0,311 0,172 0,146 0,647 0,252 

20 0,641 0,312 0,184 0,242 -0,110 

21 0,577 0,345 0,244 0,334 -0,111 

18 0,610 0,387 0,080 0,289 0,000 

19 0,636 0,328 0,005 0,164 0,066 

22 0,590 0,150 0,225 0,223 0,320 

23 0,725 0,152 0,233 0,092 0,104 

24 0,766 0,034 0,209 0,085 0,139 

25 0,737 0,137 0,215 0,111 0,290 

27 0,109 0,513 0,529 0,075 0,154 

28 0,223 0,390 0,612 -0,084 0,079 

29 0,109 0,074 0,811 0,180 0,062 

30 0,188 0,139 0,748 0,244 0,148 

31 0,326 -0,065 0,568 0,337 0,229 

32 0,222 -0,072 0,789 0,100 0,212 

 

В первый фактор вошли следующие четыре утверждения: 

(1) Учение – это когда меня учат чему-то, что я не знал ранее. 

(2) Учение – это процесс усвоения как можно большего количества фактов. 

(3) Когда кто-то даёт мне новую информацию, я чувствую, что я учусь. 

(4) Учение помогает мне стать умнее. 

 Все утверждения относятся к первой шкале англоязычной версии 

опросника «COLI», следовательно, данный фактор можно назвать «Учение как 

получение информации». 

Во второй фактор вошли пять утверждений:  

(8) Я должен быть способен позднее вспомнить выученный материал. 

(9) Я действительно выучил что-то, когда я могу вспомнить это позже. 

(10) Когда я что-то выучил, я знаю, как использовать это в других 

ситуациях. 

(11) Если я знаю что-то хорошо, то я могу использовать эту 

информацию, когда возникает такая необходимость. 

(13) Я знаю, что я научился чему-то, когда я могу объяснить это кому-

нибудь ещё. 

По смыслу его следует обозначить как «Учение как запоминание и 

применение информации». Необходимо отметить, что в англоязычной версии 

данная шкала включала ещё и третий аспект учения – понимание информации, 

однако в нашем исследовании, согласно результатам настоящего факторного 

анализа утверждения, которые оценивали понимание смысла (информации), 

были выделены в отдельный третий фактор. 
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В третий фактор вошли четыре утверждения: 

(5) Учение – это когда я могу рассуждать о чём-то, рассматривая это с 

разных сторон. 

(12) Учение – это осмысление новой информации и способов её применения. 

(14) Учение – это выяснение истинной сути явлений/вещей. 

(15) Учение является сложным, но важным. 

Данный фактор следует обозначить как «Учение как понимание смысла».  

Четвертый фактор содержит восемь утверждений: 

(20) Учась, я смотрю на жизнь по-новому. 

(21) Учение – это появление нового взгляда на вещи. 

(18) Учение помогло мне расширить мои представления о жизни. 

(19) Процесс учения меняет способ моего мышления. 

(22) Рост знаний помогает мне стать лучше. 

(23) Я учусь, чтобы развивать себя как личность. 

(24) Когда я учусь, я думаю, что я меняюсь как личность. 

(25) Учение необходимо, чтобы помочь мне совершенствоваться как личности. 

Данные утверждения входят в четвертую шкалу англоязычной версии 

опросника COLI, следовательно, представляется правильным обозначить 

данный фактор как «Учение как личностное изменение». 

Пятый фактор составили следующие шесть утверждений: 

(27) Я узнаю многое в общении с другими людьми. 

(28) Учение – это получение знаний через повседневный опыт. 

(29) Учение – это понимание того, как ладить с разными типами людей. 

(30) Учение – это не только учёба в школе, но и понимание как быть 

внимательным к другим. 

(31) Учение – это развитие здравого смысла для того, чтобы стать 

достойным членом общества. 

(32) Учение – это развитие хороших взаимоотношений. 

В результате нашего исследования к фактору, который следует назвать 

«Учение как развитие социальных компетенций», добавились два утверждения 

из шкалы «Учение как процесс, не привязанный к месту и времени» 

англоязычной версии опросника. При этом не выделились в отдельный фактор 

и оказались непригодными утверждения, которые относились в англоязычной 

версии опросника к шкале «Учение как долг (обязанность)». 

Таким образом, в адаптированном варианте русскоязычной версии 

опросника «Концепции учения» мы получили следующие пять шкал:  

1. Учение как накопление информации. 

2. Учение как запоминание и применение. 

3. Учение как понимание смысла. 

4. Учение как личностное изменение. 

5. Учение как развитие социальных компетенций. 

Согласованность шкал адаптированной русскоязычной версии 

опросника «Концепции учения» 

В табл. 2 и 3 представлены результаты проверки внутренней 

согласованности шкал опросника, полученные путём вычисления 

коэффициента α-Кронбаха, и анализ пригодности утверждений опросника 

после исключения из него пяти утверждений. 
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Таблица 5 

Данные по значениям α-Кронбаха шкал 

русскоязычной версии опросника «Концепции учения» 

 
№ Наименование шкалы Значение α-Кронбаха 

1 Учение как накопление информации 0,673 

2 Учение как запоминание и применение 0,843 

3 Учение как понимание смысла 0,804 

4 Учение как личностное изменение 0,892 

5 Учение как развитие социальных компетенций 0,852 

 

Таблица 6 

Анализ пригодности утверждений  

русскоязычной версии опросника «Концепции учения» 

 

1 

α-

Кронбаха 

при 

исклю-

чении 

элемента 

2 

α-

Кронбаха 

при 

исклю-

чении 

элемента 

3 

α-

Кронбаха 

при 

исклю-

чении 

элемента 

4 

α-

Кронбаха 

при 

исклю-

чении 

элемента 

5 

α-

Кронбаха 

при 

исклю-

чении 

элемента 

1 0,644 8 0,815 5 0,761 18 0,878 27 0,846 

2 0,610 9 0,804 12 0,717 19 0,882 28 0,844 

3 0,584 10 0,811 14 0,764 20 0,877 29 0,814 

4 0,589 11 0,803 15 0,775 21 0,877 30 0,808 

  
13 0,824 

  
22 0,882 31 0,834 

      
23 0,877 32 0,812 

      
24 0,879 

  

      
25 0,873 

  
 

Согласно полученным результатам нашего исследования, 

подтверждается приемлемый уровень внутренней согласованности шкал 

русскоязычной версии опросника «Концепции учения», а также пригодность 

утверждений внутри каждой из пяти выделенных шкал. 

 

Возрастные особенности 

Корреляционный анализ концепций учения с возрастом студентов с 

использованием коэффициента корреляции Спирмена показал отсутствие 

статистически значимых связей, следовательно, возраст не связан с 

представленными у студентов концепциями учения.  

 

Гендерные особенности 

В результате исследования предпочтения концепций учения по 

признаку пола при помощи критерия U Манна–Уитни различий между 

студентами женского и мужского пола обнаружено не было. 
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Таблица 7 

Результаты сравнительного анализа с использованием критерия  

U Манна–Уитни по признаку пола 

  

Коэффициент значимости 

различий 

Учение как накопление информации 0,568 

Учение как запоминание и применение 0,052 

Учение как понимание смысла 0,170 

Учение как личностное изменение 0,153 

Учение как развитие социальных компетенций 0,642 
 

Особенности студентов государственных и негосударственных вузов 

В результате анализа предпочтения концепций учения по признаку 

обучения в государственном/негосударственном вузе при помощи критерия U 

Манна–Уитни (табл. 8) получены статистически значимые различия по шкале 

5: тенденция рассматривать учение как развитие навыков социального 

взаимодействия в большей мере свойственна студентам негосударственных 

вузов. 
 

Таблица 8 

Результаты сравнительного анализа с использованием критерия U Манна–

Уитни по признаку обучения в государственном/ негосударственном вузе 

  

Коэффициент значимости 

различий 

Учение как накопление информации 0,433 

Учение как запоминание и применение 0,182 

Учение как понимание смысла 0,299 

Учение как личностное изменение 0,496 

Учение как развитие социальных компетенций 0,014 

 

Особенности студентов различных специальностей  

Результаты анализа различий в предпочтении концепций учения при 

помощи критерия U Манна–Уитни, представленные в табл. 9, указывают на 

статистически значимые различия по шкале 3 «Учение как понимание 

смысла»: представления об учении как понимании смысла у студентов 

естественно-технического профиля в сравнении со студентами-гуманитариями 

выражено значимо выше.  

Таблица 9 

Результаты сравнительного анализа с использованием критерия  

U Манна–Уитни по признаку профиля получаемой специальности 

  

Коэффициент значимости 

различий 

Учение как накопление информации 0,497 

Учение как запоминание и применение 0,097 

Учение как понимание смысла 0,005 

Учение как личностное изменение 0,115 

Учение как развитие социальных компетенций 0,483 
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Выводы 

Адаптированная русскоязычная версия опросника «Концепции 

учения» для студентов обладает удовлетворительными психометрическими 

свойствами и может быть использована в дальнейших исследованиях. По 

итогам факторного анализа нами было выделено пять шкал в опроснике, 

которые несколько отличаются от шкал англоязычной версии. Для оценки 

валидности опросника был проведен корреляционный анализ значений шкал 

опросника «COLI» с значениями шкал первой части опросника «ASSIST», который 

показал наличие статистически значимых положительных корреляционных 

связей между концепциями учения, представленными в обоих опросниках. 

Интересно отметить, что первоначально среди полученных Р. Салье в 

качественном исследовании пяти концепций учения присутствовали концепции 

«Учение как приобретение фактов, методик и т.д., которые могут быть 

сохранены и/или применены на практике» (Learning as the acquisition of facts, 

procedures, etc., which can be retained and/or utilized in practice) и «Учение как 

постижение смысла» (Learning as the abstraction of meaning) [8, с. 56]. В 

англоязычной версии использованного опросника COLI они были объединены 

разработчиками в одну шкалу «Учение как запоминание, применение и 

понимание информации» (Learning as remembering, using and understanding 

information), однако при адаптации на российских студентах в настоящем 

исследовании были выделены два фактора (или две отдельные концепции) – 

«Учение как запоминание и применение» и «Учение как понимание смысла», 

что соотносится с данными, которые получил Р. Салье, используя 

феноменографический подход.  

Проведенный корреляционный анализ возрастных особенностей 

показал отсутствие статистически значимых связей между возрастом 

студентов и представленными у них концепциями учения. 

Проведенный с помощью критерия U Манна–Уитни анализ показал, 

что гендерные статистически значимые различия по предпочитаемым 

студентами концепциям учения также отсутствуют. При этом обнаружены 

статистически значимые различия по признаку обучения в государственных и 

коммерческих вузах: студенты коммерческих вузов в сравнении со студентами 

государственных вузов в большей степени склонны считать учение развитием 

навыков социального взаимодействия. Получены также статистически 

значимые различия по признаку получаемой специальности: у студентов 

естественно-научных специальностей значимо выше выражена тенденция 

определять учение как постижение смысла. 

Согласно результатам ранее проведенного исследования, 121 из 151 

студента определили учение как накопление информации (низкоуровневая 

концепция учения), в то же время 105 из 151 посчитали учение и развитием 

личности (высокоуровневая концепция) [2, с. 114]. Эти данные указывают на 

то, что нельзя прийти к однозначному выводу о наличии в представлениях у 

отдельного человека одной концепции учения низкого или высокого уровня; 

вместе с тем дальнейшие качественные исследования имплицитных 

концепций учения могут стать основой для успешной разработки 

отечественной типологии концепций учения и психометрических методик для 

измерений их связи с успешностью обучения студентов. 
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Приложение  

Шкалы опросника «Концепции учения» 

Шкала 1. Учение как накопление информации 

1.1. Учение – это когда меня учат чему-то, что я не знал ранее. 

1.2. Учение – это процесс усвоения как можно большего количества фактов. 

1.3. Когда кто-то даёт мне новую информацию, я чувствую, что я учусь. 

1.4. Учение помогает мне стать умнее. 

Шкала 2. Учение как запоминание и применение 

2.1. Я должен быть способен позднее вспомнить выученный материал. 

2.2. Я действительно выучил что-то, когда я могу вспомнить это позже. 

2.3. Когда я что-то выучил, я знаю, как использовать это в других ситуациях. 

2.4. Если я знаю что-то хорошо, то я могу использовать эту информацию, 

когда возникает такая необходимость. 

2.5. Я знаю, что я научился чему-то, когда я могу объяснить это кому-нибудь 

ещё. 

Шкала 3. Учение как понимание смысла 

3.1. Учение – это когда я могу рассуждать о чём-то, рассматривая это с разных 

сторон. 

3.2. Учение – это осмысление новой информации и способов её применения. 

3.3. Учение – это выяснение истинной сути явлений/вещей. 

3.4. Учение является сложным, но важным. 

Шкала 4. Учение как личностное изменение 
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4.1. Учась, я смотрю на жизнь по-новому. 

4.2. Учение – это появление нового взгляда на вещи. 

4.3. Учение помогло мне расширить мои представления о жизни. 

4.4. Процесс учения меняет способ моего мышления. 

4.5. Рост знаний помогает мне стать лучше. 

4.6. Я учусь, чтобы развивать себя как личность. 

4.7. Когда я учусь, я думаю, что я меняюсь как личность. 

4.8. Учение необходимо, чтобы помочь мне совершенствоваться как личности. 

Шкала 5. Учение как развитие социальных компетенций 

5.1. Я узнаю многое в общении с другими людьми. 

5.2. Учение – это получение знаний через повседневный опыт. 

5.3. Учение – это понимание того, как ладить с разными типами людей. 

5.4. Учение – это не только учёба в школе (вузе), но и понимание как быть 

внимательным к другим. 

5.5. Учение – это развитие здравого смысла для того, чтобы стать достойным 

членом общества. 

5.6. Учение – это развитие хороших взаимоотношений. 
 

 

ADAPTATION OF THE RUSSIAN VERSION 

OF «CONCEPTIONS OF LEARNING» INVENTORY (COLI) 

I.L. Mozharovsky1, A.A. Sukhotin2 

1Lomonosov Moscow State University 
2Synergy University 

The results of the adaptation of Russian version of the questionnaire «Concepts of 

Learning» sampling Russian students (N = 342) are given. In order to assess the 

validity of the questionnaire, a correlation analysis of the questionnaire scales was 

carried out with the conceptions of learning from the «ASSIST» questionnaire. The 

presented version of the questionnaire can be successfully used in further studies. The 

analysis of gender, age differences and differences in the preferences of teaching 

concepts is given among students of different specialties. 

Keywords: conceptions of learning, implicit theories, COLI, ASSIST, self-regulation 

of learning activity. 
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УДК159.9.072.43 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ КРИЗИСНОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ С УЧЕТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ 

ЭТОГО ПРОЦЕССА 

Т.А. Никольченко 

Тверской государственный университет 

Рассматриваются результаты достижения цели – доказательство эффективности 

внедрения технологии управления персоналом в современной кризисной 

коммерческой организации с учетом психологических детерминант этого 

процесса. Новизна результатов исследования заключается в том, что впервые в 

психологии труда наряду с психологическими показателями социально-

психологического критерия эффективности деятельности кризисной 

коммерческой организации и персонала использованы экономико-

статистические показатели организационно-экономического критерия. 

Разработаны методические рекомендации по действиям руководства кризисной 

коммерческой организации по совершенствованию кадровой политики и 

кадровому аудиту, формированию новой кадровой политики, переподготовке 

имеющегося персонала и привлечению новых специалистов и управленцев, 

способных работать в кризисной ситуации по выводу организации из кризиса. 

Ключевые слова: управление персоналом, современная кризисная коммерческая 

организация, технология, психологические детерминанты, критерии, 

показатели, эффективность. 

 

Традиционно в психологии труда эффективность каких-либо 

мероприятий доказывается с помощью известной схемы – экспериментального 

плана: выборка испытуемых делится на две группы – контрольную и 

экспериментальную. С представителями контрольной группы, как правило, не 

проводится никаких коррекционных, обучающих или формирующихся 

мероприятий. Но проводятся два среза исследования разработанных 

показателей параллельно психодиагностическим мероприятиям до и после 

воздействия (проведения коррекционных, обучающих или формирующихся 

мероприятий) на испытуемых экспериментальной группы – тест и ретест. 

Затем проводятся различные сравнения данных срезов, теста и ретеста между 

собой (В.Н. Дружинин [1], Н.В. Копылова [2], О.В. Москаленко [3–5]).  

Такая же процедура была проведена в исследовании эффективности 

технологии управления персоналом в современной кризисной коммерческой 

организации с учетом психологических детерминант этого процесса. Были 

разработаны критерии эффективности деятельности кризисной коммерческой 

организации и персонала и их показатели: 

 организационно-экономический критерий раскрыт через рост 

объема продаж, товарооборота, валовой и маржинальной прибыли, 

рентабельности, количества клиентов, удельного веса новых клиентов, в том 

числе в регионах и филиалах, уменьшение количества и процента жалоб 

клиентов, рост удовлетворенности внешнего клиента, рентабельности продаж, 
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оборачиваемости денежных средств, уменьшение расходов на одного менеджера; 

 социально-психологический критерий раскрыт через соотношение 

мотива «стремление к успеху» и мотива «избегание неудачи», 

соподчиненность личных и профессионально значимых мотивов, 

доминирование компонентов мотивации, содержание мотиваторов в 

зависимости от содержания профессиональной деятельности в конкретной 

организации, уровни профессиональной направленности руководителей 

кризисной организации и профессиональной мотивации, тип взаимодействия 

между персоналом внутри организации, профессиональные компетенции 

руководителей, связь типа взаимодействия между персоналом внутри 

организации со стилем антикризисного управления и уровня делового, 

творческого и нравственного климата в коллективе (О.В. Москаленко, Т.А. 

Никольченко [6], Т.Н. Никольченко [7–9]). 

По организационно-экономическому критерию эффективность 

деятельности кризисной коммерческой организации и персонала раскрыта 

через соответствующие ключевые показатели эффективности (измерены в 

2012, 2014 и 2016 гг. (табл. 1)), показан их рост. Это доказывает 

эффективность разработанной технологии опосредованно. 
 

Таблица 1 

Динамика ключевых показателей эффективности деятельности кризисной 

коммерческой организации до (2012 г.) и после (2016 г.) внедрения технологии 

управления персоналом с учетом психологических детерминант этого 

процесса (по сравнению с 2010 г. в процентном выражении) 

Цели Показатели 
Динамика показателей по годам 

2012 2014 2016 

Увеличение 

объема продаж 

Объем продаж, товарооборот 
+1,7 +5,02 +7,69 

Рост прибыли 

Валовая 
прибыль 

+4,9 +9,7 +16 

Маржинальная +5,9 +10,5 +12,5 

Рентабельность +1,8 +2,7 +4,2 

Рост доли рынка 

Количество 

клиентов 

+3,3 +7,0 +11,11 

Удельный вес 

новых 
+4,1 +8,8 +12,0 

Удельный вес клиентов в 

регионах 
+4,0 +7,9 +16,0 

Улучшение 

качества услуг 

Количество и процент жалоб 

клиентов 
–8,0 –16,0 –21,7 

Удовлетворенность внешнего 

клиента 
+1,3 +2,2 +3,9 

Повышение 

эффективности 

продаж 

Рентабельность продаж 1,3 2,8 +4,2 

Оборачиваемость денежных 

средств 
–0,5 –0,98 –1,8 

Снижение затрат Расходы на одного менеджера –2,5 –6,7 –8,4 

Примечание: все показатели взяты из ежегодных статистических отчетов ККО). 

 
 

Непосредственным доказательством эффективности внедренной технологии 

выступает динамика социально-психологического критерия эффективности 
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деятельности кризисной коммерческой организации и персонала. Динамика 

особенностей уровня профессиональной мотивационо-целевой сферы выборки 

руководителей кризисной коммерческой организации приведена в табл. 2. 

В 2012 г. доминировали руководители, у которых мотив «избегания 

неудачи» преобладал в два раза над мотивом «стремление к успеху» – 67 % 

всей выборки над 33 %; в 2016 г. – 12 % против 88 %. Руководители в 2012 г. 

были склонны менее рисковать, отказывались от соревновательного 

поведения, это вело их к излишне заниженным карьерным ожиданиям или 

отказу от карьеры, перспективному планированию деятельности самого себя и 

персонала. Были отмечены в их профессиональном поведении резкие 

переходы от нереальных, слишком высоких, практически не достижимых 

целей к очень заниженным. В 2016 г. эти же самые руководители уже имели 

низкий уровень мотивации избегания неудач, поэтому им были характерны 

умеренность и реалистичность в профессиональной деятельности и 

личностном росте. Теперь их цели стали более реалистичными и вполне 

достижимыми. 
 

Таблица 2 

Соотношение уровня профессиональной мотивации до (2012 г.) и после (2016 

г.) внедрения технологии управления персоналом в кризисной коммерческой 

организации  с учетом психологических детерминант этого процесса (в 

процентном выражении ко всей выборке) 
Особенности профессиональной мотивации Динамика показателей 

2010 г. 2016 г. 

Соотношение мотива 

«стремление к успеху» и 

мотива «избегание 

неудачи» 

Мотив «стремление к 

успеху» 

33,0 88,0 

Мотив «избегание 

неудачи» 

67,0 12,0 

Соподчиненность личных 

мотивов профессионально 

значимым 

«Антитрудоголики» 40,9 10,5 

«Трудоголики» 36,5 11,0 

«Уравновешенные» 22,6 78,5 

Компоненты структуры 

профессиональной 

мотивации  

Познавательный 18,8 31,7 

Профессиональный 19,4 32,1 

Социально-

нравственный 

19,3 34,1 

Утилитарный 42,5 2,1 

Шкалы профессиональной 

направленности 

Общительность 12,0 23,2 

Организованность 14,7 24,6 

Направленность на 

предмет 

44,4 20,7 

Интеллигентность 13,5 15,7 

Мотивация одобрения 15,4 15,8 

Степень сформированности целей профессиональной 

деятельности и отношения к выбранной профессии 

45,7 93,6 

Наличие глубокой мотивационной заряженности на 

познание других людей 

32,3 89,4 

 

По особенности профессиональной мотивации «соподчиненность 

личных мотивов профессионально значимым» руководителей кризисной 
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коммерческой организации со средним соподчинением личных и 

профессионально значимых мотивов («уравновешенные») в 2016 г. становится 

почти в четыре раза больше. 

Данная тенденция проявилась и при изучении особенности 

профессиональной мотивации «структура профессиональной мотивации» 

(доминирование познавательного, профессионального, социально-

нравственного, утилитарного компонентов). Отметим, что познавательный 

компонент включает индексы интереса к профессии, стремления к 

профессиональному творчеству и поиску, желания получать интеллектуальное 

удовлетворение, стремления быть готовым к профессиональной деятельности, 

желания углубить профессиональные знания. Профессиональный компонент 

включает  индексы стремления быть полезным социуму и людям, желания 

быть лидером, сочувствия и желания оказания помощи коллегам и 

подчиненным, желания состоятся как высококвалифицированный специалист. 

Социально-нравственный компонент включает индексы привычки выполнять 

профессиональную и любую деятельность качественно, стремления 

добиваться успеха, ответственности и самоответственности, стремления к 

признанию и доверию со стороны коллег и подчиненных, потребности в 

доброжелательности со стороны руководства и коллег, творческой атмосферы 

в рабочем коллективе. Утилитарный компонент содержит индексы желания 

получения наград или почетных званий, благодарностей, монитарного 

желания, стремления карьерного и должностного роста, стремления одобрения 

со стороны администрации; избегания требований со стороны руководства. 

Динамика структуры мотивации руководителей кризисной 

коммерческой организации дает возможность понять влияние мотивации, ее 

компонентов на характер профессиональной деятельности руководителей в 

условиях кризиса, стагнации и выхода кризисной коммерческой организации 

из кризиса. Эта картина раскрыта и с помощью мотиваторов при выявлении 

мотивационных профилей руководителей в 2012 и 2016 гг. Расчет оценки 

мотиватора произведен как расчет по медианам среднего значения для группы 

руководителей с соотнесением оценки экспериментатора, экспертов и 

самооценки руководители, что стало основой матриц коэффициентов парной 

корреляции для руководителей по 2012 и 2016 гг. Анализ показал достоверные 

корреляционные связи (высокая связь, r = 0,87), установленные между 

мотиваторами у руководителей в 2012 и 2016 гг. В 2012 г. у руководителей на 

первых местах отмечены такие мотиваторы, как высокие заработки и 

материальные поощрения, материальные условия работы, социальные 

контакты, стремление к власти и влиятельности, влечение и тяга к 

разнообразию и переменам, психической стабильности, отсутствие 

удовлетворенности профессией. В 2016 г. уже после отмеченного выхода 

кризисной коммерческой организации из кризиса и стагнации на первые места 

выходят такие мотиваторы, как желание признания, высокой профессиональной 

мотивации и высокого уровня удовлетворения профессией; потребность в 

креативности, профессиональном творчестве, профессиональных познавательных 

мотивах, самоуважении, высокой результативности профессиональной 

деятельности, инициативности; стремление к интересной и полезной работе, 

приоритету профессиональных мотивов; стремление к удовлетворенности 
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профессиональными взаимоотношениями; стремление к достижению, 

самоутверждению и самовыражению в профессии. 

Нами отмечается следующая тенденция: зависимость содержания 

мотиваторов от содержания профессиональной деятельности в конкретной 

организации, ее положения и статуса в профессиональном сообществе и 

состояния социума. Поэтому мотивационную сферу руководителей кризисной 

коммерческой организации в 2012 г. мы можем охарактеризовать как 

направленную на реализацию потребности во власти, влиянии и деньгах выше 

среднего, при этом невысокие требования к условиям работы, им характерна 

потребность в комфорте, которая превращается в решающий фактор. 

Мотивационная сфера этих же руководителей в 2016 г. уже характеризуется 

как направленная на желание признания, высокой профессиональной 

мотивации и высокого уровня удовлетворения профессией. Они креативны, 

творчески относятся к профессии, стремятся к высокой профессиональной 

познавательной мотивации, самоуважению, высокой результативной 

профессиональной деятельности, инициативности, интересной и полезной 

работе, приоритету профессиональных мотивов, удовлетворенности 

профессиональными взаимоотношениями, самоутверждению и 

самовыражению в профессии. 

Следующую тенденцию – зависимость уровня профессиональной 

направленности руководителей кризисной коммерческой организации  от 

уровня развития организации и ее статуса – выявили при анализе шкал 

профессиональной направленности (общительность, организованность, 

направленность на предмет, интеллигентность, мотивация одобрения) в 2012 и 

2016 гг. В ситуации кризиса коммерческой организации эти шкалы у 

руководителей были слабо выражены и имели достаточно низкие значения (в 

среднем 34,4 %), в ситуации выхода из кризиса (2016 г.) – более высокие (89,4 %). 

Еще одну тенденцию отметили при исследовании степени 

сформированности целей профессиональной деятельности. У руководителей в 

2012 г. отмечены неосознанное отношение к профессии, невозможность 

представить этапы и пути достижения дальнейших целей своей 

управленческой деятельности, отсутствие оценки себя в профессии. 

Обнаружены личностные деструкции и профессиональные деформации, 

эмоциональное выгорание. Часто руководители не могли представить и 

описать алгоритм своей будущей карьеры, личностно-профессионального 

роста. Нередко они увлекались своей профессией внешне, учитывая ее 

престиж в социуме и под влиянием семьи, родственников и друзей. Им была 

характерна не только незаинтересованность, но и незнание своих личных 

качеств, своих особенностей, недостатков. После проведенной работы с этими 

же руководителями в 2016 г. было отмечено совершенно другое отношение к 

выбранной профессии. Оно стало более осознанным, руководители могли 

четко представлять этапы и пути достижения перспективных целей, более 

реалистично провести профессиональную самооценку, осознать требования, 

которые профессия предъявляет к руководителю, видеть свой карьерный и 

личностно-профессиональный рост. Соответствующей тенденцией при 

изучении динамики особенностей мотивационно-целевой сферы 

руководителей было также отмечено следующее: от отсутствия (2012 г.) к 
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наличию (2016 г.) глубокой мотивационной заряженности на познание других 

людей, проявляющейся устойчивым интересом к каждой конкретной личности. 

Эффективность разработанной технологии доказывается через 

показатель «тип взаимодействия между персоналом внутри организации». В 

процессе внедрения технологии изменился стиль антикризисного управления, 

который теперь стал характеризоваться профессиональным доверием, 

целеустремленностью, антибюрократичностью, исследовательским подходом, 

самоорганизацией, принятием ответственности. Изменились оценки 

руководителей социумом, коллегами, семьей, друзьями, которые были 

изучены при помощи анкетирования. При изучении оценки психологической 

атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру) оказалось, что изменились 

индексы всех шкал. В 2016 г. повысились оценки по шкалам: дружелюбие, 

согласие, удовлетворенность, продуктивность, теплота, сотрудничество, 

взаимная поддержка, увлеченность, занимательность, успешность. 

Соответственно, понизились оценки по шкалам: враждебность, несогласие, 

неудовлетворенность, непродуктивность, холодность, несогласованность, 

недоброжелательность, равнодушие, скука, безуспешность. Изменились также 

психологический климат в кризисной коммерческой организации 

(В.В. Шпалинский, Э.Г. Шелест) и уровень делового, творческого и 

нравственного климата в коллективе. 

Эффективность внедренной технологии доказывается и через уровень 

профессиональных компетенций руководителей, который был изучен с 

помощью системы критериев и показателей оценки эффективности 

профессиональной деятельности государственных служащих 

(О.В. Москаленко, Л.А. Степнова) по трем оценочным шкалам: 

«Продуктивность деятельности», «Профессиональная компетентность», 

«Потенциал развития». Каждая из них раскрывалась с помощью системы 

оценочных индексов. Для оценки профессионализма руководителей были 

взяты категории экспертов: сами руководители (самооценка), группы 

подчиненных, вышестоящие руководители или представители вышестоящих 

организаций, независимые эксперты (служащие департамента по работе с 

персоналом), члены аттестационной комиссии. По результатам после 

внедрения технологии управления персоналом с учетом психологических 

детерминант этого процесса (2016 г.) в среднем руководители находились на 

мастерском и лидерском уровнях развития профессионализма (свыше 71 % 

выраженности компетенции). Отметим, что до внедрения этой технологии – от 

31 до 70 % выраженности компетенции. Было доказано с помощью критерия 

Стьюдента статистически, что профессиональные компетенции руководителей 

после внедрения разработанной технологии увеличились в 2016 г. по 

сравнению с 2012 г. 

Отметим, что улучшение профессиональных компетенций 

руководителей произошли и в плане изменения вектора формирования и 

развития профессиональных компетенций – от узко направленных к 

комплексным. Таким образом, используя организационно-экономический и 

социально-психологический критерии эффективности деятельности кризисной 

коммерческой организации и персонала, мы доказали эффективность 

разработанной и внедренной технологии. 
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EFFICIENCY OF PERSONNEL MANAGEMENT TECHNOLOGY 

IMPLEMENTATION IN MODERN CRISIS COMMERCIAL ORGANIZATION 

CONSIDERING PSYCHOLOGICAL DETERMINERS OF THIS PROCESS 

T.A. Nicolchenko 

Tver State University 

The article is devoted to results of the achievement of the goal – the evidence of the 

effectiveness of the implementation of personnel management technology in a modern 

crisis commercial organization considering psychological determiners of this process. 

Methods of this research are economic statistical indicators of the activity efficiency of 

an organization, psychological methods of learning: The novelty of results is that 

economic statistical indicators of organizational and economic criterion were used in 

labour psychology along with psychological indicators of the social psychological 

criterion of the activity efficiency of a crisis commercial organization and personnel for 

the first time. The field of application of research results is personnel management 

psychology in a crisis commercial organization. Guidelines of this research are 

methodic recommendations about directors’ activity in a crisis commercial organization 

on personnel policy and HR audit improvement, the formation of new personnel policy, 

retraining present personnel and attracting new specialists and managers, who are able 

to work on recovering from a crisis in breakdown situation. 

Keywords: personnel management, a modern crisis commercial organization, 

psychological determiners, criteria, indicators and efficiency. 
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УДК 159.9:331.1 

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРАКТА 

 В ДИАДЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

«РУКОВОДИТЕЛЬ – ПОДЧИНЕННЫЙ» 

Е.С. Ребрилова 

Тверской государственный университет 

Предпринята попытка сопоставительного анализа психологического контракта 

в диаде организационного взаимодействия «руководитель – подчиненный». 

Проводится сравнение вида структуры, состояния, направленности и типа 

имплицитного соглашения у респондентов, занимающих руководящие посты, и 

рядовых сотрудников организации. В исследовании использована авторская 

методика «Структура и свойства психологического контракта». Результаты 

работы представляют основу для практической деятельности организационных 

психологов и управленцев по формированию оптимального организационного 

взаимодействия в диаде «руководитель – подчиненный» посредством 

корректировки их психологического контракта.  

Ключевые слова: психологический контракт, свойства психологического 

контракта, организационное взаимодействие. 

 

Повышение исследовательского интереса к изучению человеческого 

фактора организационной стабильности и развития объясняется активным 

снижением финансовых показателей российских предприятий, актуализацией 

попыток разработать инновационные способы управления организациями в 

условиях современного экономического кризиса и сложившегося финансового 

дефицита.  

Большинство исследований организационной действительности 

показывает, что организация может относить себя к числу прогрессивных 

только в том случае, если ее менеджмент постулирует кадровую политику, 

ориентированную на удержание и развитие персонала, стремится эффективно 

использовать потенциал своих сотрудников, создавая условия для их наиболее 

эффективного действия и взаимодействия в условиях организации [7; 8]. 

Внимание ученых и практиков к исследованию организационного 

взаимодействия в управленческой диаде обусловлено неоднозначным 

пониманием этого феномена, определением его показателей и отсутствием 

диагностического инструментария для его эмпирического изучения. Эти 

сложности обусловлены прежде всего быстрым изменением качества и 

количества взаимодействия субъектов в рамках организационного процесса, 

поскольку взаимодействие определяется через многие действия, 

осуществляемые персоналом в организации, приводящие к выполнению 

определенных работ и оказывающие воздействие практически на все 

организационное окружение [5]. 

Для большинства работников ближайшим организационным 

окружением, в котором каждый субъект реализует организационное 
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взаимодействие, является его рабочее место и его непосредственный 

руководитель, воспринимаемый как административный объект, должный 

реализовывать ожидания работника от организации, носитель ожиданий 

организации от самого работника и обязательств организации перед ним [1]. 

Организационное взаимодействие формирует совместную деятельность 

руководителя (действия направляющие, регламентирующие, контролирующие 

и т.д.) и подчиненного (ответное взаимодействие) при решении 

производственных задач. Сама специфика такого социального взаимодействия 

в рамках организации, очевидно, отражается в ожиданиях и обязательствах 

сторон управленческой диады, что и формирует их психологический контракт.  

Исследовательский интерес к имплицитному контракту проявляется 

издавна в работах как зарубежных авторов (Argyris, Coyle-Shapiro & Kessler, P. 

Herriot, D. Katz and R. Kahn, Kotter, Roehling, Rousseau and Wade-Benzoni, at. 

Tool), так и отечественных исследователей (О.С. Виханский, А.М. Грязнова, 

А.И. Наумов, Е.С. Ребрилова и др.), поскольку он детерминирован многими 

личностными и средовыми показателями и имеет интерпретационную основу, 

т.е. динамично отражает качество организационного взаимодействия всех 

участников [2]. 

Психологический контракт – это феномен индивидуально-личностного 

уровня, базирующийся на ожиданиях и обязательствах субъекта, его 

представлениях об условиях трудового соглашения, взаимном обмене 

обещаниями (с работодателем, менеджером и т.д.). Он представляет собой и 

мотивационно-когнитивную систему, и интерпретационный процесс, отражающий 

субъективную оценку ситуации взаимодействия индивида и организационной 

действительности, выполняет прогностическую функцию, находящую 

выражение в форме намерений осуществления системы целей, будущих 

действий или наборов действий для реализации какой-либо задачи [2; 4]. 

Психологический контракт характеризуется видом структуры, 

свойствами и типом характерных признаков для каждого субъекта в рамках 

организации.  

Структура психологического контракта состоит из иерархических 

систем ожиданий и обязательств индивида и подразделяется на четыре вида, 

отражающие потенциальные поведенческие проявления субъектов в 

организации («отношенческий», «деловой», «карьерный» и 

«недифференцированные» (амбивалентный или комплексный)).  

Свойства психологического контракта (состояние, направленность) 

субъектов отражают интерпретацию субъектами условий производственной 

среды, субъективную оценку переживания ситуации взаимодействия с организацией. 

Состояние – характеризует степень включения индивида во 

взаимодействие с организацией и адаптацию к ней. Может быть 

неудовлетворительным, равновесным, удовлетворительным.  

Направленность – аффективно-когнитивная оценка индивида 

выполнения ожиданий от организации при вхождении в нее. Может быть 

отрицательной, нейтральной, положительной. 

На основе совокупности характеристик психологического контракта 

(вид структуры, состояние и направленность) выделяют его типы: позитивный, 

близкий к позитивному, пограничный, негативный [2]. 
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Для исследования психологического контракта в диаде «руководитель 

– подчиненный» использовалась методика «Структура и свойства 

психологического контракта» Е.С. Ребриловой. Однако для получения 

интересующей нас информации инструкция была несколько изменена, тест 

стимульного материала методики остался неизменным [3, 6]. 

