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Идеи эстетического воспитания  
в трудах П. П. Блонского 

 
Горячев Вадим Владимирович  
Рязанский государственный университет  
имени С. А. Есенина, Рязань, Россия  
79511037929@yandex.ru 
 
 

Аннотация. В статье раскрыта актуальность проблемы эстетического воспитания 
в трудах П. П. Блонского, отмечена значимость его педагогических идей для современ-
ной системы образования, обращено внимание на то, что значительное влияние на пони-
мание ученым красоты оказала его семья.  

Показано, как П. П. Блонский оценивал способность к восприятию и оценке эсте-
тических явлений и предметов у ребенка в разном возрасте. По его мнению, возможность 
определить красивое у детей появляется в период старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. У подростков эстетическое отношение сильно сливается с половым 
влечением и появляется восхищение красотой природы. В юношеский период морально-
эстетические установки могут выступать, по мнению исследователя, в качестве защитных 
механизмов личности в ситуациях межличностной неопределенности для индивида.  

Описаны средства, которые предлагал использовать П. П. Блонский в целях эсте-
тического воспитания школьников.  

Рассмотрены методы, предложенные ученым и имеющие ценность для развития эс-
тетического потенциала современного школьника. Среди них наиболее интересным может 
считаться эстетическое воспитание учащихся на основе идей национального фольклора  
и искусства. Ученый исходил из того, что при социализации детей необходимо полагаться на 
старинное художественное творчество, поскольку оно ближе к народу. В этом основа генети-
ческого метода в воспитании, при котором ребенок на всю жизнь сливается с историей род-
ной культуры. Он считал, что процесс воспитания будет более эффективным, если имеет 
двухсторонний характер: воспитательные воздействия и собственная активность школьника. 
Рассмотренные в статье методы, предложенные П. П. Блонским, с использованием совре-
менных технологий могут значительно расширить эстетический потенциал школьников. 

 

Ключевые слова: методы воспитания, генетический метод воспитания, эстетиче-
ское воспитание, эстетическая оценка, эстетическое суждение, эстетический потенциал 
личности, творческие способности, художественное творчество. 
__________________________ 

© Горячев В. В., 2021 
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Abstract. The article highlights the relevance of the issue of aesthetic education in 
P. P. Blonsky’s works. It underlines the importance of his pedagogical ideas for modern 
educational system. 

The article highlights that the scholar’s idea of aestheticism was largely shaped under 
the influence of his family. 

The article explains how P. P. Blonsky assessed young children’s ability to perceive and 
appreciate the beauty of objects and phenomena. According to the scholar, senior preschool 
children and primary-school children can fully perceive beauty. Adolescents, whose aesthetic 
experience is largely interconnected with sexual attraction, start admiring the beauty of nature. 
During the period of adolescence, moral and aesthetic guidelines often function as protective 
mechanisms in cases of uncertainty in interpersonal relationships. 

The article describes methods and tools P. P. Blonsky proposed to use in order to 
promote schoolchildren’s aesthetic education. 

The article focuses on methods and tools that can be used to develop the aesthetic potential 
of modern schoolchildren. One of such methods is aesthetic education of students through national 
folklore and art, which is exceptionally interesting and appealing. P. P. Blonsky maintains that 
children’s socialization is most successful if it relies on folk art and folk traditions, which is the 
principle of the genetic method of education and ensures children’s involvement with their native 
culture. The scholar believes that the process of education is more efficient if students’ innate desire 
to learn is accompanied by external support provided by teachers. The authors maintain that by 
combining P. P. Blonsky’s methods discussed in the article and modern information technologies, 
we can largely improve students’ aesthetic potential. 

 

Key words: methods of education, genetic method of education, aesthetic education, 
aesthetic assessment, aesthetic judgement, aesthetic potential of an individual, creative abilities, art. 

 

For citation: Goryachev V. V. The Ideas of Aesthetic Education in P. P. Blonsky’s 
Works. Psikhologo-pedagogicheskiy poisk [Psychological and Pedagogical Search. Academic 
Journal]. 2021, no. 1 (57), рp. 7–16. (In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2021.57.1.001. 

 
 
Введение. В истории советской науки имя Павла Петровича Блонского свя-

зано с одной из самых ярких страниц в области педагогики и психологии. Его ра-
боты отличает глубина и смелость в постановке и методах решаемых проблем. 
П. П. Блонский оставил богатое научное наследие по различным отраслям науч-
ного знания: истории философии, методологии науки, педагогике, психологии. Он 
принимал активное участие в построении новой советской школы. Его интересо-
вала связь педагогики с философией, цели и задачи воспитания, формирование 
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личности, особенности обучения, специфика возрастных особенностей детей.  
К разработке педагогических проблем П. П. Блонский активно привлекал психо-
логическое знание. Его теоретические и экспериментальные исследования во 
многом повлияли на становление отечественной методологии психологии и педа-
гогики. Считая основной целью воспитание всесторонне развитой личности, ос-
новное средство его достижения он видел в объединении умственного образова-
ния с эстетическим, нравственным, трудовым, физическим воспитанием. В его 
работах эти стороны развития детей рассматриваются как необходимые состав-
ные части школьного образования.  

Труды П. П. Блонского в области воспитания подрастающего поколения 
были достаточно подробно проанализированы в исследованиях отечественных 
ученых (Артамонова, 2004; Данильченко, 1979; Сенченков, 2015; и др.), однако 
проблемы эстетического воспитания в его работах до сих пор не были глубоко 
изучены.  

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена необходимостью 
анализа предложенных П. П. Блонским идей в области эстетического воспитания 
ребенка и возможности их использования в современной системе образования. 

Цель статьи — проанализировать идеи эстетического воспитания в тру-
дах П. П. Блонского. Для достижения поставленной цели были поставлены и ре-
шены следующие задачи: установить, как оценивал П. П. Блонский способность  
к восприятию и оценке эстетических явлений и предметов у детей разного возрас-
та; ознакомиться с трудами П. П. Блонского в области эстетического воспитания 
учащихся образовательных учреждений; определить психолого-педагогические 
идеи П. П. Блонского, имеющие ценность для развития эстетического потенциала 
современного школьника. 

Методы исследования. Основным методом исследования являлся истори-
ко-ретроспективный анализ психолого-педагогических трудов П. П. Блонского, 
связанных с эстетическим воспитанием ребенка. 

Обсуждение основных результатов. Рассмотрение идей эстетического 
воспитания в работах П. П. Блонского мы решили начать с того, как он оценивал 
способность к восприятию и эстетической оценке явлений и предметов у детей  
в разном возрасте. Ученый под эстетическим воспитанием понимал воспитание 
эстетического творца. Развитие активного творчества, по мнению П. П. Блонско-
го, не должно быть оторвано от повседневной жизни человека. Он писал: «Под 
эстетическим воспитанием можно понимать или воспитание творца эстетических 
ценностей, или воспитание созерцателя и судьи их. Но всякая эстетическая оценка 
есть оценка не “что”, не содержания, но “как”, т. е. исполнителя» (Блонский, 1979, 
с. 141). Отдельные уроки музыки, поэзии, рисования как эстетические занятия, по 
его мнению, обладают незначительным педагогическим потенциалом. Эстетиче-
ское воспитание должно исходить из возможности получения положительных 
эмоций при взаимодействии с искусством. В этом случае у учащихся возникает 
стремление к творчеству, после чего возможно обучать школьников техническим 
приемам овладения эстетической деятельностью.  

Большое влияние на эстетические взгляды П. П. Блонского оказала его се-
мья. В детстве он с бабушкой ухаживал за цветами в саду, особенно нравилось 
заботиться о растениях. Кусты жасмина и сирени привлекали его своим запахом,  
а маленькие цветочки, маргаритки и анютины глазки, вызывали восхищение.  
В автобиографии он писал: «Я и сейчас считаю уход за цветами в саду незамени-
мым средством трудового, эстетического и умственного воспитания дошкольни-
ка» (Блонский, 1971, с. 12). В старших классах гимназии П. П. Блонский увлекся 
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живописью. Во многом этот интерес был предопределен страшим братом, кото-
рый подарил ему альбом «Иллюстрированная история картин». Именно эта книга, 
как писал ученый, стала одной из любимых в период ранней юности: он с удо-
вольствием часами мог рассматривать имеющиеся в ней репродукции. Ему нрави-
лись картины передвижников, пейзажи Шишкина, Левитана (Блонский, 1971).  

Анализируя работы А. Бине и опираясь на свои собственные эксперимен-
тальные исследования, П. П. Блонский пришел к выводу, что возможность опре-
делить красивое у детей появляется в период старшего дошкольного возраста. 
Предметом эстетических оценок дошкольников выступают только отдельные 
предметы, цветы, животные, то есть выявить красивые совокупности (пейзажи, 
картины и др.) ребенок пока не может. Дети в этом возрасте больше выделяют 
красоту у неживых предметов и менее всего склонны отмечать красоту человече-
ского тела. «Красивое для дошкольника — блестящее и красочное» (Блонский, 
1999, с. 125). Желание у детей выделить яркое в предмете выступает зачатком, из 
которого потом могут формироваться эстетические оценки. Такое отношение  
к «красочному» объясняет использование детьми выразительных цветов при ри-
совании. Они используют краски, чтобы сделать изображение более привлека-
тельным, декоративным. Так, например, ребенок, рисуя на бумаге животное, мо-
жет раскрасить его в неестественно насыщенный цвет. 

П. П. Блонский в работах неоднократно описывал возрастную динамику 
изменений представлений ребенка об окружающей действительности.  

Анализ трудов ученого в области педагогики позволяет понять трансфор-
мацию его взглядов на роль системы образования в воспитании индивида. 
Например, в дореволюционных работах он отмечал, что школа не должна зани-
маться гражданским воспитанием юношей (Блонский, 1916, с. 41). Это должно 
происходить в пришкольных самодеятельных корпорациях, где учащийся может 
проявить свою общественную инициативу. В двадцатые годы прошлого столетия 
его взгляды на эту проблему значительно изменились, однако по некоторым во-
просам он проявлял достаточно устойчивую позицию на протяжении всей своей 
психолого-педагогической деятельности. Это касалось взглядов ученого на обу-
чение и воспитание детей младшего школьного возраста, которым он уделял зна-
чительное внимание во всех работах по развитию психики ребенка.  

В 1916 году в работе «Как мыслить среднюю школу?» ученый писал, что 
основы воспитания должны закладываться в дошкольном и младшем школьном 
возрасте, а в старших классах педагоги должны больше внимания уделять обуче-
нию детей. «Это именно начальная школа (а также семья и детский сад) должны 
выработать в ребенке сдержанность в суждении и навыки в наблюдении, чуткость 
и зрячесть к явлениям человеческой жизни, социальную трудоспособность, ак-
тивную любовь и сердце, доступное поэзии» (Блонский, 1916, с. 13). Таким обра-
зом основы эстетического восприятия, по мнению П. П. Блонского закладываются 
в период дошкольного и младшего школьного возраста, чему во многом способ-
ствует знакомство ребенка с продуктами и техникой чужого творчества. 
«…Всякий истинный творец начинает с подражания, которое, если оно разносто-
роннее, служит обогащению творческой личности» (Блонский, 1928, с. 64), по-
этому чтение беллетристики или поэзии значительно расширяет возможности во-
ображения ребенка, способствует раскрытию эстетического потенциала личности 
детей. Для развития творческих способностей он предлагал «втягивать» ребенка  
в рассказ путем диалога с ним и последующей беседы, рисования, лепки и драма-
тического исполнения услышанного. 
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Эстетическое воспитание ученый считал необходимым и длительным про-
цессом. В начальной школе он предлагал чаще использовать поэзию, которая вы-
зывает позитивные эмоции у детей. Обратить внимание ребенка этого возраста  
к эстетической стороне предмета или явления посредством зрения значительно 
сложнее. Зрительное восприятие у детей младшего школьного возраста еще не 
дифференцировано, поэтому они не всегда могут выделить существенное  
в наблюдаемой картине, замечают величину, окраску, форму изображаемого. 

В «Педологии» П. П. Блонский писал о том, что с развитием полового вле-
чения у детей изменяется представление о красоте. Подростки начинают обра-
щать и давать эстетические оценки человеку, при этом чаще всего их внимание 
направлено на выявление красоты у лиц противоположного пола. «В связи с раз-
витием полового влечения изменяется несколько и представление о красоте» 
(Блонский, 1999, с. 276). Кроме того, в период подросткового возраста появляется 
восхищение красотой природы, которое достигает своего максимального эстети-
ческого отношения к ней.  

Описывая возрастные психологические особенности ребенка, П. П. Блон-
ский указывал на склонность детей к различным видам деятельности, приносящей 
эстетическое удовольствие. Так, в период младшего школьного возраста детей 
больше занимает рисование, а в подростковый и юношеский период они значи-
тельное количество времени посвящают музыке, литературе. Видимо, такая ситу-
ация во многом предопределяется возрастающей ролью абстрактного и словесно-
логического мышления и снижением роли наглядно-образного мышления в про-
цессе обучения ребенка в школе. Поскольку эстетическое воспитание сводится  
к воспитанию эстетического суждения, а оно возможно только в старшей школе,  
в которой уместны теоретические и исторические сведения по искусству или по 
отдельным его видам, «самым благоприятным для эстетического (полного) воспи-
тания возрастом является расцвет юности» (Блонский, 1928, с. 68). В юношеском 
возрасте морально-эстетические установки выступают в качестве защитных меха-
низмов личности в ситуациях межличностной неопределенности для индивида 
(Блонский, 1979, с. 224).  

Представим анализ трудов П. П. Блонского в области эстетического воспи-
тания учащихся образовательных учреждений. Одна из его педагогических идей, 
заслуживающая значительного внимания, заключается в том, что «воспитание 
должно быть обработкой, не отшлифованием, но внутренним стимулированием 
развития ребенка» (Блонский, 1979, с. 179). Применение других подходов может 
только навредить подрастающему человеку. Опора на идеологию, провозглаша-
ющую неестественное воспитание ребенка, не педагогична. Только то воспита-
ние, которое опирается на природу человека, может считаться, с его точки зрения, 
настоящей педагогикой. 

Задачу современной школы ученый видел в возможности воспитания са-
мостоятельного человека, способного к самоопределению. «Воспитываться — 
значит самоопределяться, и воспитание будущего творца новой человеческой 
жизни есть лишь рациональная организация самовоспитания его» (Блонский, 
1979, с. 42). Роль учителя при таком подходе сводится к роли руководителя и по-
мощника в проявлении собственной активности учащегося. Взгляд на ребенка как 
активного участника воспитательного процесса, включение его в виды деятельно-
сти с эстетической направленностью способствуют благоприятному психологиче-
скому развитию обучающегося. 
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Одна из проблем, которую должна решить школа, — научить человека быть 
чутким к другому. Стремление системы образования воспитывать только «квалифи-
цированных рабочих и баварских граждан» может привести к снижению у детей эм-
патии. Школа должна быть не только источником приобретения знаний, но и «ма-
стерской человечности». Именно на человеческую жизнь должен быть направлен 
взгляд ребенка. Это возможно в том случае, если тот включен в активную окружаю-
щую жизнь. «Основа практического жизненного знания людей — симпатическое 
подражание, симпатия, и таким образом активная любовь к людям и стремление 
стать участником их жизни будут стимулами, побуждающими нашего ребенка 
наблюдать жизнь людей и быть чутким к ним» (Блонский, 1979, с. 59). 

Во многих исследованиях П. П. Блонский указывал на взаимосвязь умствен-
ного, физического, трудового и эстетического воспитания. Умственное воспитание, 
по его мнению, эффективно развивать посредством фантазирования. Воображение 
ребенка является крайне ограниченным. Задача учителя — совместно с детьми осу-
ществлять фантазирование, основанное на чувстве реальности, что позволит сфор-
мировать у ребенка критическую научную мысль. Обучение — предоставление воз-
можности детям самостоятельно развивать собственную истину, которая соответ-
ствовала бы общепринятому знанию; «…иными словами, не навязывать ему нашего 
мира, созданного нашей мыслью, но помогать ему преобразовывать мыслью непо-
средственно очевидный чувственный мир» (Блонский, 1979, с. 66). 

В работе «Трудовая школа» П. П. Блонский обращал внимание на пробле-
му физического воспитания школьников, отмечая, что неорганизованная спортив-
ная деятельность порождает антиобщественные отношения между индивидами. 
Такие психологические состояния, возникающие во время занятий физическими 
упражнениями, как азарт, групповой эгоизм, культ мускульной силы, стремление 
к мошенничеству, злоба против победителя, оказывают влияние на развитие со-
циально неприемлемых черт личности. От педагога во многом зависит, как 
предотвратить возникающие недостатки и использовать положительные стороны 
спорта: становление мужественности, дисциплины, сотрудничества, самопожерт-
вования. «Культ мускульной силы легко ликвидировать культом ловкости и гра-
ции, а злобу и издевательство…  культурой рыцарских нравов в спорте» (Блон-
ский, 1979, с. 154). 

В труде «Педология» ученый рассматривал мотивы выбора профессии  
у школьников старших классов, выделив ряд интересов школьников, на которые 
должен обращать внимание учитель во взаимодействии с ними. Среди наиболее 
значимых мотивов выбора профессии П. П. Блонский отмечал эстетическое удо-
влетворение от трудовой деятельности. Он писал, что в создании интереса к про-
фессии большую роль играет «удовлетворение от вида производимого продукта» 
(Блонский, 1999, с. 273).  

Эстетическое воспитание невозможно, по мнению П. П. Блонского, без по-
сещения детьми театров и концертов, участия в драматическом творчестве. Опи-
сывая модель средней школы, он отмечал: «Она не борется с театром и концертом 
во имя успешного приготовления уроков, так как театр или концерт — это та же 
школа» (Блонский, 1916, с. 37). Являясь поклонником детского театра, он считал, 
что постановки развивают остроту ума, в них обнаруживаются таланты детей,  
и в репертуар детских театральных студий предлагал включать инсценировки ска-
зок и историко-географических событий. В детском спектакле все должно быть 
оборудовано руками самих детей, режиссером же должен выступать взрослый.  
У детей также необходимо вырабатывать красивые, ритмические движения, а за-
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нятия в драматических кружках могут способствовать этой цели. Серьезное вни-
мание он обращал на музыкальное воспитание, подчеркивая популярность во-
кальной музыки как наиболее естественной и доступной. 

П. П. Блонский не только обозначал проблемы эстетического воспитания,  
с которыми может столкнуться педагог в школе, но и предлагал пути их преодоле-
ния. С опорой на достижения мировой науки в области психологии перцептивных 
процессов им были разработаны рекомендации для педагогов, облегчающие воспри-
ятие детей при посещении экскурсий, занятий в классе и т. д. Предложенный в его 
работе «Педология» методический материал нашел широкое применение в работе  
с детьми младшего школьного возраста. Исследователь писал о том, что показыва-
нию должно предшествовать предварительное ознакомление с тем, что будет пред-
ставлено детям, что необходимо подчеркивать специфику наблюдаемого явления, 
его своеобразие; что на стадии восприятия, когда ребенок может не только описы-
вать, но объяснять увиденное, необходимо давать ему больше самостоятельности.  

Особое внимание в эстетическом воспитании ребенка П. П. Блонский уделял 
пониманию наблюдательности детей. Работы по данной проблеме в 1920–1930-х  
годах в основном исходили из теоретических положений В. Дильтея, основопо-
ложника описательной психологии. Но П. П. Блонский, как сторонник естество-
знания, не мог согласиться с таким подходом в науке, поэтому разработал соб-
ственную методику с использованием картинок, позволявшую ему описать про-
цесс и выделить стадии понимания у детей, и на ее основе осуществлял психоло-
гические исследования. Понимание, согласно идеям ученого, это узнавание,  
а неизвестное — всегда непонятное. «Дети и взрослые основываются на имею-
щемся у них знании, что является своеобразным применением этого знания — 
обобщением его на данное воспринимаемое явление» (Блонский, 1964, с. 203). 
Такое использование состоит в правильном назывании, а именно подведении 
субъективного явления под то или иное понятие. Для этого надо перед тем, как 
начать, объяснять новый материал, выяснить, на основе каких уже имеющихся  
у детей знаний можно его давать. Иными словами, учитель, предоставляя новый 
материал для эстетической оценки, должен максимально использовать знание  
и опыт ребенка. Работая не только с картинками, но и с литературным текстом, 
П. П. Блонский выделил несколько стадий понимания: первая — понятия, вторая — 
спецификации, третья — объяснение через известное, четвертая — объяснение 
соответствующей реальности. Предложенная схема дает возможность определить, 
до какого уровня максимального понимания поднимаются дети при взаимодей-
ствии с произведениями искусств.  

Далее определим психолого-педагогические взгляды П. П. Блонского, имею-
щие ценность для развития эстетического потенциала современного школьника.  

С нашей точки зрения, наиболее интересной его идеей можно считать эстети-
ческое воспитание детей с использованием национального фольклора и искусства.  

Ученый предполагал, что при социализации детей необходимо полагаться на 
старинное художественное творчество, поскольку оно ближе к народу. В этом основа 
генетического метода в воспитании ребенка, который на всю жизнь сливается с ис-
торией родной культуры. Задача педагога — дать ребенку возможность переработать 
посредством критической мысли данные его первобытного сознания, органически 
заложенную в душе каждого индивида. По мнению П. П. Блонского, если ребенок не 
мыслил и не чувствовал как ребенок, то он не сможет отдалиться от близкого для не-
го старинного народного творчества, то есть став взрослым, не сможет самостоя-
тельно мыслить и чувствовать. Генетический метод воспитания дает возможность 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 1 (57) 

 

 
14 

индивиду стать образованным и самостоятельным, не утрачивая при этом чувство 
Родины и уважение к своему народу. Он предлагал единственный в то время способ 
изучения и познания России — воображаемые путешествия. «Дети по карте состав-
ляют подробный маршрут, садятся мысленно в поезд и едут то по равнине, то в го-
рах, то мимо озер и болот» (Блонский, 1979, с. 63). В качестве учебных пособий мог-
ли выступать альбомы городов, открытки. От учителя же требовалось, чтобы он был 
интересным рассказчиком, смог передать детям историю изучаемой местности  
и описать ее теперешнее состояние. И в нынешних условиях не все дети могут осу-
ществлять путешествие по родной стране, поэтому метод, предложенный  
П. П. Блонским, с возможностью использования современных технологий может 
значительно расширить эстетический потенциал школьников. 

Вместе с тем ученый указывал на ошибки, которые совершают учителя  
в работе с детьми, сопряженные с «плохим социальным воспитанием самих педа-
гогов» (Блонский, 1979, с. 173) и влекущие за собой недовольство школой как  
у родителей, так и у тех, кто в ней обучается. Педагоги часто умеют учить, но со-
всем не могут воспитать детей. Проблема заключается в том, что педагоги плохо 
представляют себе человека будущего, и это остается актуальным даже через сто 
лет после публикаций П. П. Блонского.  

П. П. Блонский прекрасно понимал, что будущий учитель должен получить 
разностороннее образование, и много сделал для подготовки таких специалистов 
как в теоретическом, так и практическом отношении. Его рекомендации по подго-
товке педагогических кадров представляют значительный интерес и в настоящее 
время. На первоначальном этапе строительства советской школы П. П. Блонский 
возглавлял Академию социального воспитания, которая готовила работников об-
разования, многие из которых внесли существенный вклад в развитие педагогики 
и психологии. Большое значение при подготовке студентов он уделял их эстети-
ческому просвещению и воспитанию как неотъемлемой части всестороннего раз-
вития будущих учителей. 

В Академии социального воспитания были организованы студии изобрази-
тельного искусства, музыки, художественной речи. Студенты знакомились с раз-
личными направлениями в живописи, обучались музыкальной грамоте, основам 
хорового пения, в основном народных песен. Кроме этого, существовала студия 
художественной речи, где будущие учителя осваивали искусство выразительного 
чтения, понимания поэтических произведений. М. Г. Данильченко, описывая ра-
боту Академии социального воспитания, отмечал, что П. П. Блонский уделял 
большое внимание организации досуга студентов. По субботним вечерам буду-
щие учителя собирались в какой-нибудь аудитории, чтобы послушать музыку. 
Работающая в академии Н. Я. Брюсова, сестра поэта В. Я. Брюсова, играла на 
фортепьяно произведения Глинки, Листа, Чайковского, Шопена. Ее исполнение 
всегда сопровождалось интересными рассказами о судьбах композиторах, их 
творческих замыслах. В академии существовал хор, состоявший из студентов  
и часто выступавший в клубах предприятий Москвы (Данильченко, 1979).  