Инструкции и модальности исследования для респондентов приведены ниже. 

Модальности исследования рядовых сотрудников 

Для исследования ожиданий в структуре психологического контракта: 

1. Ваши ожидания от руководителя на момент прихода в организацию. 

2. Насколько выполняются Ваши ожидания от руководителя сейчас. 

3. Что теперь ожидаете от своего руководителя. 

Для исследования обязательств в структуре психологического контракта: 

1. На момент прихода в организацию у Вас были представления об 

обязательствах, которые должен выполнять (и в какой степени) работник 

Вашей специальности, должности перед своим руководителем. 

2. Насколько Вы выполняете обязательства перед своим 

руководителем сейчас. 

3. Насколько Вы хотели бы выполнять обязательства перед своим 

руководителем. 

Модальности исследования для сотрудников, занимающих 

руководящие должности 

Для исследования ожиданий в структуре психологического контракта: 

1. Ваши ожидания от подчиненных на момент Вашего вступления в 

должность руководителя. 

2. Насколько выполняются Ваши ожидания от подчиненных сейчас. 

3. Что теперь ожидаете от своих подчиненных. 

Для исследования обязательств в структуре психологического контракта: 

1. На момент Вашего вступления в должность руководителя у Вас 

были представления об обязательствах, которые Вы должны выполнять (и в 

какой степени) перед Вашими подчиненными. 

2. Насколько Вы выполняете обязательства перед подчиненными сейчас. 

3. Насколько Вы хотели бы выполнять обязательства перед своими 

подчиненными. 

Анализ результатов многочисленных исследований психологического 

контракта, проводимых в период с 2012 по 2017 г. в российских организациях 

разного типа, форм собственности и видов финансирования, позволил 

получить большой фактологический материал. Полученные результаты 

позволяют сделать выводы сравнительного характера относительно вида 

структуры, состояния, направленности имплицитного соглашения, 

формирующегося у субъектов труда в зависимости от производственной среды, 

в которую они включены, и индивидуально-психологических особенностей 

самих субъектов трудовой деятельности, а также определить динамичное 

формирование этого феномена в меняющихся условиях российской экономики.  

Полученные эмпирические данные позволяют судить о характере и 

силе внутренней (система ценностно-смысловых ориентаций, мотивация 

личности, пол, возраст, уровень образования, стаж работы и т.д.) и внешней 

(состояние экономики России, сфера деятельности организаций, формы 
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собственности организации, особенности организационной культуры, и т.д.) 

детерминации имплицитного соглашения и считать этот факт неоднократно 

доказанным. Все это позволяет смещать фокус исследования на изучение 

более частных случаев, а именно – на особенности формирования негласного 

соглашения в конкретных диадах организационного взаимодействия: 

«непосредственный руководитель – подчиненный», «топ-менеджмент – 

рядовые сотрудники», «организация в целом – сотрудники», «сотрудники, 

стоящие на одной иерархической ступени». В рамках представленной статьи 

показаны результаты исследования психологического контракта в 

управленческой диаде «непосредственный руководитель – рядовые 

сотрудники». На наш взгляд, качество именно этого взаимодействия 

определяет формирование контракта в других диадах социального контакта. 

При исследовании ожиданий в структуре психологического контракта 

отмечается, что рядовые сотрудники более всего ожидают от своих руководителей 

стабильности в организации, справедливости протекания организационных 

процессов, создания необходимых условий для труда, профессионального и 

личностного признания, хороших отношений в коллективе, вознаграждений за 

свою деятельность, а менее всего – контроля, активной жизни в организации, 

карьерного роста и личностного развития. Руководители подразделений от 

своих подчиненных ожидают признания и хороших отношений в коллективе, 

профессионального развития, доверия, активной жизни, в организации менее 

всего ожидают контроля и личностного развития. 

Сопоставительный анализ эмпирических данных позволяет говорить о 

том, что ожидания друг от друга в диаде «руководитель – подчиненный» 

согласуются по следующим параметрам: отношения в коллективе, признание, 

профессиональное развитие, справедливость. Этот факт может говорить о том, 

что организационное взаимодействие в исследованных диадах характеризуется 

хорошими и справедливыми отношениями, признанием профессионализма как 

руководителей, так и сотрудников и необходимым и достаточным уровнем 

профессионального развития. Объясняется данный факт тем, что ожидания 

персонала от организации и от своих непосредственных руководителей в 

достаточной степени формализованы, доводятся до руководства, которое, в 

свою очередь, предпринимает необходимые меры для удовлетворения 

ожиданий своего персонала. Поскольку ожидания руководства от сотрудников 

по этим же пунктам оцениваются высоко, то и персонал в ответ на 

предоставленные возможности дает положительный отклик.   

Наибольшее рассогласование у исследованных групп респондентов 

наблюдается в оценке ожиданий карьеры, личностного развития, активной 

жизни в организации, контроле. Причем руководители в меньшей степени 

ожидают от своих подчиненных карьерного роста и личностного развития в 

рамках организации, контролирования своей деятельности, чем подчиненные, 

а вот организационной активности – значительно более высокой, чем 

подчиненные от руководителей. Данный факт, по всей видимости, может быть 

объяснен тем, что, несмотря на ожидания персонала от руководителя 

большего, чем есть, карьерного продвижения и личностного развития, ни 

руководитель, ни организации не заинтересованы в этом, поскольку их 

устраивает существующее положение вещей или они не в силах предоставить 
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желаемого в современных условиях экономического кризиса. Контроль 

деятельности персонала ведет прежде всего к оцениваю качества этой 

деятельности. Ожидание более высокого контроля сотрудников со стороны 

руководства может говорить об определенной степени неуверенности в 

решении производственных задач либо о приближении аттестационного 

периода, когда наблюдение за работой сотрудников является одним из методов 

ассесмента. Ожидание большей активности от персонала со стороны 

руководителей, по всей видимости, связано с возможностью и желанием 

делегировать полномочия, т.е. руководство организации ожидает 

самостоятельных шагов в принятии решений, выдвижении новых идей 

организационного развития и жизнедеятельности со стороны персонала, а не 

только выполнения поставленных задач. Отмечается также, что такие 

ожидания руководителей, как вознаграждения и условия труда, не выражены, 

что объясняется функциональными обязанностями рядовых сотрудников, не 

содержащими данные параметры в качестве обязательных. 

По результатам исследования обязательств в структуре психологического 

контракта установлено, что рядовые сотрудники более всего ориентированы 

на поддержание хороших отношений в коллективе, профессиональное 

развитие, выполнение организационных норм и всех пунктов официального 

трудового договора и менее всего – на приверженность к организации, не 

заинтересованы в долгосрочной занятости. Руководители подразделений на 

достаточно высоком уровне оценили практически все свои обязательства перед 

подчиненными. Несколько ниже, чем остальные, оцениваются обязательства 

занятости в организации и контроля за деятельностью подчиненных, что, по 

всей видимости, может объясняться нестабильными условиями современного 

рынка и намерением руководства дать определенные поблажки для 

сохранения численности персонала.  

При сопоставительной оценке обязательств сторон социального 

взаимодействия в управленческой диаде обнаружена согласованность 

практически во всех параметрах за исключением приверженности к 

организации, активности в организационной жизни и контроле. Отмечается, 

что рядовые сотрудники обязуются быть менее приверженными организации и 

предпринимать организационную активность, чем респонденты, занимающие 

руководящие посты. Как отмечалось выше, руководители довольно низко 

оценивают свои обязательства контроля за деятельностью подчиненных, 

которые, в свою очередь, это обязательство в структуре контракта вообще 

отметили как несущественное (невозможное) в отношении своих 

руководителей. Данный факт говорит прежде всего о том, что сформированная 

иерархическая система обязательств в исследуемых управленческих диадах 

характеризует их организационное взаимодействие как эффективное, однако 

не идеальное, поскольку есть параметры, по которым еще предстоит 

достигнуть согласования сторон социального взаимодействия. Также этот 

факт может свидетельствовать о том, что в данной организации рядовые 

сотрудники не знакомы с системой «кругового» оценивания (оценка 360о) и 

никогда не выступали в роли экспертов при аттестационной оценке 

руководящего звена, что также может рассматриваться в качестве 

практической задачи для штатного организационного психолога при 
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подготовке ближайшего ассесмента.  

Психологический контракт – это мотивационно-когнитивная система и 

интерпретационный конструкт, отражающий субъективную оценку ситуации 

взаимодействия индивида и организационной действительности, и 

следовательно, система обязательств в этом феномене – это своеобразная 

система обратной связи на выполнение системы ожиданий сторон 

организационного взаимодействия. Оценки сотрудников своих обязательств 

перед организацией и руководителем по параметрам приверженности и 

организационной активности – это всего лишь показатель недостаточного 

уровня организационного комфорта для формирования этих показателей. 

Данный факт представляет собой еще одну из актуальных практических задач 

как для организационного психолога, так и для менеджеров высшего звена по 

созданию условий для формирования необходимого и достаточного уровня 

активности персонала, его лояльности и приверженности к своей организации.  

На выборке респондентов было выявлено, что у 71,4 % рядовых 

сотрудников организации сформирован «отношенческий» вид структуры 

психологического контракта, у 17,1 % «деловой», у 8,6 % «карьерный» и у 2,9 

% «недифференцированный». 75 % респондентов, занимающих руководящие 

должности, имеют «карьерный» вид структуры психологического контракта и 

25 % – «деловой». Руководителей с «отношенческим» и 

«недифференцированным» видом структуры психологического контракта не 

выявлено. Данный факт позволяет говорить о том, что большинство рядовых 

сотрудников организации ориентированы не столько на деловые отношения в 

организации, не на построение собственной карьеры, сколько на установление 

дружественных контактов как с коллегами, так и с руководством, однако не во 

вред качеству производимой трудовой деятельности внутри компании. 

Возможно, это связано как с организационной действительностью, 

постулирующей нестрогие деловые отношения, а также и невозможностью 

организации предоставить своим сотрудникам динамичное карьерное 

продвижение в рамках организации, так и личными предпочтениями, 

ориентациями на неформальное организационное взаимодействие. 

Сотрудники, занимающие руководящие посты в организации, напротив, более 

ориентированы на построение собственной карьеры, и, скорее всего, в 

качестве желаемой руководители подразделений рассматривают внутреннюю 

карьеру, поскольку при оценке обязательство «быть приверженными своей 

организации» было оценено ими достаточно высоко. Однако не исключен факт 

того, что, если им будут предложены лучшие условия во внешних 

организациях, то они согласятся на них и будут продолжать карьерный рост 

именно там. Респондентов с «деловым» видом структуры психологического 

контракта как в группе рядовых сотрудников, так и в группе руководителей 

немного, и такие сотрудники могут рассматриваться кадровым менеджментом 

как управленческий и кадровый резерв, поскольку такие сотрудники 

ориентированы прежде всего на качественное выполнение производственных 

заданий, профессиональное развитие, построение плановой карьеры внутри 

компании, но только при условии выполнения всех пунктов официального 

трудового договора и на удовлетворяющих их условиях. 

Большинство рядовых сотрудников и руководителей подразделения 
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характеризуются высокой внутренней субъективной оценкой и позитивной 

интерпретацией своего взаимодействия и отнесены к группам респондентов с 

равновесным (54,3 %, 37,5 %) и удовлетворительным (45,7 %, 62,5 %) 

состоянием, нейтральной (91,4 %, 50 %) и положительной направленностью 

(8,6 %, 50 %) психологического контракта соответственно. Респондентов с 

неудовлетворительным состоянием и отрицательной направленностью 

психологического контракта не выявлено. Установлено, что большинство 

рядовых сотрудников имеют близкий к позитивному тип психологического 

контракта (54,5 %), немногим меньше сотрудников с позитивным психологическим 

контрактом (45,5 %). 31,7 % опрошенных руководителей имеют близкий к 

позитивному и 68,3 % позитивный психологический контракт. Респондентов с 

негативным и пограничным психологическим контрактом не выявлено. Анализ 

данных позволяет отметить, что сотрудники, занимающие руководящие 

должности, более высоко оценивают состояние и направленность своего 

психологического контракта и имеют более позитивный тип имплицитного 

соглашения, в отличие от рядовых сотрудников организации. 

На основании полученных в исследовании фактов можно говорить о 

том, что наблюдается как согласование по составляющим психологического 

контракта, так и асимметрия в оценке ожиданий и обязательств в структуре 

имплицитного соглашения в исследуемой диаде. Однако в целом психологический 

контракт оценен сторонами социального взаимодействия положительно.  

Анализ ответов респондентов на дополнительные вопросы методики 

позволяет говорить о том, что респонденты (как сотрудники, так и 

руководители) в целом удовлетворены выполнением своих ожиданий. Степень 

исполнения своих обязательств перед другой стороной организационного 

взаимодействия в настоящее время в целом их также устраивает, и быть еще 

более обязанными они не намерены. Рядовые сотрудники считают, что они 

выполняют свои обязательства перед руководителем лучше и полнее, чем 

руководитель выполняет свои обязательства перед ними. Однако 

руководители подобной оценки не разделяют и оценивают выполнение как 

своих обязательств перед подчиненными, так и выполнение обязательств 

подчиненных перед ними на достаточном уровне и – более того – максимально 

возможном при сложившейся кризисной ситуации в экономике на российском 

рынке. Вероятно, этот факт связан с тем, что руководители действительно 

имеют или просто оценивают степень свободы и психологический комфорт в 

организации выше, чем рядовые сотрудники. 

Таким образом, исследование организационного взаимодействия в 

диаде «руководитель – подчиненный» посредством изучения их 

психологического контракта позволяет говорить о несомненно хорошем 

качестве этого взаимодействия, некоторая степень несогласованности 

структурных показателей психологического контракта в исследуемой диаде 

может говорить о необходимости его большей формализации. Как 

неоднократно отмечалось, исследования имплицитного соглашения имеют 

несомненную практическую направленность и представляют актуальную 

основу для деятельности организационных психологов и управленцев по 

формированию оптимального организационного взаимодействия в диаде 

«руководитель – подчиненный» посредством корректировки их 
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психологического контракта. В качестве перспективы исследования можно 

предложить изучение особенностей формирования контракта в более частных 

диадах организационного взаимодействия, а также изучение многочисленных 

предикторов, позволяющих спрогнозировать контракт на перспективу. 
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 IN THE DIAPH OF ORGANIZATIONAL INTERACTION 

 «LEADER – SUBORDINATE» 
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The article attempts to compare the psychological contract in the dyad of organizational 

interaction between the leader and the subordinate. The author compares the type of 

structure, condition, orientation and type of implicit agreement among respondents 

holding senior positions and ordinary employees of the organization. The author's 

methodology «Structure and properties of the psychological contract» was used in the 

study. The results of the work provide a basis for the practical work of organizational 

psychologists and managers in the formation of optimal organizational interaction in the 

leader-subordinate dyad by adjusting their psychological contract. 
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УДК 159.935 

МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ ТАКТИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

В АНГЛИЙСКОМ ДИАЛОГЕ 

А.А. Романов, Е.В. Малышева  

Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

Рассматривается матричная модель тактильного поведения личности в 

английском диалоге. Авторы приходят к выводу, что в английском диалоге 

неотъемлемыми его компонентами выступают вербальные и тактильные 

элементы, которые обладают определенным планом выражения, а также 

формой проявления в определенном акте взаимодействия. 

Ключевые слова: коммуникация, несловесный дискурс, прикосновение, диалог. 

 

Эффективно добиваться поставленных целей и задач в диалогической 

интеракции – это основной стратегический принцип общения коммуникантов, 

базирующийся на регулятивной деятельности ее участников путем 

«целенаправленной активности одного субъекта на другой субъект» [1, с. 45; 

4, с. 29–32; 11, с. 6]. Регулятивная деятельность участников английского 

диалога, реализующаяся посредством использования комплексных 

коммуникативных действий, заключается в том, что собеседники направляют 

совместную активность в русло согласованной деятельности (с учетом 

целевых параметров иллокутивного потенциала) и полностью подчиняются 

целям, задачам и способам достижения непротиворечивого 

(неконфронтационного) сотрудничества в комплексной социальной 

интеракции. 

Важно учитывать, что в случае дискомфортного общения такое 

сотрудничество невозможно, так как партнеры не заинтересованы в 

достижении общей цели, а психологический дискомфорт сопровождается 

использованием негативных вербальных и невербальных компонентов 

взаимодействия [9; 11], которые существенно влияют на процесс восприятия 

информации. 

Действительно, реагируя на любое комплексное действие, вызванное 

обвинением, угрозой, порицанием, партнер по английскому диалогу пытается 

скрыть свое состояние от собеседника и использует различные способы и 

средства, например, «заискивания» или «обвинения» [18, с. 41; 21] другого 

участника социальной интеракции, для того, чтобы показать свою силу или 

вовсе избежать конфликта, игнорируя угрозу, т.е. вести себя так, как будто 

ничего не произошло. На практике такие дискомфортные состояния его 

участников могут быть представлены следующими моделями [18, с. 40–45]:  

1) модель заискивающего общения; 2) модель обвиняющего общения; 

3) модель расчетливого общения; 4) модель отстраненного общения.  

Очевидно, что дискомфортно-психологическое взаимодействие 

партнеров по английскому диалогу связано с определенными переживаниями 

опасности, а чередование отдельных комплексных коммуникативных действий 

в виде тактильных способов, тактик и приемов посредством реализации 
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вербальных и тактильных единиц сводится к общей (глобальной) цели 

коммуникации. Поэтому именно реализация общей иллокутивной цели и 

приводит партнеров к достижению необходимого результирующего эффекта, 

рассчитанного на определенную поведенческую (тактильную) реакцию 

партнеров. 

В противоположность моделям дискомфорно-психологического 

общения существует другая группа моделей – комфортно-психологического 

общения, основанных на согласованности и неконфликтности 

(непротиворечивости) реализуемых комплексных коммуникативных действий 

в рамках типового интерактивного пространства диалога. К данной группе 

относятся следующие типы моделей: 1) познавательно-информационная; 

2) экспрессивная; 3) суггестивная; 4) убеждающая; 5) ритуальная [18, с. 42–45; 

14, с. 270–271].  

Характерной особенностью таких моделей является общая 

направленность на уравновешенное диалогическое взаимодействие, 

сопряженное с переживанием чувств и эмоций, а также психологическая 

готовность говорящей личности к самореализации посредством использования 

различных средств диалогического общения. 

Любопытно, что практически любая модель социальной интеракции 

представляет собой в организационном плане модель регуляционных практик 

в виде определенной последовательности вербальных и невербальных 

действий (ср. общность «архивных практик» по М. Фуко), являющих собой 

конкретные формы и явления в дискурсивном пространстве диалога, в 

котором и происходит взаимодействие собеседников. Другими словами, в 

коммуникативном обмене происходит реализация типовых программ моделей 

диалогической дискурсии посредством реализации материальных и 

абстрактных систем [2, 3].  

Примечательно, что именно в материальных системах участники 

диалогической интеракции рассматриваются как говорящие субъекты с 

конкретным набором индивидуальных и психологических характеристик, 

обладающие определенными физическими параметрами в виде 

физиогномических свойств, сферы визуального восприятия, параметрами 

кинестетики, габитуса и т.д.  

Таким образом, все многообразие психологических и социальных 

факторов, обуславливающее диалогическое общение, позволяет выявить 

отличительную специфику поведения участников английского диалога  в 

использовании ими тактильных и вербальных единиц – практик – и считать их 

основные линии поведения в той или иной типовой ситуации.   

В зависимости от типовой разновидности речевого акта (а шире – 

коммуникативного) участники социальной интеракции обладают конкретными 

характеристиками – условиями реализации коммуникативного сотрудничества, 

ориентациями на сотрудничество или конфликт, выработкой кодекса доверия, 

эффективностью отдельных коммуникативных ходов, возможностью 

достижения поставленных целей, задач и т.д. [10, 13, 14, 21, 22], а их 

комплексное коммуникативное поведение рассматривается как своего рода 

набор системных показателей, обеспечивающих функционирование всех 

знаковых систем вербального и тактильного порядка. 
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Именно такой набор системных показателей, факторов, 

индивидуальных и психологических характеристик участников социального 

взаимодействия может рассматриваться как некая матричная конфигурация 

или своего рода фрейм, в конфигурацию которого включены все условия 

реализации комплексного коммуникативного акта, а за основу взята линия 

вербального (словесного) и тактильного поведения собеседников, 

отражающего их внутренний мир (т.е. самооценку личности в диалогическом 

взаимодействии).  

Матрица вербально-тактильного поведения партнеров по диалогу в 

организационном плане представлена на рис. 1. 

Из представленной матрицы видно, что целенаправленная активность 

участников диалогической интеракции приводит к тому, что партнеры по 

комплексному диалогу стремятся использовать не только вербальные средства 

общения, но и сопровождают их различными тактильными единицами, 

которые проявляются в виде толчков, шлепков, ударов, рукопожатий, 

поглаживаний, похлопываний и т.д. 

 

Способ проявления (речевой акт) 

 

 

План выражения 

(тактильное действие) 

 Вербальное 

(словесное) сопровождение 

 

 

Смысловая интерпретация 

Рис. 1. Матрица вербально-тактильного поведения партнеров в английском диалоге 

 

Данные комплексные действия обладают некоей смысловой 

интерпретацией, понятной обоим участникам интерактивного обмена, в 

результате чего каждый из партнеров в дальнейшем выбирает то или иное 

ответное действие как вербального, так и невербального порядка. Ответные 

шаги партнеров в комплексном потоке социальной интеракции также 

сопряжены (или в широком смысле привязаны) с определенным речевым 

актом, и по этой причине все тактильные действия изначально не 

противоречат иллокутивному сценарию развертывающихся конструкций в 

виде интерактивных шагов собеседника.  

Стоит отметить, что коммуникант всегда может прервать речевой 

(шире – коммуникативный) акт и выстроить новый посредством тактильного 

компонента, например:  

«And THAT!» – she cried swiftly, her fingers tightening still more. «That 

sound – as if wood strikes on wood!» «The croak of a loon far up the shore, Yellow 

Bird». She drew her hand away (Curwood, 2008). 

Без сомнения, именно такая интеракция является более комплексной и 

передает всю полноту действий и реакций собеседников как 

непосредственных участников коммуникативного обмена, в котором наряду с 
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социальными нормами поведения, формальными показателями реализации 

диалога и психологическими особенностями организации коммуникативного 

взаимодействия, реализующимися в опоре на эмоциональный настрой 

собеседника и его отношения к предмету общения, проявляются и стратегии, 

тактики и посылки партнеров к реализации определенных интерактивных 

действий.  

Соответственно, любые коммуникативные действия реализуются в 

конкретных условиях с опорой на тематическое пространство английского 

диалога, в котором сами составляющие этого пространства – вербальные и 

тактильные элементы – могут быть классифицированы. И если вербальные 

(словесные, языковые) единицы уже по определению подчинены языку и 

конкретному речевому акту, вершиной которого является глагол [11, 12, 17, 

21, 22], то действия – прикосновения – находят реализацию в рамках тех 

речевых актов, что и вербальные единицы, но при этом несут в себе более 

важную смысловую нагрузку [5, 6, 7, 8, 16]. 

С учетом условий реализации определенных типов прикосновений 

(опора на эмоциональную сферу говорящего и слушающего), психологических 

особенностей использования того или иного прикосновения (связано с 

ситуативной обусловленностью и ритуальностью самих действий), посылок к 

действию (существование изначального противостояния партнеров, 

уверенность/неуверенность и желание/нежелание партнера вносить вклад в 

развитие общей тематики диалога, достижение конечной цели, 

запланированного результата и т.д.), ориентации тактильного поведения 

участников диалогической интеракции (достижение 

приемлемой/неприемлемой цели для обеих сторон), стратегий реализации 

тактильного поведения (в соответствии с иллокутивным типом речевого акта, 

с непосредственным соучастием в реализации целевых программ партнера) 

такие действия – прикосновения – реализуются на фоне социально-

психологического контекста и представляют в организационном  плане 

реализацию тактильного поведения коммуникантов в виде матрицы, 

состоящей из переменных и их характерных признаков. 

 

С о ц и а л ь н о-п с и х о л о г и ч е с к и й  

к о н т е к с т 

Переменные  Характерные признаки 

тактильного поведения 

партнеров в комплексном 

интерактивном 

взаимодействии 

 

В такой матрице переменные выступают в виде конкретных действий-

прикосновений, реализуемых в определенных коммуникативных ситуациях 

участниками английского диалогического взаимодействия, а к характерным 

признакам тактильного поведения партнеров по диалогу будут относиться 

конкретные характеристики этих комплексных интерактивных действий: 

эффективность отдельных комплексных вербально-тактильных действий, 

возможность/ невозможность достижения поставленных целей и задач 
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посредством реализации таких действий, посылки и акцентирование контроля 

за действием/действиями собеседника.  

Важно учитывать, что, независимо от используемых переменных и 

разнообразия их характерных признаков, партнер по диалогу всегда, 

инициируя комплексное интерактивное действие, первым устанавливает 

приоритетный характер действий, выбирая форму и способ их реализации, т.е. 

реализует свою инициативу в виде контрольной функции взаимодействия. 

Такая инициатива может реализовываться как 1) демонстрация своей 

уверенности в дальнейших действиях партнеров по диалогу; 2) осуществление 

постоянной оценки конкретных комплексных вербально-тактильных действий 

и установка связанных с ними определенных прагматических замыслов; 3) 

эксплицирование личного участия в пределах комплексных интерактивных 

ходов. 

Стоит также отметить, что в данной матрице за основы всегда взяты 

два плана выражения – вербальный и тактильный. Но отдельного внимания 

заслуживает, безусловно, внутренний мир собеседника, представленный в 

виде личной самооценки участника диалога, так как именно самооценка 

партнера будет главный образом влиять на реализацию им тех или иных 

комплексных действий в диалоге [16]. Развернутый вид матрицы будет 

выглядеть следующим образом. 

 

План выражения 

 

Форма проявления  Смысловая 

интерпретация 

 

Вербальный  Проявляется  

в конкретном 

коммуникативном акте 

 

То, как понимает тот 

или иной собеседник 

вербально-тактильное 

действие собеседника 

Тактильный 

Внутренний (личная 

самооценка партнера) 

 

Другими словами, используя коммуникативное действие в социальной 

интеракции, собеседник может интерпретировать его согласно речевому акту 

(происходит на бессознательном/интуитивном уровне). Тем самым он может 

использовать аналогичное ответное действие, не выходя за рамки 

предложенного акта, или же изменить его, внеся отдельные коррективы 

посредством определенных тактильных и вербальных компонентов. 

Таким образом, говоря о матрице вербально-тактильного поведения 

партнера в английском диалоге, нужно отметить, что неотъемлемыми его 

компонентами будут выступать вербальные и тактильные элементы, которые 

обладают определенным планом выражения (непосредственно слова или же 

сами тактильные действия), а также формой проявления в определенном акте 

взаимодействия. Такие элементы собеседник непременно должен понимать, 

так как их правильная интерпретация позволяет ему: а) прогнозировать 

коммуникативные сбои и провалы в интерактивном взаимодействии; б) 

прогнозировать ответные шаги партнера; в) умело использовать собственные 

комплексные действия в пределах заданного пространства типовых 

иллокутивных шагов. 

 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 159 - 

 

 

Список литературы 

1. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка: Основные проблемы 

социологического метода в науке о языке.  Л.: Прибой, 1930. 188 с. 

2. Блауберг И.В., Юстин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М.: 

Наука, 1983. 270 с. 

3. Лекторский В.А., Садовский В.Н.  О принципах исследования систем (в связи с 

«общей теорией систем» Л. Берталанфи) // Вопр. философии. № 8, 1960. С. 67–79. 

4. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М.: Просвещение, 1969. 214 с. 

5. Малышева Е.В. Базовая модель комплексного коммуникативного взаимодействия 

как матрица вербально-тактильного поведения ее участников // Мир лингвистики 

и коммуникации. 2013. № 2. С. 20–34. URL: http://tverlingua.ru (дата обращения: 

12.05.2017). 

6. Малышева Е.В. Зональная тактильная интеракция участников диалогического 

взаимодействия // Мир лингвистики и коммуникации. 2015. № 2. С. 84–97. URL: 

http://tverlingua.ru (дата обращения: 12.05.2017). 

7. Малышева Е.В. Несловесный дискурс тактильности. Тверь: Твер. гос. ун-т; Твер. 

ГСХА, 2016. 206 с. 

8. Малышева Е.В. Тактильные дискурсивные единицы в диахроническом аспекте 

английского языка // Мир лингвистики и коммуникации. 2016. № 1. С. 41–55. 

URL: http://tverlingua.ru (дата обращения: 12.05.2017).  

9. Реан А.А. Агрессия и агрессивность личности.  СПб.: Питер, 1996. 306 с. 

10. Романов А.А. Некоторые особенности вопросительных высказываний, 

выражающих просьбу // Лексическая и синтаксическая семантика. Барнаул, 1980. 

С. 154–160. 

11. Романов А.А. Системный анализ регулятивных средств диалогического общения. 

М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1988. 183 с. 

12. Романов А.А. Иллокутивные знания, иллокутивные действия и иллокутивная 

структура диалогического текста // Текст в коммуникации: сб. науч. тр. М.: Ин-т 

языкознания АН СССР, 1991. С. 82–100.  

13. Романов А.А. Регулятив как комплексная единица диалогического общения // 

Повышение качества специалистов для АПК региона: матер. 18-й юбилейной 

науч.-метод. конф. Тверь: ТГСХА, 2002. С. 133–137. 

14. Романов А.А. Лингвистическая мозаика. Избранное. М.: ИЯ РАН, ТвГУ, ТГСХА, 

издательство «Агросфера», 2006. 436 с. 

15. Романов А.А., Малышева Е.В. Аффективный «заряд» тактильных действий в 

социальной интеракции // Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. «Педагогика и 

психология». Тверь: ТвГУ. 2013. Вып. 1. № 11. С. 33–41. 

16. Романов А.А., Малышева Е.В. Особенности реализации психоэмоционального 

статуса личности и уровня личной самооценки участников диалогического 

взаимодействия // Традиции и новации в профессиональной подготовке и 

деятельности педагога: сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. Тверь: ТвГУ. 2015. 

С. 98–112. 

17. Романов А.А., Романова Л.А. Перформативный дискурс в парадигме социального 

конструкционизма // Культура как текст: сб. науч. статей. М.: Ин-т языкознания 

РАН. Вып. VII. 2007. С. 81–96. 

18. Романов А.А., Ходырев А.А. Управленческая риторика. М.: Лилия, 2001. 216 с. 

19. Рубинштейн С.Л. Эмоции // Психология эмоций. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 

152–161. 

20. Сатир В. Как строить себя и свою семью. М.: Педагогика, 1991. 180 с. 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 160 - 

 

21. Серль Дж. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной 

лингвистике. Теория речевых актов. М.: Прогресс. 1986. Вып. 17. С. 170–194. 

22. Серль Дж. Природа интенциональных состояний // Философия, логика, язык. М.: 

Прогресс, 1987. С. 96–126. 

 

 

MATRIX MODEL OF PERSON`S TACTILE BEHAVIO 

 IN ENGLISH DIALOGUE 

A.A. Romanov, E.V. Malysheva 

Tver State Agricultural Academy 

The article deals with matrix model of person`s tactile behavior in English dialogue. 

The authors conclude that in English dialogue essential components are verbal and 

tactile elements which have a certain plane of expression, as well as the form of 

manifestation of a certain act of interaction. 

Keywords: communication, nonverbal discourse, touch, dialogue. 
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УДК 159.922:316.6 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО КЛИМАТА В СЕМЬЕ МОЛОДЕЖЬЮ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ К РАЗЛИЧНЫМ ЭТНОГРУППАМ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) 

Е.Ф. Сайфутдиярова 

Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Представлен анализ современных социологических и психологических исследований 

восприятия молодежью России проблемы семьи, ее ценностей и традиций. 

Установлено, что основными факторами вступления молодых людей в брак являются 

уровень образования супругов, материальный достаток и стабильность работы 

супруга, его уважение супругой, терпимость жены. Обнаружены как сходные, так и 

различные представления о статусе супругов у представителей различных 

национальностей. Особое внимание уделяется роли этнического фактора (этнической 

идентичности) на становление семейных ценностей и позитивного социального 

климата в семье. Установлено, что уровень значимости для индивида его 

национальной принадлежности влияет на представления молодых людей о морально-

нравственных аспектах семьи и степень иерархичности семейной организации. 

Ключевые слова: этническая идентичность, этногруппа, этнические меньшинства, 

национальные особенности, семья, семейные ценности, распределение семейных 

обязанностей. 

 

Социология и психология семьи – активно исследуемая и наиболее 

изученная отрасль знания. Не угасает интерес исследователей и к проблеме 

представлений молодежи о семье и ее ценностях (О.В. Кучмаева, 

М.Г. Кучмаев, О.Л. Петрякова, 2009; Ж.Н. Дюльдина, 2010; С.В. Мерзлякова, 

2011; Е.Н. Картушина, 2011; С.А. Ильиных, 2012; Ю.В. Мугиль, 2012; 

А.В. Винокурова, Е.С. Шпак, 2013; И.А. Бегинина, С.Г. Ивченков, 2013), что, с 

нашей точки зрения, всегда будет актуальным, т.к. семья, ее существование, 

сплоченность и ценности являются неотъемлемым условием сохранения 

любого государства и национальных традиций народов, проживающих на ее 

территории. А.В. Винокурова и Е.С. Шпак отмечают, что именно семья 

обеспечивает трансляцию культурных, этнических и нравственных ценностей 

[4]. Актуализируя данную проблему, С.В. Ильинский и Г.Г. Давликамова 

пишут: «Именно в семье формируются жизненные устремления человека, его 

фундаментальные ценностные ориентации в различных сферах отношений: 

духовно-практической, гражданской, межэтнической, профессиональной и 

собственно семейной» [7, с. 109]. В исследованиях социологов и психологов 

отмечается, что в современной России при высокой значимости семьи все же 

продолжает увеличиваться количество гражданских браков, являющихся чаще 

всего кратковременными, и, соответственно, происходит снижение брачности, 

увеличение количества разводов, снижение значимости материнства и 

отцовства, увеличение количества монородительских семей [2, 10, 11]. 

Учитывая нарастание данной проблемы, исследование отношения молодежи к 

проблеме семьи остается актуальным и по сей день.  
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Проблема исследования этнических особенностей, различий в оценке 

семейных ценностей и взаимоотношений в семье является еще менее 

изученной и стала активно рассматриваться в последние годы, но 

недостаточно активно [1, 6, 7]. Особый интерес исследователей обращен к 

проблеме восприятия семейных ценностей молодыми людьми [1, 2, 11], 

проведено социологическое исследование семейных традиций, ценностей и 

восприятия взаимоотношений в семье представителями русской, мордовской и 

татарской групп, проживающих в Мордовии, находящихся в браке от одного 

года и более 20 лет. Установлено, что во всех этногруппах предпочтение 

отдается традиционной патриархальной семье, где мужчина воспринимается 

как добытчик, хозяин. Респонденты отвечали, что к моменту «вступления в 

брак он должен иметь как минимум хорошее образование, стабильную работу 

и материальный достаток для содержания семьи». Результаты исследования 

взаимоотношений в семье между супругами и детьми показало, что женщины-

татарки, воспитанные в традициях уважения мужа как главы семьи, проявляют 

большую терпеливость, чем представители русской и мордовской 

национальности.  

Исследование С.В. Мерзляковой позволило установить, что ценность 

семьи для юношей казахской и татарской национальности является наиболее 

значимой, тогда как для представителей русской национальности и народов 

Кавказа семейный образ жизни обладает ценностью низшего и ниже среднего 

статуса соответственно [11]. 

Теоретический анализ проблемы восприятия представителями 

различных этногрупп семейных ценностей и особенностей взаимоотношений в 

семье позволяет констатировать, что есть общие для всех этногрупп признаки, 

состоящие в предпочтении традиционных патриархальных отношений между 

супругами (муж – глава семьи), но отмечаются и отличительные признаки, 

заключающиеся в распределении обязанностей между супругами, 

особенностей воспитания ребенка, отношения к прародителям и их участия в 

жизни супругов и т.п. Однако изменение политических, экономических и 

социальных процессов в современной России значительно сказывается и на 

отношениях к этим вопросам у молодежи, которая даже при стремлении 

сохранить национальные традиции и обычаи неизбежно меняет свои взгляды 

на некоторые из них, в том числе и семейные традиции. Присущие многим 

народам России в XX веке трехпоколенные и даже четырехпоколенные семьи 

уже теряют свою актуальность для молодых людей, они все больше стремятся 

к самостоятельности и не приемлют вмешательства родителей в их семейные 

отношения. Молодые пары все чаще вступают в гражданский брак, который 

лишь через некоторый промежуток времени «взаимного испытания» 

переходит в законные супружеские отношения, либо их отношения 

прекращаются вообще. Отмечается все большее возрастание активного 

участия современных мужчин в воспитании своих детей. Мы также полагаем, 

что в современных условиях национальные традиции не теряют своей 

актуальности в семейных отношениях и молодые люди оценивают свое 

отношение к семейным традициям и ценностям через их призму. Итак, мы 

предположили, что уровень выраженности этнической идентичности влияет на 

оценку молодыми людьми их семейного окружения.  
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В исследовании были использованы две методики: опросник 

«Исследование этнической идентичности» (О.Л. Романова) и опросник 

«Шкала семейного окружения (ШСО) в адаптации» (С.Ю. Куприянов) [3]. В 

качестве статистических методов был применен метод однофакторного 

дисперсионного анализа (Фишер), позволяющего определить влияние фактора 

этнической идентичности на зависимые переменные оценки семейного 

окружения. 