Ученый считал, что в школе необходимо больше поэтического, нежели 
прозаического. Учебное заведение с грязными полами, скучными таблицами на 
стенах и невнимательным учителем навевает на ребенка тоску. П. П. Блонский 
рекомендовал учителям быть вежливыми, внимательными, доброжелательными  
в работе с детьми и критиковал тех, кто часто использовал замечания. Обращаясь 
к таким педагогам, он писал: «Вы подумайте только, что стало бы с вами, если бы 
вам все время тыкали в глаза вашими ошибками. В конце концов вы, вероятно, 
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махнули бы рукой» (Блонский, 1929, с. 78). Вместе с тем он отмечал, что во взаи-
моотношениях с учащимися не должно быть «приторности» и наигранности, по-
скольку воспитанники чувствуют неискренность педагога, что усложняет отно-
шения между ним и детьми.  

Гуманист подчеркивал, что преподавателю сложно выполнять свою работу 
без доверия и расположения к нему со стороны учеников. Такие взаимоотношения  
с детьми возможно выстроить, если педагог будет рассказывать учащимся о своих 
любимых героях, читать стихи, которые на него произвели впечатление, показывать 
им свои любимые картины. «Конечно, не все, что любит учитель, доступно детям, но 
все, что дает он им, должно быть им любимым. В школе должно быть побольше яр-
ких красочных часов. И для того, чтобы увлечь ребенка рассказом (а дети очень лю-
бят рассказ), нужно не так много: нужно быть простым и сердечным, самому чув-
ствовать и избегать пышных фраз» (Блонский, 1961, с. 138–139).  

Несомненную помощь учителям оказывают различные курсы, семинары, 
система повышения квалификации, однако главным остается отношение учителя 
к детям и выполняемой им деятельности.  

Выводы. Идеи П. П. Блонского, которого по праву можно считать сторон-
ником гуманистического подхода в педагогике, являются актуальными до сих 
пор, особенно в связи с переходом школы на дистанционное обучение и новое со-
держание образования. В современном образовании нашли отражение его мысли 
о важности эстетического воспитания ребенка и его влиянии на развитие психи-
ческих процессов и свойств личности; о необходимости учета возрастных особен-
ностей школьников в процессе их эстетического воспитания; об эстетическом 
воспитании детей с использованием национального фольклора и искусства; о свя-
зи эстетического воспитания с умственным, физическим и трудовым; о важности 
и необходимости эстетического просвещения и воспитания будущих учителей как 
неотъемлемой части их многостороннего развития. 
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Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью обобще-
ния опыта интенсивного развития технологий искусственного интеллекта в образовании. 
Это обстоятельство поставило перед современными педагогами и образовательными ор-
ганизациями ряд вопросов, которые требуют научного обобщения, в частности выявле-
ния потенциала искусственного интеллекта как средства цифровой дидактики и анализа 
возникающих при этом угроз.  

Авторы отмечают, что по мере развития искусственного интеллекта его потенци-
ал в образовании в качестве учителя, партнера, человеко-машинной системы все более 
усиливается. Так, например, машине можно поручить колоссальный объем предвари-
тельной обработки данных, голосовую подсказку при реализации разветвленной после-
довательности действий, чаты-сопровождение при реализации онлайн-обучения и т. п.  

Тем не менее в процессе реализации искусственного интеллекта в образовании 
возникают технологические, информационные, методические и психологические про-
блемы. К наиболее очевидным из них можно отнести следующие: отсутствие методоло-
гических основ и методических рекомендаций по применению искусственного интеллек-
та в образовании, недостаточную IT-компетентность как педагогов, так и обучающихся, 
не позволяющую максимально эффективно адаптировать имеющиеся технологии к кон-
кретному образовательному процессу.  

В статье рассмотрены результаты анкетирования 248 студентов, обучающихся по 
программам педагогических направлений бакалавриата и магистратуры, анкетирование 
было направлено на выявление их отношения к применению технологий искусственного 
интеллекта в образовательном процессе и проведено в дистанционном режиме с исполь-
зованием Google Forms. 

По мнению авторов, обобщенные результаты данного исследования могут послу-
жить некоторыми ориентирами в процессе применения технологий искусственного ин-
теллекта в современном образовательном процессе.  
__________________________ 
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Abstract. The relevance of the research is accounted for by the necessity to generalize the 
experience of intensive development of artificial intelligence in education. The aforementioned 
necessity urges modern educators and educational institutions to address and scientifically generalize 
a number of issues, such as the identification of the potential of artificial intelligence as a means of 
digital didactics and the analysis of threats associated with artificial intelligence. 

The authors maintain that the development of artificial intelligence increases its 
educational potential as a teacher, a partner, and a computer assistant. Computers can process 
enormous amounts of data, they can provide voice prompts to guide a person through sequenced 
series of actions, they can provide chat assistance in online learning, etc. 

However, the process of implementing AI education is fraught with technological, 
informational, methodological and psychological problems. The most obvious problems are 
absence of methodological foundations and methodological guidelines to govern the 
implementation of AI education, insufficient IT competence of both trainers and trainees, which 
hinders efficient application of existing technologies in education. 

The article treats the results of a survey that included 248 undergraduate and graduate 
students majoring in pedagogy. The aim of the survey was to investigate students’ attitude to the 
use of artificial intelligence in education. The survey was conducted online, the subjects of the 
survey were asked to complete Google Forms. 

The authors maintain that the generalized findings of the survey can serve as guidelines 
in the process of using artificial intelligence in modern education. 
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Введение. В последние три года более 30 стран мира разработали свои 
национальные стратегии развития искусственного интеллекта, который как ком-
плекс технологических и программных решений производит продукт, аналогич-
ный или превосходящий результат человеческой интеллектуальной деятельности, 
служит для решения прикладных задач в различных сферах жизни на основе ана-
лиза большого количества данных. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490 
утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта до 
2030 года в Российской Федерации», основными целями которой являются «рост 
благосостояния и качества жизни населения, стимулирование экономического 
развития, обеспечение национальной безопасности и охраны правопорядка» (Указ 
Президента Российской Федерации от 10.10.2019 года № 490 «О развитии искус-
ственного интеллекта в Российской Федерации»).  

Для успешной реализации стратегии развития искусственного интеллекта 
необходимо не только создать правовые условия, разработать механизмы поддержки 
его внедрения, но и создавать и активно применять программы по формированию 
навыков анализа данных и искусственного интеллекта на всех уровнях образования. 
Идея цифровизации, развития искусственного интеллекта лежит в основе нацио-
нальных проектов Российской Федерации, утвержденных Президентом Российской 
Федерации В. В. Путиным, и Указа «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

Для цифровой экономики России нужны компетентные кадры. Чтобы их 
подготовить, необходимо модернизировать систему образования: менять образо-
вательные программы в соответствии с требованиями цифровой экономики, внед-
рять цифровые инструменты обеспечения образовательного процесса, развивать 
цифровую информационно-образовательную среду. Одной из основополагающих 
целей национального проекта «Цифровая экономика», разработанного на период 
до 2024 года, является «создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки 
и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохо-
зяйств» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года»). Как обозначено в национальном проекте «Цифровая эконо-
мика», для реализации этой цели запланировано открытие международных науч-
но-методических центров проведения исследований, внедрение цифровых учеб-
но-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных 
лабораторий, создание цифровой платформы для исследований и разработок по 
«сквозным» цифровым технологиям, взаимообмен опытом лучших специалистов 
в области цифровой экономики. В рамках федеральных проектов с 2021 года Ми-
нистерством просвещения планируется включить изучение искусственного ин-
теллекта в школьную программу, но в России новый предмет начнут вводить по-
степенно. Предполагается, что за три года систему начнут изучать в половине 
общеобразовательных учреждений. Также с 2021 года Сбербанком и Российским 
фондом прямых инвестиций будет проводиться всероссийская олимпиада по ис-
кусственному интеллекту, дающая льготы при поступлении в вузы. Предполага-
ется, что в 2021 году более 15 тысяч педагогов повысят квалификацию в IT-сфере, 
включающей изучение искусственного интеллекта. Также к 2024 году планирует-
ся создание сети центров цифрового образования детей «IT-клуб», всего 340 еди-
ниц, где будут заниматься 136 тысяч детей (Там же). 
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В процессе изучения различных аспектов цифровизации в образовательном 
процессе Е. М. Дорофеевым (Дорофеев, 2019), Т. Е. Пахомовой (Пахомова, 2020), 
М. Л. Берковичем (Беркович, 2020), И. А. Дониной, Л. В. Тайковой (Донина, Тай-
кова, 2014), С. Н. Водневой (Донина, Воднева, 2019) подчеркивалось, что при ре-
шении поставленных задач система образования сталкивается с технологически-
ми, информационными, управленческими, психологическими трудностями. 

Цель данного исследования — изучить и обобщить потенциал искус-
ственного интеллекта в образовании. 

Гипотеза: применение искусственного интеллекта в современном образо-
вании будет эффективно при максимальном использовании его возможностей  
и нивелировании возникающих угроз. 

Методики исследования: контент-анализ публикаций по проблеме внед-
рения искусственного интеллекта в образование, анкетирование. 

Обсуждение основных результатов. Цифровизация как процесс внедрения 
современных цифровых технологий сопровождает сегодня большинство процессов 
различных сфер жизни: производство, бизнес, образование, быт. В глобальном смыс-
ле это современная концепция развития экономической деятельности, основанная на 
цифровых технологиях и широко распространяемая во всем мире. 

Так, Центр 2М — российский информационный оператор, разработчик плат-
форменных решений в области M2M и промышленного интернета вещей констати-
рует, что цифровая трансформация со временем будет становиться все более явной  
и заметной. По мнению специалистов данного центра, цифровизация идет по 4 ос-
новным направлениям: роботизированная автоматизация процессов (RPA), интел-
лектуальная автоматизация с привлечением искусственного интеллекта, углубленная 
аналитика и большие данные (Deep Learning and Big Data), новые средства бизнес-
моделирования, имитационное моделирование (Simulationmodelling) (Сайт Центр 
2М — российский информационный оператор, разработчик платформенных реше-
ний в области M2M и промышленного интернета вещей).  

Вместе с тем не стоит отождествлять цифровизацию и автоматизацию.  
И в том, и в другом процессе необходимы компьютеры, наличие интернета, но они 
выступают лишь как средства автоматизации (облегчения, усовершенствования, 
ускорения процессов). К цифровизации наличие средств автоматизации не ведет. 
Цифровизация — всегда комплексный подход по использованию цифровых ресур-
сов, включающий автоматизацию (связана с внедрением цифровизации), когда изме-
няется сам «продукт», по-другому выстраивается система взаимоотношений.  

Основным понятием цифровизации является «искусственный интеллект», 
связанный с созданием новых информационных технологий, цель которых — ми-
нимизировать участие человека (Беспалов, Шкаберин, 2017). По мнению исследо-
вателей, термин «искусственный интеллект» не следует понимать буквально: это 
методы, которые реализуются при помощи компьютера и позволяют получить 
схожие с порождаемым человеческим мышлением результаты. 

Интеллект (от лат. “intellectus”) переводится как «познание, понимание, 
рассудок» и означает «мыслительную способность, умственное начало у челове-
ка» (Ожегов, Шведова, 1994, с. 244).  

Термин «искусственный интеллект» (Artificial Intelligence, AI) впервые был 
использован известным специалистом в области информатики МакКарти в 1956 году 
на Дартмундской конференции, посвященной вопросам моделирования функций че-
ловеческого разума и естественного интеллекта.  
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В том же году британский математик Алан Тьюринг опубликовал свою 
статью “Can the Machine Think?” («Может ли машина мыслить?»), став одним из 
основоположников научного направления, изучающего искусственный интеллект. 
Он разработал тест проверки программы на интеллектуальность и предложил 
считать критерием интеллектуальности такое поведение вычислительной машины 
при ответе на вопросы, когда нельзя отличить ее поведение от поведения челове-
ка, отвечающего на аналогичные вопросы (Беспалов, Шкаберин, 2017). 

Искусственный интеллект — одна из немногих тем о развитии прогресса, 
которые в последнее время интересны не только широкой общественности, но  
и власти. Использование и развитие искусственного интеллекта обсуждали в кон-
це 2020 года во время конференции AI Journey 2020 «Искусственный интеллект 
— главная технология XXI века». Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин и Президент Татарстана Касым-Жомарт Кемелович Токаев 
(Официальные сетевые ресурсы Президента России). 

Сегодня нет однозначного определения понятия «искусственный интел-
лект». В обыденном понимании при упоминании словосочетания «искусственный 
интеллект» возникают такие образы, как робот-пылесос; субтитры с английской 
речи; система «Антиплагиат»; голосовая система поиска информации «Алиса»; 
карта, которая поможет разработать маршрут путешествия; система, которая под-
скажет, как оптимально добраться до конечного пункта назначения и т. п.  