В исследовании участвовало 35 студентов, обучающихся в вузе 

(Бирский филиал ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет»), в 

возрасте от 17 до 22 лет (средний возраст 19 лет), из них 20 девушек и 15 

юношей русской (7 человек), башкирской (5 человек), татарской (12 человек), 

марийской (6 человек), удмуртской (3 человека) и по одному представителю 

армянской и украинской национальности. Все студенты родились и 

проживают в Республике Башкортостан.  

Первоначально опишем результаты исследования процентного 

соотношения уровня выраженности показателей этнической идентичности и 

оценки семейного окружения молодыми людьми, являющимися 

представителями различных этногрупп, проживающих на территории 

Республики Башкортостан (рис. 1).  

Данные результаты позволяют говорить о преобладании среднего 

уровня выраженности показателей этнической идентичности: чувства 

принадлежности к своей этногруппе (82,9 %), значимости принадлежности к 

своей этногруппе для этнофора (62,9 %) и адекватное восприятие 

взаимоотношений между представителями этнического меньшинства и 

большинства региона (80 %). Высокий уровень значимости национальной 

принадлежности обнаружен у трех человек, которые являются 

представителями этнического меньшинства в Башкортостане (мари и татары), 

среди респондентов с низким уровнем  выявлен всего один человек 

башкирской национальности, остальные (9 человек из 10) также относятся к 

представителям этнического меньшинства – русские, украинцы, мари, татары, 

удмурты, армяне, причем двоих из них также не удовлетворяют 

взаимоотношения между этническим меньшинством и большинством. Среди 

респондентов со средним уровнем значимости для них национальной 

принадлежности также выявлено два человека удмуртской национальности, 

которые негативно воспринимают взаимоотношения этнического 

меньшинства и большинства. В целом же студенты адекватно оценивают свою 

этническую принадлежность, стремятся к изучению и соблюдению традиций 

своего народа, не допускают пренебрежительного отношения окружающих к 

себе как представителю своей национальности и, в свою очередь, стремятся к 

уважению других этногрупп, интересуются их культурой.  

По результатам процентного отношений уровней выраженности 

показателей семейного окружения (рис. 1) видно, что наибольшую значимость 

для молодых людей как мужского, так и женского пола, имеют такие сферы 

семейной жизни, как «сплоченность» (80 %), «организация» (77,1 %), 

«конфликт» (54,3 %) и «экспрессивность» (по 45,7 % высокий и средний 

уровень).  

Анализируя данные результаты, мы можем констатировать, что большая 
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часть юношей и девушек исследованной нами выборки считают, что члены 

семьи должны заботиться и помогать в меру своих сил друг другу, четко 

определять свои обязанности в семье, соблюдать установленные в ней 

правила, стараться сдерживать себя во время семейных ссор, улаживать их 

мирным путем, открыто выражая свои чувства, но не нанося тем самим вред 

своим близким. Вызывает интерес и преобладание среднего уровня по таким 

показателям оценки семейного окружения, как «независимость» (80 %) и 

«ориентация на достижения» (71,4 %). С точки зрения молодых людей, члены 

семьи не во всех случаях могут проявлять самостоятельность в принятии 

важных решений: следует прислушиваться к мнению друг друга, особенно 

когда это касается многих членов семьи. При всем этом они считают, что 

следует поддерживать друг друга в достижении успеха на работе, в учебе, но 

только в том случае, если это не нанесет вреда другим, не заденет их чувств.  

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение уровня выраженности показателей этнической 

идентичности и шкал семейного окружения (ШСО) 

Примечание: 1 – чувство принадлежности к своей этногруппе; 2 – значимость 

национальной принадлежности; 3 – восприятие взаимоотношения этнического 

большинства и меньшинства; 4 – сплоченность (ШСО);  5 – экспрессивность (ШСО); 6 

– конфликт (ШСО); 7 – независимость (ШСО); 8 – ориентация на достижения (ШСО); 

9 – интеллектуально-культурная ориентация (ШСО); 10 – ориентация на активный 

отдых (ШСО); 11 – морально-нравственные аспекты (ШСО); 12 – организация (ШСО); 

13 – контроль (ШСО). 

 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа позволили 

обнаружить влияние фактора «Уровень значимости национальной 

принадлежности» (показатель этнической идентичности) на такие переменные 

оценки семейного окружения, как «морально-нравственные аспекты» (F = 

6,468; p < 0,004) и «контроль» (F = 3,705, p < 0,04). Установлено, что для 

молодых людей обследованной нами выборки степень уважения к семейным 
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этическим и нравственным ценностям, а также стремление к созданию 

иерархии семейной организации и сохранение установленных семейных 

правил выше при условии значимости для них своей национальной 

принадлежности. Тогда как при низком уровне последнего они не стремятся к 

сохранению семейных ценностей, а скорее всего, склонны к установлению 

собственных семейных ценностей, отличных от родительских, и 

предоставляют свободу друг другу. Полагаем, что в последнем случае 

одновременно с отказом от установленных семейных традиций ими будут 

отклоняться национальные традиции и обычаи.  

В ходе вычисления однофакторного дисперсионного анализа мы не 

обнаружили влияния фактора «чувство принадлежности к своей этногруппе» 

на показатели оценки семейного окружения. 

Итак, развитие общества и происходящие в ней политические, 

экономические и социальные процессы накладывают существенный отпечаток 

на формирование семьи и представлений о ней у современной молодежи. 

Сложившиеся ранее представления о семейных национальных традициях, ее 

ценностях в родительской семье пересматриваются молодыми людьми. 

Однако, по данным нашего исследования, установлено, что при условии 

значимости для индивида его национальной принадлежности наблюдается 

стремление сохранить значимость этических и нравственных ценностей семьи, 

а также традиции и правила семейной организации, наличие в ней иерархии 

отношений между членами семьи. 
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EVALUATION OF FAMILY SOCIAL CLIMATE BY YOUNG PEOPLE 

 OF DIFFERENT ETHNIC GROUPS (ILLUSTRATED ON THE EXAMPLE 

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

E.F. Sayfutdiyarova 

Bashkir State University (Birsk Branch) 

The article deals with the analysis of contemporary sociological and psychological studies of 

perception family problems, its values and traditions by young people of the Russian 

Federation. The result of the studies shows that the major factors for marriage among young 

people include partners' level of education, husband's material comfort and stability, wife's 

respect and tolerance. Researchers also find both similar and different ideas about the 

partners' status in a family with representatives of different nationalities. In this regard, the 

study focuses on the role of ethnic factor (ethnic identity) in the formation of family values 

and positive social climate in the family. It has been established during the conducted study 

that the level of importance of his national identity for a person influences ideas of young 

people about moral and ethical aspects of the family and a degree of family's hierarchical 

structure. 

Keywords: ethnic identity, ethnic group, ethnic minorities, national features, family, family 

values, sharing of family responsibilities 
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УДК 378.14 

СТРУКТУРНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ В МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЯХ 

А.Л. Сиротюк, А.С. Сиротюк 

Тверской государственный университет 

Рассматривается проблема структурирования и визуализации информации в 

диссертационных работах. Предлагается структурно-визуальный способ 

представления результатов исследования. Приводятся примеры структурных 

схем диссертационных исследований.  

Ключевые слова: информация; визуализация, извлечение, сжатие и 

структурирование информации; схема, структурно-визуальный способ. 

 

 

Табличная форма представления информации 

обладает одним важным преимуществом: она 

содержит только факты и ничего больше. 

 

Уильям Росс Эшби (1903–1972.), 

психиатр, специалист по кибернетике, 

исследователь сложных систем  

 

Научное изложение информации (от лат. «informatio» – разъяснение), 

представленное в монографиях, статьях и диссертациях, организовано как 

логическая система рассуждений и доказательств авторского подхода к исследуемой 

проблеме. Однако наукообразность изложения, терминологическая насыщенность 

и множество слов-организаторов в тексте отвлекают начинающих 

исследователей от главного – логики построения диссертационной работы [1; 4]. 

Для обеспечения одномоментного обзора большого объема информации 

и понимания логики исследования необходимо переструктурирование (от лат. 

«structura» – строение, расположение, порядок) и визуализация (от лат. «visualis» 

– зрительный) материала диссертации. Переструктурирование поможет 

извлечь и сжать информацию, а визуализация – представить ее наглядно в виде 

рисунков, графиков, диаграмм, структурных схем (блок-схем), таблиц, карт и т.д. 

Предлагаемый структурно-визуальный способ представления 

диссертационного материала основан на синтезе нескольких видов 

преобразования информации, каждый из которых имеет свои преимущества. В 

частности, за основу взяты: денотатный граф (от лат. «denote» – обозначаю, от 

греч. «grapho» – пишу) – способ вычленения из текста ключевых элементов, 

логика взаимоотношений которых изображена стрелками; концептуальная 

таблица (от лат. «tabula» – доска) – способ представления, обеспечивающий 

Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. Выпуск 3. С. 167-173 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 168 - 

 

сравнительный анализ и комплексную оценку алгоритма деятельности; блок-

схема (от греч. «schema»  – наружный вид, форма) – изложение информации в 

главных чертах с выделением реальных связей. 

Основная цель структурно-визуального способа представления 

информации – отражение главных элементов диссертации и отношений между 

ними. Структурными элементами являются ячейки таблицы, а стрелки 

отражают логические связи и направления считывания информации. 

Структурно-визуальная схема, являясь каркасом диссертационного 

исследования, позволяет: сжать информацию и при необходимости ее 

воспроизвести; визуализировать наличие или отсутствие отношений между 

изучаемыми объектами; осознать свойства и характеристики объектов изучения; 

найти недостающие структурные элементы и логические связи между ними. 

В качестве примера можно привести структурно-визуальный способ 

представления диссертационных исследований А.С. Сиротюк «Профессиональная 

деятельность психолога по формированию толерантности у детей дошкольного 

возраста в условиях инклюзивной развивающей среды» [2] (схемы 1, 2, 3) и 

А.Е. Шиманского «Формирование педагогической команды как средства 

управления качеством образования в общеобразовательной школе» [3] (схемы 4, 5). 

На представленных схемах 1 и 4 визуализирована логика 

диссертационного исследования по трем векторам: структурный – логические 

связи структурных элементов диссертации (введение, главы, параграфы, 

выводы, заключение, список литературы, приложения); методологический – 

логические связи методологических элементов (объект, предмет, гипотеза, 

цель, задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

понятийно-категориальный аппарат, выводы); научно-исследовательский – 

логические связи теоретической и эмпирической частей исследования.  

На схемах 2, 3 и 5 представлены этапность и структура эмпирических 

исследований, подтверждающих сформулированные гипотезы. 
 

Схема 1 

Схема диссертационного исследования А.С. Сиротюк «Профессиональная 

деятельность психолога по формированию толерантности у детей 

дошкольного возраста в условиях инклюзивной развивающей среды» [2] 
Теоретико-методологическое обоснование профессиональной деятельности 

психолога по формированию толерантности (§ 1.1, 1.2)  

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Определение 

актуальности, 

объекта, пред-

мета, гипотезы, 

цели и задач 

диссертацион-

ного исследова-

ния, новизна, 

теоретическая и 

практическая 

значимость 

(введение) 

Системати-

зация, 

разработка и 

обоснование 

понятийно-

категори-

ального 

аппарата 

диссертаци-

онного 

иссле-

дования (§ 

1.1, 1.2, 2.1) 

Обоснование 

целесообраз-

ности метода 

моделирования 

для системо-

логического 

исследования 

профессиональ-

ной деятельнос-

ти психолога по 

формированию 

толерантности 

(§ 1.1) 

Обоснование 

выбора оце-

ночной 

категории 

профессио-

нальной 

деятельности 

психолога по 

формирова-

нию толе-

рантности (§ 

1.2) 

Обоснование 

показателей 

результатив-

ности 

профессио-

нальной 

деятельности 

психолога по 

формирова-

нию толерант-

ности (§ 1.2, 

2.2)  
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↓ 

Разработка модели профессиональной деятельности психолога  

по формированию толерантности у детей дошкольного возраста  

в условиях инклюзивной развивающей среды (§ 2.1, § 2.2) 

↓ ↓ ↓ 

Обоснование психологичес-

ких и организациионных 

факторов, детерминиру-

ющих результативность 

профессиональной деятель-

ности психолога по форми-

рованию толерантности у 

детей дошкольного возраста 

(§ 2.1) 

Разработка и 

обоснование структуры 

профессиональной 

деятельности психолога, 

занимающегося 

формированием 

толерантности у детей 

дошкольного возраста  

(§ 2.1) 

Разработка и обоснование 

структуры инклюзивной 

развивающей среды 

психологического центра, 

органично включенной  

в вертикально-

горизонтальную 

структуру инклюзивной 

среды социума (§ 2.1) 

↓ 

Содержательно-прогностическая модель профессиональной деятельности психолога 

по формированию толерантности у детей дошкольного возраста  

в условиях инклюзивной развивающей среды (§ 2.2) 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Методологичес-кий 

блок (§ 2.2) 

Содержательный 

блок (§ 2.2) 

Инструментальный 

блок (§ 2.1, 2.2, § 

3.3, прил. 2) 

Прогностический 

блок (§ 2.2) 

↓ 

Эмпирическое исследование профессиональной деятельности психолога  

по формированию толерантности у детей дошкольного возраста в условиях 

инклюзивной развивающей среды (§ 3.3) 

↓ ↓ ↓ 

Эмпирическое исследо-

вание психологических и 

организационных фак-

торов, детерминирующих 

результативность профес-

сиональной деятельности 

психолога по формиро-

ванию толерантности у 

детей дошкольного 

возраста (§ 3.3) 

Апробация содержательно-

прогностической модели 

профессиональной 

деятельности психолога по 

формированию 

толерантности у детей 

дошкольного возраста в 

условиях инклюзивной 

развивающей среды  

(§ 3.3) 

Апробация диагностичес-

ких, развивающих, форми-

рующих, просветительс-

ких и консультационных 

средств профессиональ-

ной деятельности 

психолога по формирова-

нию толерантности у 

детей дошкольного 

возраста (§ 3.3) 

↓ 

Выводы по диссертационному исследованию (заключение) 

 

Схема 2 

Схема проведения эмпирического исследования психологических факторов, 

влияющих на результативность профессиональной деятельности психолога по 

формированию толерантности у детей дошкольного возраста по отношению к 

сверстникам с ограниченными возможностями здоровья [2] 
Диагностика профессионально-важных качеств психолога 

↓ 

Первичная диагностика уровня сформированности толерантности у детей 

дошкольного возраста по отношению к сверстникам  

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  
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↓ 

Формирование толерантности и развитие ВПФ у нормативно развивающихся 

детей дошкольного возраста по отношению к сверстникам с ОВЗ  

(блок развития высших психических функций и блок формирования 

толерантности) 

↓ 

Итоговая диагностика уровня сформированности толерантности у детей 

дошкольного возраста по отношению к сверстникам с ОВЗ 

↓ 

Статистическая обработка и содержательная интерпретация полученных 

результатов 

↓ 

Выводы 
 

Схема 3 

Схема проведения эмпирического исследования организационных факторов, 

детерминирующих результативность профессиональной деятельности 

психолога по формированию толерантности у детей дошкольного возраста в 

условиях инклюзивной развивающей среды [2] 
Первичная диагностика уровня сформированности толерантности  

и уровня развития высших психических функций (ВПФ) у детей дошкольного 

возраста в контрольной и экспериментальных группах 

↓ 

Проведение развивающих занятий по методике «Психическое развитие детей 

дошкольного возраста» в контрольной и экспериментальных группах 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Контрольная 

группа 

Эксперименталь-

ная группа № 1 

Экспериментальная 

группа № 2 

Экспериментальная 

группа № 3 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Развитие 

ВПФ у 

нормативно 

развиваю-

щихся детей 

(блок 

развития 

высших 

психических 

функций). 

Развитие 

ВПФ у 

нормативно 

развивающих

ся детей (блок 

развития 

высших 

психических 

функций). 

 

Фактор 1. 

Формирова-

ние толерант-

ности у 

нормативно 

развиваю-

щихся детей 

(блок форми-

рования толе-

рантности) 

Развитие ВПФ у 

нормативно 

развивающихся 

детей (блок 

развития высших 

психических 

функций). 

 

Фактор 1.  

Формирование 

толерантности у 

нормативно 

развивающихся 

детей (блок 

формирования 

толерантности) 

 

Фактор 2.  

Участие родите-

лей в инклюзив-

ном психическом 

развитии детей  

Развитие ВПФ у норма-

тивно развивающихся 

детей (блок развития 

высших психических 

функций). 

 

Фактор 1.  

Формирование толе-

рантности у нормативно 

развивающихся детей 

(блок формирования 

толерантности) 

 

Фактор 2.  

Участие родителей в 

инклюзивном психичес-

ком развитии детей  

 

Фактор 3.  

Инклюзия детей с ОВЗ в 

группы нормативно 

развивающихся детей 
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↓ 

Итоговая диагностика уровня сформированности толерантности и уровня 

развития ВПФ у детей дошкольного возраста в контрольной и 

экспериментальных группах 

↓ 

Статистическая обработка и содержательная интерпретация  

полученных результатов 

↓ 

Выводы 
 

Схема 4 

Схема проведения диссертационного исследования Шиманского А.Е. 

«Формирование педагогической команды как средства управления качеством 

образования в общеобразовательной школе» [3] 
Теоретико˗методологический анализ проблемы формирования педагогической 

команды как средства управления качеством образования в общеобразовательной 

школе (введение, глава 1)  

↓ ↓ ↓ ↓ 

Определение актуаль-

ности, противоречий, 

проблемы, объекта, 

предмета, гипотезы, 

цели и задач 

диссертационного 

исследования, научная 

новизна, теоретичес-

кая и практическая 

значимость (введение) 

Систематизация, 

разработка и 

обоснование 

понятийно-

категориального 

аппарата 

диссертационного 

исследования  

(§ 1.1, § 1.2,  

§ 1.3) 

Обоснование 

психолого-педагоги-

ческой сущности и 

структуры компе-

тентности к команд-

ной деятельности у 

педагогических 

работников 

общеобразовательной 

школы (§ 1.3) 

Обоснование 

показателей 

результативности 

управления 

качеством 

образования в 

общеобразова-

тельной школе  

(§ 1.1, § 1.3) 

↓ 

Подбор комплекса диагностических методик для проведения эмпирического 

исследования результативности управления качеством образования в 

общеобразовательной школе посредством формирования педагогической команды 

(прил. 1) 

↓ 

Разработка недостающего экспертного, формирующего и квалиметрического 

инструментария для проведения эмпирического исследования 

↓ ↓ ↓ ↓ 

Анкета для 

родителей / 

законных 

представителей 

обучающихся 

«Экспертная 

оценка качества 

образования в 

школе» (прил. 1) 

Анкета для администра-

тивных работников шко-

лы «Экспертная оценка 

изменений, происходя-

щих в эксперименталь-

ной группе в результате 

проведения тренинга 

«Педагогическое коман-

дообразование» (прил. 1) 

Социально-

психологический 

тренинг 

«Педагогическое 

командообразо-

вание» (прил. 2) 

Коэффициент 

компетентности 

педагогических 

работников к 

командной 

деятельности 

(KTeam Skills)  

(§ 1.3, § 2.2) 

↓ 

Эмпирическое исследование результативности управления качеством образования 

посредством формирования педагогической команды в общеобразовательной школе 

(глава 2) 

↓ ↓ 
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Анализ и интерпретация 

результатов эмпирического 

исследования (§ 2.4, прил. 3) 

Апробация экспертного, формирующего и 

квалиметрического инструментария, 

разработанного для проведения эмпирического 

исследования (§2.4, прил. 1, 2, 3) 

↓ 

Выводы по диссертационному исследованию (заключение) 
 

Схема 5 

Схема проведения эмпирического исследования результативности управления 

качеством образования посредством формирования педагогической команды в 

общеобразовательной школе [3] 
КОНСТАТИРУЮЩИЙ ЭТАП (05.09.2016 г. – 17.09.2016 г.) 

↓ 

Входная диагностика показателей результативности педагогического 

командообразования в контрольной и экспериментальной группах 

Контрольная группа  

(18 человек, женщины, педагогические 

работники начального общего 

образования) 

Экспериментальная группа  

(22 человека, женщины, педагогические 

работники основного общего образования) 

52 родителя/законных представителя, 

оценивающие результативность 

управления качеством образования в 

контрольной группе 

42 родителя/законных представителя, 

оценивающие результативность 

управления качеством образования в 

экспериментальной группе 

↓ 

ФОРМИРУЮЩИЙ ЭТАП (12.09.2016 г. – 23.12.2016 г.) 

↓ ↓ 

Штатный режим профессиональной  

деятельности  

Штатный режим профессиональной  

деятельности + участие в социально-

психологическом тренинге  

«Педагогическое командообразование»  

КОНТРОЛЬНЫЙ ЭТАП  

(через 3 месяца после окончания тренинга; 20.03.2017 г. – 25.03.2017 г.) 

↓ 

Выходная диагностика показателей результативности педагогического 

командообразования в контрольной и экспериментальной группах 

Контрольная группа  

(18 человек, женщины, педагогические 

работники начального общего 

образования) 

Экспериментальная группа  

(22 человека, женщины, педагогические 

работники основного общего образования) 

52 родителя/законных представителя, 

оценивающие результативность 

управления качеством образования в 

контрольной группе 

42 родителя/законных представителя, 

оценивающие результативность 

управления качеством образования в 

экспериментальной группе 

Обработка результатов эмпирического исследования (27.03.2017 г. – 15.04.2017 г.) 

↓ 

Статистический анализ эмпирических данных в контрольной  

и экспериментальной группах 

↓ 

Интерпретация результатов эмпирического исследования 

↓ 

Формулирование выводов по результатам эмпирического исследования 
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Таким образом, структурно-визуальный способ представления 

информации позволяет максимально сжать материал диссертационной работы, 

выделить главные элементы и векторы логических связей между объектами 

изучения. Предлагаемый вид преобразования информации значительно 

облегчит планирование, описание и анализ результатов исследования. 
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The article deals with the problem of structuring and visualisation of information in 

the thesis. It is proposed the structural-visual method of presenting the results of the 

study. Examples of structural schemes of dissertation research. 
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УДК 159.923 

ТЕМПЕРАМЕНТ И МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

КАК КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

С.В. Феоктистова, И.В. Григорьева 

Российский новый университет, г. Москва 

Рассматривается проблема адаптации личности. Отмечена сущность адаптации 

как комплекса защитных поведенческих реакций человека, включающего 

индивидуально-психологические особенности личности, такие как темперамент 

и механизмы психологической защиты. Проведен анализ исследований, 

посвященных взаимосвязи темперамента и механизмов психологической 

защиты. 

Ключевые слова: адаптация, совладающее поведение, темперамент, 

психологическая защита, механизмы психологической защиты. 

 

Динамично меняющиеся условия различных сфер жизнедеятельности 

человека сказываются на его функционировании, включающем такие аспекты, 

как личное состояние, работоспособность, эффективность выполняемой 

деятельности, общение с окружающими людьми. Современная 

действительность изобилует стрессогенными факторами, конфликтами, 

требованиями, которые вызывают внутренний дискомфорт личности и чувство 

тревоги. Попадая в сложные для себя жизненные ситуации, человек, 

отталкиваясь от имеющихся знаний и личного опыта, пытается адаптироваться 

к окружающей среде и улучшить свое душевное состояние.  

Понятие адаптация  – одно из ключевых понятий научных 

исследований о человеке, т.к. именно адаптация приводит к перестройке всех 

уровней организации человека в изменчивых условиях внешней среды, 

позволяя достигать максимальной эффективности физиологических функций и 

поведенческих реакций. Ф.Б. Березин [3] выделял два важных аспекта 

адаптации: построение оптимальных отношений человека с окружением и 

создание адекватного соответствия между психическими и физиологическими 

характеристиками.  

В развитии большинства адаптационных реакций прослеживается два 

этапа: начальный этап «срочной» несовершенной адаптации и последующий 

этап совершенной «долговременной» адаптации [5]. Срочная адаптационная 

реакция возникает сразу после начала действия раздражителя и реализуется 

лишь на основе готовых ранее сформировавшихся физиологических 

механизмов. На этом этапе приспособления деятельность организма протекает 

на пределе его физиологических возможностей при почти полной 

мобилизации функционального резерва, по причине чего адаптационный 

эффект реализуется не в полной мере и может быть непостоянным. 

Долговременная адаптация возникает постепенно в результате длительного 

или многократного действия на организм факторов окружающей среды: на 

основе многократного повторения «срочной» адаптации, в результате 

постепенного количественного накопления каких-то изменений, организм из 
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неадаптированного превращается в адаптированный. Таким образом, процесс 

адаптации, т.е. переход от «срочного» этапа к «долговременному», делает 

возможной постоянную жизнь организма (человека) в новых условиях, 

расширяет сферу его обитания и свободу поведения в меняющихся условиях 

среды. 

Несмотря на то что у всех людей механизмы регуляции адаптационных 

реакций однотипны, итог адаптации может отличаться даже в случае 

воздействия одного и того же стрессора. Это связано с индивидуальностью 

каждого отдельно взятого человека, его пределами нормального 

функционирования, которые отражают наличие функциональных резервов, и 

его личностными индивидуально-психологическими характеристиками. 

Проблема преодоления личностью трудных жизненных ситуаций, а 

также изучение личностных ресурсов как средств преодоления таких ситуаций 

отражены в многочисленном количестве исследований как отечественных, так 

и зарубежных авторов (А.Я. Анцупов, Л.И. Анцыферова, Р.М. Грановская, 

Ф.Б. Березин, Е.Л. Доценко, Т.Л. Крюкова, И.М. Никольская, Л.Ю. Субботина, 

Р. Лазарус, Р. Плутчик, Н. Мак-Вильямс, А.Г. Маклаков, А.И. Шипилов и др.). 

В качестве одного из личностных ресурсов преодоления считается 

темперамент, который, являясь фундаментом структуры индивидуальности, 

выступает как регулятор поведения и связанных с ним внутренних процессов 

и состояний. Темперамент определяется как совокупность характеристик 

личности со стороны динамических особенностей ее психической 

деятельности (темп, быстрота, ритм, активность, интенсивность, 

эмоциональность и др.), имеющих наследственный характер и рано 

проявляющихся в жизни. Соотношение таких свойств нервной системы, как 

сила, подвижность и уравновешенность, формируют тип нервной системы, 

который является физиологической основой поведения: сила нервной системы 

говорит о работоспособности человека, его особенностях реакции на 

раздражители и умении справляться со стрессовыми ситуациями, а 

подвижность – о скорости адаптации к требованиям внешней среды. То есть 

темперамент во многом определяет типичный способ реагирования человека 

на воздействия окружающей среды, тем самым выполняя адаптивную 

функцию [9, 10]. 

Помимо этого считается, что темперамент, кроме динамических 

характеристик, имеет связь с миром внутренних репрезентаций (мыслей, 

воспоминаний, аффектов и др.) [1]. Так, изучение свойств темперамента 

выявило, что экстраверсия положительно коррелирует со склонностью 

личности использовать в процессе категоризации объектов оценки большей 

активности и энергичности. Нейротизм связан со склонностью оценивать 

воспринимаемые объекты и события как более пассивные, слабые, 

неупорядоченные и негативные. Другие исследователи считают, что 

биологически заданные поведенческие реакции выступают в роли прототипов 

более сложных и осознанных механизмов поведения, в том числе 

возникающих в ситуациях, угрожающих жизни организма (человека), с целью 

их преодоления. Среди таких реакций, «вырастающих» на основе личностных 

природных особенностей, рассматриваются механизмы психологической 

защиты (Никольская, Грановская, Гладышев и др.).  
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Учение о психологической защите личности сформировалось в рамках 

теории классического психоанализа. Понятие психологической защиты было 

введено З. Фрейдом и развивалось его дочерью А. Фрейд. Последующие и 

современные работы исследователей опираются на их идеи. З. Фрейд 

определял защиту как бессознательный механизм, направленный на 

ограждение сознания от неприятных переживаний и обеспечивающий 

сохранение достаточного уровня самоуважения. Психологическая защита 

реализуется в форме специфических приемов переработки информации, 

заключающейся в реорганизации системы внутренних ценностей личности с 

целью сведения к минимуму травмирующих личность моментов. Механизмы 

психологической защиты можно рассматривать как регулятивную систему 

стабилизации личности. Набор используемых личностью защитных 

механизмов уникален и характеризует уровень ее адаптированности. 

Защитные механизмы действуют в подсознании, искажают или 

фальсифицируют действительность, они активизируются в ситуации 

фрустрации, стресса или конфликта. Целью психологической защиты является 

снижение эмоционального напряжения и обеспечение регуляции 

направленности поведения [3, с. 47]. 

По мнению отечественных психологов, психологическая защита 

является естественной адаптационной реакцией человека по отношению к 

жизненным трудностям и относится к начальному этапу «срочной» адаптации 

[7, с. 143]. Механизмы психологической защиты могут применяться совместно 

с конструктивными способами преодоления сложностей и только при крайней 

степени выраженности и интенсивности защиты превращаться в 

доминирующее адаптационное средство [7, с. 109]. 

На текущий момент в литературе описан опыт ряда исследований 

взаимосвязи свойств темперамента и психологических защит. 

А.Г. Самохвалова, изучая проблему совладающего поведения личности 

[8], выявила связь психологической защиты личности с типом темперамента. 

Для сангвиников наиболее распространенными психологическими защитами 

являются интеллектуализация, замещение и подавление, а наименее 

предпочитаемым механизмом является регрессия. Холерики наиболее часто 

используют такие защитные механизмы, как регрессия, реактивное 

образование, проекция, наименее распространена интеллектуализация. 

Меланхоликам свойственны регрессия, проекция и интеллектуализация, а 

менее всего предпочитаемо отрицание. Для флегматиков наиболее 

используемыми являются проекция, отрицание и интеллектуализация, 

наименее приемлемо замещение. 

Л.А. Александрова, В.П. Михайлова, Н.И. Корытченкова, 

Т.И. Кувшинова, описывая типологию поведения человека в трудных 

жизненных ситуациях [2; 6], обнаружили, что профиль психологических защит 

холерика весьма широк по сравнению с другими типами темперамента, 

который содержит отрицание, замещение и регрессию. Представители 

сангвинического темперамента наиболее часто используют регрессию, 

отрицание и вытеснение. По мнению авторов, гармония структур личности во 

многом определяется соотношением личностных характеристик, включающих 

темперамент и психологическую защиту. 
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В соответствии с исследованием В.А. Агаркова, С.А. Бронфмана [1], 

каждому из четырех типов темперамента (сангвиник, холерик, меланхолик, 

флегматик) соответствует свой профиль механизмов психологических защит. 

Для сангвиников наиболее свойственно проявление механизма защиты – 

вытеснение. Холерики чаще используют реактивное образование, проекцию, 

регрессию. В профиле меланхоликов ведущими механизмами 

психологической защиты являются регрессия, компенсация и проекция. 

Флегматики чаще проявляют отрицание. Также выявлено, что нейротизм 

влияет на частоту использования механизмов проекции и регрессии. 

А.В. Котенева [4] при изучении взаимосвязей защитных механизмов и 

типа темперамента получила результаты, в соответствии с которыми у 

сангвиников доминируют отрицание и проекция. Холерики предпочитают 

использовать регрессию и проекцию. Для меланхоликов более свойственна 

проекция. Флегматики чаще применяют подавление и проекцию. В данном 

исследовании также отмечена связь нейротизма и использование механизмов 

психологической защиты: положительная корреляция с регрессией, 

компенсацией, проекцией, замещением и отрицательная – с отрицанием и 

подавлением.  

Наше исследование [9] показало, что для сангвиников наиболее 

предпочитаемыми механизмами защиты личности являются замещение, 

компенсация и проекция, а наименее предпочтительно отрицание. Холерики 

чаще используют такие механизмы защиты личности, как регрессия, 

отрицание и интеллектуализация, реже – вытеснение. У меланхоликов 

наиболее выражены замещение, интеллектуализация и регрессия, в меньшей 

степени – реактивное образование. Профиль защит флегматиков содержит 

вытеснение, отрицание, интеллектуализацию. 

Как можно видеть, полученные авторами данные разнятся и порой 

противоречат друг другу. Тем не менее, учитывая небольшое количество 

исследований, посвященных этой тематике, исследователи обнаруживают 

корреляционные связи между индивидуально-типологическими 

характеристиками личности и используемыми ею механизмами защиты. Это 

говорит в пользу продолжения изучения взаимосвязей между различными 

компонентами системы адаптации человека к сложным жизненным ситуациям.  

 

 

Список литературы 

1. Агарков В.А., Бронфман С.А. Взаимосвязь свойств темперамента и механизмов 

психической защиты // Журнал практической психологии и психоанализа. 2009. № 

4. С. 164–184. 

2. Александрова Л.А., Михайлова В.П., Корытченкова Н.И. Связь механизмов 

психологических защит и совладания (coping) с акцентуациями характера, типом 

темперамента, эмоциональной компетентностью и агрессивностью // Вестн. 

Кемеров. гос. ун-та. № 4. Кемерово, 2008. С. 75–84. 

3. Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. Л.: 

Наука, 1988. 270 с. 

4. Котенева А.В. Защитные механизмы личности, гендер и тип темперамента. Наука 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 178 - 

 

и школа. 2010. Выпуск № 4. С. 105–109. 

5. Меерсон Ф.З., Пшенникова М.Г. Адаптация к стрессорным ситуациям и 

физическим нагрузкам. М.: Медицина, 1988. 256 с. 

6. Михайлова В.П., Корытченкова Н.И., Кувшинова Т.И. Зависимости от 

соотношения типа темперамента, акцентуаций характера и психологических 

защит // Вестн. Кемеров. гос. ун-та. 2009. Выпуск 1 (37). С. 77–86. 

7. Портнова А.Г., Богомолов А.М. Психологическая защита в контексте социально-

психологической адаптации. Томск: Изд-во Томск. гос. пед. ун-та, 2008. 188 с. 

8. Самохвалова А.Г. Связь психологической защиты личности с типом 

темперамента. Психология совладающего поведения: матер. Междунар. науч.-

практ. конф. Кострома, 16–18 мая 2007 г. С. 111–113. 

9. Феоктистова С.В., Кулева И.В. Связь особенностей темперамента и механизмов 

психологической защиты личности в конфликте // Вестн. Рос. нового ун-та. Сер. 

«Человек в современном мире». 2014.  № 1. С. 57–60. 

10. Феоктистова С.В. Влияние темперамента на особенности переживания стресса 

взрослыми людьми в трудовой деятельности // Нейронаука для медицины и 

психологии (Судак, Крым, Украина, 3–13 июня 2011 г.) С. 431. 

 

 

TEMPERAMENT AND MECHANISMS OF PSYCHOLOGICAL DEFENSE 

AS COMPONENTS OF THE SYSTEM OF PERSONALITY ADAPTATION 

S.V. Feoktistova, I.V. Grigorieva 

Russian New University, Moscow 

The article is devoted to the problem of personality adaptation. The essence of 

adaptation as a complex of protective behavioral reactions of a person, including 

individual psychological features of personality such as temperament and 

psychological defense mechanisms. An analysis of the studies devoted to the 

interrelation between temperament and the mechanisms of psychological defense is 

carried out. 
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ПЕДАГОГИКА 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОБЩЕНАУЧНАЯ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Е.Б. Быстрай, Б.А. Артеменко 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Челябинск 

Приведен анализ системного подхода как общенаучной методологической 

основы воспитания экологической культуры детей дошкольного возраста. 

Рассмотрены основные положения данного подхода в ракурсе проблем 

современного дошкольного образования. Раскрыты возможности системного 

подхода, позволяющего определить цели, задачи, содержание процесса 

воспитания экологической культуры детей дошкольного возраста, а также 

образовательные средства его осуществления. 

Ключевые слова: методология, системный подход, дошкольное воспитание, 

экологическая культура, дети дошкольного возраста. 

 

Методология представляет собой систему принципов, способов 

организации и построения теоретической и практической деятельности, а 

также учение об этой системе. Ее можно рассматривать в двух срезах: как 

теоретическую, так и практическую, ориентированную на решение 

практических проблем и целенаправленное преобразование мира. 

Теоретическая стремится к модели идеального знания, практическая же 

является программой, набором приемов и способов того, как достичь 

желаемой практической цели. Общенаучная методология представляет собой 

теоретические концепции, применяемые ко всем или большинству сфер 

человеческой жизнедеятельности. Перейдем к анализу системного подхода, 

представляющего общенаучный уровень методологии [5, с. 18–20]. 

Важнейшим методологическим регулятором процесса воспитания 

экологической культуры дошкольников является системный подход. При этом 

под системным понимается определенный подход к объекту исследования, 

«заключающийся в том, что объекты изучаются преимущественно под углом 

зрения внутренних и внешних системных свойств и связей, обусловливающих 

целостность объекта, его устойчивость, внутреннюю организацию и 

функционирование именно как определенного целого, а также под углом 

зрения их многомерности и иерархичности, когда целостный объект 

рассматривается как часть или элемент высокого порядка» [3, с. 139–141]. В 

нашем исследовании данный подход рассматривается как подход, 

обеспечивающий объединение разрозненных действий, мероприятий в единую 

систему целеустремленной, постоянно осуществляемой деятельности на всех 

уровнях.  

Мы рассматриваем процесс воспитания экологической культуры и 
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дошкольное образование как сложное системообразование. Все структурные 

элементы данного образования находятся между собой в самых разнообразных 

связях и отношениях, поэтому мы учитываем действующие здесь 

закономерности, что позволяет улучшить поиск и выработку оптимальных 

системных параметров формирования экологической культуры дошкольников. 

При этом мы опираемся на основной вид системных отношений – 

корреляцию. Дело в том, что структура любой системы базируется на 

коррелятивных связях. А необходимым условием существования системы 

выступают гармонические, коррелятивные, согласованные действия элементов 

системы.  

Cистемный подход рассматривается нами как общенаучная основа 

исследования проблемы воспитания экологической культуры дошкольников. 

Данный подход подробно освещен в работах А.Н. Аверьянова, 

В.Г. Афанасьева, М.А. Данилова, Ю.А. Конаржевского, Ф.Ф. Королева, 

В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина и др. [2, с. 26–30; 5, с. 110–112]. 

Системный подход базируется на том, что к явлению необходимо 

относиться как к системе и что она может проявлять свои системные свойства, 

выявить которые невозможно при изолированном рассмотрении явлений. 

Поэтому системный подход следует рассматривать как специальный раздел 

методологии науки, в основе которого лежат системные представления о 

реальности. В философии системный подход характеризуют как 

общеметодический принцип. Его гносеологический аспект базируется на 

положениях теории систем, а методологическая часть (рецепты, приемы, 

методы) связывается с конкретными системными науками, в частности – с 

системным анализом. 

Чтобы лучше понять, каким образом наше исследование базируется на 

системном подходе, выделим его основные положения.  

Первое положение системного подхода заключается в том, что всякий 

предмет, явление следует рассматривать как некую систему. Поэтому при 

изучении явлений необходимо ориентироваться на все существенные 

признаки систем. Процесс воспитания экологической культуры детей 

дошкольного возраста является сложной системой, имеющей свои принципы 

функционирования. 

Второе положение системного подхода состоит в том, что всякая 

система рассматривается под углом зрения элемента по отношению к более 

общей системе, называемой метасистемой. Это означает, что наряду с 

внутренними связями, обусловливающими те или иные системные свойства, 

большое значение следует придавать внешним ее связям. В соответствии с 

этим положением системного подхода каждая система, с одной стороны, 

является структурой, состоящей из других более частных по отношению к ней 

систем, т.е. ее взаимосвязанными элементами. С другой же стороны, система 

представляется вложенной в другую, более крупную систему (метасистему), 

являясь одним из ее элементов. Тем самым, системный подход базируется на 

целесообразности, всесторонности (всеохватности) отражения явлений через 

системы. Процесс воспитания экологической культуры дошкольников, с одной 

стороны, – система, а с другой, – подсистема, входящая в состав метасистемы 

образования, что дает нам основание рассматривать вышеназванный процесс в 
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рамках системы всего дошкольного образования [1, с. 16–18]. 

Третье положение системного подхода заключается в том, что на 

систему не следует возлагать больше надежд, чем она в состоянии обеспечить. 

То есть каждая система объективно имеет некие максимальные возможности в 

реализации того процесса, в котором она используется. Необходимо 

концентрировать усилия пользователя не на том, чтобы выжимать из системы 

то, что она не может «хорошо» делать, а компетентно и квалифицированно 

применять ее там, где она может способствовать получению наилучших 

результатов. Применительно к воспитанию экологической культуры 

дошкольников мы используем вышеназванное положение в ракурсе 

содействия интериоризации всего того, что наша система может проявить сама 

с учетом ее нераскрытого внутреннего потенциала. 

Четвертое положение системного подхода заключается в том, что для 

достижения каких-либо целей необходимо подбирать или конструировать 

систему с учетом оснований, по которым она создается. Важным основанием 

построения системы является определенный целевой заказ, который 

формулируется, вообще говоря, вне рамок самой системы. Это положение 

системного подхода предполагает целесообразность учета по возможности 

всех сторон, относящихся к свойствам самой системы и к специфике всех 

условий ее функционирования, с тем, чтобы найти наиболее выгодный 

вариант использования системы, т.е. такой, который приводил бы к 

наилучшим результатам с наименьшими издержками. Разрабатывая систему 

воспитания экологической культуры дошкольников, мы учитывали результаты 

проведенного нами факторного анализа, который сделал очевидной 

необходимость создания первой, а также положительные тенденции 

гуманизации, имеющие место быть в современной системе российского 

образования.  

Пятое положение системного подхода состоит в том, что в процессе 

функционирования соответствующая система, вообще говоря, не остается 

неизменной. Она может обновляться, менять свои свойства потому, чтобы не 

перестать соответствовать целевому заказу в меняющихся условиях. Это 

обусловлено тем, что изменение состояний, в которых функционирует 

система, может стать настолько существенным, что прежний 

удовлетворительный состав, структура и свойства перестают соответствовать 

новым ситуациям. Появляются предпосылки для замены системы на новую, 

которая соответствовала бы изменившимся условиям, что фактически 

совпадает с этапом разрушения системы и целесообразностью зарождения 

новой. По отношению к процессу воспитания экологической культуры 

дошкольников пятое положение системного подхода обязывает нас 

использовать опыт ученых и практиков в области дошкольного воспитания, 

что способствует достижению гармоничности в развитии вышеназванного 

процесса. 

Шестое положение системного подхода указывает на ведущую роль 

личности как сознательно действующего субъекта. Любая система может быть 

использована во благо человечеству. Действия человека оказывают 

существенное влияние на систему, на характер реализации ее свойств, 

функций, даже на существование самой системы. Экстраполируя данное 
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положение в плоскость дошкольного образования, мы смогли определить роль 

и место педагога дошкольной образовательной организации в процессе 

воспитания экологической культуры дошкольников, а также степень участия 

самих детей в нем. Действуя сознательно и ответственно, педагог и ребенок 

преобразуют систему в соответствии с ее реальными и потенциальными 

возможностями. Хотя этот процесс имеет и явно другую сторону, ведь сама 

личность существует в системе, и ее действия в определенной степени 

обусловлены состоянием самой системы. 

Седьмое положение системного подхода заключается в опоре на 

индукцию и синтез как на основополагающие методы деятельности (научное 

познание, управление, проектирование и др.). В соответствии с этим 

положением каждый субъект деятельности, опираясь на предшествующий 

опыт (не обязательно свой), призван спрогнозировать (по индукции) 

следующее действие (систему действий) как логическое продолжение 

реализованной предыстории. При этом он не отбрасывает все то, что уже 

сделано (может быть, и не лучшим способом), а свои дальнейшие действия 

осуществляет с опорой на реализованное, как бы соединяя в целое 

(синтезируя) проделанное ранее и делающееся в настоящий момент. 

Применительно к теме нашего исследования данное положение системного 

подхода позволяет рассматривать процесс воспитания экологической 

культуры детей дошкольного возраста в ситуативно-обусловленном и 

вариативном ракурсах. 

Следовательно, в методологическом плане системный подход 

базируется на постепенном и последовательном продвижении в реализации 

субъектами своей деятельности при построении, пользовании систем. 

Мы рассмотрели основные положения системного подхода. Следует 

отметить, что системный подход не является неким формальным способом 

деятельности. Он основан в теоретическом плане на теории систем, а в 

практическом – на системном анализе. 

Системный подход к проблеме воспитания экологической культуры 

дошкольников позволяет широкое использование всех научных методов с 

целью получения достоверной информации, которая необходима педагогам 

дошкольных образовательных организаций для их профессиональной 

деятельности. Однако системный подход не ограничивается ими, а предлагает 

свои «правила» осуществления главных аспектов субъектной деятельности. 

Он предполагает специфические способы достижения целевого заказа, 

указывает на возможность разработки оригинальных методов построения, 

применения, совершенствования системы воспитания экологической культуры 

детей, а также управления ею. Системный подход позволяет рассматривать 

воспитание экологической культуры дошкольников не в отрыве от всего 

комплекса дошкольного образования, а как часть целого, зависящую от других 

его составных элементов и, в свою очередь, воздействующую на них  

[4, с. 106–107]. 

Кроме того, изучение процесса воспитания экологической культуры с 

позиции системного подхода позволяет: определить цели и задачи данного 

вида воспитания в соответствии с социальным заказом и потребностями 

общества; отобрать содержание образования для эффективного воспитания 
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экологической культуры детей; выбрать образовательные средства в 

соответствии с целями и задачами данного воспитания; выявить составные 

элементы, входящие в систему воспитания экологической культуры 

дошкольников; определить уровень развития данных элементов; установить 

связи данных элементов между собой, а также с другими системами; выявить 

функции как самих элементов, так и системы в целом;определить 

дидактические условия эффективного функционирования системы. 
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УДК 378.147 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОГНИТИВНОЙ ТЕОРИИ 

МУЛЬТИМЕДИА ОБУЧЕНИЯ ПРИ ОТБОРЕ АУТЕНТИЧНЫХ 

ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Е.Ю. Замятина, О.Ю. Гудкова 

Тверской государственный университет 

Рассмотрены отбор и использование аутентичных видеоматериалов для 

обучения профессионально-ориентированному иностранному языку, а также 

основные принципы когнитивной теории мультимедиа обучения, такие как 

принцип сегментации, принцип предварительной подготовки, принцип 

модальности и др. Проведя анализ этих принципов, авторы находят  возможным 

их применение для поиска видеофрагментов, наиболее подходящих для 

аудиторной работы. В заключение делается вывод о важности использования и 

правильности отбора аутентичных видеоматериалов для обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку в неязыковом вузе. 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, видеохостинг, 

профессионально-ориентированный иностранный язык, когнитивная теория 

мультимедиа обучения, принцип сегментации, принцип предварительной 

подготовки, принцип модальности. 

 

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе в условиях 

ограниченного количества учебных часов и разноуровневой подготовки 

студентов по дисциплине – процесс трудоёмкий, требующий от преподавателя 

активного использования методических резервов и информационной 

компетентности.  

Достижения в области компьютерных технологий и развитие 

Интернета сделали возможным представлять учебную информацию с 

помощью различных электронных средств и ресурсов помимо традиционных 

книг, журналов и учебников. У нас появилась возможность свободного 

доступа к огромному количеству аутентичных материалов (печатных, 

звуковых, мультимедийных) самой разной жанровой направленности. 

Большое количество аутентичных своевременно обновляющихся 

материалов позволяет студентам находиться в виртуальной языковой среде, 

читать, видеть и слышать образцы современной иноязычной речи и 

употреблять их для порождения собственных высказываний. Как отмечает 

Е.В. Воевода, использование сети Интернет способствует развитию у 

студентов основных речевых навыков: письма (переписка по электронной 

почте и в блогах); чтения (знакомство с содержанием текстовых сайтов); 

аудирования (прослушивание и просмотр аудио /видеоматериалов, 

прослушивание речи собеседника через программу Sкуре); говорения 

(общение через программу Sкуре, продуцирование на занятиях «вторичных» 

текстов студентов, основанных на информации из сети Интернет) [2]. 
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Мир современных технологий необычайно стремителен. Изменения 

происходят постоянно: то, что было актуально в определенный момент, по 

прошествии нескольких лет может оказаться устаревшим. Появляются 

технологические новинки, входят в обиход новые термины и понятия. 

Академический курс профессионально-ориентированного английского в сфере 

ИКТ включает не только накопление базового вокабуляра по данной 

специальности, но и обсуждение  в широком смысле всего, что происходит в 

данной сфере в текущий момент. Таким образом, студенты проходят 

подготовку к «живому» общению на уровне, достаточном для практического 

использования иностранного языка в своей будущей профессии.  

Никакой учебник не в силах угнаться за постоянно 

совершенствующейся действительностью реального и виртуального миров. На 

помощь преподавателю приходит Интернет, на просторах которого находится 

масса научных и документальных видеофильмов. 

Для отработки навыков аудирования, информативной и эмоциональной 

вовлеченности студентов представляется возможным и целесообразным 

оптимизировать и индивидуализировать учебный процесс посредством 

систематического привлечения аутентичных видеоматериалов.  

Как известно, наглядность – золотое правило дидактики. 

Видеоматериалы – это мощное средство реализации целей наглядности, таких 

как передача языковых знаний, создание условий для их запоминания, 

отработка речевых механизмов, создание коммуникативной потребности 

говорения [4]. Видео синтезирует разные виды наглядности: зрительную, 

образную, слуховую, предметную, языково-ситуативную. У обучаемых 

рождается интерес  и к содержанию материала, и к способу его предъявления. 

Видеоматериалы привлекают внимание обучаемых своей 

динамичностью и содержанием личностно значимой для них информации, 

обеспечивая таким образом интеллектуальную и эмоциональную 

вовлеченность студентов в учебный процесс. Во время просмотра обучаемые 

не пассивные наблюдатели: они сравнивают, анализируют, обобщают, делают 

выводы, прогнозируют. Задействованы разные аспекты мышления, что 

существенно повышает шансы на успешное овладение материалом. 

Одним из самых популярных хранилищ видеоматериалов является 

видеохостинг YouTube – второй сайт по количеству посетителей в мире. В 

дидактическом плане его также можно рассматривать в качестве источника 

иноязычных профессионально ориентированных аутентичных учебных 

материалов разного уровня сложности. Данный ресурс – информационный 

банк в сфере профессионального иностранного языка, в котором последний 

тесно взаимодействует с наукой и технологиями. 

YouTube как средство обучения иностранному языку имеет ряд 

преимуществ: наличие широкого диапазона актуальных видеоматериалов 

разных стилей и направленности; содержание пояснений к видео; живой язык 

как проявление вербальной и невербальной коммуникации; обратная связь 

посредством комментариев. Видеосюжеты отражают актуальные 

технологические и научные достижения человечества как раз в областях, 

затрагивающих профессиональные интересы студентов. 

При всем вышесказанном видеохостинг не лишен «подводных 
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камней»: здесь размещено большое количество слабых и непрофессиональных 

видеофрагментов, что увеличивает время поиска необходимого адекватного 

материала. Использование данного ресурса непосредственно в аудитории 

сопряжено с определенными организационными рисками. Возможны случаи, 

когда при попытке провести аудирование (видеопросмотр) новостной 

программы в режиме реального времени преподаватель сталкивался с 

непониманием аудиторией аудио/видеотекста. Это сводит на нет эффект от 

прослушивания или просмотра материала. Отсюда следует вывод, что 

подготовка занятия с презентацией материалов из сети Интернет требует от 

преподавателя их предварительной методической обработки. 

Подбирая видео на иностранном языке, важно учитывать возрастные и 

психологические особенности обучаемых, их уровень владения иноязычными 

навыками и профессиональную ориентацию. Информация должна быть 

актуальной и личностно значимой для студентов. Только тогда просмотр 

увлекает и положительно влияет на развитие рецептивных и репродуктивных 

навыков обучаемых. Присутствует их нацеленность на собственное 

профессиональное развитие, а это, в свою очередь, снижает долю пассивного 

восприятия. 

Работа с аутентичным видео YouTube может проходить в три этапа. 

Допросмотровый этап предполагает постановку задач прослушивания, 

подготовку к восприятию содержания материала и снятие возможных 

трудностей понимания путем объяснения незнакомых слов и словосочетаний. 

На просмотровом этапе проверяется понимание основных моментов 

содержания. Заключительный, послепросмотровый, этап носит творческий 

характер с выполнением ряда заданий для закрепления прослушанного 

материала. Он направлен на активизацию речевой деятельности студентов в 

письменной и устной форме и включает в себя задания на отработку речевых 

образцов, содержания материала, его ключевых моментов, закрепление нового 

материала с опорой на изученный, проведение разного рода коммуникативных 

игр [3]. 

Самым важным моментом остается все-таки правильный выбор 

обучающего фрагмента. В этом вопросе может помочь применение  

когнитивной теории мультимедиаобучения (Cognitive Theory of Multimedia-

learning – CTML) Ричарда Майера [5]. 

Данная теория включает в себя 4 элемента исследования того, как 

люди обучаются: 1) теорию двойного кодирования (dual-coding theory); 

2) ограниченную возможность рабочей памяти (limited capacity working 

memory); 3) активную обработку (active processing); 4) информационный 

трансфер (information transfer). 

Теория двойного кодирования предполагает, что вербальные и 

визуальные стимулы обрабатываются раздельно, но одновременно в рабочей 

памяти. Именно поэтому объяснение, сопровождаемое видеорядом, будет 

усвоено лучше, чем просто устное сообщение. 

Рабочая память человеческого мозга ограничена, и здесь Майер 

предлагает использовать принципы сокращения посторонней когнитивной 

нагрузки (Reducing Extraneous Processing). Студенты смогут лучше 

разобраться в видеофрагменте, когда интересные, но не имеющие значения 
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материалы исключены. Поэтому для просмотра целесообразно выбирать 

небольшие (не более нескольких минут) фрагменты. 

Активная обработка подразумевает, что мы воспринимаем 

информацию не пассивно, подсознательно производя выборку, организацию и 

интеграцию информации. Запоминается то, что важно. В этой связи Майер 

рассматривает три принципа управления важными процессами (Managing 

Essential Processing) [6]. 

Принцип сегментации (Segmenting Principle) гласит: «люди учатся 

лучше, когда мультимедийные сообщения представлены в соответствующих 

последовательно развивающихся блоках (сегментах), чем в виде непрерывного 

блока» [1, с. 40]. Очень важно найти видеофрагмент, где новые понятия 

вводятся постепенно и логически обоснованно, а не представляют собой 

непрерывный хаотический поток сознания или информации. 

Принцип предварительной подготовки (Pretraining Principle) 

постулирует, что «люди познают более эффективно с помощью 

мультимедийного ресурса, когда они предварительно знают основные 

термины и их определения» [там же]. Таким образом, просмотр 

видеофрагмента на какую-либо тему не может быть начальным этапом 

освоения данной темы. Необходимо предварительное объяснение всех 

терминов, которые могут вызвать затруднения в понимании. 

Третий принцип – принцип модальности (Modality Principle) звучит 

следующим образом: «люди познают глубже, когда информация сочетает две 

модальности – зрительную и слуховую» [1, с. 41]. Принцип модальности 

является краеугольным камнем теории двойного кодирования, упомянутой выше. 

Мерлин С. Уиттрок предложил модель генеративного обучения, 

которая подчеркнула важность связи между концептами, информацией, 

предшествующим знанием и опытом [7]. Четырьмя ключевыми концептами 

этой теории являются: активизация (Recall), интеграция (Integration), 

организация (Organization) и разработка (Elaboration). Визуальная 

репрезентация идей и понятий является одним из примеров технологий, 

включенных в концепт разработки (Elaboration). Она помогает учащимся 

полнее погрузиться в процесс обучения. Отталкиваясь от модели Уиттрока, 

Майер выдвигает два принципа содействия производительным процессам 

(Fostering Generative Processing): принцип мультимедиа и принцип персонализации. 

Принцип мультимедиа (Multimedia Principle) сообщает, что «люди 

учатся лучше от слов и картинок, чем только от слов» [1, с. 42]. С помощью 

мультимедиа студенты имеют возможность построить вербальные и 

визуальные ментальные модели и устанавливать связи между ними. 

Принцип персонализации (Personalization Principle) предполагает, что 

«люди учатся лучше с помощью мультимедийных ресурсов, в которых речь 

дана не в не формальном стиле. Если люди чувствуют себя вовлеченными в 

разговор, они предпримут больше усилий, чтобы понять говорящего» [1, с. 

43]. Таким образом, речь говорящего в видеофрагменте должна быть 

неформальной, достаточно простой и понятной, а подача информации должна 

вызывать интерес. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что 

систематическое использование аутентичных видеофрагментов с установкой 
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на профессиональную направленность их содержания оптимизирует процесс 

обучения иностранному языку в вузе. Опираясь на принципы когнитивной 

теории мультимедиа обучения, представляется возможным осуществлять 

правильный выбор учебных видеоматериалов. 
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APPLICATION OF COGNITIVE THEORY OF MULTIMEDIA LEARNING 

PRINCIPLES IN SELECTION OF AUTHENTIC VIDEO MATERIALS 

 FOR TEACHING A PROFESSIONALLY-ORIENTED FOREIGN 

LANGUAGE IN A NON-LINGUISTIC UNIVERSITY 

E.Yu. Zamyatina, O.Yu. Gudkova 

Tver State University 

This article focuses on the selection and use of authentic video materials for teaching 

professionally-oriented foreign language. The authors consider the main principles of 

cognitive theory of multimedia learning, such as segmenting principle, pretraining principle, 

modality principle, etc. After analyzing these principles, the authors state the possibility of 

their application in finding video fragments that are best for classroom work. In conclusion 

the importance of correct selection and use of authentic video materials for teaching 

professionally-oriented foreign language at non-linguistic university is emphasized. 

Keywords: authentic video materials, video hosting, professionally-oriented foreign 

language, cognitive theory of multimedia learning, segmenting principle, pretraining 

principle, modality principle. 
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УДК 373.048 

ОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ НА ИНЖЕНЕРНУЮ 

ПРОФЕССИЮ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

И.А. Каплунов, Е.В. Клюшникова, И.Н. Веселов 

Тверской государственный университет  

Представлен анализ средних баллов ЕГЭ по различным направлениям 

подготовки в разрезе вузов и регионов, авторский подход к представле 

зависимости количества поступивших от баллов ЕГЭ или стоимости обучения, 

выраженный с помощью матриц распределения. Проведен анализ рейтинга 

регионов РФ по среднему баллу ЕГЭ по техническим направлениям подготовки 

на платной основе. Определен топ-10 регионов РФ по отдельным техническим 

направлениям подготовки на бюджетной основе.  

Ключевые слова: балл ЕГЭ, предмет по выбору, направление подготовки, 

анализ результатов ЕГЭ, бюджетный прием, обучение на коммерческой 

основе, матрица распределения. 

 

Целью исследования явился анализ результатов выбора профильных 

предметов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и исследование средних 

баллов на различные направления подготовки. 

ЕГЭ представляет собой форму объективной оценки качества 

подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования, с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной 

формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения 

Федерального государственного образовательного стандарта [3]. 

До введения ЕГЭ каждый российский вуз проводил собственную 

приемную политику. Подобная автономия в формировании процедуры 

вступительных испытаний часто приводила к высокой селективности, и 

абитуриенты были вынуждены корректировать собственные стратегии в 

отношении конкретного вуза, в котором они были заинтересованы [15]. 

ЕГЭ – явление неоднозначное, имеет как положительные, так и 

отрицательные стороны [4]. Противники ЕГЭ считают, что такой вид экзамена 

не выявляет в полной мере качества образования, потому что его тестовая 

форма не позволяет оценить уровень знаний и эрудицию учащегося. Второй 

аспект – это несовершенные тестовые материалы (задания с некорректными 

формулировками и двусмысленным толкованием), вследствие чего 

талантливые школьники с незаурядным интеллектом остаются в проигрыше [12]. 

В то же время нельзя забывать о некоторых положительных сторонах 

ЕГЭ: абитуриенты из маленьких городов получают реальную возможность 

поступать в лучшие вузы страны, уменьшается коррупция при поступлении, 

поступление в вуз становится легче и физически, и психологически, потому 

как абитуриенту нужно сдавать экзамены не два раза, а всего лишь один. Сдав 

ЕГЭ, можно просто отослать результаты в несколько вузов и ждать решения комиссии. 

Тем не менее результаты ЕГЭ демонстрируют уровень подготовки 
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выпускников и тенденции выбора экзаменов. Например, на профильный 

экзамен по математике приходят те выпускники, которые уверены в своих 

силах и кому профильный уровень нужен для продолжения обучения в 

техническом вузе [19]. 

Актуальность инженерно-технических профессий для современной 

экономики России неоднократно подчеркивалась на самом высоком уровне. 

Так, в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию 

на 2017 г. отмечается: «Будем увеличивать число бюджетных мест по 

инженерным дисциплинам, по ИТ-специальностям, другим ключевым 

направлениям, которые определяют развитие экономики» [13]. 

Содержательный анализ средних баллов ЕГЭ по различным 

направлениям подготовки в разрезе вузов и регионов проводился авторским 

коллективом в рамках проекта Федеральной целевой программы «Развитие 

образования» «Разработка и внедрение методики повышения эффективности 

деятельности практико-ориентированных научно-технических клубов 

творческого развития студентов и школьников».  

В рамках проекта был проведен анализ современных исследований по 

проблеме развития технического творчества и совершенствования инженерно-

технического образования старшеклассников и студентов, который демонстрирует 

актуальность проблематики отдельных направлений деятельности практико-

ориентированных научно-технических клубов творческого развития студентов 

и школьников. Одной из задач исследования являлось проведение 

сравнительного анализа популярности в молодежной среде инженерных 

профессий и направлений подготовки высшего образования на основе 

систематизации материалов из открытых источников о средних баллах ЕГЭ. 

Методика исследований  

В статье анализ результатов ЕГЭ строился с использованием: матрицы 

распределения количества поступивших на бюджетный прием и среднего 

балла ЕГЭ; матрицы распределения количества поступивших на платный 

прием и стоимости обучения; ранжирования регионов РФ и их визуализации 

на карте по среднему баллу ЕГЭ при поступлении в вузы на технические 

направления подготовки на бюджетной основе; рейтинга регионов РФ по 

отдельным техническим направлениям подготовки на бюджетной основе (топ-

10); рейтинга вузов с наибольшим баллом ЕГЭ по техническим направлениям 

подготовки на бюджетной основе (топ-10). 

Современные исследования по вопросам ЕГЭ демонстрируют 

актуальность данной проблематики, в том числе применительно к вопросам 

популяризации инженерного образования в России, поскольку инженерное 

образование сегодня – один из приоритетов государственной политики в 

образовательной сфере, отражающий необходимость технологического 

перевооружения российских производств, создания соответствующего 

кадрового обеспечения промышленности [17]. 

В работе И.А. Прахова «Влияние института ЕГЭ на образовательные 

стратегии абитуриентов и доступность высшего образования» выявлены и 

оцениваются факторы, определяющие образовательные исходы абитуриентов: 

оценки за ЕГЭ и выбор вуза [14]. 

В статье И. Лаврентьевой, О. Богдановой «К чему готовит профильная 
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школа?» говорится об организации профильного обучения в старшей школе, 

выборе экзаменов, результатах выполнения ЕГЭ в зависимости от профиля 

обучения, связи между профильным обучением и планируемой профессией, 

готовности и возможности выпускников продолжить образование в вузе [8]. 

Авторами Н.В. Васиной, А.Е. Харитоновым, С.С. Костыря, М.В. Капрановой, 

М.В. Бучацкой, А.М. Виноградовой, О.Ю. Аренд [2] обнаружена взаимосвязь 

выбора физики как экзамена по выбору на ЕГЭ с оценкой выпускниками 

востребованности инженерных специальностей на рынке труда. Это 

свидетельствует о заблаговременном планировании собственной карьеры 

выпускниками, поступающими в вузы инженерно-технического профиля, что 

позволило сформулировать рекомендации и определить дальнейшие направления 

работы по формированию непрерывного образования «школа – колледж – вуз».  

В статье И. Лаврентьевой, И. Цвелюх [9] также говорится о факторах, 

влияющих на результаты выполнения ЕГЭ по физике, к которым отнесены 

мотивы выбора профильного обучения, изучение предмета на профильном 

уровне, организация обучения в старшей профильной школе, дополнительные 

образовательные услуги. Таким образом, одним из главных факторов, 

определяющих успешность в ЕГЭ по физике, является дифференцированное 

обучение в старшей школе, обусловленное качественной предпрофильной 

подготовкой. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате проведенного авторским коллективов исследования было 

выявлено: кроме устойчивой ориентации выпускников школ на получение 

высшего образования в последние несколько лет их заинтересованность 

инженерно-техническими специальностями заметно повысилась, что 

подтверждается статистикой ЕГЭ по профильным предметам – математике, 

физике, информатике и ИКТ. 

На рис. 1 отражен выбор предметов ЕГЭ на инженерно-технические 

специальности в 2015 г. по сравнению с 2006 г., по данным Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений». 
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Рис. 1. Выбор предметов ЕГЭ на инженерно-технические специальности 
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В 2015 г. ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: базовая и 

профильная математика. На диаграмме (см. рис. 1) данные по математике 

приводятся по количеству выпускников, сдававших математику на 

профильном уровне. Видно, что удельный вес сдающих предметы ЕГЭ, 

которые необходимы для поступления на инженерно-технические 

специальности, в 2015 г. по сравнению с 2006 г. заметно вырос. Подавляющая 

часть участников экзамена по математике сделала осознанный выбор в пользу 

профильного уровня. Это означает, что те меры, которые принимались в 

последние годы для повышения престижа технического и инженерного 

образования, дали определенный результат. Это крайне позитивный итог. 

Огромное мотивирующее значение для молодых людей, планирующих идти в 

инженерию, имеет и Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации [7], утвержденная Распоряжением Правительства РФ 

от 24 декабря 2013 г. [18], реализация которой позволит математике в России 

стать передовой и привлекательной областью знания и деятельности. Для того 

чтобы добиться соответствия системы подготовки инженерно-технических 

кадров запросам экономики и производства, развивать в обществе 

инженерную культуру, повышать социальную значимость и престижность 

инженерно-технических профессий, необходимо начинать работу с самого 

начала, с детства. 

Вместе с тем ректор Национального исследовательского ядерного 

университета МИФИ Михаил Стриханов отметил необходимость в 

увеличении количества абитуриентов, которые сдают ЕГЭ по физике. «Надо 

выходить на 30–35 %, тогда это будет нормальное индустриальное общество», 

– сказал он [5]. 

Если говорить о популярности предметов по выбору среди 

выпускников, то выделяются обществознание, физика, история и биология 

(табл. 1) [11]. 

Таблица 1 

Популярность предметов по выбору среди выпускников 

Предмет 
Доля общего количества участников, % 

2013 год 2014 год 2015 год 

Обществознание 61,8 61,6 56,2 

Физика 27,0 26,5 24,3 

История 22,8 20,4 19,6 

Биология 20,8 19,7 18,1 

 

Обществознание по популярности лидирует среди предметов по 

выбору, физика прочно занимает второе место, тем не менее доля 

выпускников, определивших для себя в качестве приоритета общественные 

науки, выше, чем выбравших инженерно-технические, в 2,3 раза. 

Число школьников, желающих сдавать предметы по выбору, в том 

числе физику, косвенно свидетельствует о росте интереса к соответствующим 

профессиям и о грамотной профориентационной работе в регионах. Это ведет 

к более высоким конкурсным баллам при приеме в вузы и притоку более 

подготовленных студентов на важные для российской экономики направления 

подготовки [1] (табл. 2). 
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Таблица 2 

Средний тестовый балл по предметам ЕГЭ по Российской Федерации [1, 16] 
Общеобразовательный  

предмет 

Средний тестовый балл 

2009 2013 2014 2015 

Русский язык 56,9 63,4 62,5 65,9 

Математика (профильный уровень)* 43,6 48,7 44,1 50,9 

Математика (базовый уровень) 

 по 5-балльной шкале 

– – – 4 

Физика 47,9 53,5 45,4 51,1 

Химия 52,7 67,8 55,3 57,1 

Информатика и ИКТ 55,4 63,1 57,1 54 

Биология 51,3 58,6 54,1 53,6 

История 47,3 54,8 45,3 47,1 

География 49,1 57,2 52,9 53 

Английский язык 57,8 72,4 61,1 65,9 

Обществознание 56,3 64,9 52,9 58,6 

Литература 50,4 58,4 53,6 57,1 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ по Российской Федерации по физике и 

профильной математике, то есть по тем предметам, которые необходимы для 

поступления на технические направления высших учебных заведений, в 2015 

г. по сравнению с 2009 г. повысился на 6,7 % и 16,7 % соответственно.  

Анализ заинтересованности школьников научно-техническим 

направлением может быть проведен с использованием статистики по средним 

баллам ЕГЭ, установленным вузами по направлениям подготовки. Для этих 

целей были использованы материалы исследования ВШЭ «Качество приема в 

Российские вузы» [6] (рис. 2).  

Из диаграмм видно, что поступление на технические направления 

подготовки происходит преимущественно на бюджетные места (свыше 40 % 

от бюджетного набора по всем специальностям и лишь 10 % от платного). При 

этом доля поступающих на технические направления подготовки в 2015 г. по 

сравнению с 2011 г. возросла с 40 % до 41,9 % на бюджетные места и с 9,8 % 

до 10,7 % на платные. 

Высокая доля технических специальностей в бюджетном приеме 

демонстрирует значительные потребности государства в инженерных кадрах. 

При этом невысокий процент поступающих на технические специальности 

свидетельствует об их меньшей популярности по сравнению, скажем, с 

социально-экономическим направлением. Стоит учитывать и факт наличия 

достаточного количества бюджетных мест на технические направления 

подготовки. 

Суммарно доля принятых на социально-экономическое направление 

превышает показатели по техническим наукам, при этом разница не слишком 

велика. 

                                                 
* В 2015 г. ЕГЭ по математике был разделен на два уровня: базовая и профильная 

математика, которые имеют разные системы оценки. Профильная математика 

оценивается, как и все ЕГЭ, по стобалльной шкале. Базовая математика оценивается в 

пятибалльной системе. 
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Бюджетный прием 

 
Прием на коммерческой основе 

 

 
Рис. 2. Структура бюджетного и платного приема в 2015 г. в разрезе по отраслям знаний 

 

Анализ средних проходных баллов ЕГЭ по техническим направлениям 

подготовки по сравнению с другими науками демонстрирует недостаточный 

их уровень, не превышающий среднюю величину (рис. 3). 

 
Рис. 3. Средний балл ЕГЭ по отраслям знаний 
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Наиболее престижными направлениями подготовки, собравшими в 

2015 г. на бюджетных отделениях выпускников с самыми высокими баллами 

ЕГЭ, стали «Международные отношения», «Теория искусств», 

«Востоковедение и африканистика». 

Абитуриенты с невысокими баллами ЕГЭ (ниже 60) поступают на 

такие направления подготовки, как «Металлургия», «Лесное дело», «Сельское 

и рыбное хозяйство», «Морская техника» (табл. 3). 

Таблица 3 

Средний балл ЕГЭ по укрупненным направлениям, 2015 год 

Группа направлений 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Всего зачислено 

на бюджетные 

места, чел. 

Международные отношения 82,1 914 

Теория искусств 81,0 208 

Востоковедение и африканистика 80,6 496 

Лингвистика и иностранные языки 80,0 2 858 

Юриспруденция 78,7 5 677 

Журналистика и литературное творчество 77,5 1 233 

Реклама и связи с общественностью 77,1 876 

Издательское дело 76,1 161 

Политология 76,0 916 

Экономика 75,7 7 907 

Филология 75,4 2 358 

Дизайн 74,9 1 406 

Бизнес-информатика 74,3 1 663 

Здравоохранение 74,2 24 669 

История 73,8 1 736 

Государственное и муниципальное управление 72,2 1 465 

Архитектура и строительство 71,8 3 436 

Культурология 71,7 349 

Философия 71,5 507 

Информационная безопасность 70,7 4 085 

Ядерные физика и технологии 70,7 1 089 

Менеджмент 69,8 7 778 

Социология 69,7 1 912 

Нефтегазовое дело 68,9 2 095 

Религиоведение и теология 68,8 206 

Охрана памятников 68,6 84 

Психология 68,4 2 315 

Сфера обслуживания 68,4 3 846 

Библиотеки и архивы 67,1 440 

Химия 66,6 2 914 

Педагогическое образование 65,1 21 638 

Математика 64,9 9 656 

Социальная работа 64,2 2 924 

Информатика и вычислительная техника 64,1 18 591 

Химическая и биотехнологии 64,1 7 341 

Авиационная и ракетно-космическая техника 62,8 3 602 

Профессиональное обучение 62,7 1 664 
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Группа направлений 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

Всего зачислено 

на бюджетные 

места, чел. 

Биология 62,3 3 510 

Автоматика и управление 62,3 5 715 

Физика 61,7 4 940 

Физическая культура 61,6 915 

География 61,5 2 186 

Строительство 61,5 13 517 

Вооружение 61,4 702 

Приборостроение и оптотехника 60,9 3 454 

Авиационные системы (эксплуатация) 60,4 1 478 

Электронная техника, радиотехника и связь 60,3 9 009 

Энергетика и энергетическое 

машиностроение 

60,3 11 612 

Геология 60,1 5 541 

Психолого-педагогическое и специальное 

(дефектологическое) образование 

59,8 6 302 

Управление качеством 59,2 2 784 

Геодезия и землеустройство 59,1 3 252 

Материалы 59,0 1 811 

Экология 58,7 8 316 

Почвоведение 58,4 294 

Полиграфия и упаковка 58,3 320 

Машиностроение 56,5 2 152 

Пищевые технологии 56,2 3 310 

Технологические машины и оборудование 56,1 7 218 

Транспортные средства 56,0 12 557 

Технологии легкой промышленности 55,6 774 

Управление водным транспортом 53,9 1 009 

Сельское и рыбное хозяйство 53,3 15 829 

Лесное дело 53,1 2 963 

Металлургия 52,7 1 453 

Морская техника 52,4 1 747 
 

Проходной балл ЕГЭ на бюджетные места в 2015 г. в среднем по всем 

вузам превысил 70 баллов для трети направлений подготовки, большая часть 

которых относится к естественным и гуманитарным наукам. В технических 

науках наибольший проходной балл наблюдается по направлениям «Ядерная 

физика и технологии», «Архитектура и строительство», «Информационная 

безопасность», наименьший – «Морская техника» и «Металлургия». 