Анализ современных научных публикаций позволяет рассматривать искус-
ственный интеллект как отрасль информатики, инновацию. Будучи отраслью ин-
форматики, искусственный интеллект участвует в разработке алгоритма инфор-
мационного моделирования, служит для обеспечения работы современных меха-
низмов машин при выполнении ими сложных задач, а будучи инновацией, помо-
гает в процессе обучения машины (ЭВМ) с помощью нейронных сетей имитиро-
вать структуру и функцию головного мозга человека. Жизненный ритм заставляет 
современного человека работать с большим количеством информации, которую 
самостоятельно ему обработать невозможно. Появляются мощные агрегаты, 
стремительно меняются технологии, способные быстро обрабатывать любые дан-
ные в кратчайшие сроки (Мустафина, 2019). 

В настоящее время наблюдается стремительное влияние научно-
технического прогресса на разные сферы деятельности человека: промышлен-
ность, транспорт, сферу ритейла услуг и клиентского обслуживания, бизнес, ин-
дустрию развлечений, судебную систему, недвижимость, таможню, логистику, 
медицину, образование и многие другие (Солнцева, 2018).  

Сфера образования за последние десятилетия ощутила на себе очень силь-
ное влияние искусственного интеллекта, под которым мы понимаем определен-
ные компьютерные программы и технологии, способные выполнять разные зада-
ния, операции и реагировать на результаты этих заданий, как человек.  

Вопросами изучения применения искусственного интеллекта в сфере обра-
зования занимаются как отечественные (Ю. И. Журавлев, П. В. Казаков,  
В. А. Шкаберин, А. И. Ракитов, Т. В. Щукина, О. А. Пырнова, Л. Ф. Лукманова  
и др.), так и зарубежные (E. Eiríksdóttir, H. Crompton, D. Song, B. Bonami, Z. Sun, 
M. Breiners, M. Gallagher и др.) ученые. 

В век цифровых технологий педагог должен уметь адаптироваться к быст-
ро меняющимся условиям, поэтому современному преподавателю необходимо 
научиться применять в своей работе искусственный интеллект как техноло-
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гию(Crompton, Song, 2021). Бумажные конспекты и сборники утрачивают акту-
альность. Вынужденный в связи с пандемией переход на обучение с применением 
дистанционных технологий показал, что искусственный интеллект — основа со-
временного электронного образования. В работе педагога появляются электрон-
ные помощники: чат-порталы/чат-боты, скрин-касты в социальных сетях, анима-
ционные презентации, различные мобильные приложения (Bonami, Piazentini, 
Dala-Possa, 2020). Педагогу, идущему в ногу со временем, предстоит активно 
учиться использовать цифровые инструменты, позволяющие ученикам успешно 
взаимодействовать с обучающей системой, действия которой осуществляются ав-
томатически по заранее установленным алгоритмам (адаптивное обучение).  

Искусственный интеллект можно использовать как SOS-помощь в изуче-
нии конкретной дисциплины, особенно в инклюзивном образовании, где процесс 
обучения каждого ученика идет в своем темпе в зависимости от скорости обуче-
ния ученика и с учетом его психофизиологических особенностей (персонализиро-
ванное обучение).  

Система автоматической оценки знаний поможет педагогу не только пол-
ноценно проверить выполнение учащимися домашней работы или экзаменацион-
ные задания, но и сам процесс проведения экзамена. Система контроля может 
установить, самостоятельно ли человек дает обратную связь, и составить план 
дальнейшего обучения (контрольно-автоматическое оценивание).  

В процессе обучения взрослых искусственный интеллект позволяет полу-
чить устойчивые знания через несколько подходов. Это становится особенно ак-
туальным при приеме на работу после длительного перерыва, так как когда-то по-
лученные знания сейчас уже устарели (интервальное обучение). При помощи спе-
циальных приложений, выполняющих функцию предметного репетитора, можно 
восполнить непонимание какой-либо темы. Интерактивность — их главное пре-
имущество, которое позволит превратить рутинную отработку полученных в про-
цессе обучения навыков в увлекательную игру, где в качестве вознаграждения 
можно получить дополнительную возможность поупражняться в этой теме еще 
раз либо получить «перескок» на другой уровень. Система подвергает тщатель-
ному анализу все ошибки после проверок, определяет пробелы, при необходимо-
сти возвращает еще раз в «теорию», отслеживает динамику обучения. Такие эле-
менты искусственного интеллекта заставляют обучающихся сконцентрироваться 
на изучаемом предмете.  

Сегодня элементы цифровизации применяются во многих вузах, например, 
искусственный интеллект помогает в проведении приемной кампании вуза. Уже 
сейчас при помощи искусственного интеллекта можно исследовать предпочтения 
будущих абитуриентов, помочь им выбрать то или иное направление подготовки. 
Практикуется ведение электронного документооборота, появляются электронные 
деканаты, многофункциональные студенческие центры, «умные» студенческие 
кампусы. Преподаватель и студент имеют свой личный кабинет, логин, пароль, 
доступ к расписанию, что обеспечивает быстроту получения информации, прак-
тичность, защиту данных, позволяет экономить время. В некоторых вузах вводят-
ся в оборот электронные зачетные книжки. «Умный» студенческий кампус помо-
гает отвечать на любые вопросы студентов, возникающие в процессе учебы: вы-
бор образовательного курса, зачисление на курс, получение индивидуального за-
дания, форма связи с преподавателем курса, тестирование по итогам прохождения 
образовательной программы. 
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Многие вузы используют искусственный интеллект для обратной связи со 
студентами. Студенческие отзывы о пройденных курсах — важный источник ин-
формации для оценки работы преподавателя. Собирать такую информацию помо-
гают чат-порталы. Машина имитирует настоящее интервью, происходит работа  
в диалоге, допускается возможность прерывания общения по какой-либо причине. 
Технологии искусственного интеллекта позволяют выявить слабые места курса. 
Чат-порталы имеют сильные конкурентные преимущества перед другими инфор-
мационными продуктами: во-первых, современные мессенджеры (Instagram, 
WhatsАpp, Viber и др.) легко устанавливаются на мобильном телефоне, которые 
есть сегодня у каждого человека; во-вторых, использование такого приложения 
позволяет мгновенно осуществлять общение в текстовом формате, записывать 
аудиосообщения, загружать фотографии; в-третьих, продвинутые студенты смо-
гут сами разрабатывать и запускать чат-порталы.  

Проблемы цифровизации и необходимости широкого внедрения искус-
ственного интеллекта в образование, разработка стратегии оценки коммуникации 
и цифрового образования обсуждаются зарубежными исследователями F. Ferri, 
P. Grifoni, T. Guzzo и др.  

Анализ литературы по проблеме позволяет утверждать, что цифровизация 
в образовании предполагает построение новой модели взаимоотношений, пре-
образование образовательной системы в интерактивную с наличием обратной 
связи, возможностью выбора индивидуального темпа, индивидуальной про-
граммы и траектории обучения. Цифровизация и применение искусственного 
интеллекта в образовании позволяет осуществлять организацию индивидуально-
го образования по содержанию в соответствии с интересами, потребностями, 
возможностями, а использование цифровых учебников, видеоуроков является 
инструментом, который модернизирует, совершенствует, автоматизирует, об-
легчает учебный процесс. 

Для цифровизации образования и широкого внедрения искусственного  
интеллекта необходимо в каждой образовательной организации создавать условия 
для разностороннего применения современных образовательных технологий  
(интернет, компьютеры, оргтехника, удаленные сервисы и т. д.), где обучающиеся 
могут в индивидуальном темпе в соответствии с интересами и возможностями 
осваивать программы обучения. Такое обучение имеет ряд преимуществ: возмож-
ность выбора индивидуального темпа обучения, снижение затрат на канцелярию 
(учебники, тетради заменяет планшет), развитие самостоятельности и реализации 
права выбора, большая доступность.  

Студенты все больше сталкиваются с различными формами и видами при-
менения искусственного интеллекта в образовательном процессе, что позволяет 
им сформировать собственную точку зрения на применение искусственного ин-
теллекта. Это подтвердили результаты проведенного нами исследования отноше-
ния к внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс вуза.  
В эксперименте приняли участие 248 будущих студентов-педагогов Новгородско-
го государственного университета имени Ярослава Мудрого и Псковского госу-
дарственного университета. 

Среди студентов было проведено анкетирование с использованием Google 
Forms. Ключевыми вопросами анкеты были следующие: «Знаете ли Вы, что такое 
искусственный интеллект?», «Был ли у Вас опыт работы с искусственным интел-
лектом, опишите его?», «Как вы относитесь к развитию технологии искусственно-
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го интеллекта?», «Как вы считаете, могут ли технологии искусственного интел-
лекта заменить работу преподавателя вуза? Учителя школы?», «Хотели бы Вы 
попробовать обучение с помощью технологий искусственного интеллекта?» Ан-
кета содержала и вопросы с множественным выбором: «В чем Вы видите пре-
имущества технологии искусственного интеллекта?», «Как вы считаете, с какими 
трудностями может быть сопряжен образовательный процесс, в котором приме-
няются технологии искусственного интеллекта?» и др. 

В результате исследования было выявлено, что 72 % опрошенных студен-
тов готовы применять знания об искусственном интеллекте, тогда как 28 % из них 
считали, что недостаточно компетентны в вопросах применения технологий ис-
кусственного интеллекта.  

На вопрос «Был ли у Вас опыт взаимодействия с искусственным интеллек-
том?» 55 % опрошенных дали отрицательный ответ, а 45 % респондентов расска-
зали о своем регулярном (14 %) и частичном (31 %) опыте его использования. 
Наиболее частым примером опыта служила «Алиса» — голосовой помощник, 
вторым по популярности — камера телефона с технологиями искусственного ин-
теллекта и компьютерные игры, реже отмечалось использование различных чат-
ботов и нейросетей.  

Отношение опрошенных студентов к развитию искусственного интеллекта 
в целом было больше нейтральным, чем положительным: 67 % ответили, что ло-
яльно относятся к развитию искусственного интеллекта, 33 % поддержали его ак-
тивное применение, отрицательного отношения не показал никто. 

В качестве положительных сторон внедрения искусственного интеллекта  
в образовательный процесс вуза респондентами были названы следующие: искус-
ственный интеллект обрабатывает большой объем информации за короткое время 
(49 % студентов), дает возможность организации индивидуального и адаптиро-
ванного обучения (46 %), предоставляет расширенную информацию (43 %), об-
легчает работу преподавателя (39 %), повышает эффективность образовательного 
процесса (36 %), уменьшает страх совершить ошибку при взаимодействии (33 %). 

Среди отрицательных сторон внедрения искусственного интеллекта в об-
разовательный процесс вуза студенты отметили недопонимание искусственным 
интеллектом эмоций и чувств, а следовательно, ожиданий человека (73 %); отсут-
ствие живого общения (69 %); ухудшение здоровья участников образовательного 
процесса (36 %); отсутствие осознанной обратной связи (23 %), а также факт, что 
искусственный интеллект не сможет мыслить как человек (26 %).  

Отвечая на вопросы основной части анкеты непосредственно о внедрении 
искусственного интеллекта в работу педагога, 74 % участников исследования по-
ложительно отнеслись к этому, но утверждали, что искусственный интеллект не 
может заменить его работу в полной мере. Они отмечали следующие отрицатель-
ные стороны использования педагогом искусственного интеллекта: отсутствие 
контроля, ухудшение здоровья, первоначальные трудности, недостаточное разви-
тие коммуникативных навыков, недостаточное техническое оснащение.  

Главными недостатками студенты считают низкий уровень технического 
обеспечения (79 %) и возникновение трудностей, в том числе психологических,  
в начале внедрения искусственного интеллекта в образовательный процесс 
(64 %), которые, однако, устранить проще, чем недостаточное развитие коммуни-
кативных навыков, отсутствие контроля, живого общения и ухудшение здоровья 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Отрицательные стороны применения искусственного интеллекта  
в работе педагога (по мнению студентов) 

 
Кроме недостатков, студенты выделяли и положительные стороны (пре-

имущества) искусственного интеллекта: отсутствие психологического давления 
(62 %); удобный график работы (52 %), который составляется с учетом пожеланий 
и возможностей обучающихся; быструю реакцию на запрос пользователя (50 %).  

 

 
 

Рис. 2. Преимущества искусственного интеллекта (по мнению студентов) 

 
Важным также было узнать мнение студентов о том, с кем бы они больше 

предпочли решать образовательные проблемы: 65 % ответили, что идеальной яв-
ляется модель «Преподаватель + искусственный интеллект», 35 % — «Преподава-
тель». Вариант работы только с искусственным интеллектом не был выбран ни-
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кем, что свидетельствует об отсутствии полного, безоговорочного доверия к ис-
кусственному интеллекту и предпочтении слаженной совместной работы препо-
давателя и компьютера. 

Исследование показало, что в целом студенты позитивно оценивают ре-
зультаты применения искусственного интеллекта в образовательной сфере, по-
скольку это способствует созданию комфортной обучающей среды; оптимизации 
и повышению точности работы; обмену данными в кратчайшие сроки; открыто-
сти управления; возможности выбрать место учебы; обеспечению инклюзивного 
доступа к образованию (для людей с ограниченными возможностями здоровья,  
а также лиц, проживающих на удаленных территориях); поддержке непрерывно-
сти обучения в чрезвычайных или кризисных ситуациях (например, при нахожде-
нии в больнице). 

Тем не менее при активной цифровизации и внедрении искусственного ин-
теллекта в образовательный процесс минимизируется получение опыта взаимодей-
ствия с другими людьми (а, как известно, одна из главных функций человека —  
социальная, и ее основу составляет процесс коммуникации), снижается социализа-
ция обучающихся, уменьшается значение воспитательной функции. Кроме того, 
при цифровом образовании часто недостаточное внимание уделяется физическому 
развитию и здоровьесбережению обучающихся и педагогов.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исследование про-
блемы искусственного интеллекта показало, что в настоящее время он активно 
внедряется в различные сферы жизнедеятельности человека, в том числе и в обра-
зование. Однако многие методологические проблемы и дидактические задачи, 
связанные с его использованием в учебном процессе, еще только предстоит ре-
шить в ближайшее время. Перед научным педагогическим сообществом возника-
ют такие вопросы цифровой дидактики, как гармоничная интеграция искусствен-
ного интеллекта в образовательный процесс, эффективное применение цифровых 
образовательных ресурсов, основанных на технологии искусственного интеллек-
та; применение искусственного интеллекта для организации различного вида кон-
салтинга по вопросам профессиональной ориентации, нормативно-правового со-
провождения родителей и детей и т. д. 

Представленные в статье результаты проведенного нами анкетирования 
студентов показали, что отношение студентов к внедрению искусственного ин-
теллекта в образовательный процесс вуза в целом положительное, но есть некото-
рое непонимание в полной мере данной технологии, недоверие ей как компоненту 
образовательной технологии, а также трудности в процессе использования. В свя-
зи с этим студенты предпочитают искусственному интеллекту взаимодействие  
с преподавателем, хотя, по их мнению, некоторые элементы искусственного ин-
теллекта могут быть использованы в образовательном процессе вуза, особенно 
при подготовке будущего учителя. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема факторов риска возникновения  
и развития интернет-зависимости у студентов. Актуальность исследования обусловлена 
противоречием между большим количеством средовых факторов риска интернет-
зависимости, выделенных зарубежными авторами, и фактическим отсутствием эмпири-
ческой проверки значимости многих из них для российских студентов в современных 
условиях пандемии COVID-19. 

Цель исследования состояла в выявлении и сравнительном анализе факторов рис-
ка, относящихся к семейной и образовательной среде и обусловливающих проявление 
интернет-зависимости у студентов вузов в современных реалиях. 

Интернет-зависимость измерялась с помощью 6-пунктовой авторской психодиа-
гностической шкалы. Факторы семейной и образовательной среды определялись с помо-
щью 31-пунктовой авторской анкеты. Выборка включила 145 студентов российских вузов 
в возрасте от 18 до 35 лет. 

Установлено, что определенные факторы риска, оказывающие статистически зна-
чимое влияние на рост интернет-зависимости есть и в семейной, и в образовательной 
среде. Вместе с тем в образовательной среде подобных факторов риска выявлено больше, 
а их влияние зачастую является более сильным. Однако среди факторов риска образова-
тельной среды наиболее значимыми являются те, которые связаны не с преподавателями 
вуза, а с предметной средой (недостаточная благоустроенность вуза) и частью субъект-
ной, представленной именно студентами. Полученные результаты обосновывают целесо-
образность продолжения исследования в направлении расширения изучаемых конкрет-
ных средовых факторов риска интернет-зависимости. 
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Abstract. The article treats risk factors associated with the development of internet addiction 
in students. The relevance of the research is accounted for by a huge gap between a great number of 
environment-related risk factors singled out by foreign scholars and a lack of empirical research into 
the relevance of the aforementioned factors for Russian students in the conditions of the COVID-19 
pandemic. The aim of the research is to single out and comparatively analyze risk factors associated 
with family influence and the impact of learning environments on the development of internet 
addiction in university students in the modern world. 

Internet addiction is measured on a 6-point psychodiagnostic scale proposed by the authors. 
Risk factors associated with family influence and the impact of learning environments on the 
development of internet addiction in university students is measured on a 31-point scale proposed by 
the authors. The subjects of the research are 145 students of Russian universities (aged 18–35). 

The investigation shows that there are certain risk factors that have a significant 
influence on the development of internet addiction, these factors are associated both with family 
influence and the impact of learning environments. The influence of learning environments is 
discovered to be greater than that of family environment. However, the most pronounced risks 
discovered in learning environments are not associated with academic staff but with 
uncomfortable and under-equipped learning spaces and hostility of other students. The obtained 
results substantiate the feasibility of further research aimed at the investigation of specific 
environment-related risk factors associated with internet addiction. 

 
Key words: university students, internet environment, destructive behaviour, internet 

addiction, risk factors, family environment, learning environment, objects of the environment, 
subjects of the environment, information components of the environment, parents, academic 
staff, COVID-19 pandemic. 
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Введение. Интернет-зависимость как разновидность деструктивного поведе-
ния в интернет-среде интенсивно изучается со второй половины 1990-х годов. 
Важное направление связано с выявлением факторов риска, приводящих к интер-
нет-зависимости. В настоящее время подобные исследования широко представлены 
в мировой науке (Трусова, Гречаный, Солдаткин [и др.], 2020; Arpaci, Abdeljawad, 
Baloğlu, Kesici, Mahariq, 2020; Hassan, Alam, Wahab, Hawlader, 2020). В отече-
ственной науке исследования интернет-зависимости встречаются чаще, чем дру-
гих видов деструктивного поведения, например киберагрессии или кибервикти-
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мизации. Тем не менее многие конкретные факторы риска интернет-зависимости 
в зарубежных публикациях представлены шире, чем в отечественных. Зарубеж-
ными авторами выделен также более широкий спектр факторов риска интернет-
зависимости. В силу этого значимость некоторых известных факторов риска ин-
тернет-зависимости пока не проверена на отечественных выборках. 

В целом в мировой науке к настоящему времени изучались многие разно-
родные факторы риска интернет-зависимости, относящиеся: 

– к показателям физического и психического здоровья и самочувствия, 
например цефалгии, нарушения сна и др. (Лоскутова, 2004); 

– психофизиологическим показателям, например синдром гиперактивности 
(Цой, 2012, с. 18), моторная импульсивность (Трусова, Гречаный, Солдаткин  
[и др.], 2020, с. 77–78; Di, Gonga, Shi, Ahmed, Nandi, 2019, pp. 5–7), усталость, 
стресс (Корягина, 2019, с. 79–80); 

– когнитивным показателям, например импульсивность внимания (Di, Gonga, 
Shi, Ahmed, Nandi, 2019, pp. 5–7; Liu, Lan, Wu, Yan, 2019, p. 8); 

– поведенческим показателям, например плохая академическая успевае-
мость (Xin, Xing, Pengfei, Houru, Mengcheng, Hong, 2018, p. 16), участие в кибер-
буллинге в качестве агрессора (Ildırım, Çalıcı, Erdoğan, 2017, p. 14) или жертвы 
(Ildırım, Çalıcı, Erdoğan, 2017, p. 14; Lin, Liu, Cao, Wen, Xu, Xue, Lu, 2020, pp. 4–5). 

Особенно широко изучались факторы риска, относящиеся к личностным 
свойствам, среди которых статистически значимые взаимосвязи с интернет-
зависимостью эмпирически выявлены для следующих свойств: 

– низкий уровень добросовестности и открытости опыту, импульсивность 
планирования (Трусова, Гречаный, Солдаткин [и др.], 2020, с. 77–78; Di, Gonga, 
Shi, Ahmed, Nandi, 2019, p. 7); нейротизм, низкий уровень доброжелательности  
и экстраверсия (Di, Gonga, Shi, Ahmed, Nandi, 2019, pp. 5–7); 

– низкий уровень самоконтроля (Хомерики, 2013, с. 16; Цой, 2012, с. 17; 
Di, Gonga, Shi, Ahmed, Nandi, 2019, pp. 5–7); склонность к преодолению норм  
и правил, к аддиктивному, делинквентному, самоповреждающему и саморазру-
шающему поведению (Хасанова, Котова, 2017, с. 160); 

– фрустрированность, возбудимость, низкая нормативность поведения, ро-
бость, склонность к чувству вины, пониженный эмоциональный интеллект, эмо-
циональная неустойчивость (Хомерики, 2013, с. 12–18); 

– одиночество (Цой, 2012, с. 17), появление суицидальных мыслей (Рыбал-
тович, 2012, с. 12), тревожность (Антоненко, 2014, с. 12; Дрепа, 2010, с. 20; Хоме-
рики, 2013, с. 18); 

– враждебность, депрессивность (Антоненко, 2014, с. 12; Дрепа, 2010, с. 20), 
агрессивность (Дрепа, 2010, с. 20; Хасанова, Котова, 2017, с. 160); 

– страх негативной оценки, низкие самонаправленность и общая эмоцио-
нальная позитивность (Трусова, Гречаный, Солдаткин [и др.], 2020, с. 77–78). 

Таким образом, персональные факторы риска интернет-зависимости в це-
лом изучались очень широко, в меньшей степени рассмотрены средовые факторы. 
Среди них можно отметить те, которые связаны c разными средами: 

– с социумом, такие как пережитая обстановка общественного насилия 
(Трусова, Гречаный, Солдаткин [и др.], 2020, с. 77–78), негативное прошлое (Ко-
рягина, 2019, с. 92); 

– образовательной, такие как стресс от учебы и экзаменов, наличие интернет-
аддиктивных одноклассников, плохие отношения с учителями (Xin, Xing, Pengfei, 
Houru, Mengcheng, Hong, 2018, p. 16); 

– семейной, такие как пониженный уровень семейной экономики, гиперопека 
со стороны родителей, негативные отношения между родителями, низкая эмоцио-
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нальная теплота родителей, непоследовательное материнское воспитание, использо-
вание родителями физических наказаний, пренебрежение родителей, слабый роди-
тельский контроль онлайн-активности и ее продолжительности (Xin, Xing, Pengfei, 
Houru, Mengcheng, Hong, 2018, p. 16); низкая автономность от родителей, воспита-
тельная неуверенность родителей (Смирнова, 2013, с. 247–249). 

Важность средовых факторов риска интернет-зависимости в сочетании с их 
недостаточной изученностью, особенно на российских выборках, а тем более —  
в современных условиях пандемии COVID-19, обусловливают актуальность данного 
исследования, внимание которого сфокусировано на двух типах искомых факторов 
риска, относящихся к семейной и образовательной средам. 

Цель исследования — выявление и сравнительный анализ факторов риска, 
относящихся к семейной и образовательной средам и обусловливающих проявление 
интернет-зависимости у российских студентов в условиях пандемии COVID-19. 

Методики исследования. Выборку исследования составили 145 студентов 
вузов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Возраст испытуемых — 
от 18 до 35 лет (M = 23,37, SD = 4,603). В состав выборки вошли: 61 человек (42,1 %) 
мужского пола и 84 человека (57,9 %) женского; 111 человек (76,6 %) дневной фор-
мы обучения и 34 человека (23,4 %) заочной; 46 человек (31,7 %), обучающихся по 
программам бакалавриата, 18 человек (12,4 %) — специалитета, 81 человек (55,9 %) 
— магистратуры; 82 человека (56,6 %), обучающихся по гуманитарным специально-
стям (психология, психология служебной деятельности, социология)  
и 63 человека (43,4 %) — по техническим (информатика и вычислительная техника, 
информационные системы и технологии, прикладная информатика, программная 
инженерия, строительство, электроэнергетика и электротехника). 

Выбор методики для определения интернет-зависимости обусловлен некото-
рыми обстоятельствами. В отечественной науке широко применяются две методики.  