Следует отметить, что большинство технических направлений 

находятся во второй половине табл. 4 и имеют низкие средние баллы ЕГЭ, что 

свидетельствует о невысоком конкурсе и недостаточной подготовленности 

абитуриентов. 

В топ-10 с наибольшим бюджетным приемом по различным 

направлениям подготовки входят следующие технические направления: 

«Строительство» – 13,5 тыс. чел.; «Транспортные средства» – 12,5 тыс. чел.; 

«Энергетика и энергетическое машиностроение» – 11,5 тыс. чел.; 
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«Электронная техника, радиотехника и связь» – 9,0 тыс. чел.). В то же время 

технические направления отсутствуют среди топ-10 направлений подготовки 

на коммерческой основе. 

При этом в 2015 г. стоимость обучения на коммерческой основе по 

техническим направлениям значительно снизилась, по сравнению с 

предыдущим годом, по остальным направлениям – снизилась незначительно 

или повысились. Так, стоимость обучения по направлению «Энергетика и 

энергетическое машиностроение» снизили около 45 % вузов, по направлению 

«Информационная безопасность» – 41,8 %, «Химическая и биотехнологии» – 39 %. 

Матрица распределения количества поступивших на бюджетные места 

и среднего балла ЕГЭ в 2015 г. представлена в виде точечной диаграммы с 

осями «Балл ЕГЭ» и «Количество поступивших». Для наглядности 

изображения вертикальная ось дана в логарифмической шкале. Плоскость 

графика разбита на четыре области с помощью вспомогательных осей 

«Средний балл ЕГЭ» и «Среднее количество поступивших» (рис. 4). 

 
Рис. 4. Матрица распределения количества поступивших на бюджетный прием и 

среднего балла ЕГЭ в 2015 г.  

Примечание: номера точек соответствуют техническим направлениям подготовки  

из табл. 4 «Средний балл ЕГЭ по укрупненным направлениям, 2015 год» 
 

В области с высоким баллом ЕГЭ и большим количеством 

поступивших (I) находятся «Юриспруденция» (78,7 балла), «Экономика» 

(75,7), «Здравоохранение» (74,2) и «Менеджмент» (69,8), технические 

направления подготовки отсутствуют. 

В области с низким баллом ЕГЭ и большим количеством поступивших 

(II) технические и остальные направления представлены практически в равном 

количестве. Самым популярным среди технических направлений подготовки в 

рамках бюджетного приема является «Информатика и вычислительная 

техника» (64,1). 
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В области с низким баллом ЕГЭ и малым количеством поступивших 

(III) преобладают технические направления. В данном квадранте расположены 

технические направления с самыми низкими баллами ЕГЭ («Морская 

техника» (52,4), «Металлургия» (52,7)). 

В области с высоким средним баллом ЕГЭ и малым количеством 

поступивших (IV) преобладают нетехнические направления. Из технических 

направлений в данном квадранте находятся: «Архитектура и строительство» 

(71,8), «Информационная безопасность» (70,7), «Ядерные физика и 

технологии» (70,7) и «Нефтегазовое дело» (68,9). 

Из рис. 4 видно, что технические направления расположены 

преимущественно в квадрантах (II и III) с баллом ЕГЭ ниже среднего. 

Матрица распределения количества поступивших на платный прием и 

стоимости обучения в 2015 г. реализована в виде пузырьковой диаграммы с 

осями «Стоимость обучения» и «Количество поступивших», размер пузырьков 

соответствует среднему баллу ЕГЭ по направлениям. Для наглядности 

изображения вертикальная ось дана в логарифмической шкале. Плоскость 

графика разбита на четыре области с помощью вспомогательных осей 

«Средняя стоимость обучения» и «Среднее количество поступивших» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Матрица распределения количества поступивших на платный прием и 

стоимости обучения в 2015 г.  
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поступивших (I) находятся «Юриспруденция» (59,9 балла ЕГЭ), 

«Здравоохранение» (61,8) и «Международные отношения» (64,4), что 

аналогично матрице бюджетного приема и также демонстрирует отсутствие в 

первом квадранте технических направлений подготовки. 

В области с низкой стоимостью обучения и большим количеством 

поступивших (II) и с низкой стоимостью обучения и малым количеством 

поступивших (III) тоже преимущественно находятся нетехнические 

направления подготовки. 
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В квадранте II находится направление подготовки «Строительство» 

(50,2), которому соответствует один из самых низких баллов ЕГЭ, но при этом 

является самым популярным по количеству поступивших среди технических 

направлений.  

В квадранте III расположены технические направления с самыми 

низкими баллами ЕГЭ («Морская техника» (43,3), «Управление водным 

транспортом» (47,8), «Транспортные средства» (48,4)). 

В области с высокой стоимостью обучения и малым количеством 

поступивших (IV) преобладают технические направления, причем их средний 

балл ЕГЭ преимущественно выше, чем баллы технических направлений из 

других квадрантов. Направлению подготовки «Ядерные физика и технологии» 

соответствует самый высокий балл ЕГЭ среди технических направлений в 

рамках платного приема – 69,4. «Востоковедение и африканистика» имеет 

самый высокий балл ЕГЭ среди нетехнических направлений – 70,7. 

В целом можно сказать, что популярность технических направлений на 

платной основе ниже, чем нетехнических, вследствие наличия большого 

количества бюджетных мест на них. 

В табл. 4 приведено ранжирование регионов РФ по среднему баллу 

ЕГЭ при поступлении в вузы на технические направления подготовки на 

бюджетной основе в 2015 г. 

 

Таблица 4 

Ранжирование регионов РФ по среднему баллу ЕГЭ при поступлении в вузы 

на технические направления подготовки на бюджетной основе, 2015 год 

Регион 
Балл 

ЕГЭ 
Регион 

Балл 

ЕГЭ 

Томская область 69,5 Пензенская область 59,0 

Санкт-Петербург 69,4 Калужская область 58,8 

Краснодарский край 67,2 Орловская область 58,6 

Москва и Московская область 66,7 Чувашская Республика 58,5 

Республика Татарстан 65,3 Ростовская область 58,5 

Новосибирская область 64,8 Ульяновская область 58,4 

Курская область 64,2 Воронежская область 58,4 

Свердловская область 64,1 Тамбовская область 58,4 

Смоленская область 64,0 Ивановская область 58,1 

Пермский край 63,9 Республика Калмыкия 58,1 

Тульская область 63,7 Хабаровский край 58,0 

Сахалинская область 63,3 Ставропольский край 57,8 

Тюменская область 63,2 Астраханская область 57,5 

Республика Башкортостан 63,1 Волгоградская область 57,5 

Псковская область 62,9 Владимирская область 57,3 

Самарская область 62,5 
Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра 
57,2 

Белгородская область 62,1 Камчатский край 57,0 

Рязанская область 62,0 Липецкая область 56,5 

Архангельская область 61,9 Вологодская область 56,5 

Республика Саха (Якутия) 61,7 Костромская область 56,5 

Калининградская область 61,5 Приморский край 56,4 
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Регион 
Балл 

ЕГЭ 
Регион 

Балл 

ЕГЭ 

Кировская область 61,4 Республика Марий Эл 56,0 

Нижегородская область 61,1 Еврейская автономная область 56,0 

Республика Коми 60,9 Республика Дагестан 55,8 

Красноярский край 60,7 Иркутская область 55,4 

Челябинская область 60,6 Курганская область 55,2 

Удмуртская Республика 60,5 Магаданская область 55,1 

Саратовская область 60,5 Республика Тыва 55,0 

Кемеровская область 60,3 Брянская область 54,8 

Республика Мордовия 60,2 Забайкальский край 53,3 

Оренбургская область 60,2 Республика Хакасия 53,1 

Омская область 60,1 Амурская область 52,1 

Новгородская область 59,6 Республика Адыгея 50,8 

Тверская область 59,6 
Республика Северная Осетия – 

Алания 
50,0 

Республика Карелия 59,5 Карачаево-Черкесская Республика 49,4 

Мурманская область 59,5 Республика Бурятия 49,2 

Алтайский край 59,4 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
44,9 

Ярославская область 59,0 Чеченская Республика 41,6 

 

Из табл. 4 видно: наиболее высокий средний балл ЕГЭ по техническим 

направлениям на бюджетной основе отмечается в таких регионах, как Томская 

область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская 

область, Республика Татарстан, Новосибирская область, Краснодарский край, 

в которых расположены крупные высокорейтинговые инженерные вузы. 

Наиболее низкий проходной балл в Кабардино-Балкарской и Чеченской 

Республиках. 

На рис. 6 представлена карта, с помощью которой визуализированы 

средние баллы ЕГЭ по всем регионам по техническим направлениям 

подготовки на бюджетной основе. Каждый регион имеет цвет в соответствии с 

заданными интервалами средних баллов ЕГЭ по техническим направлениям 

подготовки. 

В регионах-лидерах указаны высокорейтинговые вузы, большая часть 

которых входит в международный рейтинг лучших университетов мира (QS 

World University Rankings 2016/2017) [20]. 

Несколько другое распределение соответствует платному набору на 

технические направления подготовки (табл. 5). 
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Таблица 5 

Ранжирование регионов Российской Федерации по среднему баллу ЕГЭ 

 по техническим направлениям подготовки на платной основе, 2015 год 

 

Регион Балл ЕГЭ Регион 
Балл 

ЕГЭ 

Ярославская область 62,4 Тамбовская область 51,5 

Белгородская область 60,5 Хабаровский край 51,3 

Томская область 59,5 Кировская область 51,3 

Республика Коми 58,7 Тульская область 50,9 

Краснодарский край 58,2 Удмуртская Республика 50,9 

Липецкая область 58,0 Приморский край 50,6 

Москва и Московская область 57,3 Владимирская область 50,5 

Оренбургская область 56,6 Саратовская область 50,1 

Санкт-Петербург 56,6 Калининградская область 50,0 

Воронежская область 56,5 Ростовская область 49,9 

Республика Татарстан 55,7 Омская область 49,7 

Новгородская область 55,6 Тверская область 49,5 

Свердловская область 55,6 Сахалинская область 49,1 

Пермский край 55,5 Челябинская область 48,9 

Республика Башкортостан 55,1 Красноярский край 48,4 

Республика Саха (Якутия) 55,0 Волгоградская область 48,1 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
54,7 Ставропольский край 47,9 

Республика Мордовия 54,2 Астраханская область 47,8 

Рязанская область 54,0 Республика Марий Эл 47,8 

Ульяновская область 53,9 Орловская область 46,2 

Новосибирская область 53,8 Костромская область 45,4 

Самарская область 53,4 Иркутская область 44,8 

Алтайский край 53,4 Пензенская область 44,3 

Тюменская область 52,6 
Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра 
43,2 

Ивановская область 52,3 Республика Дагестан 42,0 

Чувашская Республика 52,2 Амурская область 41,3 

Нижегородская область 51,9 Чеченская Республика 41,1 

Курская область 51,8   

 

На первые места выходят Ярославская и Белгородская области, а 

последнее место (как и на бюджетных направлениях) занимает Чеченская 

Республика. 

В табл. 6 приведен топ-10 регионов РФ по некоторым отдельно взятым 

техническим направлениям подготовки на бюджетной основе в 2015 году.  

В большинстве выбранных технических направлений лидирующие 

позиции по среднему баллу ЕГЭ на технические направления подготовки 

занимают г. Санкт-Петербург и Томская область, что обусловлено как уровнем 

подготовки специалистов в ведущих университетах, расположенных на их 

территории, так и достаточным развитием промышленности, что обеспечивает 

дальнейшее трудоустройство выпускников и реальные запросы на конкретные 

направления подготовки со стороны работодателей. 
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Таблица 6 

Топ-10 регионов РФ по отдельным техническим направлениям подготовки 

 на бюджетной основе, 2015 год 

 

Машиностроение 
Информатика и вычислительная 

техника 

Регион 
Балл 

ЕГЭ 
Регион 

Балл 

ЕГЭ 

Томская область 70,70 Санкт-Петербург 72,82 

Санкт-Петербург 66,33 Томская область 70,55 

Республика Татарстан 63,20 

Москва и Московская 

область 69,75 

Москва и Московская область 63,08 Мурманская область 69,50 

Курская область 60,80 Республика Татарстан 69,43 

Свердловская область 59,80 Новосибирская область 69,30 

Тульская область 59,70 Рязанская область 68,40 

Республика Башкортостан 59,55 Кировская область 68,20 

Саратовская область 58,80 Республика Мордовия 68,20 

Самарская область 57,10 Республика Башкортостан 67,45 

Санкт-Петербург 81,4 Томская область 71,6 

Томская область 80,8 Санкт-Петербург 69,9 

Самарская область 79,6 Рязанская область 69,9 

Республика Башкортостан 79,4 Тюменская область 69,8 

Омская область 79,1 Краснодарский край 69,4 

Красноярский край 76,0 Белгородская область 69,1 

Тюменская область 74,0 Курская область 68,0 

Москва и Московская область 74,0 Республика Саха (Якутия) 67,4 

Удмуртская Республика 73,6 Псковская область 67,0 

Краснодарский край 73,5 Калининградская область 66,9 

Санкт-Петербург 71,0 Республика Башкортостан 75,7 

Краснодарский край 70,2 Калининградская область 75,1 

Мурманская область 70,2 Республика Татарстан 72,5 

Свердловская область 69,8 Ярославская область 70,7 

Калининградская область 68,5 Санкт-Петербург 70,2 

Москва и Московская область 66,4 Удмуртская Республика 69,5 

Курская область 65,6 Краснодарский край 69,3 

Томская область 64,6 Пермский край 68,8 

Белгородская область 64,6 Курская область 68,7 

Республика Татарстан 63,8 Тамбовская область 68,6 

 

В целом по всем направлениям подготовки «традиционно самый 

высокий конкурс на обучение в вузах, расположенных в субъектах России с 

большой образовательной сетью, – это Москва, Санкт-Петербург, 

Свердловская, Томская и Саратовская области» [10]. 

В табл. 7 приведен топ-10 вузов с наибольшим баллом ЕГЭ по 

техническим направлениям подготовки на бюджетной основе в 2015 г. 
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Таблица 7 

Топ-10 вузов с наибольшим баллом ЕГЭ по техническим  

направлениям подготовки на бюджетной основе, 2015 год 

Вуз 
Балл 

ЕГЭ 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 96,9 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 92,3 

Московский физико-технический институт 90,3 

Санкт-Петербургский государственный университет 89,4 

Национальный исследовательский ядерный  

университет «МИФИ» 87,1 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(филиал), г. Нижний Новгород 

85,4 

Новосибирский национальный исследовательский государственный 

университет 

84,9 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(филиал), г. Пермь 

83,3 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

82,5 

Московский институт электроники и математики НИУ «Высшей школы 

экономики» 

81,0 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ», Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет входят в международный рейтинг лучших 

университетов мира – QS World University Rankings 2016/2017 [20]. В 

указанный рейтинг также входят Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана (77,4 балла ЕГЭ), Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет (75,4), Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет Петра 

Великого (75,1) и другие. 

Таким образом, результаты ЕГЭ продемонстрировали увеличение 

числа выпускников, которые выбирают технические направления подготовки 

или становятся абитуриентами технических вузов, при этом еще явно 

прослеживается тенденция перетока подготовленных выпускников в 

социально-экономическое направление. Очевидна тенденция существенных 

различий в популярности технических направлений подготовки среди 

абитуриентов в различных субъектах Федерации, что объясняется как 

качеством самого образования, так и наличием потребности их экономик в 

инженерных кадрах. 

В настоящий момент отмечается необходимость дальнейшей 

популяризации технических направлений подготовки в среде абитуриентов и 

их родителей, развития технического творчества школьников как важного 

фактора привлечения их в инженерные профессии. 
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EXAM IN THE DIFFERENT FIELDS OF EDUCATION 

I.A. Kaplunov, E.V. Klyushnikova, I.N. Veselov  
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The analysis of average Unified State Exam scores in different areas of training in the 

context of universities and regions is presented, the author's approach to the 

representation of the dependence of the number of entries received from Unified State 

Exam scores or the cost of training, expressed through distribution matrices. The 

analysis of the rating of the regions of the Russian Federation on the average score of 

the Unified State Exam on the technical areas of training on a fee basis has been 

carried out. The top-10 regions of the Russian Federation for certain technical areas of 

training on a budgetary basis have been determined. 
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УДК159.923.5 

 ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

 В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

Т.А. Креславская 

Тверской государственный университет  

Рассмотрены понятия интеллекта и креативности, очерчены современные 

взгляды на суть понятий «креативный потенциал» и «креативный интеллект», 

их природу и структурные компоненты, внутренние и внешние факторы 

влияния, показаны разные подходы к вопросу о структуре и содержании 

интеллекта. Определяется место креативности и интеллекта в структуре общей 

одаренности, обосновывается тезис о взаимосвязи творчества и интеллекта как 

фактора всестороннего развития личности. 

Ключевые слова: креативность, интеллект, творческие способности, 

одаренность, креативный потенциал личности, креативный интеллект 

 

В современном мире интеллект, творчество и креативность являются 

стратегически важными ресурсами в развитии гармоничной личности. Только 

человек с богатым внутренним резервом творческих способностей может 

справиться со всем комплексом практических и теоретических заданий, 

которые предлагают ему экономические перемены и научно-технический 

прогресс. В настоящее время личностный рост, престижная работа, карьера во 

многом определяются уровнем интеллектуальных способностей и креативным 

потенциалом. Креативность на сегодняшний день является достаточно 

сложным и многогранным для изучения понятием. Как подчеркивает в своей 

книге «Как развивать креативность» немецкий исследователь Э. Бос, 

«креативность – это качество человека, направленное на создание новых 

решений для известных или новых задач (продуктивная креативность) и 

рождение новых оригинальных идей (экспрессивная креативность). Новое 

решение может при этом возникнуть из того, что уже существующие 

компоненты или располагаются по-новому, или получают новую 

оригинальную структуру» [4, с. 6]. 

Как было сказано выше, проблема креативности в современном 

творчестве представлена множеством различных теорий, определений, 

открытий. Но все же феномен креативности и его взаимосвязь с другими 

способностями личности, в частности с интеллектом, остаются недостаточно 

изученным явлением. Поэтому целью данной статьи является исследование и 

обобщение современных интерпретаций содержания понятий «креативность» 

и «интеллект», объяснение их структуры, путей развития не просто как 

отдельных качеств личности, а более сложных взаимосвязанных образований.  

Теоретические и методологические основы психологии креативности и 

интеллектуальной сферы личности достаточно широко рассматривались в 

исследованиях отечественных и зарубежных ученых (Д.Б. Богоявленской, 

Г. Айзенка, Б. Ананьева, Дж. Гилфорда, Э. Торренса, Д. Тейлора, А. Маслоу, 

А.М. Матюшкина, В.Н. Дружинина, Т. Любарта, Д.В. Ушакова, Т.О. Барышевой, 
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Е.А. Яковлевой, М.А. Холодной и др.) с точки зрения различных концепций и 

с использованием разнообразных методик. Если обобщить данные точки 

зрения, то можно сделать вывод о том, что главной особенностью творческой 

личности является креативность (от лат. сreatio – создавать), т. е. интегративная 

особенность психики, общая склонность к творчеству, к преобразованиям в 

разных сферах деятельности личности, которые ведут к удовлетворению 

потребности в открытии нового, а также глубокому осознанию уже 

существующего опыта. Творчество является глобальной проблемой 

психологии, так как со стороны теории креативность является результатом 

когнитивных процессов (памяти, интеллекта, внимания, воображения и т.д.). В 

творческом процессе задействованы практически все детерминанты 

человеческой психики. В контексте психологии значение понятия креативности 

определилось только в 50-х гг. ХХ в. Креативность рассматривается как общая 

творческая способность. Разные авторы определяют творческие способности 

по-разному. Общим в их определениях является то, что креативность определяется 

как способность создавать что-то новое, оригинальное. Разнообразие 

определений и трактовок психологических терминов «креативность», 

«творчество», «интеллект» оправдывает и количество подходов к их изучению. 

В наше время также существует несколько подходов к проблеме 

соотношения креативности и интеллекта в процессе формирования 

гармонично развитой личности. Чтобы определить эти связи в едином понятии 

«креативный интеллект», рассмотрим эти основные подходы. Некоторые 

авторы рассматривают креативность только в связи с высоким уровнем 

интеллекта – как форму интеллектуального поведения (Г. Айзенк, Д. Векслер, 

Р. Стернберг, Л. Термен, и др.). Как аспект интеллекта человека  креативность 

рассматривают В.М. Русалов, Л.И. Полтавцева, Б.М. Теплов, Э.А. Голубева. 

Исследования, посвященные изучению личностных и мотивационных качеств 

как источников креативных способностей, описали В.Н. Дружинин, Р. Кеттел, 

М. Коллинз и др. По утверждению С.С. Степанова, термин «креативность» в 

отечественной психологии почти вытеснил популярное раннее словосочетание 

«творческие способности» [12, 328–329]. Эти понятия, на первый взгляд, 

можно считать синонимичными, что ставит под сомнение введение 

иностранного термина. Однако креативность правильнее определять не как 

систему определенных творческих способностей, а как склонность, задатки к 

творчеству. 

В 60-е гг. ХХ столетия был накоплен опыт тестирования интеллекта, 

что, в свою очередь, спровоцировало возникновение новых вопросов и 

противоречий. К примеру, выяснилось, что профессиональные и жизненные 

успехи не связаны непосредственно с уровнем интеллекта, который 

вычисляется с помощью тестов IQ. Таким образом, люди с не очень высоким 

IQ оказались способными на высокие достижения, а многие другие, у которых 

уровень интеллекта значительно выше, нередко от них отстают. Допускалось, 

что в успехе важную роль определяли не только умственные способности, но и 

другие качества разума, которые не были предметом тестирования. Так как 

сопоставление успеха в решении проблемных ситуаций с традиционными 

тестами интеллекта в большинстве случаев демонстрировало отсутствие связи 

между ними, психологи пришли к выводу, что эффективность решения 
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проблем зависит не от знаний и навыков, уровень которых определяется 

тестами интеллекта, а от способностей «использовать разную информацию, 

собственный опыт различными способами, быстро ориентируясь в выборе 

путей решения проблемы». Такую способность назвали «креативностью» [13, с. 492]. 

Большинство ученых считает, что творческие способности следует 

принципиально выделить из совокупности качеств человека как особенное 

явление. Сторонник этого подхода Дж. Гилфорд и его сотрудники (Э. Торренс, 

К. Тейлор, Г. Грубер, Я.А. Пономарев) определили 16 гипотетических 

способностей, которые характеризуют креативность. Среди них: быстрота 

(количество новых идей, которые возникают за определенную единицу 

времени); гибкость (способность быстрого переключения с одной идеи на 

другую); оригинальность мышления (способность генерировать идеи, которые 

отличаются от общепринятых); любопытность (повышенная чувствительность 

к проблемам, которые не вызывают интереса у других); иррелевантность 

(независимость реакции от стимулов) а также оригинальность, способность 

усовершенствовать, добавляя детали, и т.д. [6, с. 434]. 

Эта теория означала, что между уровнем интеллекта и уровнем 

креативности существует определенная корреляция. Наиболее развитой 

концепцией в русле идей Дж. Гилфорда, стала «теория интеллектуального 

порога» Э. Торренса, в которой он предложил модель соотношения между 

креативностью и интеллектом: при IQ до 120 баллов общий интеллект и 

креативность являются единым целым, при IQ выше 120 баллов креативность 

теряет зависимость от интеллекта. По результатам этой теории, можно 

утверждать, что не существует креатива с низким уровнем интеллекта, но 

существуют интеллектуалы с низким уровнем креативности. Основными 

параметрами креативности, по мнению Э. Торренса, также являются гибкость, 

легкость, оригинальность и точность. Легкость рассматривается как быстрота 

исполнения заданий теста, гибкость – количество переключений с одной 

группы объектов на другую; оригинальность измеряется частотой ответов в 

одной и той же группе. Также главным компонентом креативности П. Торренс 

считал не качество результата, а характеристики и процессы, которые 

активизируют творческую продуктивность. Для Торренса креативность – это 

способность к более острому восприятию недостатков знаний, элементов, 

которых не хватает, дисгармонии [6, с. 433]. 

К компонентам творческого мышления исследователи этого 

направления отнесли также способность к анализу, синтезу, сравнению, 

установлению причинно-следственных связей, критичность мышления и 

способность находить противоречия, прогнозировать возможности развития, 

способность видеть ситуацию в контексте прошлого и будущего, 

проектировать алгоритм действий, генерировать новые идеи и воплощать их 

разными способами. Также специалисты интеллектуального направления 

сводят проблему креативности к общей научной одаренности. Г. Айзенк, 

учитывая высокие корреляции между IQ-тестами и тестами Дж. Гилфорда на 

дивергентное мышление, высказал мнение, что креативность является 

компонентом интеллектуальной одаренности [1, с. 125]. Иными словами, 

креативность – это способность к умственным преобразованиям и творчеству. 

Так, исследователь Ф. Баррон акцентировал в понятии креативности 
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способность вносить что-то новое в опыт, а М. Воллах – способность находить 

новые оригинальные идеи в условиях постановки, формулирования или 

решения новой проблемы [4, с. 499]. 

Доводы Торренса соответствуют данным Д. Перкинса, который 

считал, что для каждой профессии существует допустимо низший уровень 

развития интеллекта. Люди с IQ ниже определенного уровня не могут 

овладеть определенной профессией, но если IQ человека выше этого уровня, 

то прямой связи между интеллектом и уровнем достижений нет. Главную 

роль в определении успешности работы играют личностные ценности и черты 

характера [9, с. 434]. 

А. Ротенберг, анализируя способы решения заданий лауреатами 

Нобелевской премии, определил особенный вид познания, который 

предусматривает видение явлений с двух и более противоположных точек 

зрения. Стремление к поиску нескольких вариантов ответа не обязательно 

может быть творческим. Видение объекта с разных сторон, по мнению 

А. Ротенберга, выделяет именно те качества и взаимосвязи, которые остаются 

вне обычного, шаблонного восприятия действительности. А. Ротенберг 

считал, что талантлив тот человек, который не просто генерирует новую 

идею, а тот, который устанавливает смысловые связи, обдумывает новую 

идею и ее функции относительно других элементов знаний. Креативность в 

его понимании, предусматривает способность идти на риск, готовность 

бороться с трудностями, внутреннюю мотивацию, толерантность к 

неопределенности, готовность противостоять точке зрения окружающих [8, с. 303]. 

Таким образом, дивергентные способности (показатели быстроты и 

оригинальности идей) имеют в своей основе высокие уровни 

сформированного понятийного опыта и произвольного интеллектуального 

контроля. «Креативность в широком понимании слова – это творческие 

интеллектуальные способности, в том числе и способность привносить что-то 

новое в опыт (Ф. Баррон) [2, с. 498], способность находить новые идеи в 

условиях решения или постановки новых проблем (М. Воллах) [4, с. 498], 

способность осознавать противоречия и пробелы в знаниях, а также 

формулировать гипотезы относительно тех элементов ситуации, которых не 

хватает (Э. Торренс) [9, с. 433], способность отказываться от стереотипного 

мышления (Дж. Гилфорд)» [9, с. 434]. 

Понятие внутренних механизмов процесса накопления креативных 

резервов личности, а также пополнение внутренних ее потенциалов связано с 

изучением данной проблемы в современной психологии. Подробно 

рассматривает эти вопросы М. Холодная в своей монографии «Психология 

интеллекта. Парадоксы исследования» [14, 98]. Анализируя модели обучения, 

автор делает вывод, что каждый человек является носителем ментального 

опыта, а развитие креативных способностей напрямую зависит от обогащения 

индивидуального интеллектуального опыта. Основные показатели уровня 

креативного развития М. Холодная обосновывает в совокупности со 

знаниями, умениями и навыками, обращая особое внимание на такие 

показатели личности, как компетентность, инициатива, творчество, 

саморегуляция и уникальность умственного развития [14, с. 102]. Таким 

образом, М. Холодная считает креативность одной из четырех типов 
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интеллектуальных способностей или особенностей интеллекта рядом со 

стремлением к обучению и познавательными стилями. Креативность, 

согласно ее мнению, является  способностью «проявлять большое количество 

идей в нестандартных условиях деятельности» [14, с. 105]. 

Креативность как важную характеристику самоактуализации 

рассматривали А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс. Ряд ученых, таких как 

А. Таннебаум, А. Олох, А. Маслоу, утверждают, что высокий уровень 

развития интеллекта допускает высокий уровень творческих способностей, и 

наоборот. С этих позиций М. Айзенк писал: «Неправильно считать, что одни 

люди всегда мыслят конвергентно, а другие дивергентно. Есть люди, которые 

одинаково мыслят и двумя способами. Особенности мышления человека в 

определенный момент определяются требованиями конкретного задания, 

таким образом, можно наблюдать, как один и тот же человек переходит от 

конвергентного способа мышления к дивергентному» [8, с. 215]. При этом 

интеллектуальная креативность выступает как необходимая, но недостающая 

черта личности, к основным способностям которой относится когнитивная 

одаренность, чувство проблемы, независимость в сложных ситуациях. 

Проблема креативности, как считает А. Маслоу, – это в первую 

очередь проблема творческой личности. Он глубоко уверен в том, что 

креативность может проявиться во всем, что делает человек: в его 

восприятии, поведении, мировоззрении. Именно поэтому она не может не 

влиять на когнитивную и эмоциональную сферы личности. Креативность 

является этапом творчества, процессом детализации продукта с целью 

приобретения им конкретной предметной формы. А. Маслоу верил в 

неограниченные возможности человека. По мнению ученого, темпы развития 

исторического процесса в последнее время значительно ускорились, и 

общество нуждается в новом типе человека: креативно-интеллектуальной 

личности, которую бы изменения не пугали, а вдохновляли, которая была бы 

способна к импровизации, уверена в своих способностях, мужественна, 

духовно сильна, умела бы  быстро адаптироваться в незнакомой ситуации. 

Точкой рассмотрения проблемы креативного потенциала личности и 

усовершенствования ее собственных внутренних потенциалов является 

современное обоснование понятия «креативного интеллекта» в психологии. 

С точки зрения современного структурного подхода, интеллект – это 

совокупность «обобщенных творческих способностей, которые гарантируют 

человеку успех в решении разных задач» [9, с. 52]. По мнению многих 

авторов, «интеллект – это глобальная способность действовать разумно, 

рационально мыслить и хорошо справляться с жизненными 

обстоятельствами» [9, с. 53]. Таким образом, можно говорить о 

существовании диалектической связи между общим развитием интеллекта и 

способностью личности к продуктивному пополнению собственных 

креативных резервов. Креативность в связи с понятием «одаренность» как 

интегральное явление исследовали О.И. Кульчицкая, О.М. Яковлева, 

С.Д. Максименко, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин и другие. 

В современной психологии существуют взгляды на креативность как 

аспект интеллекта со стороны личностного подхода, в рамках которого 

рассматриваются характерологические, эмоциональные, мотивационные, 
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коммуникативные качества личности одаренных людей, в результате чего 

создается их личностный портрет. Наиболее четко креативность как 

личностную характеристику понимает О.М. Яковлева. Она рассматривает 

креативные качества как реализацию человеком собственной индивидуальности. 

Человеческая индивидуальность уникальна, поэтому ее реализация – это и 

есть творческий процесс. Автор выделяет следующие характеристики 

креативности: а) креативность раскрывается в процессе субъект-субъектного 

взаимодействия; б) креативность всегда в той или иной форме адресована 

другому человеку [15, с. 25]. Л. Ермолаева-Томина, обобщая опыт 

зарубежных ученых, определяет креативность как совокупность 

разнообразных способностей, каждая из которых может быть представлена 

индивидуально. Она также выделяет следующие характеристики 

креативности: открытость к приобретению опыта – чувствительность к новым 

проблемам и задачам; широта категоризации – отдаленность ассоциаций, 

быстрота мышления и оригинальность мышления [7, с. 267]. 

Анализ специальной литературы показывает, что в основном сегодня 

имеют значение потенциалы личности, связанные с психическими 

процессами индивидуума (внутренний потенциал) и видами его деятельности 

(внешний потенциал), а сама проблема актуализации личностных 

потенциалов является своеобразным связным элементом между внутренними 

качествами личности и их внешними проявлениями. К потенциалам 

личности, несомненно, по мнению ученых, относится и ее креативный 

потенциал. Так, на примере потенциалов личности психолог Б. Ананьев 

достаточно убедительно показывает, что в развитии интеллектуальных 

функций индивидуума существует период оптимального преобразования, так 

называемый «оптимум креативных функций», который наиболее ярко 

проявляется в молодости и ранней юности, а потом существенно снижается, 

эволюционирует [12, с. 331]. 

Важными составными единого процесса отображения 

действительности выступают также ощущения, восприятия, воображение, 

мышление, которые и являются познавательными процессами. Ряд ученых 

также подчеркивают значение таких личностных характеристик, как 

активность, инициатива и самостоятельность в развитии «интеллектуального 

и креативного потенциалов» личности. Так, Н. Лейтес особенно важными 

рассматривает такие характеристики умственных способностей, как 

активность и самостоятельность [11, с. 332]. Д. Богоявленская вводит такие 

понятия, как «интеллектуальная одаренность» и «интеллектуальная 

инициатива» [3, с. 152]. Также следует отметить, что в психологии 

сформированы последовательные ступени креативного развития, в основе 

которых непременно принимают участие мыслительные процессы. Кроме 

того, выделяются такие виды мышления, как теоретическое, практическое, 

интуитивное и аналитическое, продуктивное и репродуктивное. 

Д.Б. Богоявленская основным показателем креативности считает 

интеллектуальную активность как синтез умственных способностей и 

мотивационной структуры личности, которые проявляются в продолжении 

умственной деятельности вне условий, необходимых для решения задания. 

Эта особенность рассматривается как особенность «целостной личности». 
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Креативный тип личности характеризует всех новаторов, независимо от рода 

их деятельности [3, с. 57]. Исследовательница разработала «метод 

креативного поля», который позволяет в процессе эксперимента максимально 

имитировать жизненную ситуацию с присущей ей многоаспектностью и 

неограниченными возможностями проявления интеллектуальной активности. 

По мнению Д. Богоявленской, креативность как готовность к 

познанию нового и деятельности вне условий заданной ситуации не может 

осуществляться только за счет возможностей интеллекта, поскольку является 

признаком целостной личности в единстве ее познавательных и 

мотивационных особенностей. 

С.Д. Максименко рассматривает креативность как глубокую, 

первичную и абсолютно «природную» особенность личности, как высшую 

форму активности, направленную на создание чего-либо. С другой стороны, 

креативность означает «стремление выразить свой внутренний мир» [13, с. 492]. 

В.Н. Дружинин рассматривает в рамках теории общих способностей 

психометрический интеллект как способность решать задачи при помощи 

уже приобретенных знаний, способность к обучению – как способность 

добывать информацию, а креативность – как способность преобразовывать 

знания с помощью собственного воображения и фантазии. Творческая 

активность детерминируется внутренней мотивацией, проявляется в 

особенных условиях жизнедеятельности. Но существуют ограничения уровня 

ее проявления: «верхним» является уровень общего интеллекта, а «нижним» 

– минимальный уровень интеллекта, при достижении которого креативность 

не проявляется. Проявление креативности В.Н. Дружинин считает 

спонтанным и не зависит от внешней и внутренней регуляции.  

Суммируя достижения ученых в вопросах соотношения креативности 

и интеллекта, важно отметить, что для современной характеристики понятия 

«интеллект», а также для смыслового наполнения терминов «креативный 

потенциал», «креативный интеллект», характерным является их рассмотрение 

в контексте сродных психологических понятий, среди которых особенное 

место отводится креативности. Таким образом, определение понятия 

«креативный интеллект» можно представить следующим образом: 

«совокупность умственных и личностных качеств, которые активизируют 

проявление творческих идей, направленных на перевоплощение и 

самореализацию». 

Основными условиями развития креативного мышления являются 

непрерывность процесса, системность, активная учебная деятельность, 

способность самостоятельно руководить творческим процессом. С терминами 

«креативный интеллект» и «креативный потенциал» связано понятие 

«внутренний потенциал личности». Задатки и качества креативного интеллекта 

активизируют творческий потенциал, воспитывают силу мысли, уверенность 

в своих силах, способность к нестандартному мышлению, которые имеют 

общечеловеческую ценность и не наносят вред окружающим. Суть креативности 

состоит в способности человека преодолевать стереотипы в конечном этапе 

мыслительного синтеза. Креативное решение отклоняется от стереотипного, и 

критерием креативности становится величина этого отклонения. В 

психологии существует противопоставление креативности и интеллекта. 
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Ученые приходят к выводу, что творческие способности человека 

обязательно предусматривают существование уровня интеллекта выше 

среднего, а с повышением показателя интеллекта творческий компонент 

становится более выразительным, достигая максимума при высоком уровне 

[11, с. 331]. Интеллект выступает основной социально детерминированной и 

личностно обусловленной характеристикой, которая влияет на 

эффективность регулятивных процессов. Интеллект регулирует проявление 

личностных качеств, а особенности социального взаимодействия и являются 

условием адаптации личности в новых условиях. Эти данные 

свидетельствуют о взаимосвязи только на высоком и выше среднего уровнях 

интеллекта. При очень высоком и ниже среднего показателях IQ эта связь не 

отмечается, так как в таких условиях не ощущается необходимость в 

процессах, которые являются инструментами креативности, поскольку 

отсутствует мотивационный аспект. 