Первая методика — «Тест интернет-зависимости К. Янг» в адаптации и мо-
дификации В. А. Лоскутовой (Буровой)» (далее — методика В. А. Лоскутовой (Буро-
вой) — представляет собой анкету из 40 пунктов, где первые 20 — вариант перевода 
с английского 20-пунктового «Теста интернет-зависимости» (“The Internet addiction 
test (IAT)”) К. Янг (Young, 1998), а последующие 20 пунктов содержат дополнитель-
ные вопросы, ориентированные на расширение представлений о проявлениях интер-
нет-зависимости (Лоскутова, 2004), при этом данные о психометрической проверке 
методики В. А. Лоскутовой (Буровой) фактически отсутствуют. 

Вторая методика — опросник «Китайская шкала интернет-зависимости» — 
“Chinese Internet Addiction Scale (CIAS)” (Chen, Weng, Su, Wu, Yang, 2003) в адапта-
ции В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова (далее — методика В. Л. Малыгина, К. А. Фек-
лисова), имеющей психометрическую проверку. Этот опросник называют «Тест ин-
тернет-зависимости Чен (шкала CIAS)» (Малыгин, Феклисов, Искандирова, Анто-
ненко, Смирнова, Хомерики, 2011, с. 28). Методика содержит 26 пунктов, измеряемых 
в 4-пунктовой шкале Лайкерта; объем ее вариантов ответов составляет 26 х 4 = 104. 
Из-за этого мы в итоге сделали выбор в пользу собственной шкалы, разработанной  
в рамках исследования. Она довольно кратка: шкала содержит 6 пунктов, измеряе-
мых в дихотомической шкале «да/нет»; объем вариантов ответов составляет всего  
6 х 2 = 12. Кроме того, мы надеялись, что разработанная шкала будет более реле-
вантна современным условиям пандемии COVID-19, существенно изменившим жиз-
недеятельность всего общества, в том числе студенческой молодежи. 

Заметим также, что подобный подход широко распространен в зарубежных 
исследованиях различных видов деструктивного поведения в интернет-среде: для 
измерения того или иного фактора риска часто используют авторские анкеты, для 
которых не выполняют полноценной психометрической проверки, но приводят 
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показатель надежности по внутренней согласованности «альфа Кронбаха»; при 
этом подобные анкеты обычно фигурируют под названием «шкала» (scale) (см., 
например, Jiang, Huang, Tao, 2018, p. 1438). 

Итак, для измерения интернет-зависимости была разработана 6-пунктовая 
психодиагностическая шкала, в которой испытуемого просят оценить (с ответами 
«да/нет»), верны ли для него следующие утверждения: 

1) меня очень раздражает, когда интернет отключен или недоступен; 
2) я всегда расстраиваюсь, если приходится на некоторое время перестать 

пользоваться интернетом; 
3) когда я просыпаюсь утром, у меня сразу появляется желание зайти в ин-

тернет; 
4) если бы не было интернета, моя жизнь была бы абсолютно скучной  

и безрадостной; 
5) в последнее время я провожу в интернете все больше времени; 
6) часто днем я чувствую себя усталым (усталой) из-за того, что ночью си-

дел(а) в интернете. 
Для данной шкалы значение альфа Кронбаха на выборке исследования со-

ставило 0,659, а показатель ретестовой надежности (коэффициент корреляции 
Пирсона между результатами теста и ретеста) при ретестовом интервале от двух 
до четырех недель составил 0,826. Кроме того, мы не проверяли разнородные по-
казатели валидности. 

Содержательная валидность шкалы обеспечивается гомогенным соста-
вом ее пунктов, каждый из которых имеет эмпирические и теоретические обосно-
вания своей релевантности в качестве индикатора интернет-зависимости. Напри-
мер, пункт шкалы «1. Меня очень раздражает, когда интернет отключен или недо-
ступен» содержательно в значительной степени аналогичен пункту методики 
В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова «4. Я чувствую, беспокойство и раздражение, 
когда интернет отключен или недоступен» (Малыгин, Феклисов, Искандирова, 
Антоненко, Смирнова, Хомерики, 2011, с. 28), равно как и пункту методики 
В. А. Лоскутовой (Буровой) «20. Вы испытываете депрессию, подавленность или 
нервозность, будучи вне сети, и отмечаете, что это состояние проходит, как толь-
ко вы оказываетесь в онлайне» (Тест интернет-зависимости Кимберли Янг (пере-
вод и модификация В. А. Буровой), 2004, с. 2). 

Критериальная валидность шкалы обеспечивается соответствием резуль-
татов ее применения независимым внешним критериям, в качестве которых ис-
пользовалась выраженность интернет-зависимости, определяемая по двум упомя-
нутым выше методикам. На подвыборках исследования установлено, что суммар-
ный балл по нашей шкале коррелирует (по Пирсону): с суммарным баллом по 
первым двадцати пунктам методики В. А. Лоскутовой (Буровой): r = 0,72,  
p < 0,001, N = 57; с общим баллом методики В. Л. Малыгина, К. А. Феклисова:  
r = 0,81, p < 0,001, N = 68. В силу того, что используемые внешние критерии соот-
ветствуют результатам применения других измерительных методик, проверка та-
кого соответствия показывает также конвергентную валидность нашей шкалы. 

Факторная валидность шкалы определялась с помощью факторного анализа, 
осуществляемого методом главных компонент с вращением типа «варимакс». При 
выделении факторов по собственным значениям, превышающим единицу, выделился 
один фактор, объясняющий 43,248 % общей дисперсии, при этом минимальная фак-
торная нагрузка пунктов шкалы пришлась на пункт 6 и составила 0,525; на остальные 
пункты нагрузка была выше 0,6 и достигала 0,718. Таким образом, предложенная 
шкала обладает удовлетворительной факторной валидностью. 
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Для измерения средовых факторов использовалась 31-пунктовая анкета,  
в которой испытуемый оценивал (по дихотомической шкале с ответами «да/нет»), 
верны ли для него следующие утверждения: 

1. Мне нравится, как оформлен и благоустроен мой дом (квартира моей 
семьи, моя комната). 

2. В моей семье живут родные для меня и папа, и мама (или жили, пока 
мне не исполнилось 18 лет). 

3. Мои родители (или опекуны) контролируют каждый мой шаг, стремятся 
уберечь от любых опасностей. 

4. Мои родители и/или близкие не очень-то верят в мои способности. 
5. Мне часто не хватает близких, доверительных отношений с родителями. 
6. У моих родителей или взрослых в семье в основном плохие отношения 

между собой. 
7. Моим родителям и родственникам чаще всего нет до меня дела. 
8. В детстве мои родители часто применяли ко мне физические наказания. 
9. В моей семье никто не интересуется тем, с какой именно информацией 

из интернета я имею дело. 
10. У меня есть свободный и безлимитный доступ в интернет. 
11. Мои родители или близкие иногда интересуются тем, сколько времени  

я провожу в интернете. 
12. Члены моей семьи помогают мне получать необходимые знания о пра-

вилах безопасного пользования интернетом. 
13. У меня дома есть свой собственный компьютер (ноутбук, планшет), 

подключенный к интернету. 
14. Родители и другие члены семьи не знают о том, в каких социальных се-

тях, чатах, форумах я участвую. 
15. В моей семье никто не интересуется тем, в какие именно компьютерные 

игры я играю. 
16. Мне нравится, как оформлен и благоустроен мой вуз, прилегающая тер-

ритория, учебные аудитории. 
17. В вузе мне иногда делают замечания из-за поведения. 
18. В вузе у меня иногда возникают проблемы с другими студентами. 
19. Большинство моих сокурсников безразлично или положительно отно-

сится к тому, что кого-то обижают или преследуют в интернете. 
20. Среди моих сокурсников многие слишком увлечены интернетом, ком-

пьютерными играми или своими сотовыми телефонами. 
21. В моем вузе отношение преподавателей к студентам в основном плохое 

или безразличное. 
22. Находясь в вузе, я не чувствую себя в безопасности. 
23. Мне нравятся мой вуз и моя группа. 
24. В вузе у меня много друзей. 
25. Мои преподаватели иногда интересуются тем, как именно я использую 

Интернет не только в вузе, но и за его пределами. 
26. В моем вузе существуют правила использования студентами интернета, 

личных сотовых телефонов и иных гаджетов. 
27. Мои преподаватели иногда помогают мне получать необходимые знания 

о правилах безопасного пользования интернетом. 
28. Преподаватели часто дают мне задания или проверяют их выполнение  

с помощью интернета (не только в условиях дистанционного обучения). 
29. Преподаватели часто рекомендуют мне сайты и ресурсы интернета, на 

которых размещена полезная информация. 
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30. В вузе нам регулярно объясняют, какие ресурсы интернета являются 
опасными или вредными. 

31. Преподаватели часто контактируют со мной с помощью интернета (не 
только в условиях дистанционного обучения). 

Таким образом, измерение по данной анкете проводилось на качественном 
уровне, констатируя только само наличие или отсутствие воздействия того или 
иного фактора. 

В соответствии с подходом к систематизации и обобщению факторов риска 
интернет-среды (Леньков, Рубцова, Ефремова, 2020) вопросы анкеты относятся  
 двум видам среды — семейной и образовательной (основного образовательного 
учреждения, в данном случае — вуза), для каждой из которых представлены три 
ее ключевых компонента: 

– предметный (для семейной среды представлен вопросом 1, для образова-
тельной — вопросом 16); 

– субъектный (для семейной среды представлен вопросами 2–8, для обра-
зовательной — вопросами 17–25); 

– информационный (для семейной среды представлен вопросами 9–15, для 
образовательной — вопросами 26–31). 

Статистический анализ данных выполнялся с помощью пакета программ 
IBM SPSS Statistics for Windows, Version 23.0 (IBM Corporation, Armonk, N. Y., 
USA). Для выявления влияния факторов применяли непараметрический критерий 
Манна — Уитни. Для оценки силы влияния использовали коэффициент «эта-
квадрат» (eta squared), показывающий, какая часть общей дисперсии объясняется 
влиянием фактора, и рассчитываемый по формуле, которая представлена в работе 
зарубежных исследователей (Fritz, Morris, Richler, 2012, p. 12). 

 
Таблица 1 

 
Влияние факторов предметной и субъектной семейной среды 

 
Фактор Ответ n M Z p 

1. Дом благоустроен Да 
Нет 

78 
67 

1.33 
1.87 

 
–1.938 

 
.053 

2. Есть или были 
родные папа и мама 

Да 
Нет 

113 
32 

1.63 
1.41 

 
–.633 

 
.527 

3. Родители все 
контролируют 

Да 
Нет 

22 
123 

2.09 
1.49 

 
–1.409 

 
.159 

4. Родители не верят 
в способности 

Да 
Нет 

18 
127 

2.39 
1.46 

 
–2.122 

 
.034 

5. Нет близких отношений 
с родителями 

Да 
Нет 

21 
124 

2.14 
1.48 

 
–1.092 

 
.275 

6. Плохие отношения  
родителей между собой 

Да 
Нет 

24 
121 

2.17 
1.46 

 
–1.593 

 
.111 

7. Родителям нет дела Да 
Нет 

8 
137 

2.38 
1.53 

 
–1.332 

 
.183 

8. Родители применяли  
физические наказания 

Да 
Нет 

14 
131 

2.21 
1.51 

 
–1.026 

 
.305 

Примечания: 
1) факторы представлены с помощью краткой формулировки (отражает их смысл) соот-

ветствующего вопроса анкеты; 
2) n — объем группы, соответствующей ответу; M — среднее (по группе) значение показате-

ля интернет-зависимости; Z — z-значение теста Манна — Уитни, p — асимптотический двухсторон-
ний уровень статистической значимости; значения p < 0,05 выделены полужирным шрифтом; 

3) нули в записи целых опущены, вместо десятичной запятой используется точка. 
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Обсуждение результатов. Результаты того, как оценено влияние факторов 
предметного и субъектного компонентов семейной среды, представлены в таблице 1. 
Единственный фактор, для которого выявлено достоверное влияние (фактор риска 
интернет-зависимости) — неверие родителей в способности своего ребенка. Вместе с 
тем обращает на себя внимание хотя и не достигающая уровня достоверности, но все 
же довольно высокая значимость (p = 0,053) влияния неблагоустроенности дома. 

Тем не менее есть интересные «отрицательные» результаты: так, не значимым 
оказалось влияние неполноты семьи, гиперопеки родителей, отсутствия теплых от-
ношений с ними, плохих отношений родителей между собой, родительского прене-
брежения и применения физических наказаний. Все эти факторы были выбраны 
нами для проверки не случайно, а на основе результатов других исследователей, по-
казавших значимость данных факторов для тех или иных видов деструктивного по-
ведения (интернет-зависимости, киберагрессии или кибервиктимизации) детей, под-
ростов, молодежи в интернет-среде. Отсутствие существенного влияния данных фак-
торов объясняется, на наш взгляд, тем, что для студентов, в отличие от школьников, 
влияние таких проявлений семейной среды уже в значительной степени ослаблено. 
Вместе с тем общая, генеральная связь с семьей по-прежнему сохраняется, о чем 
свидетельствует значимость неверия родителей в способности ребенка, в его готов-
ность действовать и принимать решения самостоятельно. 

Аналогичное отсутствие, казалось бы, вполне ожидаемого влияния выяви-
лось для многих факторов информационного компонента семейной среды: роди-
тельского контроля информации, используемой из интернета, посещаемых соци-
альных сетей, используемых игр и т. п.; наличия собственного компьютера и сво-
бодного доступа в интернет, которые теперь имеются у большинства студентов; 
отсутствия помощи семьи в получении знаний о безопасном использовании ин-
тернета (табл. 2). Родительский контроль времени, проводимого в интернете, для 
случая студентов является проявлением гиперопеки и оказывает обратное, нега-
тивное влияние, приводя к достоверному (p = 0,019) усилению выраженности ин-
тернет-зависимости. 

 
Таблица 2 

Влияние факторов информационной семейной среды 
 

Фактор Ответ n M Z p 
9. В семье не интересуются 
информацией 

Да 
Нет 

79 
66 

1.62 
1.53 

 
–.045 

 
.964 

10. Свободный доступ 
в интернет 

Да 
Нет 

140 
5 

1.57 
1.80 

 
–.056 

 
.956 

11. Родители интересуются 
временем 

Да 
Нет 

37 
108 

2.05 
1.42 

 
–2.354 

 
.019 

12. В семье помогают  
получать знания 

Да 
Нет 

25 
120 

1.92 
1.51 

 
–.681 

 
.496 

13. Есть свой компьютер Да 
Нет 

133 
12 

1.59 
1.42 

 
–.790 

 
.430 

14. В семье не знают  
про сети, форумы и т. п. 

Да 
Нет 

77 
68 

1.68 
1.47 

 
–1.345 

 
.179 

15. В семье не интересуются 
играми 

Да 
Нет 

88 
57 

1.73 
1.35 

 
–1.514 

 
.130 

Примечание: все обозначения — как в таблице 1. 
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В отличие от предыдущего, анализ предметного и субъектного компонен-
тов образовательной среды позволил выявить множество факторов риска 
(табл. 3). На повышение выраженности интернет-зависимости статистически зна-
чимо влияют плохое благоустройство вуза, безразличие других студентов к пре-
следованию в интернете и их излишняя увлеченность интернетом и гаджетами, 
безразличное отношение преподавателей, небезопасность вузовской среды. В то 
же время не оказывают значимого влияния внутривузовский контроль поведения 
и использования интернета, наличие проблем в отношениях с другими студента-
ми, а также, что самое удивительное, наличие (или отсутствие) друзей в вузе  
и общая оценка психологического климата в вузе («нравятся вуз и группа»).  

 
Таблица 3 

 
Влияние факторов предметной и субъектной образовательной среды 

 

Фактор Ответ n M Z p 

16. Вуз благоустроен Да 
Нет 

66 
79 

1.17 
1.92 

 
–3.070 

 
.002 

17. Замечания из-за 
поведения 

Да 
Нет 

6 
139 

1.67 
1.58 

 
–.337 

 
.736 

18. Проблемы 
с другими студентами 

Да 
Нет 

4 
141 

2.75 
1.55 

 
–1.087 

 
.277 

19. Безразличие 
к преследованию 

Да 
Нет 

22 
123 

2.41 
1.43 

 
–2.438 

 
.015 

20. Излишняя увлечен-
ность интернетом 

Да 
Нет 

54 
91 

2.04 
1.31 

 
–2.737 

 
.006 

21. Плохое отношение 
к студентам 

Да 
Нет 

16 
129 

2.56 
1.46 

 
–2.078 

 
.038 

22. Небезопасность 
вуза 

Да 
Нет 

13 
132 

2.46 
1.49 

 
–2.072 

 
.038 

23. Нравятся вуз 
и группа 

Да 
Нет 

135 
10 

1.59 
1.50 

 
–.586 

 
.558 

24. В вузе много 
друзей 

Да 
Нет 

62 
83 

1.45 
1.67 

 
–.915 

 
.360 

25. Интересуются, как  
использует интернет 

Да 
Нет 

23 
122 

1.61 
1.57 

 
–.017 

 
.987 

Примечание: все обозначения — как в таблице 1. 
 
Последние факты являются, на наш взгляд, отражением общих тенденций 

возрастания индивидуализма и изменения типа организационной культуры многих 
вузов на бюрократический с некогда широко представленного семейного типа. 

Для информационного компонента образовательной среды ни одного до-
стоверного фактора риска не выявлено (табл. 4). 

Вместе с тем важно отметить, что наличие в вузе правил использования 
интернета имеет тенденцию (p = 0,077) к обратному, негативному влиянию на ин-
тернет-зависимость, а все усилия преподавателей по повышению конструктивно-
сти использования студентами интернета (помощь в получении знаний, рекомен-
дации по полезным ресурсам и т. д.) для случая интернет-зависимости оказались 
недостаточно эффективными. 
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Таблица 4 
 

Влияние факторов информационной образовательной среды 
 

Фактор Ответ n M Z p 
26. Есть правила использования 
интернета 

Да 
Нет 

53 
92 

1.92 
1.38 

 
–1.768 

 
.077 

27. Помогают получать 
знания об интернете 

Да 
Нет 

54 
91 

1.61 
1.56 

 
–.105 

 
.916 

28. Дают задания через  
интернет 

Да 
Нет 

89 
56 

1.56 
1.61 

 
–.247 

 
.805 

29. Рекомендуют полезные  
ресурсы 

Да 
Нет 

106 
39 

1.66 
1.36 

 
–1.168 

 
.243 

30. Объясняют про вредные 
ресурсы 

Да 
Нет 

32 
113 

2.00 
1.46 

 
–1.042 

 
.297 

31. Контактируют с помощью 
интернета 

Да 
Нет 

67 
78 

1.46 
1.68 

 
–.730 

 
.465 

Примечание: все обозначения — как в таблице 1. 
 
Ранжирование выявленных факторов риска по силе их влияния на интер-

нет-зависимость показало, что наиболее сильное влияние оказывает предметная 
среда вуза, далее идет влияние сверстников (сокурсники безразличны к преследо-
ваниям в интернете, излишне увлечены гаджетами) и семьи (проявление гиперо-
пеки родителей и их неверие в способности своего ребенка) (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 
Ранжирование факторов риска семейной и образовательной среды 

 
Ранг Фактор риска p Сила влияния 

(эта-квадрат) 
1 16. Вуз не благоустроен .002 .065 
2 20. Сокурсники излишне увлечены 

интернетом или сотовыми телефонами 
 

.006 .052 
3 19. Сокурсники безразличны 

к преследованию в интернете 
 

.015 .041 
4 11. Родители интересуются временем, прово-

димым в интернете 
 

.019 .038 
5 4. Родители не верят в способности .034 .031 

6–7 21. Преподаватели плохо или 
безразлично относятся к студентам 

 
.038 .030 

6–7 22. Вуз не дает ощущения безопасности .038 .030 

Примечания: 
1) оцениваемые факторы представлены с помощью краткой формулировки (отражает 

смысл фактора) соответствующего вопроса анкеты; полная формулировка вопросов анкеты пред-
ставлена в тексте; 

2) p — асимптотический двухсторонний уровень статистической значимости согласно те-
сту Манна — Уитни. Значения p < 0,05 выделены полужирным шрифтом. Нули в записи целых 
опущены, вместо десятичной запятой используется точка. 

 
Влияние отношения преподавателей и общего психологического климата вуза 

оказалось на двух последних местах в плане безопасности. Данные результаты,  
на наш взгляд, в определенной степени разрушают привычные, давно сложившиеся  
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и ретранслируемые стереотипы, согласно которым ключевой причиной почти любо-
го девиантного поведения учащихся (в данном случае — студентов), проявляемого  
и в образовательной среде, является недоработка (некомпетентность и т. п.) педаго-
гов (преподаватели, учителя, воспитатели). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исследование показало, 
что определенные факторы риска интернет-зависимости представлены как в семей-
ной, так и в образовательной среде. Однако в образовательной среде таких факторов 
было выявлено больше, а их влияние оказалось более сильным. Лишь один выявлен-
ный фактор риска образовательной среды оказался связан непосредственно с препо-
давателями вуза (безразличное отношение к студентам), а остальные коррелируют  
с предметной средой вуза, его организационной культурой (за нее отвечают не толь-
ко преподаватели), а главное — с вузовским окружением сверстников. 

Выявленный факт недостаточной эффективности усилий преподавателей 
по повышению конструктивности использования студентами интернета имеет, на 
наш взгляд, два прикладных следствия: 

1) целесообразно пересмотреть получившее широкое распространение пе-
рекладывание ответственности за деструктивное поведение студентов (в интер-
нет-среде и не только) исключительно на преподавателей (а для случая школьни-
ков — на учителей), поскольку результаты нашего исследования показывают, что 
значительно более сильное влияние может оказывать окружение сверстников  
(одногруппники, сокурсники и т. п.); 

2) соответственно, в программах профилактики различных видов деструк-
тивного поведения и связанных с ними программах повышения квалификации пе-
дагогических работников основной акцент следует сделать на повышении компе-
тентности преподавателей не только в сфере информационных технологий, но и на 
сопровождении и поддержке формирования адекватных ценностно-смысловых, 
нравственных, мотивационно-потребностных структур личности студентов, целе-
направленного создания студенческих коллективов, способных к конструктивной 
самоорганизации. 

Перспективы продолжения исследования связаны с расширением спектра 
изучаемых средовых факторов риска, совершенствованием используемого изме-
рительного инструментария, распространением исследования на другие виды де-
структивного поведения, а также разновидности средовых факторов (в частности, 
на факторы среды социума). 
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и элементах научной новизны проведенного исследования. 

Сделаны выводы о том, что педагогический персонал был не подготовлен к ис-
пользованию образовательных нововведений, однако они были ориентированы на ребен-
ка, развитие его мышления, самостоятельности, трудовых навыков, активности. 

Результаты исследования могут быть использованы научными работниками, пре-
подавателями, студентами при изучении истории педагогики и образования. 

 

Ключевые слова: инновационный характер, инновации, образование, комплекс-
ный метод, метод проектов, лабораторный метод, экскурсионный метод, дальтон-план, 
трудовой метод, кружковая деятельность. 

 

Для цитирования: Щетинина Н. П. Инновационный характер отечественного об-
разования в 1920–1930-х годах: региональный аспект // Психолого-педагогический поиск. 
2021. № 1 (57). С. 44–52. DOI: 10.37724/RSU.2021.57.1.004.  

 

Original article 
 

Innovation in Russian Education in the 1920s–1930s:  
Regional Aspects 

 
Shchetinina Natalia Pavlovna  
Ryazan State University named for S. Yesenin,  
Ryazan, Russia  
n.shetinina@365rsu.edu.ru;  
vlasov-an@mail.ru 
 

__________________________ 

© Щетинина Н. П., 2021 



Теоретические и практические проблемы современной психологии и педагогики 

 

 
45 

Abstract. The relevance of the issue investigated in the present article consists in the 
analysis of novel approaches to education in Russia in the 1920s-1930s. 

The aim of the article is to theoretically analyze, compare, generalize and systematize 
pedagogical data and archival materials to explore innovations in education at a regional level, 
to investigate teachers’ perception of innovations, to trace the evolution of extracurricular 
activities in provincial educational institutions. 

The article analyzes and generalizes archival data and some newly acquired historical 
and pedagogical materials associated with regional innovations which complement already 
existing historical and pedagogical data and, therefore, have theoretical significance and 
scientific novelty. 

The article maintains that during the aforementioned period, teaching staff were not 
ready to fully use educational innovations which, nevertheless were child-centered and were 
aimed at developing children’s thinking, independence, working skills and vigor. 

The results of the research can be used by scholars, teachers and students who wish to 
explore history of pedagogy and education. 