Была выявлена парадоксальная зависимость: высококреативные 

личности хуже справляются с задачами на репродуктивное мышление (все 

тесты интеллекта). Поскольку креативность противоположна интеллекту как 

способности к универсальной адаптации, именно по этой причине на 

практике возникает эффект неспособности креативных личностей решать простые 

интеллектуальные задачи. Интеллект определяет границы креативности. 

Верхний уровень определяется с четкой корреляцией, так как развитие 

интеллекта позволяет допустить большее количество решений в разных 

областях знаний; соответственно, низкий интеллект, который приводит к 

отсутствию эрудиции, сопоставляется с низкими креативными способностями. 

Взаимосвязь этих способностей (креативности и интеллекта) в 

процессе решения познавательных задач состоит в том, что количество 

гипотез, которые возникают у индивида, сопоставляется с уровнем общего 

интеллекта. Креативность и общий интеллект являются способностями, 

которые определяют процесс решения умственной задачи, но играют разную 

роль на разных этапах. Таким образом, креативность и интеллект 

взаимосвязаны не только на уровне познавательного процесса, но и на уровне 

характеристик личности,  при этом личность с гармоничным сочетанием этих 

качеств демонстрирует большую социальную приспособленность и 

психическое равновесие, нежели личность, творческие и умственные 

способности которой находятся на разных уровнях развития. 

В последние годы существует тенденция к сопоставлению интеллекта 

и креативности и подчеркивается их значение в процессе формирования 

гармоничной личности. Несмотря на разнообразие определений креативности 

(как способности порождать различные новые идеи, отказываться от 

стереотипного мышления, способности к постановке гипотез), ее общая 

характеристика состоит в том, что креативность – это способность создавать 

что-то новое, оригинальное. Если рассматривать интеллект как способность 

решать умственные задачи, а креативность – как эффективность в решении 

творческих задач, то следует отметить очевидную важность обоих 

составляющих в процессе социально-психологической адаптации личности. 

Больше того, реальная жизнь очень часто ставит перед человеком задания 

дивергентного характера, в которых не существует правильного решения, а 
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лишь нужно формировать и использовать несколько стратегий поведения. 

Таким образом, современный человек должен любить перемены и 

чувствовать себя комфортно в любых условиях, при постановке любых задач, 

быть способным импровизировать, уверенно и смело решить любую 

ситуацию. В условиях решения традиционных заданий выход из ситуации 

обеспечивает интеллект. В условиях возникновения нестандартных ситуаций, 

проблемных заданий или в условиях неопределенности, нестабильности, на 

первый план выступает креативность – именно от нее зависит эффективность 

поведения личности. Таким образом, в процессе деятельности индивида 

интеллект отвечает на вопрос «Да или нет?», а креативность решает 

проблему «Что делать?». 

Креативность в определенных условиях выступает адаптационным 

резервом организма, фактором, который обеспечивает эффективную и 

стабильную деятельность в экстремальных условиях. Ключевыми моментами 

понимания в современной психологии процесса развития креативного 

потенциала и креативного интеллекта личности как составляющих 

внутренних ее резервов является то, что и креативность, и интеллект 

основаны на психических процессах; определяются объемами знаний и 

умений, которыми владеет человек на данный момент; наделяются 

психологическими качествами, с которыми связана их познавательная 

деятельность; развиваются более продуктивно по инициативе самой 

личности. Таким образом, интеллект и креативность выполняют разные 

функции в процессе решения жизненных и интеллектуальных задач. 

Оптимальным становится их гармоничное сочетание, которое и является 

критерием развития креативности у одаренных людей. 

Учитывая то, что креативность взаимосвязана с интеллектом, 

последний определяется как общая способность человека, которая 

отображает пути развития определенных качеств, креативных резервов 

личности как составной части ее внутреннего потенциала. В свою очередь, 

феномен креативного потенциала может быть охарактеризован как 

многогранное явление. Это понятие постоянно и динамично видоизменяется 

в связи с пополнением объемов и улучшением качества обработки 

современных научных познаний в этой области. Так, для одних 

исследователей важным является понимание сути и структуры 

«креативности» и «интеллекта», для других более значимыми становятся 

акценты на потенциальных возможностях креативности человека в процессе 

его жизнедеятельности. Развитие креативных возможностей личности 

рассматривается как процесс, который зависит от уровня ее 

интеллектуального развития. Конечной целью в развитии интеллектуально-

креативного потенциала личности является стремление индивида к 

дальнейшему саморазвитию и самоусовершенствованию. 
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The article deals with theoretical aspects of creativity and intellect, the modern 

scientific views on the subject of «creativity potential», and «creativity intelligence» 

are summarized, it’s development, structural components, external and internal factor 

of influence, are viewed different approaches to the structure and content of the 

intellect. Is defined the role of creativity and intelligence in the structure of the 

general talent, substantiated thesis about the relationship of creativity and intelligence, 

as a factor in harmonic development of the individual. 

Keywords: creativity, intellect, creative abilities, general talent, creativity potential of 

the individual, creativity intelligence. 
 

 

Об авторе: 

КРЕСЛАВСКАЯ Татьяна Алексеевна – кандидат педогогических наук, доцент 

кафедры педагогики и психологии начального образования ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный университет» (170000, г. Тверь, ул. Желябова, 33), e-mail: 

kreslavsky1@rambler.ru 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 217 - 

 

 

УДК 378.147:159.92 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

 И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

И.С. Крестинский 

Тверской государственный университет 

Рассматривается вопрос о соотношении индивидуальных особенностей 

личности обучаемого и выбора методов обучения иностранным языкам. 

Раскрываются компоненты индивидуальной изменчивости личности, важные 

для характеристики обучаемых. 

Ключевые слова: индивидуальная изменчивость личность, геномное и 

внегеномное наследование, сознательные и коммуникативные методы обучения 

иностранным языкам. 

  

Лингводидактика – прикладная область знания. Поэтому в своих 

аксиомах, постулатах и выводах она должна опираться на данные базисных 

наук – педагогики, лингвистики, педагогической психологии. При этом 

педагогика и психология, в свою очередь, черпают данные из биологии и ее 

определенных разделов, в частности, нейрофизиологии, генетики, теории 

эволюции и др. В указанных разделах объясняется, как на структурно-

физиологическом уровне устроен, функционирует, какие индивидуальные 

особенности характеризуют объект / субъект педагогического воздействия, а 

именно мозг обучаемого, который предстоит преподавателю развивать, 

обучать, загружать учебным предметным материалом. 

 Ключевая проблема методики обучения любому предмету состоит в 

следующем противоречии: 1. Все люди (в т.ч. обучаемые) разные. Не 

существует методик обучения, универсальных для всех типов обучаемых. 

2. Методики обучения стремятся к унификации, имеют свой идеал обучаемого 

и обучающего, идеологизированы, идеология (общественно-культурные 

факторы) главенствует над научными выводами фундаментальных базисных 

наук, подгоняет их под ежеминутные представления эпохи.  Не 

соответствующие идеалу и идеологии должны подстраиваться или будут 

маргинализированы системой. 

Отсюда следует ключевой и не разрешимый в традиционных подходах 

конфликт между биологий человека и методами обучения; между 

требованиями гуманизации и стремлением к стандартизации и унификации 

образования. 

 Способ разрешения конфликта – в создании и развитии такой 

образовательной среды, в которой обучение строится не на основе 

закостенелых методов, а на основе зарекомендовавшего себя на практике 

набора определенных аксиом, постулатов, принципов, методик и техник 

обучения, подбираемых исходя из личностных (психологических, 

нейрофизиологических) характеристик обучаемого и обучающего. Заметим 

сразу, что в массовом образовании это вряд ли возможно. В  то же время уже 
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понимание и осознание обучающими непреложного факта различий между 

всеми людьми способно существенным образом положительно повлиять на 

преподавательскую практику и способствовать воспитанию педагогической 

мудрости. 

Понятие индивидуальной  изменчивости личности  

Известно, что наследование бывает: 1) геномным (врожденные, 

внутренние факторы развития личности); 2) внегеномным (внешние факторы, 

особенности личности, приобретенные в ходе взаимодействия с окружением, с 

внешней средой в результате ее имитации и научения) [3, 4, 5].  

 Отсюда следует наше определение, что индивидуальная изменчивость 

личности – это совокупность ее геномных и внегеномных особенностей.  

 Перед тем как экземплярно представим некоторые геномные и 

внегеномные особенности личности, интересные для педагогики и 

лингводидактики, объясним нейрофизиологическую основу геномного 

наследования.  

Геномное наследование реализуется, в частности, в: 

а) лимбической системе мозга человека, в центрах инстинктивно-

гормональной регуляции, отвечающих за темперамент, реактивность психики, 

формирование эмоций, эмоциональную пассивность, гиперактивность, степень 

агрессии, формирование памяти (частично), биологические ритмы, скорость 

реакций и др.; 

б) коре конечного мозга, некортексе, неповторимая специфическая 

структура которого и размер полей и подполей отвечают за индивидуальное 

восприятие и анализ действительности, задатки, одаренности, особенности 

памяти, музыкальный слух, восприятие цвета, речь, имитационные 

способности, преимущественный тип мышления и др.) [3; 4; 5]. 

Подчеркнем, что личность человека, становящегося в образовательном 

контексте обучаемым, уже обладает определенными геномными особенности, 

переделывать которые системе образования никто не поручал (если 

признавать бихевиористскую модель устаревшей). Беря для примеров крайние 

позиции, биологически невозможно из интроверта сделать экстраверта, из 

меланхолика – сангвиника, из любителя технического творчества (техника) – 

ценителя художественного творчества (писателя-критика), из 

интровертированного любителя индивидуальных видов спорта – страстного 

футболиста или волейболиста. Эти особенности есть данность, их необходимо 

учитывать, их необходимо развивать, тем более если речь идет о ярко 

выраженных способностях, предопределяющих, в свою очередь, высокий 

уровень внутренней мотивации у обучаемых. 

Для учебного контекста также важны:  

1. Внегеномные особенности личности, формирующиеся в результате 

ее социализации и определяющие ее характер (сложную совокупность 

личностных качеств, формирующихся у человека под влиянием культуры и 

личного опыта, определенными цепочками апперцепций и т.п.); к таковым 

особенностям могут относиться инициативность, лидерские качества, 

послушание, ценностные отношения к чему бы то ни было, общительность 

или замкнутость, скрупулезность или поверхностность и т.п.  

 Очень важная переменная при описании внегеномных особенностей 



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 219 - 

 

личности – это обозначение доминант в амбивалентностях психических 

проявлений человека [1, с. 40] и понимание того, чем на 

нейрофизиологическом уровне эти доминанты обуславливаются. Назовем это 

условно двойственностью сознания, или характером взаимоотношений в 

системе «Неокортекс – лимбическая система», проявляющимся в конфликте 

между «надо» и «хочу», в доминировании одной системы над другой или их 

равновесии, влекущем за собой определенные паттерны поведения личности, 

сказывающиеся на обучении. Определенный тип взаимоотношений в системе 

«Неокортекс – лимбическая система» складывается в результате особенностей 

геномного и внегеномного наследования, в том числе особенностей 

гормональной регуляции. 

2. Наличие психических, неврологических, нейрофизиологических 

расстройств личности (дислексия, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности, генерализованное тревожное расстройство и т.п.); в случае 

подозрения на наличие таковых учащемуся необходима консультация 

психолога, клинического психолога, психиатра-психотерапевта и других 

профильных специалистов. Устранение или минимизация расстройств 

способны кардинально улучшить успеваемость и повысить внутреннюю 

мотивацию в изучении интересующих предметов. 

Например, часто бывают случаи (исключим при этом банальную лень), 

что обучаемый при создании письменных текстов, выполнении переводов, 

построении фраз может допускать следующие ошибки: пропускать буквы (это 

могут быть как орфографические, так и грамматические); делать системные 

регулярные ошибки в построении структур.  

На первый взгляд, можно констатировать отсутствие системно-

структурного мышления. В то же время приведенные ошибки могут 

вызываться различными вариантами часто встречающегося синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и генерализованного 

тревожного расстройства личности (ГТР). При излечении или минимизации и 

контроле СДВГ и ГТР многие проблемы учения снимаются. 

 Из обозначенных особенностей личности вытекают следующие 

ключевые позиции для характеристики личности обучаемого: 

1) преимущественный тип мышления (системно-структурный логико-

аналитический, или образно-эмоциональный художественный, или 

смешанный абстрактно-структурный, или другие индивидуальные сочетания); 

2) учебно-психологический стиль обучения, предпочитаемый 

обучаемым (когнитивно-дедуктивный, имитативно-индуктивный, 

смешанный); 

3) наличие специфических (явно/неявно выраженных) задатков, 

способностей, одаренностей;  

4) темперамент и реактивность психики – от высокореактивной до 

низкореактивной, от интроверта до экстраверта [6]; 

5) черты характера, особенности внегеномного развития личности, 

особенности взаимодействия неокортекса и лимбической системы; 

6) наличие/отсутствие явных психических, неврологических, 

нейрофизиологических расстройств. 

По-разному сочетаясь, обозначенные позиции определяют у 
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обучаемых заданные склонности к выполнению определенных учебных задач, 

типов заданий и форм работы. 

Ниже мы представим некоторые примеры соответствия особенностей 

личности обучаемых и их предпочтений в выполнении учебных действий 

существующим подходам к обучению иностранным языкам. Выделяемые 

соответствия приводятся на основе многолетних наблюдений автора статьи.  

Индивидуальная изменчивость личности  

и методы обучения иностранным языкам  

В результате исторического развития лингводидактики отчетливо 

обозначились четыре группы подходов к обучению иностранным языкам, 

каждый из которых представлен соответствующим набором методов. Это 

репродуктивно-инструктивистские / «сознательные» / грамматико- и 

текстуально-переводные методы, коммуникативные / продуктивно-

конструктивистские методы, интенсивные методы, интегративные 

«посреднические» методы [2, с. 5; 7]. Каждый из методов имеет свой идеал 

обучаемого и обучающего и, соответственно, достоинства и недостатки. 

Достоинства и недостатки не носят абсолютного характера, они проявляются 

только в несоответствующем приложении к заданным целям обучения, а также 

к обучаемым и обучающим, не вписывающимся в идеал. 

Рассмотрим в этой связи сознательные и коммуникативные методы 

применительно к желаемому идеалу обучаемого. 

«Сознательные» методы 

1. На кого ориентированы методы (идеал обучаемого), какие учебные 

действия вдохновляют обучаемого.  

Обучаемый: 

 обладает системно-структурным логико-аналитическим типом 

мышления; относится к лингвистике как к математике; обучаемые с таким 

типом мышления могут ввиду нейрофизиологических особенностей не 

понимать художественного текста, метафор и юмора;  

 предпочитает когнитивно-дедуктивный стиль обучения с большой 

нагрузкой на логику и память, конкретику, структуры;  

 может обладать предрасположенностью к структурному анализу 

чего бы то ни было; хорошо и с удовольствием выполняет разнонаправленные 

переводы; 

 положительно относится к высокому уровню системной сложности 

и интеллектуального напряжения (может даже это требовать, иначе будет 

скучно); 

 предпочитает индивидуальные формы работы на занятии; 

 исполнителен и/или имеет сильный внутренний мотив; не требует 

внешней мотивации; неокортекс в полной мере не подчинен лимбической 

системе;  

 вдохновляется в большей степени формой, чем содержанием, или 

признает форму не менее важной, чем содержание (отношение к ключевой 

проблеме взаимоотношений содержания и формы); 

 может обладать любым темпераментом, быть экстравертом или 

интровертом; однако комфортнее интроверту-флегматику или меланхолику, 
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экстраверту-сангвинику и холерику может периодически быть скучно. 

2. Кому может быть сложно, некомфортно: 

 обучаемым с художественным образно-эмоциональным типом 

мышления; обучающий с похожим типом мышления будет, скорее всего, 

избегать обширного использования методического репертуара «сознательных» 

методов; 

 тем, для кого обучение представляется в первую очередь 

развлечением; 

 тем, кто не готов обучаться на высоком уровне сложности и 

стремиться к точке трудности, возможно, ввиду своих иных индивидуальных 

целей обучения; 

 тем, кто ввиду определенных психических, неврологических, 

нейрофизиологических расстройств личности не может овладеть структурами.  

3. Что могут не принимать / отрицать / не использовать приверженцы 

«сознательных» методов:  

 фактически исключаются групповые формы работы и 

взаимодействия, а также их разновидности (театральная педагогика и т.п.), 

ориентированные на внешнюю активизацию обучаемых с образно-

эмоциональным типом мышления, любителей художественного творчества и 

художественной самодеятельности, экстравертов-сангвиников;  

 зачастую отсутствуют творческие задания НЕ в сфере создания 

конкретного, предполагающие способность к фантазированию, творческую 

самодеятельность;  

 не используются «развлекательные» методики обучения; не 

применяются «развлекательные» ТСО (интерактивная доска, лингафонный 

кабинет и т.п.); 

4. Что могут упускать  использующие «сознательные» методы: 

 развитие навыков коммуникации на иностранном языке и навыков 

группового взаимодействия (с другой стороны, во-первых, обучаемые с 

определенным сочетанием темперамента, реактивности психики, 

способностей, черт характера, жизненных целей могут не стремиться к этому, 

поэтому это будет ими восприниматься как навязывание извне идеологически 

обусловленных некомфортных форм учебной деятельности; во-вторых, не 

доказано, что в рамках «сознательных» методов не развиваются навыки 

коммуникации у обучаемых с сильным внутренним мотивом научиться 

говорить / писать на иностранном языке, практика свидетельствует о другом); 

 реализацию развлекательно-привлекательных форм внешней 

мотивации, которая может переходить во внутреннюю; 

Коммуникативные методы 

1. На кого ориентированы методы (идеал обучаемого), какие учебные 

действия вдохновляют обучаемого.  

Обучаемый: 

 может обладать разным типом мышления, преимущественно 

образно-эмоциональным художественным; при этом обучаемым с логико-

структурным типом («системщикам») и с высоким уровнем когнитивных 

способностей процесс обучения может показаться скучным, затянутым, 
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неэффективным; 

 предпочитает имитативно-индуктивный стиль обучения; 

приветствует разнообразие выполняемых упражнений за исключением 

упражнений переводного типа; последние необоснованно считаются либо 

слишком сложными, либо отрицаются из чувства неприятия «сознательных» 

методов; 

 предпочитает групповые формы работы, обсуждения, дискуссии; 

при этом содержание высказывания важнее формы выражения; форма не 

является  самоценностью, предметом обожания и любования, зачастую 

маргинализирована; 

 считает, что высокий уровень сложности может снизить 

внутреннюю мотивацию обучаемых; для многих обучаемых в этом есть своя 

доля правды; поэтому методы хорошо подходят для обучаемых с низким 

уровнем внутренней мотивации и не располагающими к учебе особенностями 

характера; 

 предпочитает развлекательные методики и развлекательные ТСО, в 

том числе руководствуясь идеей о создании приятной непринужденной 

атмосферы на занятии с целью воздействия на лимбическую систему человека, 

которая способна методами гормональной регуляции активизировать 

познавательные способности обучаемого и повысить уровень внутренней 

мотивации; 

 предпочтителен темперамент сангвиника или холерика, экстраверт. 

2. Кому может быть сложно, некомфортно: 

 обучаемым с системно-структурным логико-аналитическим типом 

мышления; 

 обучаемым-интровертам, не желающим театрально играть какие-

либо роли [6];  

 тем, для кого процесс обучения и процесс развлечения не одно и то же;  

 тем, кто хочет обучаться на высоком уровне сложности и стремится 

к точке трудности; в противном случае возможно угасание внутреннего 

мотива; 

 тем, кто не хочет все время высказывать свое мнения по в 

действительности не очень интересным вопросам, составляющим 

содержательный корсет учебных пособий по коммуникативным методам; 

обучаемым, готовым рассуждать в основном на узко профессиональные или 

внутренне интересные темы [6]; 

 обучаемым, склонным к техническому творчеству (в противовес 

обучаемым, склонным к художественно-гуманитарному творчеству и 

художественной самодеятельности). 

3. Что могут не принимать / отрицать / не использовать приверженцы 

коммуникативных методов:  

 доминирование фронтальной формы организации урока, жесткие 

индивидуальные опросы обучаемых; постоянное исправление ошибок; 

ориентацию на форму выражения; 

 обилие переводных упражнений и постоянную необходимость 

учить наизусть и испытывать интеллектуальное напряжение; 
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 отсутствие «развлекательных» методик обучения; 

 неспособность и нежелание обучаемых фантазировать, имитировать 

и играть какие-либо роли при применении театральных методик обучения; 

отсутствие желания участвовать в творческой самодеятельности; 

 отказ от внешней активизации и мотивации немотивированных 

обучаемых и обучаемых с образно-эмоциональным типом мышления.   

4. Что могут упускать использующие коммуникативные методы: 

 формирование и развитие языкового структурного мышления 

обучаемых и лингвистической культуры; 

 формирование и развитие структурной грамотности и уважения к 

форме выражения;  

 приучение к сложности и интеллектуальному напряжению как 

основной добродетели (например, как то есть в традиционалистко-

консервативной и технократической педагогических парадигмах), развитие 

памяти.  

 На основе вышеизложенного мы можем сформулировать следующие 

педагогические и методические выводы: 

 1. С одной стороны, нужно учитывать, что при планировании 

предметного обучения всегда приходится делать выбор, что важнее: учебный 

предмет и его специфическое содержание; или педагогические, учебно-

психологические и методические представления о том, как надо учить; или  

формальные требования бюрократии от образования; или психологический 

комфорт обучающего при выборе методов обучения; или (вне)геномные 

особенности личности обучаемого, в ориентации на которые учебный процесс 

и его теоретические обоснования должны выстраиваться. Последнее в целом 

невозможно в системе институционально-организованного массового, 

частично и элитарного образования, это модель преимущественно для 

индивидуального обучения. 

 2. С другой стороны, нужно понимать, что универсальные методики 

обучения чему бы то ни было отсутствуют. Все когда-либо созданные 

методики исходили из преставлений о некоем идеальном обучаемом и 

обучающем, из представлений, предписываемых эпохой, идеологией, 

бюрократией, авторами методик или базисными науками дидактики предмета. 

В противовес этому в идеальной модели имеет смысл говорить о наборе 

принципов, методик, технологий и техник обучения, применимых в заданном 

учебном контексте с учетом индивидуальных целей обучения и (вне)геномных 

особенностей личности обучаемого. 

 3. «Сознательные» методы менее универсальны. Они ориентированы 

на обучаемых с системно-структурным логико-аналитическим типом 

мышления, с сильным внутренним мотивом, когнитивным стилем 

(само)обучения, предпочитающих сочетание педагогических инструктивизма 

и конструктивизма, ценящих форму выражения, не противопоставляющих 

метазнания, знания и навыки,  фундаментальность и прикладной характер 

образования. Меньшая универсальность методов обосновывается тем, что в 

массовом образовании отсутствует доминирующее количество обучаемых с 

обозначенными качествами. Обучение на основе «сознательных» методов 

более применимо в контексте элитарного образования, как то имело место 
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быть в классической гимназии, являющейся лоном возникновения 

«сознательных» методик. 

 4. Коммуникативные методы более универсальны, ориентированы на 

обучаемого с усредненными когнитивными способностями в рамках массового 

образования, цель которого не обеспечение наиболее оптимального 

индивидуального развития обучаемого, в том числе за счет преодоления 

интеллектуального напряжения, а социализация обучаемого в заданном 

государством направлении и организация его времяпрепровождения [8]. Если 

обучаемый при этом что-то выучит и усвоит, то это уже будет считаться очень 

хорошим результатом. Также обучаемый может не обладать явно выраженным 

внутренним мотивом, т.е. такой обучаемый нуждается во внешней мотивации 

зачастую развлекательного плана. Обучаемый может предпочитать 

имитативные методики обучения, основанные на бессознательном 

копировании образца, так как это проще. В то же время использование 

конструктивистского педагогического воздействия может позволить 

активизировать личность обучаемого и повысить уровень внешней мотивации. 

Вопрос о том, способна ли такая мотивация перейти во внутреннюю, остается 

открытым. Методики ориентированы на экстравертов, преимущественно с 

образно-эмоциональным художественным  типом мышления. 

Обучение на основе учета индивидуальной изменчивости личности  

Модель соотношения обучения и развития, учитывающая особенности 

обучаемых по двум вида наследования – геномному и внегеномному, 

называется персоногенетической. Она гласит, что оптимальное внешнее 

воздействие на обучаемого необходимо выстраивать только с учетом 

внутренних качеств и особенностей обучаемого. Отсюда следует, что 

индивидуальные особенности разных типов обучаемых влекут за собой разные 

доминанты как в построении индивидуальной образовательной траектории, 

так и в дидактико-методических способах воздействия.   

Это значит, что в идеальной модели, т.е. в случае действительной 

реализации личностно-ориентированного подхода к образованию, воспитанию 

и обучению, разговор о методиках должен начинаться с психолого-

нейрофизиологического портрета обучаемого, учитывающего 

индивидуальную биографию, жизненные, учебные и профессиональные цели и 

т.п. Это относится и к оптимальной компоновке учебных групп, и к подбору 

преподавателя. 

В то же время нужно отдавать себе отчет в том, что в условиях 

массового образования и классно-урочной системы родом из середины XIX 

века, суть и цель которой подробно и доходчиво описана Б.М. Бим-Бадом [8], 

личностно-ориентированный подход в целом нереализуем. При этом 

сохраняется одна из целей любой системы образования – искусственный отбор 

по заданным обществом параметрам. Соответственно, использование 

заданных (предписанных государством, предпочитаемых обучающим) методов 

обучения без учета индивидуальной изменчивости личности на практике 

неизбежно, хотя и теоретически некорректно. 
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УДК 159.9.072 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ЗАМЕЩАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ: 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ 

Е.В. Лосинец  

ООО «ОПС-СЕРВИС», г. Брянск 

Изложены этапы разработки опросника «Методика изучения замещающего 

поведения» (МИЗП). Описан процесс разработки опросника, проверки его 

факторной валидности и надежности. Выборка стандартизации методики – 

учащиеся подросткового возраста 7–9 классов (494 чел.). Факторная валидность 

шкал разработанной методики устанавливалась с применением 

конфирматорного факторного анализа: обоснована иерархическая структура 

методики, включающая одну общую шкалу и три независимые субшкалы. 

Шкалы методики обладают высокой надежностью по внутренней 

согласованности пунктов. Разработаны тестовые нормы для шкал методики. 

Результаты свидетельствуют о применимости данной методики для 

диагностики замещающего поведения в подростковом возрасте. 

Ключевые слова: поведение, замещающие действия, замещающее поведение, 

коэффициент Кронбаха (α), конфирматорный факторный анализ (КФА), 

тестовые нормы.  

 

Вопросам отклоняющегося поведения среди подростков всегда 

уделялось особое внимание. Казалось бы, существует достаточное количество 

исследований, посвященных проблемам отклоняющегося поведения, но это не 

дает возможности решить существующие проблемы в подростковом возрасте. 

Прежде всего не хватает психологического инструментария для диагностики 

различных форм поведения, в том числе и замещающего поведения у 

подростков. 

Понятие «замещающее поведение» в психологической науке 

используется относительно недавно. Несмотря на свою важность, данная 

проблема является на сегодняшний день одной из малоизученных и в то же 

время очень сложной для исследования. Но в психологии можно найти 

характеристики замещающих действий и замещения как механизма 

психологической защиты личности. Понятие «замещающее поведение» можно 

поставить в контекст других близких по смыслу понятий: «копинг-поведение», 

«совладающее поведение», «копинг-стратегии», «стратегии совладающего 

поведения», «психологическая защита», «фрустрация потребностей» 

(Р. Лазарус, С. Фолкман, Т.Л. Крюкова, В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, 

В.М. Погольша, И.М. Никольская, Р.М. Грановская и др.).  

Впервые данное понятие было введено М.Ю. Бурыкиной. Под 

замещающим поведением автор понимает комплекс фиксированных 

адаптивных и неадаптивных действий, направленных на снятие напряжения, 

возникшего вследствие неудовлетворения личностных потребностей. Термин 

охватывает различные изменения в реагировании подростков на средовые 

воздействия, несоответствия способов удовлетворения потребностей личности [1]. 

К. Левин рассматривал замещение как перенос действия с 
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недоступного объекта на действие с доступным объектом. При этом 

замещение снимает внутреннее напряжение, возникающее при фрустрации 

значимой потребности личности [10].  

В психике человека отображение потребностей связывается с 

отображениями тех ресурсов, средств, которые есть в наличии для их 

удовлетворения (по В.С. Магун). Большое количество существующих 

ресурсов обычно осознается человеком как наличие замен, замещающих 

действий, с помощью которых возможно быстро менять способы 

удовлетворения потребности. Замещающие действия как избыточность 

ресурсов для удовлетворения значимых потребностей дают личности чувство 

уверенности и надежности, устраняют страх перед потерями и необходимость 

считать каждую единицу ресурса [12; 13].  

В работах Е.П. Ильина отмечается, что фрустрация потребностей 

может, с одной стороны, мобилизовать ресурсы для достижения цели, 

усиливать мотив. В этом случае формы поведения носят иррациональный и 

импульсивный характер. С другой стороны, фрустрация может 

демобилизовать человека, стремящегося уйти от проблемных ситуаций путем 

замещающих действий (запрещенная или недостижимая цель может 

выполниться мысленно или решится как похожая задача), либо человек может 

совсем отказаться от деятельности [8]. 

В то же время В.Н. Куницына, Н.В. Казаринова, В.М. Погольша 

подчеркивают, что частым приспособлением к фрустрации потребностей 

становится замещающая деятельность. В норме последствия фрустрации могут 

способствовать развитию подростка. Умеренные сложности, скорее всего, 

приведут к тому, что ребенок найдет новый путь к желаемому, заменит саму 

цель или переоценит ситуацию [9].  

Следовательно, частота возникновения и интенсивность 

неудовлетворенной потребности может провоцировать развитие у подростков 

замещающего поведения. При этом существует опасность от возникшего 

эмоционального состояния, которое может менять подростка в худшую 

сторону (необъяснимая агрессия, общий регресс личности, разочарование в 

себе, появление страхов, сомнений и т.д.). 

Многие авторы (Д.Б. Эльконин, Г.А. Глотова, О.А. Науменко, 

Е.Е. Сапогова и др.) рассматривают замещение как наиболее адекватную 

форму знаково-символической деятельности в дошкольном возрасте, с 

помощью которой ребенок может решать встающие перед ним задачи по 

освоению, применению и преобразованию окружающей действительности и 

личного опыта. С позиции знаково-символической деятельности на уровне 

замещения дается возможность использовать предметы не по их прямому 

назначению, а в функции выражения природы других предметов [2; 5; 6; 7; 16]. 

По мнению Д.Б. Эльконина, замещение является основным 

механизмом перехода от слоев различной степени реальности к ирреальным 

слоям [18].  

Согласно Р.М. Грановской, механизмы психологической защиты – это 

и есть некоторые формы замещающих действий. Когда желаемый путь для 

удовлетворения потребности закрыт,  возможны следующие реакции личности 

на возникшие трудности: 1) подавление или отвержение неисполнимых 
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желаний, в результате чего происходит изменение восприятия; 

2) манипулирование объектами для того, чтобы преодолеть возникшие 

конфликты, стремясь овладеть событиями и изменить их в нужном 

направлении; 3) самооправдание и снисхождение к своим побуждениям; 

4) использование различных форм самообмана [17]. 

В нашем понимании замещающее поведение подростков – это система 

социально обусловленных замещающих действий, которые организуют 

активность человека на снятие внутреннего напряжения и являются условием 

замещающего удовлетворения актуальных потребностей [11, с. 89]. 

Сложность изучения замещающего поведения заключается в том, что 

вопрос психологической природы данного феномена требует глубокой 

теоретико-методологической проработки. Главный вопрос в понимании 

замещающего поведения – это поиск характеристик, которые могут 

определить этот процесс. Поэтому в современной науке и практике существует 

актуальная потребность в таких инструментах измерения, которые могли бы 

быть использованы в психолого-педагогических исследованиях, имели бы 

достаточно разработанную теоретическую основу и были бы эффективны для 

изучения различных форм поведения личности. К числу таких методик можно 

отнести разрабатываемую нами методику изучения замещающего поведения 

(МИЗП). 

Данная методика представляет собой психодиагностический 

инструмент для диагностики некоторых форм замещающего поведения. 

Опросник требует минимального времени для  его проведения и обработки. 

Окончательный вариант опросника представлен в приложении. Далее на 

основании теоретического анализа последовал этап разработки и 

стандартизации опросника.  

Метод 

Выборка. Респондентами стали учащиеся 7–9 классов пяти 

общеобразовательных школ г. Брянска. Общий объем выборки составил 494 

человек. Из них девочек  – 53,4 % (264 чел.), мальчиков – 46,6 % (230 чел.).  

Материалы. Для создания методики мы опирались на исследования, 

проведенные М.Ю. Бурыкиной, в ходе которых она выделила основные 

содержательные характеристики замещающего поведения в подростковом 

возрасте: 

 отстранение, избегание – вытеснение фиксированной потребности, 

уход в однообразные виды деятельности (например, однотипные 

компьютерные игры), предпочтение действий с предметами;  

 зависимость – зависимость от компьютерных игр, зависимость от 

общения как самоцели, зависимость от одобрения другими людьми, 

ненасыщаемое получение внимания от сверстников и другие виды 

зависимостей; 

 демонстрация – гиперкомпенсация, рационализация, стремление к 

принятию и избеганию страха отвержения; 

 оппозиционирование – наступательность, неуступчивость и цинизм, 

нетерпимость к мнению других; 

 заискивание – подросток стремится любой ценой получить 

одобрение взрослого или сверстника; 
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 деструкция – враждебность, мстительность, вербальная и 

физическая агрессия [1]. 

В основе опросника заложены шкалы с данными характеристиками, в 

результате чего были сформулированы суждения, в которых отражены 

характеристики замещающего поведения. Таким образом, был получен набор 

из 127 суждений. 

Процедура. Опрос проводился в классах по 20–25 человек. 

Респонденты получали распечатанный на бумаге опросник и прослушивали 

содержание инструкции. Если у учащегося возникали вопросы, с ним 

проводилась индивидуальная беседа. Все учащиеся и их родители дали 

информированное согласие на опрос. 

Результаты 

Первичная факторизация пунктов опросника. На первом этапе был 

проведен факторный анализ данных методом главных компонент. Было 

выделено 7 факторов, объясняющих 49,13 % совокупной дисперсии 

переменных. Эти факторы (входящие в них пункты опросника) далее 

выступали как гипотетические шкалы теста. Далее необходимо было 

обосновать надежность выделяемых шкал и факторную валидность опросника.  

Проверка надежности первичных шкал. Надежность шкал проверялась 

и корректировалась с применением метода Альфа–Кронбаха (α) (измерение 

надежности шкалы по внутренней согласованности его пунктов) с 

вычислением общего показателя Альфа и Альфа для шкалы, если пункт удален 

[17, с. 306].  

По результатам анализа надежности первичных шкал для дальнейшего 

обоснования факторной валидности шкал опросника были выбраны шкалы, 

надежность которых была выше 0,7 по методу  Альфа–Кронбаха и которые 

при этом содержали не менее 10 вопросов: зависимость (15 вопросов), 

деструктивность (17 вопросов), оппозиция (16 вопросов), отстранение (15) 

вопросов).  

Проверка факторной валидности шкал. Для проверки и коррекции 

факторной валидности шкал  разработанной методики был применен 

конфирматорный факторный анализ (КФА) с использованием программы 

моделирования структурными уравнениями IBM SPSS AMOS 22. КФА 

является разновидностью метода моделирования структурными уравнениями 

(SEM – Structural Equation Modeling) – дедуктивного метода проверки 

априорных гипотез на их соответствие исходным данным [14; 19].  

В качестве априорной (исходной) модели была выбрана 4-факторная 

модель с соответствующими пунктами (вопросами) шкал. На первом шаге 

анализа было получено значительное расхождение модели и исходных данных 

по известным индексам согласия [14; 19]. На последующих шагах анализа 

модель последовательно трансформировалась путем удаления статистически 

недостоверных связей и пунктов, которые являлись значимыми индикаторами 

более чем одного фактора (шкалы). Трансформация модели происходила до 

получения приемлемого соответствия модели исходным данным по индексам 

согласия и принадлежности каждого пункта только одному фактору (шкале). В 

процессе модификации модели проверялась гипотеза о наличии вторичного 

фактора методики (общей шкалы), которая подтвердилась. На рис. 1 
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представлена результирующая (апостериорная) модель. 

 
 

Рис. 1. Финальная 3-факторная модель опросника с общим фактором (общая шкала) 

Примечание: в прямоугольных контурах – явные переменные-пункты, в округлых 

контурах – латентные факторы (шкалы) и ошибки измерения (e), числа у 

направленных стрелок – стандартизованные регрессионные коэффициенты, числа у 

двунаправленных стрелок – корреляции. 
 

Финальная модель хорошо соответствует исходным данным по 

приведенным на рис. 1 под схемой индексам согласия. Дисперсии факторов 

статистически достоверно отличаются от нуля, что свидетельствует о 

достаточно высокой дискриминативности шкал – их способности 

дифференцировать индивидуальные различия между испытуемыми. Все 

регрессионные коэффициенты, ковариации и дисперсии модели статистически 

достоверны. Соответствие данных требованию многомерной нормальности 

превышено несущественно: многомерный эксцесс 27,236, его C.R. = 6,925. 

Соотношение количества оцениваемых параметров (T = 76) и объема выборки 

(N = 465) существенно больше 5, следовательно полученным индексам 

согласия и оценкам параметров модели можно доверять. Таким образом, 

каждая переменная является индикатором только для одного фактора, связь 

(регрессионный коэффициент) для которой статистически достоверна, а с 

остальными факторами связь не отличима от 0. Это доказывает факторную 

валидность 3-шкального опросника с данным набором вопросов. КФА также 

подтверждает 3-факторную структуру методики с правомерностью 

суммирования шкальных оценок трех шкал в общую шкалу. 

Названия шкал определялись по входящим в них вопросам (см. прил.) 

и основным содержательным характеристикам замещающего поведения, 

выделенным М.Ю. Бурыкиной [1]. 
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Проверка надежности итоговых шкал методики и описательные 

статистики для шкал. Проверка надежности шкал проверялась, как и ранее, 

по величине Альфа–Кронбаха: шкала 1 («Деструктивность»): 9 пунктов, 

Альфа = 0,762; шкала 2 («Отстранение»): 10 пунктов, Альфа = 0,727; шкала 3 

(«Оппозиция»): 10 пунктов, Альфа = 0,728; суммарная шкала МИЗП: 29 

пунктов, Альфа = 0,85. Таким образом, выделены общая шкала и 3 субшкалы 

методики МИЗП, которые обладают высокой надежностью по внутренней 

согласованности пунктов.  

В табл. 1 приведены первичные описательные статистики для шкал. 

Таблица 1 

Описательные статистики для шкал методики 

 N Минимум Максимум Среднее СКО 

Шкала 1 465 ,00 9,00 4,114 2,560 

Шкала 2 465 ,00 10,00 2,918 2,382 

Шкала 3 465 ,00 10,00 3,443 2,475 

Общая шкала 465 ,00 28,00 10,475 5,896 

N валидных (по списку) 465     

 

Стандартизация методики производилась для всей выборки (N = 494) 

с использованием алгоритма нелинейной стандартизации [5; 6; 19, с. 272]. 

Тестовые нормы как результат стандартизации представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Тестовые нормы МИЗП (таблицы перевода сырых баллов в стены) 

Шкала 1 («Деструктивность») 

Уровни Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы  0 1 2 3–4 5 6–7 8 9  

Шкала 2 («Отстранение») 

Уровни Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы   0 1 2 3 4–5 6–7 8 9–10 

Шкала 3 («Оппозиция») 

Уровни Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы  0  1 2–3 4 5–6 7 8–9 10 

Шкала общая («Замещающее поведение») 

Уровни Низкий 
Ниже 

среднего 
Средний 

Выше 

среднего 
Высокий 

Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Баллы 0–1 2 3–4 5–6 7–9 10–12 13–16 17–20 21–23 24–28 
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Ретестовая надежность проверялась на выборке N = 58 (девочек – 

31, мальчиков – 27), учеников 8 и 9 классов. Повторное тестирование 

проводилось через две недели после первичного тестирования. Вычислялись 

коэффициенты корреляции Пирсона между первичным и вторичным 

замерами. Оценка надежности выполнялась на основании рассчитанных 

коэффициентов корреляции Пирсона (r). Полученные коэффициенты 

корреляции находятся в диапазоне 0,78–0,89 (p < 0,001), что свидетельствует о 

высокой ретестовой надежности методики. 

Выводы 

1. Конфирматорный факторный анализ подтвердил факторную 

валидность и иерархическую структуру методики с одной общей шкалой и 

тремя непересекающимися субшкалами. 

2. Результаты психометрической проверки характеристик 

разработанной методики изучения замещающего поведения показали высокую 

степень надежности шкал по внутренней согласованности пунктов.  

3. Разработанные тестовые нормы позволяют применять данную 

методику для диагностики лиц подросткового возраста. 

4. Методика может проводиться как в групповом, так и в 

индивидуальном вариантах. 

Данное исследование требует проверки конструктной валидности 

субшкал и общей шкалы с использованием широкого набора внешних 

критериев и психологических конструктов, в результате чего будет расширена 

содержательная интерпретация субшкал и общей шкалы. 
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Приложение 

Методика изучения замещающего поведения (МИЗП) 

 

Лист для ответов 

Ф.И.О. (полностью) __________________________________ 

Школа  __________________________ Класс _____________ 

Дата опроса_____  Статус семьи (полная или неполная)____ 

 

Инструкция  

Перед Вами ряд утверждений, касающихся Вашего обычного способа 

поведения. Представьте типичные ситуации и дайте первый ответ, который 

придет Вам в голову. Старайтесь отвечать искренне и правдиво, здесь нет 

правильных или неправильных, хороших или плохих ответов. Долго над 

ответами не раздумывайте. Прочтите каждое утверждение и укажите один 

наиболее подходящий ответ, который соответствует Вашему мнению. 

Выбранный вариант отметьте знаком «+». 

№  

Утверждения 

Варианты 

ответов 

Да Нет 

1 Перед обилием проблем у меня «опускаются руки»   

2 Когда я испытываю раздражение, то отыгрываюсь на 

тех, кто рядом 
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3 Часто бывает, что я не послушен(а) и отказываюсь 

выполнять требования и правила, с которыми не 

согласен(а) 

  

4 У меня часто возникает ощущение, что все надоело, 

никого не хотел(а) бы видеть и слышать 

  

5 Нередко, разозлившись, я выхожу из себя   

6 Я часто конфликтую со взрослыми и даже со 

сверстниками 

  

7 Я люблю быть в одиночестве и мечтать о том, каким я 

хочу быть 

  

8 Я не умею сдерживаться, когда меня обижают, 

упрекают 

  

9 Я часто противоречу окружающим меня людям   

10 Я часто переживаю недовольство собой   

11 Меня охватывает ярость, когда надо мной 

насмехаются 

  

12 Часто бывает, что у меня возникает внутренний 

протест, когда просят об услуге 

  

13 Я часто отказываюсь от своих намерений, если 

возникают препятствия  

  

14 Если кто-то выводит меня из себя, то я не могу 

спокойно стоять или сидеть 

  

15 Я могу увлечься общением в Интернете настолько, что 

могу пойти в школу с невыученными уроками  

  

16 Часто я представляю себя героем, который успешно 

преодолевает все трудности, вместо того чтобы в 

реальности бороться и преодолевать их 

  

17 Я легко выхожу из равновесия, когда меня что-то 

задевает, и не могу контролировать свое состояние 

  

18 Часто бывает, что в спорах я занимаю 

противоположную позицию, чем у собеседника 

  

19 Я часто избегаю общения с людьми, замыкаюсь в себе   

20 В случаях сильного беспокойства я не могу усидеть на 

месте 

  

21 Я часто использую протест как средство отстоять свои 

интересы 

  

22 Я предпочитаю фантазировать о своей успешности, 

чем быть таковым 

  

23 Бывает, что я впадаю в бешенство, становлюсь 

агрессивным и злым 

  

24 Я часто предпочитаю быть в оппозиции 

(противостоять) 

  

25 Я предпочел(а) бы учиться дома, если бы это было 

возможно, так как испытываю страх, когда учитель 

вызывает к доске 

  

26 Я бываю так сердит(а), что мне хочется крушить все   



Вестник ТвГУ. Серия "Педагогика и психология". 2017. № 3 

- 235 - 

 

вокруг 

27 Часто бывает, что я не могу справиться с желанием 

противостоять собеседнику 

  

28 При возникновении проблемы я смотрю телевизор 

дольше обычного, это помогает отвлечься от 

переживаний 

  

29 Я часто спорю с учителями и родителями   

Обработка результатов 

По каждой субшкале подсчитывается «сырой балл» как сумма оценок 

по входящим в нее пунктам:  

 субшкала «Деструктивность»: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 

 субшкала «Отстранение»: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 

 субшкала «Оппозиция»: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 29 

 общая шкала «Замещающее поведение»: «сырой балл» как общая 

сумма оценок показателей всех субшкал.  

Для исследовательских целей рекомендуется применять «сырые 

баллы». Для интерпретации результатов индивидуального тестирования 

следует применять стандартные оценки, представленные в табл. 2. 

 

 

METHOD OF LEARNING THE REPLACEMENT BEHAVIOUR: 

 THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT 

E.V. Losynets 

OOO «ORS-SERVIS», Bryansk 

The article describes the stages of development of the questionnaire «Method of 

learning a replacement behavior» (MISP). The described process of development of 

the questionnaire and carried out verification of its factor validity and reliability. 

Sampling standardization methods – adolescent students in grades 7–9 (494 people). 

Factorial validity of the scales developed methodology was tested with the use of 

confirmatory factor analysis substantiated the hierarchical structure of methods, 

including one overall scale and three independent subscale. Developed test norms for 

the scale methodology. The results show the adequacy of this methodology for the 

study of the residual behavior in adolescence. 

Keywords: the behavior of the replacement operation, the replacement behavior, the 

coefficient of Cronbach's alpha (α), confirmatory factor analysis (CFA), the test 

norms. 
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УДК37:159.923.3 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА  

КАК НЕПРЕРЫВНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

А.В. Рукин 

Военная академия воздушно-космической обороны 

 имени Г.К. Жукова, г. Тверь 

Анализируется соотношение основных педагогических концепций и 

информационный подход к самоорганизации человека и его жизненного пути. 

Жизненный путь человека определяется как непрерывный педагогический 

процесс, в ходе которого самоорганизуются личностные характеристики 

человека. Способность человека осуществлять внутреннюю критическую 

деятельность по оценке информации, воспринимаемой из внешнего мира, и 

информации, усвоенной в предшествующие периоды жизни, рассматривается 

как наиболее глубинная сущностная характеристика человека, 

обусловливающая генезис его внутриличностной самоорганизации. 

Ключевые слова: педагогическая концепция, человек, жизненный путь человека, 

самоорганизация человека, информация, информационный подход к сущности 

человека, внутренняя критическая деятельность. 

 

Ключевое значение в той или иной педагогической концепции играет 

изначальная методологическая установка, характеризующая исходный 

принцип ее построения. Содержание исходного принципа зависит от решения 

главного вопроса, что является определяющим – образовательный процесс или 

внутриличностное развитие человека. Иными словами, учебно-

воспитательный процесс определяет внутриличностное развитие или 

внутриличностное развитие человека определяет требования к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Исходный принцип любой педагогической концепции можно выразить 

в понятиях гегелевской диалектики, характеризующих взаимосвязь сущности 

и явления [2]. Представляется, что изыскания в области сущности человека, 

прежде всего исследования процессов внутриличностной организации, 

являются наиболее перспективными в педагогике, ибо позволяют решать 

практические задачи управления учебно-воспитательным процессом на основе 

понимания сущности внутриличностной организации человека. 

Смысл методологической основы, отражающей сущностные уровни 

педагогического процесса, определяет гегелевская формула: сущность 

проявляется, явление существенно [2]. Наиболее мощным источником низкой 

эффективности образовательного процесса является стремление 

административного регулирования на уровне явления без должного учета 

процессов, протекающих на сущностном уровне. При этом возникает 

конфликт тенденций, с одной стороны, стремления сущности к проявлению, с 

другой стороны, административного регулирования явления без учета 

природы сущностного уровня. 
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Традиционный подход, дифференцированные и индивидуальные 

концепции обучения отражают главным образом организационные вопросы 

образовательного процесса. Концепции поэтапного формирования умственных 

действий, программированного, модульного и проблемного обучения 

отражают вопросы методики обучения и построения учебного материала. 

Данные концепции описывают преимущественно внешнесобытийную сторону 

образовательного процесса, если сущностные уровни и включаются в их 

построение, то преимущественно наиболее поверхностные, которые 

ближайшим образом обусловливают явление [1; 3; 4]. 

Мысль о том, что в построении педагогической концепции обучения 

необходимо основываться на знании сущностных характеристик, звучит в 

ассоциативно-рефлекторной концепции обучения и концепции поэтапного 

формирования умственных действий. Однако в прямой постановке задача 

раскрыть глубинные процессы самоорганизации индивида в ходе 

образовательного процесса и соотнести это развитие с развитием личностного 

жизненного пути в этих концепциях не ставится. 

Научная проблема определяется тем, что существующие концепции 

обучения имеют выраженный прикладной характер, в них недостаточное 

внимание уделяется вопросам выявления наиболее глубинных уровней 

сущности человека. Главным образом используются результаты 

психологических и философских исследований природы человека, при этом 

философия и психология решают проблему человека в соответствии со своим 

предметом. 

В современных педагогических изысканиях задача исследования 

сущности человека в интересах разработки образовательных концепций не 

находится в поле зрения пристального внимания научно-педагогического 

сообщества. Необходимы не просто междисциплинарные исследования, а 

целенаправленное выделение в рамках педагогической науки исследований 

педагогической природы человека. Представляется, что перспективность 

современных образовательных технологий в значительной мере зависит от 

исследований педагогической природы человека и выявления педагогической 

основы, образующей смысл существования человека и его жизненный путь. 

Система педагогического знания не может ограничиваться лишь 

прикладным характером и нуждается в фундаментальном обосновании 

процессов внутренней самоорганизации человека и объяснении 

педагогической природы человека. В современных педагогических 

исследованиях недостаточное внимание уделяется решению ряда ключевых 

задач. Так, в прямой постановке не ставятся цели исследования сущности 

развивающихся педагогических процессов, которые должны предшествовать 

формулированию конкретной концепции обучения. Не выработана общая 

методологическая установка на приоритет обоснования явления на основе 

исследований сущности данного явления, необходимая для обоснования 

логики формулирования конкретной педагогической концепции. 

Формулированию конкретной концепции должны предшествовать 

исследования на уровне сущности протекающих педагогических процессов. 

В обосновании педагогических концепций главным образом 

используются данные психологической науки о функционировании психики 
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человека в условиях образовательного процесса. При этом недостаточно 

используются результаты философских исследований видов деятельности 

человека. Так, в обосновании педагогических концепций обучения не 

выделяется внутренняя духовная деятельность обучающегося по освоению 

изучаемого материала и внутренняя оценочная деятельность как виды 

деятельности, требующие значительных интеллектуальных и волевых усилий 

человека. Не выявляется механизм развития творческих способностей 

человека в ходе образовательного процесса. 

Образовательный процесс рассматривается в качестве одного из 

процессов (экономический, политический, правовой и т. п.), в который человек 

включается как участник на разных этапах своей жизни, что не позволяет 

определить исключительность педагогического пространства и рассмотреть 

его во взаимосвязи с жизненным путем человека. Сведение образовательного 

процесса к части в множестве не позволяет выявить подлинный смысл и 

значение педагогики в жизни человека, выявить единство, неразрывную 

взаимосвязь и взаимообусловленность педагогического процесса и его 

жизненного пути. 

В информационном подходе раскрываются наиболее глубинные 

уровни сущности человека, которые позволяют описать процессы 

внутриличностной самоорганизации и тем самым раскрыть наиболее общие 

свойства педагогической природы человека, не отвергая его неповторимой 

индивидуальности. Реализация традиционного подхода, концепций, 

предполагающих дифференциацию обучающихся, и концепций 

индивидуального обучения позволяют сформировать уровень обучения, 

соответствующий в информационном подходе развитию человека, 

копирующего информацию. Вне поля зрения существующих концепций 

остается развитие способностей по производству новой информации. 

Информационный подход показывает, что человек, интериоризировавший 

больше информации в отличие от других людей, может так и остаться на 

начальном этапе развития, если не сформировал способность к внутренней 

критической деятельности. Такой человек не способен экстериоризировать 

новую информацию, а именно это является приоритетной общественной 

задачей, так как именно новые потоки информации в конечном счете 

обусловливают прогрессивное развитие самого общества [6]. 

Человек на этапе копирования информации еще не сформировал 

способность к внутренней критической оценке воспринимаемого из внешнего 

мира потока информации. Индивидуальные различия людей в аспекте 

интериоризации информации определяются различиями в скорости 

запоминания, способности концентрировать внимание, уровне развитости 

мышления и трудолюбия. 

Процесс интериоризации информации рассматривается как вид 

деятельности, требующий значительных интеллектуальных и волевых усилий 

человека. Люди трудятся по-разному не только в силу своих физиологических 

особенностей, но и в силу своего индивидуального воспитания. Трудолюбию 

обучаются, трудолюбие воспитывают. На начальных этапах внутриличностной 

организации интериоризация информации требует значительных усилий 

человека. 
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Исключительно важным является влияние официальной системы 

образования на начальном этапе внутренней организации информационного 

пространства человека. Основная цель педагогической системы на этапе 

копирования информации – сформировать в информационном пространстве 

человека область информации, отражающую современные научные 

концепции, общечеловеческие ценности и культурные традиции данного 

общества. Важно создать область во внутриличностном информационном 

пространстве, которая станет ядром на следующих этапах развития, когда 

индивид начнет подвергать критической оценке интериоризированную ранее 

информацию. 

Интериоризированная информация, не соответствующая современным 

научным представлениям или искажающая реальную историю, в ходе 

критической оценки может привести к утрате доверия индивида к самому 

источнику данной информации. Иными словами, критической оценке 

подвергается и сама педагогическая деятельность учителя, воспитателя и 

преподавателя. На этапе копирования информации человек интериоризирует 

информацию на основе веры источнику информации, утрата доверия к 

информации официальных образовательных организаций свидетельствует об 

утрате влияния педагогических коллективов на процесс формирования 

человека, что может рассматриваться как невыполнение официальной 

системой образования своей основой функции – обучения и воспитания 

человека. 

Методологическая установка на выделение родовой и индивидуальной 

сущности человека, которая проявляется в выделении понятий «человек» и 

«личность», неизбежно приводит к выделению относительно самостоятельных 

процессов обучения и воспитания. В информационном подходе 

обосновывается возможность отражения различных уровней сущности 

человека в единой дефиниции в силу того, что выделение родовой и 

индивидуальной сущности  человека возможно лишь на уровне абстракций, а в 

реальности человек существует как единое [5]. При этом процессы обучения и 

воспитания являются единым взаимосвязанным процессом, в котором 

формирование рациональной сферы рассматривается в качестве необходимой 

основы для самоорганизации ценностной сферы. 

В центре информационного подхода – индивид, самоорганизующийся 

в процессе своего существования [7]. В информационном подходе вся жизнь 

человека, весь его жизненный путь соотносится с педагогическим 

пространством, причем образовательный процесс рассматривается как 

доминирующий фактор, обусловливающий развитие индивида и его 

жизненного пути. В существующих концепциях период обучения и 

воспитания зачастую рассматривается как этап подготовки человека к его 

профессиональной деятельности, которая и определяет основное содержание 

жизненного пути человека. В информационном подходе педагогический 

процесс рассматривается в плоскости жизнеопределяющего и 

смыслообразующего индивидуальное существование человека. Вся жизнь 

человека пронизана формальными и неформальными педагогическими 

процессами. Человек включен в педагогический процесс, он существует в нем 

в течение всей своей жизни, и этот педагогический процесс в определяющей 
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мере наполняет его индивидуальную жизнь содержанием и смыслом. 

В соответствии с информационным подходом жизненный путь 

человека рассматривается как педагогический процесс информационной 

самоорганизации личности. Основу информационного подхода образует 

модель самоорганизации информационной природы человека, являющегося 

субъектом индивидуальной жизни. 

Методологической основой традиционного подхода к обучению, 

концепций, предполагающих дифференциацию обучающихся, и концепций 

индивидуального обучения являются линейные модели развития и выделение 

родовой и индивидуальной сущности человека. В отличие от существующих 

концепций в информационном подходе развитие человека в ходе 

педагогического процесса описывается нелинейными моделями [6]. 

Главным фактором, обусловливающим генезис внутриличностной 

самоорганизации, является способность человека осуществлять внутреннюю 

критическую деятельность по оценке информации, воспринимаемой из 

внешнего мира и интериоризированной в предшествующий период. В 

результате внутриличностной самоорганизации возникают благоприятные 

условия для самообучения. Самообучение в данном случае является наиболее 

эффективным способом организации образовательного процесса в сравнении с 

существующими в современной педагогической практике. При этом конечной 

целью образовательного процесса является развитие способности 

экстериоризировать информационные потоки. 

Существующие концепции рассматривают педагогический процесс как 

один из множества процессов на некотором отрезке жизни человека. При этом 

педагогический процесс представляется важным, но не жизнеобразующим и 

смыслообразующим, а как частный процесс, существующий наряду с иными 

процессами – экономическими, политическими, правовыми, религиозными и 

т. п., совокупность которых позволяет определить содержание жизни 

конкретного человека. 

Информационный подход позволяет преодолеть узкое толкование 

педагогического процесса и выделить во всех протекающих процессах их 

педагогическую субстанциальность, в силу того, что человек по сути своей 

является информационным субъектом, существующим в информационном 

пространстве, а движение информационных потоков обусловливает бытие 

человека. 

Информационный подход не противопоставляется существующим 

концепциям обучения, а позволяет на более высоком уровне обобщения 

рассматривать существующие концепции в аспекте всего жизненного пути 

человека, основное содержание которого определяется формальными и 

неформальными педагогическими процессами. Жизненный путь человека, по 

сути, является непрерывным педагогическим процессом, в ходе которого 

человек внутренне самоорганизуется. Человек при этом рассматривается в 

единстве своей индивидуальной сущности и личностного существования. 

В общем, в процессе всей своей жизни человек включен так или иначе 

в формальные или неформальные педагогические процессы. Смысл 

существования человека в процессе всей его жизни в значительной мере 

определяется педагогическими процессами, да и самой способности искать и 
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находить смысл своей жизни человек обучается зачастую самостоятельно. 
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approach to the self-organization of a person and his life. Human life is defined as a 

continuous pedagogical process in the course of which self-organizing personality 
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УДК 378.14 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ 

 И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА 

НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Н.Р. Скребнева 

Тверской государственный университет 

Проанализирована структура музыкально-педагогической деятельности. На ее 

основе выявлена структура профессиональной компетентности педагога-

музыканта, включающая ряд профессиональных компетенций. Предложены 

оценочные средства, направленные на определение уровня сформированности 

таких профессиональных компетенций, как исполнительская, методическая, 

теоретическая, музыковедческая, коммуникативная, управленческая, 

исследовательская. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональные 

компетенции, индивидуальный подход, оценочные средства, текущая и 

промежуточная аттестация. 

 

В теории музыкального образования проблема развития 

профессиональных качеств будущих учителей-музыкантов всегда была 

актуальной. Но в связи с модернизацией образования и учетом нового 

социального заказа данная проблема приобретает новое значение. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриат) сформулированы требования к 

подготовке педагогов. Одно из них – формирование профессиональной 

компетентности педагога, «обладающего профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности» [2]. В данном 

случае, имея в виду подготовку будущих учителей музыки, таким видом 

профессиональной деятельности является музыкально-педагогическая.  

В процессе становления музыкальной педагогики эту проблему в своих 

исследованиях рассматривали О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, 

Т.М. Давыденко, Л.Н. Захаров, Э.Ф. Зеера, Е.И. Исаев, А.К. Маркова, 

В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, А.М. Шамаева, И.Н. Немыкина, 

Ж.А. Сокольская, Г.М. Цыпин и др. 

В частности, Л.Г. Арчажникова, определяя деятельность учителя 

музыки как музыкально-педагогическую, подчеркивала, что специфика ее в 

том, что она решает педагогические задачи средствами музыкального 

искусства. В определении структуры музыкально-педагогической 

деятельности она включала следующие компоненты: педагогический, 

хормейстерский, музыковедческий, музыкально-исполнительский и 

исследовательский. Одновременно она подчеркивала, что особенностью 

музыкально-педагогической деятельности является наличие в ее 

составляющих художественно-творческого компонента, который, являясь 
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самостоятельным компонентом музыкально-педагогической деятельности, 

пронизывает все выше названные компоненты [1]. 

Учитывая структуру музыкально-педагогической деятельности, можно 

выделить ряд профессиональных компетенций, которые составляют основу 

профессиональной компетентности педагога-музыканта. К ним относятся 

такие компетенции, как исполнительская, методическая, теоретическая, 

музыковедческая, коммуникативная, управленческая, исследовательская.  

Формирование данных компетенций направлено на подготовку 

учителя музыки, способного «реализовывать образовательные программы по 

предмету (ПК-1); использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета (ПК-4); организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7)» [2]. 

Неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки учителя 

музыки является обучение музыкально-исполнительским дисциплинам. В 

процессе специальной подготовки реализуется индивидуальный подход к 

каждому обучающемуся, что, в свою очередь, является специфической формой 

обучения, присущей области искусства. В.И. Муцмахер подчеркивал, что 

«необходимо изучение студента как субъекта учения для решения задач 

педагогического руководства его профессиональной подготовкой»  [3]. 

Для того чтобы активизировать интеллектуальные возможности и 

творческий потенциал студентов, важен учет их индивидуальных 

особенностей и индивидуальных достижений. Для этого необходимы 

оценочные средства, направленные на определение уровня сформированности 

профессиональных компетенций студентов – будущих учителей музыки. 

Оценка сформированности профессиональных компетенций осуществляется в 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации.  

Основными видами заданий для текущей аттестации студентов 

бакалавриата (направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профиль «Музыкальное образование») являются: тесты; эссе; 

задания, направленные на оценку готовности обучающихся решать задачи 

будущей профессиональной деятельности (доклады и сообщения); кейсовые 

задания; проекты в области учебно-методической деятельности; практические 

задания; музыкально-исполнительские задания.  

Рассмотрим некоторые примеры заданий текущей аттестации. Для 

оценки «знаниевой» составляющей профессиональных компетенций (знания 

понятий, определений, терминов, принципов, средств, методов и т.п.) мы 

используем  следующие тестовые задания: а) задания с выбором одного 

правильного ответа; б) задания с выбором одного неправильного ответа; в) 

задания на установление соответствия; г) задания с конструируемым ответом. 

Примеры оформления тестовых заданий. 

Задание с выбором одного правильного ответа:  
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Цель музыкального воспитания заключается в формировании 

(подчеркните правильный ответ): 1) способностей школьников; 2) 

музыкальной культуры школьников; 3) музыкальной грамотности 

школьников; 4) общей культуры обучающихся.  

Задание с выбором одного неправильного ответа:  

Принято считать, что музыкальное образование включает в себя 

такие процессы, как (подчеркните утверждения, которые являются 

неверными): 1) обучение; 2)развитие; 3) онтогенез; 4) воспитание;   5) 

интенсификация. 

Задание множественного выбора:  

В процессе хоровой работы с детьми на уроках музыки у них 

формируются следующие вокальные навыки: 1) певческая установка 

(положение тела при пении стоя или сидя); 2) певческое дыхание; 

3) эмоциональная выразительность; 4) дикция; 5) звукообразование; 6) 

ладовое чувство; 7) ансамбль; 8) артикуляция; 9) строй (подчеркните 

правильную комбинацию ответов): 1) 1, 2, 4, 6, 8, 9; 2) 1, 2, 3, 4, 5, 8; 3) 2, 4, 6, 

7, 8, 9; 4) все вышеперечисленное. 

Задание с конструируемым ответом:  

Первая премьера оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» состоялась в 

(впишите правильный ответ) __________________ году. 

Для оценки сформированности профессиональных умений и навыков 

(уметь, владеть) можно использовать задания на установление правильной 

последовательности, а также кейсовые задания.  

Например:  

Укажите правильную последовательность алгоритма разрешения 

педагогической ситуации: а) анализ воздействия; б) анализ причин поступка; 

в) выбор средств воздействия; г) оценка ситуации и своих эмоций педагогом; 

д) постановка цели; е) практические действия.  

Примером кейсового задания может быть следующее:  

На уроке музыки в начальной школе в процессе вокально-хоровой 

работы отдельные учащиеся допускают интонационные ошибки. Вопросы и 

задания:  

1. Как квалифицировать данные ошибки: а) как грубые – связанные с 

физиологическими и анатомическими особенностями голосового аппарата 

ребенка; б) как значительные – негативно влияющие на качество исполнения 

музыкального произведения; в) как незначительные – связанные с 

«зажатостью» голосового аппарата.  

2. Каковы причины появления данных ошибок? 

3. Какие упражнения следует выполнять для устранения данных 

ошибок? 

Ключ: 

Данная ошибка относится к категории значительных.  

Основной причиной появления интонационных ошибок является 

слаборазвитый слух и отсутствие координации между слухом и механизмом 

работы голосовых связок.  

Для устранения данных ошибок необходимо подобрать вокальные 

упражнения, соответствующие возрастным возможностям детей. При 
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выборе упражнений необходимо руководствоваться тремя принципами в 

работе: «расслабление зажатости» голосового аппарата, «опора» дыхания 

на диафрагму и интенсивный контроль слухом.  

При подготовке данного задания рекомендуется обратиться к книге 

Г.П. Стуловой «Развитие детского голоса в процессе обучения пению».  

Задания такого типа позволят также оценить готовность будущих 

учителей музыки использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2). 

В рамках промежуточной аттестации из рекомендованных способов 

оценивания учебных достижений студентов мы используем балльно-

рейтинговую систему. Балльно-рейтинговая система включает в себя сумму 

баллов, выставляемых студенту с учетом следующих показателей: 1) 

результаты текущего контроля: итоги сдачи технических зачетов по 

индивидуальным музыкальным дисциплинам; контрольные работы (тесты, 

эссе, задачи, проектные работы и др.), домашние задания, рефераты, доклады 

и др.; 2) активность работы по дисциплине (демонстрация хорошего уровня 

знаний, умений, музыкальных навыков  и профессиональных качеств); 3) 

результаты промежуточного контроля (экзамен, зачёт). 

В промежуточной аттестации для оценки уровня сформированности 

таких компетенций (элементов компетенций), как учебно-методическая, 

коммуникативная, исполнительская, мы используем практические задания. 

Оформление заданий такого типа может быть предложено в форме проекта. 

Задания в форме проектов предназначены, с одной стороны, для проверки 

готовности будущих учителей музыки к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6), а с другой, для оценки уровня сформированности способности решать 

задачи воспитания и развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности (ПК-3); организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 

развивать их творческие способности (ПК-7).  

Например:  

Подготовьте аранжировку русской народной песни (по Вашему 

усмотрению). Организуйте и проведите в группе сокурсников фрагмент 

урока, посвященный разучиванию своей аранжировки. 

Музыкально-исполнительские задания позволяют оценить 

сформированность исполнительских компетенций, а также способность 

применять навыки практической художественно-эстетической деятельности в 

процессе реализации образовательных программ по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1). Примером таких заданий 

могут быть следующие: 

1. Исполнить три разнохарактерных, разножанровых 

инструментальных произведения: 1) полифоническое произведение, 

2) произведение крупной формы, 3) пьеса развернутой формы или концертный 

этюд.  

2. Продирижировать двумя разнохарактерными хоровыми 

произведениями: а’cappella и с сопровождением. Одновременно с 

дирижированием петь мелодическую линию произведения (со словами), 

удобную по тесситуре и певческому диапазону.  
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Оценка сформированности профессиональных компетенций в рамках 

итоговой аттестации по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» 

осуществляется в процессе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы подчеркнуть, что 

данный перечень видов оценочных средств, направленных на оценку 

сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов-

музыкантов, не является исчерпывающим и требует дальнейшего изучения 

опыта и практических наработок отечественных и зарубежных вузов в области 

оценки качества педагогического образования.  
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УДК 37.013.42 

ПРОБЛЕМЫ СОПОСТАВИМОСТИ ПАРАДИГМ  

СОЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ  

В КОНТЕКСТЕ ДИСКУРСОВ ИДЕНТИЧНОСТИ 

М.В. Фирсов1, И.Д. Лельчицкий2  

1Российский государственный социальный университет, г. Москва 
1Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 

 г. Москва 
2Тверской государственный университет 

Представлены подходы к решению проблем идентичности, которые актуальны 

для континентальной социальной педагогики. Рассмотрены подходы с позиций 

постмодернистских дискурсов, в логике концептов перспективы, а также идей 

предметного языка, которые разрабатывались западноевропейскими 

специалистами в контексте проблем формирования профессионального языка 

вообще и социальных наук – в частности.  

Ключевые слова: парадигма, постмодернизм, трансверсальность, модернизм, 

социальная педагогика, социальная работа, идентичность, теория познания, 

социальное образование, понятийная метафора. 

 

Проблемы соизмеримости социальной педагогики и социальной 

работы в дискурсах теории идентичности мы будем осмыслять с позиций 

концептов постмодернизма. В качестве исходных оснований 

проанализированы в основном американские и европейские школы 

социальной работы и социальной педагогики, поскольку отечественные 

парадигмы находятся в процессе своего становления, только отдельные их 

элементы и концепты можно сопоставлять на уровне сложившихся моделей 

теории и практики. 

Проблемы сопоставимости социальной педагогики и социальной 

работы в логике подходов постмодернизма 

Постмодернизм получает свое развитие во второй половине ХХ века. 

Как считают исследователи, эта была скептическая реакция на теории 

модернизма. Можно отметить, то, что было представлено в парадигме 

модернизма как абсолютная истина, объективная реальность, как считали 

представители постмодернизма, во многих случаях все же было определено и 

мотивировано действующей властью. 

«Объективная реальность» в контексте дискурсов модернизма 

представляла собой изменчивый феномен, и ее понимание зависело во многом 

от фокуса научных установок исследователей. Таким образом, на 

определенном научном этапе развития данной парадигмы действительность 

была представлена «неограниченным количеством научных точек зрения». 

Постмодернизм, как определяют американские исследователи М. Грей 

и С. Вебб, в подходах к объективной реальности больше стоит на позициях 

«интерпретации», чем «восприятия». Тем самым было декларировано, что это, 

скорее, умственная конструкция отдельных наблюдений [21].  
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С точки зрения американских исследователей Б. Пиза и Я. Фу [33], в 

широком смысле постмодернизм направлен на критику тех теорий, которые 

стремились объяснить социальную действительность с односторонних 

позиций, не учитывая многомерности  подходов. В этой связи постмодернизм 

выступает за многовекторность подходов в интерпретациях и практиках.  

Такие подходы становятся основополагающими для современного 

гуманитарного знания, и в частности, для теорий социальной педагогики и 

социальной работы. 

Постмодернистская перспектива для теоретических дискурсов 

социальной работы и социальной педагогики позволяет выйти за границы 

диахронического подхода описания «идей и практики» – той «линейной 

логики» описания процессов, на которых построены модернистские теории. 

Как считают немецкие исследователи Ш. Кенгетер и В. Шреер, 

диахронический подход воссоздает «биографические иллюзии», фокусируя 

внимание только на национальных особенностях развития, тем самым 

игнорируются мировые тенденции в их «транснациональном контексте» [26]. 

Не игнорируя диахронических подходов к осмыслению процессов, 

которые сложились в «пространстве и времени», и не абсолютизируя анализа 

синхронических процессов, можно на основе современных смысловых матриц 

в их пересечении «важных переменных» [6, с. 255] и текущих характеристик 

«одновременности разновременного» [34] увидеть новые свойства социальной 

действительности. 

Синхронические подходы позволяют рассматривать существование 

социальной реальности в ее повседневности, в многомерных связях и 

отношениях, дают возможность непосредственно наблюдать «тектонические 

сдвиги» парадигм как на уровне отдельных национальных практик, так и 

движения идей и системных представлений в контексте глобальных 

трансформаций.  

Среди таких многомерных подходов к соотношению социальной 

работы и социальной педагогики в логике синхронических подходов  можно 

выделить концепты немецкого ученого А. Мюлума [18], который стремился 

найти системные характеристики социальной работы и социальной 

педагогики, исходя из динамических принципов описания, которые он назвал 

«теоремами».  

Каждая теорема, предлагаемая А. Мюлумом, представляла 

своеобразную систему сравнения социальной педагогики и социальной 

работы, где исследователь не связан жесткой логикой выбора метода анализа. 

Более того, он дает возможность рассматривать пропозиции данных парадигм 

в различных сопоставлениях – от подчинения до субординации, от 

взаимозаменяемости до процессов конвергенции. Теоремы предполагают 

систему аргументации, что привносит в «аксиоматические» педагогические 

дискурсы новые схемы познания, формируют принципы «доказательной 

теоретической практики», а не аксиоматических утверждений, которые так 

характерны не только для современной отечественной социальной педагогики, 

но и для отечественной социальной работы. 

Можно отметить, что выбор методологии анализа и доказательства 

лежит в пределах компетенций ученого, который не ограничен в своих 
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аналитических экспериментах, в этой связи он может создавать «новые 

теоретические сооружения», за счет «дискурсивных практик» видоизменяя 

подходы к различным областям познания [16, с. 153].  

В данном подходе мы опишем проблемы соотношения социальной 

педагогики и социальной работы в логике теоремы идентичности.  

Основной посыл теоремы, согласно подходам А. Мюлума, в том, что 

социальная педагогика и социальная работа полностью совпадают, и это 

обозначается как 

Социальная педагогика = Социальная работа. 

Подходы к теореме идентичности в зарубежной и отечественной 

научной литературе  

Можно отметить, что в научной социально-педагогической литературе, 

посвященной вопросам социальной педагогики, теоремы идентичности 

решаются как в контексте доказательных подходов А. Мюлума 

(целенаправленный подход), так и на уровне «имплицитных» представлений, 

когда анализируются различные проблемы социальной педагогики и 

социальной работы вне контекста данных теорем.  

В тех и других подходах основными точками пересечения являются: 

теория познания, теория и технология практической деятельности, теория и 

практика подготовки специалистов.  

Теорема идентичности в логике доказательных подходов 

Первая группа ученых рассматривает проблемы соотношения 

идентичности социальной работы и социальной педагогики, исходя из 

реальной практики, которая сложилась в европейском обществе, в постановке 

проблем теоремы, что характерно для немецких исследований.  

В контексте подходов теорем А. Мюлума идентичность социальной 

работы и социальной педагогики рассматривается в дискурсах теории и 

практики. 

Такие исследователи, как Ж. Оризет, Х. Капплер, считают, что между 

двумя профессиями можно поставить знак равенства, поскольку их объединяет 

общее – «социальный сектор», в котором реализуются оба направления 

деятельности. Теорема различает разные области практики чисто 

эмпирически, тогда как в реальности давно произошло объединение данных 

моделей деятельности, хотя они признают, что исторически данные практики 

развивались самостоятельно. Их объединение в общую парадигму 

обуславливает настоящий момент исторического времени в современной 

Германии [24, с. 155].  

Немецкий социолог Х. Клеве считает, что социальная педагогика и 

социальная работа на современном этапе их развития осмысляются как 

идентичные формы деятельности, и различать их особенности – как на уровне 

интервенций, так и на уровне научных концептов – становится все более 

проблематичным [25]. 

Такая тенденция характерна для немецкой модели социальной 

педагогики, которая развивается боле ста пятидесяти лет. Модели 

идентичности в данном контексте признаются и другими исследователями по 

вектору сопоставления «теория – практика». Причем некоторые немецкие 

исследователи процессы идентичности осмысляют с позиций движения 
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социальной работы к социальной педагогике, когда социальная работа «как бы 

растворяется» в ее теоретических дискурсах и практической деятельности. 

Причем даже в классических немецких университетах, где всегда приоритеты 

отдавались социальной педагогике перед социальной работой, признается, что 

«социальная педагогика/социальная работа используются как синонимы» [27, с. 28]. 

Таким образом, теорема идентичности в немецких подходах 

понимается как системное единство теории и практики. 

Теорема идентичности в логике имплицитных подходов 

Соотношение социальной работы и социальной педагогики на 

имплицитном уровне вне контекста теорем осмысляется российскими и 

зарубежными исследователями. Для российской традиции наиболее 

характерны подходы соподчинения, которые идут от научных дискуссий 90-х 

годов, где социальная педагогика доминирует над социальной работой как на 

уровне теории, так и на уровне практики [5, 8]. 

Менее консервативная позиция соотношения социальной педагогики и 

социальной работы представлена в подходах российских исследователей Т.А. 

Васильковой и Ю.В. Васильковой. 

Исследуя теоретические парадигмы социальной работы и социальной 

педагогики на уровне «личность в  ситуации», они считают, что данные 

области познания и практики имеют идентичные поля деятельности и 

достаточно близкую систему представлений, что говорит скорее о сходстве 

данных научных парадигм, чем об их научных различиях. В этих подходах 

можно наметить дискурсы идентичности [3]. 

Однако наиболее системные подходы, которые находят отражение в 

научной литературе, представлены в исследованиях зарубежных ученых. Здесь 

параллели между социальной работой и социальной педагогикой 

представлены как на уровне познания и практики, так и в подходах в системе 

образования. Причем география исследователей не ограничивается только 

континентальной Европой, но такие подходы характерны и для 

Великобритании. 

Теория познания 

С позиций подходов к теории познания идентичность подходов между 

социальной педагогикой и социальной работой находят британские ученые. С 

точки зрения идей постмодернизма, в теоретическом социальном познании 

определяют объяснительные теории, практические теории, подходы и 

перспективы.  

Перспектива – это проекция, система теоретических взглядов, 

позволяющая на всех уровнях увидеть возможности взаимодействия и/или 

проблемы. В теоретических дискурсах социальной работы выделяют 

различные перспективы, например экологическую, феминистскую, 

экосистемную и т.д. Перспектива – эта система научного описания человека в 

различных средовых измерениях [13]. 

С точки зрения британского исследователя Д. Берриджа, социальная 

педагогика на уровне познания – это не набор методов или практических 

теорий, «но перспектива, которая пронизывает все сферы практики в области 

социального благополучия детей в социальной работе» [20]. 

На этом уровни анализа социальная работа и социальная педагогика 
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идентичны, поскольку они не столько «объясняют», сколько систематизируют 

представления об окружающем мире в системных отношениях человека с 

окружающей средой.  

Такая ситуация характерна не только для британской модели 

социальной работы и социальной педагогики, можно провести определенные 

параллели между российскими парадигмами. Современные модели 

социальной работы и социальной педагогики имеют больше перспективы, чем 

прикладные или объяснительные теории. На основании этого фактора можно 

говорить об их идентичности на уровне классификаций теоретических 

парадигм.   

Особенность данных теоретических дискурсов достаточно хорошо 

иллюстрируют междисциплинарные подходы, на которых базируются 

современные познавательные схемы отечественных исследователей 

социальной педагогики и социальной работы. Причем общим в этих схемах 

является и тот факт, что авторы не ограничены в выборе теорий, синтезе 

положений, абсолютизации принципов, т.е. они практически все «разнствуют» 

в выборе теоретических дискурсов. При этом разброс «дисциплин» достаточно 

широк – от парадигмы педагогики до социальной работы, от религиоведения 

до валеологии, от этнографии до дефектологии. В табл. 1 даны подходы 

авторов к парадигме социальной педагогики на основе междисциплинарных 

подходов.  

Таблица 1 

Междисциплинарный подход  

Автор  Социальные и гуманитарные области 

познания 

Педагогические 

области познания 

А.В. Мудрик Философия, этика, социология, 

этнология, этнопсихологии, 

социальная и возрастная психология  

История педагогики, 

история воспитания, 

сравнительная педагогика, 

дидактика, дидаскология, 

семейная, 

конфессиональная, 

коррекционная педагогика 

и др. [8] 

Ф.А. Мустаева  Философия, социальная работа, 

социальная психология, психология: 

возрастная, общения, девиантного 

поведения, психология семьи и т.д.; 

социология, этика, этнография, 

демография, дефектология [9] 

 

Т.А. Василькова 

Ю.В. 

Василькова  

Философия, этика, социальная 

философия, психология, экономика и 

политика, физиология, социология, 

социальная работа [3, 33] 

 

Л.Е. Никитина  Философия, история, религиоведение, 

психология, валеология, политология, 

социология, конфликтология, 

социальное право, социальная 

информатика, социальная работа [11] 
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 Такая же систематизация характерна и для парадигмы отечественной 

социальной работы, несмотря на разные определения и понимания социальной 

работы как области познания. К примеру:  

 авторский коллектив под руководством проф. С.И. Григорьева 

считал, что социальная работа как наука изучает механизмы реализации 

жизненных сил и социальной субъектности индивида и группы, а также 

характер сопряженности жизненных сил индивида, группы и средств 

обеспечения их реализации в разных социальных ситуациях[4];  

 для проф. П.Д. Павленка социальная работа – наука, представленная 

как сфера человеческой деятельности, функция которой состоит в выработке и 

теоретической систематизации объективных знаний об определенной 

действительности – социальной сфере и социальной работе [12, 18]; 

М.В. Фирсовым, Е.Г. Студеновой теория социальной работы 

определяется как система познания специфических предметных объектов, 

свойств как процесса социальной помощи, формы общественного сознания, 

видов профессиональной деятельности, выражена на основе 

специализированных средств предметного языка [15]; 

Тем не менее авторы базовых учебников основывают свои подходы на 

классических парадигмах философии, психологии, социологии, 

экономической теории, теории управления и других областей познания.  

Однако отечественные перспективы социальной работы и социальной  

педагогики от европейских имеют существенные отличия. Перспективы в 

зарубежных подходах, согласно М. Пэйну, подразделяются на две категории: 

всесторонние и включающие [13; 17]. Всесторонние охватывают все виды 

практик, которые на данный момент имеют место быть в исторической 

парадигме данного времени.  

Дискурсивное отечественное пространство и социальной педагогики, и 

социальной работы в основном направлено на определение познавательного 

пространства в контексте других оформившихся теоретических парадигм, 

тогда как практика не является специальным предметом рассмотрения. 

Отсюда теории практики, прикладные теории социальной педагогики и 

социальной работы пока еще не являются приоритетами в научных 

исследованиях. 

Образование  

«Сращивание» практики социальной педагогики с практикой 

социального обеспечения – характерное явление не только для 

континентальной Европы. Как считают исследователи, учебные планы 

подготовки бакалавров социального обслуживания в Ирландии имеют много 

общего с системой подготовки социальных педагогов [17; 10].  

По мнению европейских исследователей, сама система образования в 

области социальной педагогики, заложенная еще в недрах XIX в., имела 

социально-политические дискурсы, которые способствовали «слиянию ее с 

образованием» в области социальной работы.  

Система образования не могла формироваться вне политизированной 

среды, в ее основе лежали идеологемы «коллективного противопоставления» 

социальному неравенству, дезинтеграции, при этом через образование виделся 

путь эволюционной трансформации общества, «не прибегая к марксистской 
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революции» [31].  

Через социальные профессии социальная работа и социальная 

педагогика в системе образования воспроизводят «режимы национальных 

государств», поддерживая правящие политические идеологии, поставляя на 

рынок необходимый и достаточный комплекс социальных услуг, 

воспроизводимых через систему помогающих профессий. 

В этом контексте образование в области социальной педагогики и 

социальной работы имеет общие подходы в решении социальных задач 

государства.  

Идентичность понятийных метафор социальной педагогики и 

социальной работы в логике теорем А. Мюлума  

Идентичность понятийных номинаций социальной работы и 

социальной педагогики мы будем рассматривать в логике подходов, 

разработанных австрийским классиком языкознания и психологии К.  

Бюлером. Исходя из его учения поля, мы выведем идентичность предметно-

языковых соотнесенностей социальной работы и социальной педагогики на 

основе общих социально-политических дискурсов. 

К. Бюлер считал, что понятия являются определенными знаками 

собственности, они соотнесены с тем или иным предметным языком.  

Понятия обладают определенными функциями: идеального 

соответствия, психофизической связанности и интенционально намеченной 

цели [2, с. 149]. 

В «чистом виде» – идеальном соответствии – понятие соотнесено 

только в «словаре» для «профессионального сообщества». Однако в 

повседневности понятие не может употребляться только в контексте 

профессионального языка, оно включено в различные «предметные языки», 

понятийные дискурсы, ткань живого языка, всего того что К. Бюлер обозначал 

как поле. Мы говорим, что оно находится в состоянии трансверсальности, 

одновременной соотнесенности с различными континуумами языка и 

реальности.  

В качестве метафоры поля К. Бюлер выбирает пример из геральдики, 

осмысляя особенности родовых гербов, которые, с его точки зрения, обладали, 

несмотря на все их своеобразие, одной общей системной характеристикой – 

«полем репрезентации». Поле репрезентации – эта та схема «особенного», 

которая определяет индивидуальность знаков, символов, конструктов и т.п. 

В этой связи термины «социальная педагогика» и «социальная работа» 

являются своеобразными знаками самостоятельной идентичности, 

характеризующими свою родовую и видовую особенность – герб. Но они 

идентичны между собой на основе «интенциональной направленности», 

направленности на предмет, «схему», в которой «закреплены в символической 

форме отношения между предметами» [1, с. XIII]. 

Такой «интенциональной направленностью» для социальной работы и 

социальной педагогики являются политические, экономические, социальные 

дискурсы, которые определяют релевантность знакового поля.  Рассмотрим 

релевантные показатели социальной работы и социальной педагогики в 

контексте проблем идентичности на примере обоснования идеологем 

«патриархов» социальной работы и социальной педагогики С. Паттена и П. 
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Наторпа. 

Как известно, термин социальный работник был предложен 

американским экономистом С. Паттеном в 1900 году [19].   

С. Паттен в 70-х гг. XIX в. обучался в Германии экономическим 

наукам. В процессе обучения он приходит к мысли о необходимости перехода 

американской модели экономики с британской, в основе которой рента, на 

немецкую экономическую модель, в основе которой была модель 

государственного патернализма, развитое социальное законодательство, 

система пенсионного обеспечения [23, с. 874]. 

Как считают исследователи, почти за пятьдесят лет до учения Дж. 

Кейнса С. Паттен начинает осмыслять  проблемы перехода экономики от 

модели дефицита к модели изобилия. При этом регуляторами общественных 

отношений в новой модели должны стать образование, «сдержанность» 

бедных слоев населения, которые в ситуации изобилия «готовы позволять 

государству сохранять свои излишки в воспитательных целях»[29, с. 1032]. 

В этой ситуации ученый отводил особую роль социальным 

работникам, которые через систему образования должны были осуществить 

реформирование общества.  

С. Паттен стоял на социал-фабианистских позициях постепенного 

реформирования общества, когда одна из ролей в деле его реформирования 

принадлежала социальным работникам. В частности, он писал о роли 

государства в подходах к общественному благосостоянию: «Вместо того 

чтобы превозносить добродетели «трудностей» и «трудовой этики», 

необходимо поощрять благотворителей финансировать социальных 

работников, которые могли бы преподавать низшим классам умеренность в 

потреблении (через сдержанность и разнообразие), которая поможет облегчить 

монотонность работы. Рабочие могли бы присоединиться к социальным 

работникам, чтобы добиваться повышения заработанной платы и сокращения 

рабочего дня» [30, с. 1035]. 

Таким образом, «интенциональная направленность» термина 

реализуется в направлении своеобразного триединства: «воспитание – 

поддержка – образование».  

Идеи административного социализма проявляются в подходах П. 

Наторпа в контексте дискурсов социальной педагогики. 

Как для С. Паттена социальная работа, так и для П. Наторпа 

социальная педагогика – этот социальный проект, который определяется 

последним как «социалистический» проект, причем социализм здесь 

понимается «в смысле равного права человека на достойное человеческое 

существование» [7, с. 16]. Уже по этому основанию можно говорить о 

релевантности дискурсов знакового поля.  

Анализируя идеи И. Песталоцци о самопомощи как социально-

политической задачи социальной педагогики, исследователь видит в этом 

главную роль государства, которое должно осуществить «заступничество» за 

«человеческие права более слабых». Но вместе с тем, как и С. Паттен, он 

понимает, интерпретируя итальянского педагога, что сами «слабые», «каждый 

класс народа должен заботиться о самом себе» [9, с. 167].  

Самопомощь применительно к классам, особенно рабочим классам у 
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П. Наторпа, – это сложный процесс, который раскрывается через «партийное 

воспитание», «социальное и политическое самообучение», а также через 

«социальное и политическое самовоспитание» [10, с. 217]. 

«Социальная педагогика» как термин рассматривается в контексте 

социально-политических дискурсов применительно к проблемам уязвимых 

слоев населения, где политическая и экономическая проблематика становится 

центральным вектором рефлексии.  

Таким образом, идентичность данных метафор – «социальная работа» 

и «социальная педагогика» – можно осмыслить в контексте социально-

политических дискурсов, а также на уровне релевантности терминов на основе 

определенных предметно-понятийных характеристик (табл. 2). 

Таблица 2 

Характеристики релевантности терминов 
Феномены 

идентичности 

Социальная 

работа 

Социальная 

педагогика 

Примечание 

Терминологическая 

определенность 

Присутствует Присутствует С. Паттен вводит понятие 

«социальный работник». 

Термин «социальная 

педагогика», как считают 

исследователи, ввел К. 

Магер [22; 28; 32] 

Дискурс 

социальности  

Присутствует  Присутствует  

Политический 

дискурс 

Присутствует Присутствует  

Дискурс 

образования–

воспитания 

Присутствует Присутствует  

Знак предметной 

идентичности  

Присутствует Присутствует Соотнесенность с 

профессиональной 

терминологией 

Идеальное 

соответствие  

Присутствует Присутствует По К. Бюлеру 

Трансверсальные 

характеристики 

Присутствует Присутствует  

 

Выводы  

Идентичность – это одно из состояний современной парадигмы 

социальной работы и социальной педагогики. Не последнюю роль в 

«проявлении» идентичности играют национальные особенности развития 

данных моделей.  

В немецкой модели социальной работы и социальной педагогики 

парадигмы идентичны, что определяется достаточно большим количеством 

ученых. При этом сближение данных парадигм осуществилось эволюционным 

путем, и, как считают  исследователи, это одно из состояний, которое может 

иметь свои изменения в будущем. С другой стороны, в российской модели 

социальной работы и социальной педагогики идентичность между 

парадигмами наблюдается на уровне теоретических моделей описания, что 

характерно и для британской модели социальной работы и социальной 
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педагогики. Это совпадение, возможно, не случайно, так как эти модели на 

уровне социальной педагогической практики имеют свое развитие в конце ХХ в. 

Вместе с тем необходимо отметить, что соотношение социальной 

работы и социальной педагогики в различных пропозициях дает возможность 

увидеть новые грани и особенности данных практических и познавательных 

областей.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ К РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ ОСОБОГО РЕБЕНКА 

В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Е.Б. Хомутова 

Федеральный институт развития образования, г. Москва 

Рассмотрены системный, аксиологический, синергетический, деятельностный, 

андрагогический и компетентностный методологические подходы к процессу 

подготовки социального педагога в системе повышения квалификации к работе 

с семьей, воспитывающей особого ребенка. Выявлены руководящие идеи, 

которые определяют эффективность подготовки социального педагога к работе 

с семьей особого ребенка в инклюзивной образовательной среде школы. 

Ключевые слова: методологические подходы, система повышения 

квалификации, социальный педагог, инклюзивное образование, работа с семьей 

ребенка с ОВЗ, ребенок с ОВЗ.  

 

Социальному педагогу после окончания вуза важно видеть 

перспективы своего профессионального самосовершенствования, чтобы 

соответствовать высоким требованиям, которые предъявляются обществом и 

государством к его профессиональной компетентности в связи с внедрением с 

1 сентября 2016 г. ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Новые 

стандарты предусматривают дифференциацию и индивидуализацию 

образовательной траектории особых детей в массовой школе в соответствии с 

их диагнозами, то есть инклюзивное образование [9].  

Осуществляя профессиональную деятельность в инклюзивной 

образовательной организации, социальному педагогу необходимо 

взаимодействовать с семьей особого ребенка, поскольку это во многом 

определяет успешность адаптации ребенка с ОВЗ к условиям массовой школы. 

В процессе данного взаимодействия социальный педагог сталкивается с 

такими проблемами, как непонимание родителями возможностей 

инклюзивного образования для развития и социализации особого ребенка, 

вследствие чего возникает отказ обучать его совместно со здоровыми 

сверстниками; замкнутость границ семейной системы, которая проявляется в 

нежелании родителей особых детей сотрудничать со специалистами 

образовательной организации, отсутствие вовлеченности семьи в жизнь 

ребенка и др. К решению этих и других проблем социальный педагог зачастую 

оказывается не подготовлен, поскольку данному вопросу не уделялось 

достаточно внимания в процессе вузовского обучения [10].    

Значительным ресурсом для подготовки социального педагога к работе 

с семьей особого ребенка в режиме инклюзии обладает система повышения 

квалификации, поэтому в настоящее время наблюдается усиленный научно-

практический интерес к данной области непрерывного образования. В 
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частности, систематизируются философские подходы к проблеме 

саморазвития личности, выстраиваются представления о психологических 

механизмах личностно-профессионального преобразования специалиста, в 

комплексе изучаются закономерности, принципы, факторы, педагогические 

предпосылки и условия его осуществления.     

В настоящее время на уровне философского и психологического 

знания оформились общенаучные методологические подходы, которые 

активно используются при изучении профессиональной подготовки 

социального педагога к работе с семьей: системный, синергетический, 

аксиологический, деятельностный, андрагогический, компетентностный и 

др. Данные подходы стали методологическими ориентирами для изучения 

профессиональной подготовки социального педагога в системе повышения 

квалификации к работе с семьей ребенка с ОВЗ на базе инклюзивной школы. 

Рассмотрим методологический потенциал каждого подхода для нашего 

исследования. 

Системный подход в философии и педагогике предполагает целостный 

охват объекта изучения во взаимосвязи всех его системообразующих 

компонентов и факторов, а также учет его взаимодействия с другими 

системами окружающего мира (С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, 

Ю.А. Конаржевский, Ф.Ф. Королев, Н.В. Кузьмина, А.Г. Кузнецова, 

Б.Ф. Ломов, Г.Н. Сериков, В.В. Сериков, В.П. Симонов и др.). «Человек 

включен в сложные динамические системы, являясь их важной составляющей, 

во многом определяющей развитие ситуации. Пожалуй, основная 

характеристика таких систем – их сетевое строение. Это означает, что в них 

становится невозможным изолированное, локальное изменение. 

Трансформация осуществляется не по цепочке «причина – следствие», а 

принимает сетевой характер: непосредственный результат, побочные и 

отдаленные последствия. Модификация одного компонента активно влияет на 

другие» [3, с. 5].  

Так, внедрение ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

потребовало разработки курсов повышения квалификации для работников 

образования, позволяющих формировать компетенции, необходимые для 

инклюзивной практики. Каждый социальный педагог, работающий с семьей 

особого ребенка в рамках своей специализации, сталкивается с 

необходимостью взаимодействия с учителями, дефектологами, логопедами, 

медиками, педагогами дополнительного образования, а также с семейной 

системой особого ребенка, поэтому нуждается в повышении своей 

компетентности в данной области. 

Системный подход позволяет рассмотреть подготовку социального 

педагога в системе повышения квалификации к сопровождению семьи ребенка 

с ОВЗ как целостность, которая обусловлена взаимосвязью, взаимовлиянием и 

взаиморазвитием всех ее компонентов, а также взаимодействием с другими 

системами окружающего мира – инклюзивной образовательной организацией, 

вузом, социальными учреждениями, системой специального образования, 

общественными организациями и благотворительными фондами. 

Синергетический подход в философии (И.Р. Пригожин, В.И. Аршинов, 
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В.Г. Буданов, Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов, И. Стенгерс, Г. Хакен и др.) 

акцентирует внимание на самоорганизации, нелинейности развития и 

открытости сложных систем, к которым в полной мере можно отнести систему 

повышения квалификации педагогических кадров, семейную систему и 

воспитательную систему инклюзивной образовательной организации. Данный 

подход утверждает невозможность жесткой обусловленности и точного 

программирования развития сложноорганизованных систем, признавая 

приоритет их самоорганизации и саморазвития через реализацию верно 

подобранных резонансных воздействий. И.Р. Пригожин писал: «Мы должны 

признать, что не можем полностью контролировать окружающий нас мир 

нестабильных феноменов, как не можем полностью контролировать 

социальные процессы… Полностью детерминированная, с точки зрения 

традиционных представлений, система тем не менее порождает хаотический 

процесс» [7, с. 51]. Значимость этой идеи для подготовки специалистов к 

социально-педагогическому сопровождению семьи ребенка с ОВЗ состоит в 

том, что социальный педагог не только должен уметь анализировать 

фактическое положение, но и прогнозировать тенденции развития семьи, 

которые обусловлены сложившейся ситуацией. 

В контексте работы социального педагога с семьей особого ребенка 

идеи синергетики могут быть интерпретированы еще и как необходимость 

подготовки специалиста к мягкому, деликатному воздействию на 

микросоциум ребенка с ОВЗ, что подталкивает семью на собственный 

благоприятный путь развития из множества возможных. В связи с этим 

авторитарность профессионалов и директивные методы работы с членами 

семьи особого ребенка воспринимаются семьей как давление и проявление 

насилия, часто провоцируя ее отказываться от сотрудничества со 

специалистами.  

Синергетические идеи в нашем исследовании оказались 

продуктивными для осмысления стратегии формирования компетентности 

социального педагога в области сопровождения семьи ребенка с ОВЗ в 

системе повышения квалификации. Синергетическое воздействие – это всегда 

стимулирующее воздействие, «это – ситуация пробуждения собственных сил и 

способностей обучающегося, инициирование его на один из собственных 

путей развития» [5, с. 72]. В связи с этим становление профессиональной 

компетентности социального педагога в системе повышения квалификации 

исключает всяческое принуждение и состоит в создании максимально 

благоприятных условий для профессионально-личностного саморазвития 

специалиста на основе использования современных методов и технологий 

обучения, знакомства с передовым опытом работы коллег и максимального 

погружения в инклюзивное образовательное пространство.  

Аксиологический подход фиксирует внимание на ценностях как 

смыслообразующих основаниях человеческого бытия (В.В. Зеньковский, 

Н.А. Бердяев, М.С. Каган, Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, 

Д.Н. Узнадзе, С.Л. Франк, В. Франкл, А. Швейцер и др.). Интериоризованные 

специалистом ценности, то есть ценностные ориентации, можно определить 

как смысловые структуры довольно высокого ранга, задающие 

аксиологический вектор его профессиональной деятельности. Ценности 
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позволяют перевести профессиональную деятельность в ее нравственно-

смысловой план. Данный подход позволяет осмыслить повышение 

квалификации как процесс дальнейшего усвоения социальным педагогом 

нравственных норм и ценностей, инициирующий личностное преобразование 

слушателя в соответствии с нравственным идеалом. Целью этого 

преображения является дальнейшая объективация нравственных ценностей в 

профессиональной деятельности.  

Кроме того, ценности, усвоенные специалистом, мотивируют его, 

позволяя улучшить качество работы. «Ценностный компонент включает в 

себя: склонность анализировать и полностью прояснять смутно сознаваемые 

мимолетные ощущения, свидетельствующие о наличии проблемы или о 

зарождении творческой идеи; желание браться за работу по собственной 

инициативе и следить за ее результатами, чтобы повысить качество труда; 

способность справляться с тревогой, возникающей, когда человек 

предпринимает нечто в новой для него сфере, и способность заручаться 

поддержкой других людей для достижения цели» [8, c. 31]. 

Безусловной ценностью инклюзивного образования является человек, 

принимаемый таким, каков он есть, безотносительно к состоянию здоровья, и 

данность ему жизни для самопознания и самореализации. Для нашего 

исследования особый интерес представляет формирование ценностного, 

гуманного отношения социальных педагогов и родителей к ребенку с ОВЗ, а 

также признание особой ценности семьи для воспитания и развития особого 

ребенка.  

Инклюзивное образование, будучи основанным на ценностях 

гуманизма, равенства, справедливости, свободы, заботы о благе человека, 

имеет ярко выраженную аксиологическую направленность, которая 

объективируется в его основных принципах:  

 ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 каждый человек способен чувствовать и думать;  

 каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 

 все люди нуждаются в друг друге; 

 подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 

 все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 разнообразие усиливает все стороны жизни человека [2, с. 108]. 

Вместе с тем на сегодняшний день констатируются значительные 

затруднения в восприятии обществом ценностей инклюзии, что формирует 

наиболее значительный барьер в ее реализации – барьер аксиологический. 

Аксиологический подход является продуктивным для понимания 

сущности социально-педагогического сопровождения семьи в условиях 

инклюзивной школы как приобщения родителей и близких родственников 

особого ребенка к общечеловеческим ценностям, как помощь родителю в 

процессе работы над собой по самосовершенствованию [4]. «Сложный путь к 
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самообладанию представляет собой движение от превалирования внешних 

регуляторов самоорганизации личности, к которым … относятся требования, 

правила, нормы морали, традиции, законы и пр., к утверждению в качестве 

приоритетных внутренних регуляторов, коими являются ценности, духовно-

нравственные принципы, убеждения и пр., механизмом реализации которых 

выступает совесть – «наше собственное воздействие на самих себя» 

(Э. Фромм), рефлексивная недремлющая сверка реальных «поступлений» 

(М.М. Бахтин) с высокими внутренними требованиями к себе, 

обусловленными духовно-нравственной зрелостью личности» [6, с. 195]. 

Таким образом, аксиологический подход к подготовке специалистов в 

системе повышения квалификации фиксирует внимание на способности 

социального педагога и членов семьи особого ребенка к активному 

преобразованию мира и самих себя в соответствии с нравственным идеалом. 

Деятельностный подход (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) 

основывается на следующих идеях: изменяя мир, человек изменяет себя; 

включаясь в деятельность и обнаруживая в ней свое несовершенство, человек 

актуализирует механизмы саморазвития личности; деятельность является 

важнейшим фактором развития личности. В контексте нашего исследования 

эти идеи могут быть интерпретированы как необходимость создания в системе 

повышения квалификации условий для взаимодействия, совместной 

деятельности и диалога между всеми субъектами образовательного процесса, 

что достигается путем использования групповых форм обучения, 

интерактивных методов, организации коллективной рефлексии имеющегося 

профессионального опыта и др. 

Деятельностный подход в нашем исследовании предполагает 

подготовку социальных педагогов к обучению родителей организации 

совместной деятельности с особым ребенком, поскольку одной из основных 

проблем работы с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, является 

несформированность у родителей умения взаимодействовать с детьми, 

непонимание специфики учебно-воспитательной и коррекционно-

развивающей работы с ними. В результате этого «грубо нарушается связь 

родителя и ребенка на самых ранних этапах, так как взрослый носитель 

культуры не может, не знает, каким образом передать ребенку с нарушениями 

в развитии тот социальный опыт, который каждый обычно развивающийся 

ребенок приобретает без специально организованных условий, специфических 

средств, методов, путей обучения» [1, с. 8]. Социальный педагог должен 

ориентировать семейное окружение на обучение, воспитание и подготовку 

особого ребенка с учетом тяжести диагноза к участию в социально значимой 

деятельности и жизни общества во избежание формирования у него 

иждивенческой позиции в будущем. 

Андрагогический подход учитывает специфику обучения взрослого 

человека, которая проявляется в следующих принципах, наиболее 

востребованных в системе дополнительного профессионального образования: 

принцип самостоятельности слушателя; принцип рефлексивности; принцип 

развития образовательных потребностей и принцип актуализации результатов 

обучения в практической деятельности специалиста (М.Г. Ермолаева, 
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И.А. Колесникова, А.Е. Марон, Е.П. Тонконогая и др.). Игнорирование данных 

принципов порождает одну из главных проблем отечественного 

постдипломного педагогического образования, состоящую в том, что в 

сложившейся образовательной практике доминирует скорее вузовский, а 

иногда просто «школьный» подход, когда со взрослыми людьми, 

профессионалами работают «по-детски». Сегодня говорят об острой 

необходимости перехода системы постдипломного образования к 

андрагогической модели, когда при проектировании целей и содержания 

образования специалистов, выборе форм и методов обучения, определении 

критериев его эфективности в первую очередь учитываются особенности 

взрослого возраста. 

Компетентностный подход в нашем исследовании состоит в создании 

в системе повышения квалификации благоприятных условий для дальнейшего 

освоения специалистом компетенций, необходимых для успешного 

выполнения определенного вида профессиональной деятельности (Э.Ф. Зеер, 

И.А. Зимняя, Э.Э. Сыманюк, А.В. Хуторской и др.). Компетенция 

представляет собой сплав знаний, умений, навыков, профессионального опыта 

и эмоционально-ценностного отношения к профессиональной деятельности. В 

результате усвоения компетенций у специалиста формируется компетентность 

– специфическая способность, позволяющая эффективно решать типичные 

проблемы и задачи, возникающие при осуществлении профессиональной 

деятельности.  

В процессе получения образования в вузе, а затем в системе 

повышения квалификации, у субъекта формируются определенные знания и 

навыки, включая узкоспециальные, особые способы мышления. Высшие 

уровни развития профессиональной компетентности специалиста 

предполагают инициативу, развитые организаторские, прогностические и 

рефлексивные способности личности. Специалисты с высоким уровнем 

профессиональной компетентности стремятся делиться своим опытом, 

организуют профессиональные сообщества, ассоциации, активно участвуют в 

конференциях, круглых столах, интернет-форумах, включаются в 

инновационную деятельность и др.  

На сегодняшний день сформулированы основные характеристики 

высококомпетентного специалиста, необходимые для работы с семьей особого 

ребенка в условиях инклюзивной школы, которые могут формироваться и 

укрепляться в системе повышения квалификации педагогических кадров, 

среди них: 

 активное самообразование педагогов, самостоятельное 

информационное насыщение путем оживления циркулирования информации в 

педагогическом сообществе;  

 связь с «большой наукой», ориентация на фундаментальные идеи в 

научном обосновании инноваций; 

 способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность; 

 самостоятельное выстраивание собственной концепции (даже в 

случае выбора чужого новшества всем его реализаторам необходимо постичь 

смысл этого новшества, ощутить соавторство – в доработке, коррективах, 

дополнительных новшествах); 
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 наличие у специалиста ясного представления о целях, средствах, 

субъектах и ожидаемых результатах и обусловленное этим постоянное 

обсуждение данных аспектов; 

 осуществление регулярной, но мягкой, не отвлекающей на себя 

внимания психолого-педагогической диагностики, позволяющей объективно 

видеть и корректировать инновационный процесс, в ряде случаев это 

оценочные суждения качественного характера, которые вырабатываются на 

основе включенного наблюдения и описания состояний без формализованных 

количественных «замеров»; 

 умение тщательно проверять на качество все используемые 

новшества, подтверждать их научную ценность и соответствие 

гуманистической парадигме воспитания [6, с. 214].  

Учитывая вышесказанное, представляется возможным сформулировать 

определение феномену социально-педагогического сопровождения семьи 

ребенка с ОВЗ в условиях инклюзивной образовательной организации, а также 

определить процесс его развития в системе повышения квалификации.  

Социально-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ОВЗ в 

условиях инклюзивной образовательной организации представляет собой 

посредническую деятельность социального педагога между семьей, 

профессиональным сообществом школы, здоровыми сверстниками и их 

родителями, направленную на актуализацию внутренних и внешних ресурсов 

семьи, которые обеспечивают эффективность ее функционирования, особенно 

в периоды кризисов, связанных с воспитанием, обучением и развитием 

ребенка с ОВЗ, что обеспечивает его адаптацию к условиям массовой школы и 

общества. 

Подготовка социального педагога в системе повышения квалификации 

к сопровождению семьи ребенка с ОВЗ в инклюзивной школе – это 

управляемый процесс создания в системе повышения квалификации условий и 

предпосылок, актуализации внешних и внутренних факторов, направленный 

на дальнейшее формирование всех компонентов профессиональной 

компетентности социального педагога в работе с семьей, воспитывающей 

ребенка с ОВЗ, с учетом специфики инклюзивного образования. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO PREPARATION 

 OF THE SOCIAL PEDAGOGUE IN SYSTEM OF FURTHER EDUCATION 

TO WORK WITH FAMILY OF DISABLED CHILD 

 IN THE INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

Е. Khomutova 

Federal Institute for Education Development, Moscow 

The article describes the system, axiological, synergistic, activity, andragogical and 

competence methodological approaches to the process of preparation of the social 

pedagogue in system of further education for work with the family of disabled child. 

Identified guiding ideas that determine the effectiveness of training of the social 

pedagogue for work with the family of disabled child in the inclusive educational 

environment of the school. 
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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 сопровождаются рецензией научного 

руководителя с указанием его ученой степени, ученого звания, должности и 

места работы. 

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 и поясняющее все замечания, сделанные 

в статье. 

4. Статья, представленная к публикации, должна сопровождаться: 

 индексы УДК, ББК; 

 название статьи, аннотация, ключевые слова (все на русском и английском 

языках); 

 сведения об авторах: место работы (развернутое название учреждения), 

должность, ученая степень (без сокращений), ученое звание (все на 

русском и английском языках);  

 контактные данные автора: адрес электронной почты, телефон, адрес 

домашний и служебный (если несколько авторов, то – контактные 

данные всех соавторов статьи). Примечание: служебный адрес 

представляется на русском и английском языках. 

5. Обязательным требованием является наличие пристатейного 

библиографического списка использованной при подготовки 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 и печатном виде. Файл со 

статьей может быть представлен как на дискете, так вложением в электронное 

письмо. 

8. Электронный вариант выполняется в текстовом редакторе Microsoft 

Word и сохраняется с расширением doc. В качестве имени файла указывается 
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фамилия автора русскими буквами. 

9. Параметры: формат страницы А4; поля: везде 25 мм; межстрочный 

интервал – полуторный; нумерация страниц – справа, внизу страницы; 

абзацный отступ – 0,75 см. 

10. Гарнитура (шрифт): Times New Roman, обычный, размер кегля 

(символов) 14 пт; аннотации – 12 пт. 

11. 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 «;». 

12. 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. 

13. 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). 

14.  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). 

15. 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. 

16. Максимальный объем статей до 14 страниц; статьи аспирантов и 

соискателей ученой степени кандидата наук до 8 страниц.  

17. Статьи аспирантов публикуются бесплатно. 
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Контактные данные редакционной коллегии 

170100,  Тверь, Студенческий пер., д.12, корпус Б, к. 437 

Тел.  (4822) 35-76-12 

e-mail:  vestnik_psyped_tversu@mail.ru 

главный редактор – Лельчицкий Игорь Давыдович;  

ответственный секретарь – Мороз Мария Владимировна;  

технический редактор – Будилева Таисия Эдуардовна. 
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