 

Key words: innovative character, innovations, education, complex approach, project 
approach, laboratory approach, excursion approach, the Dalton Plan, labour approach, 
extracurricular activities. 
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Введение. Истоки инновационных процессов в отечественном образовании 

берут начало в конце XIX — начале XX века под влиянием новых педагогических 
течений, в основу которых была положена идея педоцентризма. Во многом новые 
подходы к обучению и воспитанию возникали под влиянием инновационных тео-
рий западноевропейских ученых (Г. Кершенштейнер, В. А. Лай, Д. Дьюи, Г. Шар-
рельман, Ф. Гансберг, М. Монтессори и др.), которые активно искали пути ре-
формирования современного им образования. Одним из таких подходов было по-
строение учебного процесса на основе комплексных программ. Они применялись 
в конце XIX — начале XX века во многих странах мира. Больше всего такой под-
ход был распространен на начальной ступени обучения, где дети изучали предме-
ты и явления окружающей жизни, выполняли различные иллюстративные работы 
в связи с развитием навыков письма, счета, чтения; могли самостоятельно предла-
гать темы для изучения с учетом их интересов. Однако, как убеждают изученные 
теоретические и архивные источники, комплексная методика, подобно другим 
инновационным методам обучения, достаточно широко применяется и в системе 
общего среднего и профессионального образования. 

Педагогика 1920-х годов была предметом исследования отечественных ис-
ториографов (Б. М. Бим-Бад, М. В. Богуславский, Р. Б. Вендровская; Н. К. Гонча-
ров, Ф. Ф. Королёв; Ф. А. Фрадкин и др.), в трудах которых рассматривались не-
которые новые подходы к обучению. 

Инновационные методики в контексте оценки школьной политики 1920-х 
годов упоминаются в ряде исследований (Н. А. Белканов, Д. В. Колыхалов). 

Анализ инновационных подходов в образовании, творческие поиски учи-
телей по совершенствованию обучения в школе представлены в очерках по исто-
рии советской школы и педагогики 1920–1930-х годов (Ф. Ф. Королёв).  

В некоторых исследованиях регионального плана вопросы развития образо-
вания, не являясь предметом специального изучения, рассматриваются в общем кон-
тексте культурного развития Рязанского края (И. П. Попов; П. В. Акульшин). Однако 
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обзор литературы убеждает в отсутствии специальных работ регионального характе-
ра по проблеме развития инноваций в образовании исследуемого периода. В связи  
с этим цель статьи — охарактеризовать новые подходы к обучению, особенности их 
использования в 1920–1930-х годах на примере Рязанского региона.  

В ходе исследования применялись следующие методы: теоретические 
(изучение и анализ литературы, архивных источников по проблеме); ретроспек-
тивный и сравнительно-сопоставительный анализ; обобщение теоретических по-
ложений; эмпирические (изучение и обобщение педагогического опыта на основе 
архивных материалов). 

Использованные в статье и ранее не опубликованные архивные материалы 
позволили сделать выводы, свидетельствующие об элементах научной новизны  
и теоретической значимости полученных результатов.  

Обсуждение основных результатов. В отечественной педагогике обрати-
ли внимание на комплексный метод в 1923 году, когда Государственным ученым 
советом (ГУС) были составлены первые комплексные учебные программы. Их 
составители отказались от предметного преподавания и предложили новый под-
ход к освоению основ наук, в соответствии с которым весь программный матери-
ал преподносился в виде комплекса сведений о природе, труде и обществе. Имен-
но поэтому новые программы ГУС, подготовленные в 1923–1925 годах, называ-
лись комплексными, или построенными по принципу концентрации.  

Естественным и единственным центром, вокруг которого строилась ком-
плексная программа, был труд, поэтому в программах ГУС стержнем всех ком-
плексов выступала трудовая деятельность людей в тех или иных формах. Труд 
рассматривался как основа, которая соединяла все области человеческой культу-
ры, политические и идеологические надстройки. 

По мнению педагогических деятелей того периода, комплексное построе-
ние учебного материала предполагало соблюдение ряда требований. Во-первых, 
материал для педагогического воздействия нужно было преподносить в конкрет-
ных и естественных формах из окружающей ребенка среды (в противоположность 
искусственно подобранному материалу предметной системы); использовать не 
отдельные, разрозненные части этой среды, а их группы, связанные в комплекс 
вокруг какого-либо центрального явления или факта. Во-вторых, выбор главной 
темы комплекса обусловливался, с одной стороны, интересами ребенка, а с дру-
гой — его возрастом, так как педологические исследования показывали, что чем 
ниже возраст ребенка, тем мельче должны быть комплексы для охвата. В-третьих, 
выбор комплекса также зависел от социальной установки школы и с учетом инте-
ресов ребенка должен был отвечать классовым целям школы. В-четвертых, орга-
низации материала в комплексе следовало содействовать органическому росту 
ребенка, при котором его интересы постепенно приводят к овладению системати-
зированным опытом человечества. В-пятых, чем старше возраст, тем шире стано-
вились комплексные темы, а связи между их частями — глубже. 

В программах ГУС различные области жизни были представлены в виде ком-
плексных тем: «Осенние работы в деревне», «Наш город», «Охрана здоровья» и т. д. 

Учебный материал школ первой и второй ступени располагался по трем разде-
лам: «Природа и человек», «Труд» и «Общество», но различался по широте охвата тем. 
Так, в школе I ступени рассматривались вопросы жизни ребенка в семье, школе, жизнь 
села и деревни, района, губернии, республики. Вводились сезонные комплексные те-
мы: «Первое мая — международный праздник трудящихся», «Осенние работы в де-
ревне», «Великая Октябрьская социалистическая революция» и т. д. 

Пример использования комплексного метода в школьном обучении пред-
ставлен в таблице. 
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Таблица 
 

Примерная схема увязки вопросов военизации  
с программой 7-го года обучения школы семилетки  

 

Обществоведение География Литература Физика Химия ИЗО 

СССР как фронт ми-
ровой революции. 
Буржуазные окру-
жения и опасности 
новой интервенции. 
Политика мира, по-
литика дружбы и 
поддержки угнетен-
ных стран. Воениза-
ция промышленно-
сти (из доклада  
т. Ворошилова на 
XIV партсъезде). 
Всеобщее разоруже-
ние (проект русской 
делегации на Женев-
ской конференции). 
Пакт Келлога. Ше-
стой конгресс Ко-
минтерна и опас-
ность войны и др. 

Обратить 
внимание 
на воору-
жение капи-
талистиче-
ских стран 

А. Барбюс 
« Огонь», 
Э. А. Син-
клер 
«Джимми 
Хиггинс» 

Применение 
токов высо-
кого напря-
жения в 
проволоч-
ных заграж-
дениях. 
Значение 
перископа и 
прожектора 

Удушаю-
щие взрыв-
чатые и 
защитные 
средства 
(противога-
зы и проти-
воядия) 

Проекты декора-
ции ко дню Крас-
ной Армии и пла-
каты: потери от 
империалистиче-
ской войны 
людьми и финан-
сово-материаль-
ные; рост расхо-
дов на вооруже-
ние в буржуазных 
странах; рост во-
оружений ино-
странных армий; 
рост авиационной 
и химической 
промышленности 
за границей,  
и в СССР; рост 
осоавиахима и др. 

Примечание: Таблица приводится по источнику: Схема обследования школ I ступени  
инспекторами, доклады о художественном воспитании и о состоянии школ повышенного типа на 
конференции школьных работников, л. 32. 

 
Практика показала, что использование комплексных программ имело как по-

ложительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, их использование  
с учетом интересов и возраста детей способствовало усилению связи школы с обще-
ственно-политической жизнью страны; знакомило с различными явлениями в жизни 
общества, видами труда; указывало на связь между людьми в процессе их трудовой, 
экономической деятельности. У обучающихся формировались первоначальные тру-
довые умения, самостоятельность, активность, любовь к родному краю. Комплекс-
ные программы способствовали введению в практику советской школы таких форм 
обучения, как экскурсии, лабораторные и практические работы. С другой стороны, 
обучение по комплексным программам имело существенный недостаток: учебные 
предметы распадались на изолированные части, нередко соединенные между собой 
искусственно надуманной темой, что приводило к отсутствию у учащихся систем-
ных знаний и снижало шансы поступить в высшие учебные заведения. 

Кроме комплексной методики обучения, в этот период в России получил 
развитие метод проектов, заимствованный из американской практики обучения  
и привлекший внимание русских педагогов еще в начале XX века. Идеи проект-
ного обучения возникли в России параллельно с разработками американских пе-
дагогов. Под руководством русского педагога С. Т. Шацкого в 1905 году неболь-
шая группа сотрудников пыталась активно использовать проектные методы  
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в практике преподавания (Полат, Бухаркина, Моисеева, Петров, 2002). Если ком-
плексная программа представляла собой заранее спланированное на длительный 
период (на один или даже четыре года) содержание школьной работы, то метод 
проектов предполагал более гибкое применение принципа концентрации к орга-
низации педагогического материала. Длительная комплексная программа заменя-
лась производственными планами, которые составлялись учениками вместе  
с учителем на небольшой период времени. Эти планы в американской практике 
получили название проекта — части гибкой комплексной программы со всеми 
признаками, которые присущи комплексированию учебного материала. Он отли-
чался от последней лишь большей жизненностью, связанностью с интересами ре-
бенка и практической значимостью выполненной работы. 

Метод проектов стал использоваться в практике отечественного образова-
ния после издания Наркомпросом РСФСР в 1929 году комплексно-проектных 
программ, в которых значительно сокращался общеобразовательный материал по 
всем основным учебным предметам и рекомендовался метод проектов, заимство-
ванный из зарубежной школы. Школьные классы ликвидировались, и их замени-
ли бригады и звенья. Общеобразовательные знания учащиеся усваивали в процес-
се выполнения проектов (практических заданий) по определенным темам, напри-
мер «Научимся разводить кур», «Поможем нашей фабрике (заводу, колхозу) вы-
полнить промфинплан» и др. 

Новые подходы к обучению внедряли не только в начальные и средние 
школы, но и в профессиональные учебные заведения. Кроме вышеуказанных,  
в практике образования начали активно применять лабораторный и экскурсионный 
методы. Однако масштаб их применения зависел от многих факторов: возможно-
стей самого учителя, его мотивированности на использование новых методов обу-
чения; учебной и материальной базой конкретного заведения, характера предмета, 
поэтому в практической работе педагогам приходилось творчески подходить к от-
бору методик обучения, комбинируя их различные варианты. Так, например, пре-
подаватель физики Раненбургского педагогического техникума Е. Фаддеев отме-
чал: «При прохождении физики я предпочитаю придерживаться систематического 
курса по этому предмету… Лабораторных занятий параллельно курсу физики по-
ставить не представляется возможным: малое число уроков и перегруженность 
классов делают это совершенно невозможным. Поэтому я предполагаю заменить 
эти занятия широкой демонстрацией всех доступных опытов, привлекая к произ-
водству их самих учащихся. Так, сейчас при прохождении введения в физику,  
я, познакомив их, например, с весами, мензурками, уровнем, ватерпасом и т. п., даю 
им ряд небольших заданий, которые они тут же выполняют, работая над приборами 
и… привыкая обращаться с ними. Попутно с этим я предполагаю привлечь уча-
щихся к работе над устройством ими самими различных приборов. Сейчас, напри-
мер, мною предположено им сделать, как только начнутся работы в столярной ма-
стерской, метры, кубические сантиметры и дециметры, линейки с конусом. Кроме 
работ над самодельными приборами, учащиеся будут составлять диаграммы и гра-
фики по разным отделам физики… Главное внимание будет уделяться тем разде-
лам, которые ближе касаются жизни и техники. С целью лучшего ознакомления 
учащихся с техникой предполагаю устроить ряд экскурсий: на паровую и водяную 
мельницы, электрическую станцию, типографию и др. 

На уроках буду знакомить учащихся со всеми новейшими открытиями  
и изобретениями в области физики» (Учебные планы занятий педагогических 
учебных заведений. Май 1923 — декабрь 1923 г., Л. 139–140). 
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Плановые инспекторские обследования школ того периода дают представ-
ление о степени использования новых методов обучения. В одном из инспектор-
ских отчетов отмечалось, что учительство не усвоило еще самой методики плани-
рования. Не все школы выполняли программы ГУС, использовали материал одно-
го учебника. В тех же школах, в которых обучение пытались строить по ком-
плексным программам, во многих случаях обучение сводилось к теоретическим 
беседам. Например, при изучении комплекса «Охрана здоровья» в школах на всех 
стенах были развешены лозунги «Не пейте сырой воды», а в классе около двери 
на полу стояло «Ведро для питья с сырой водой» (Положение об инспекции 
народного образования. 1927–1928 гг., л. 18 об.). 

По мнению советского исследователя того периода А. Г. Калашникова, 
комплексное и проектное построение учебной программы советской школы ис-
следуемого периода являлись наиболее передовыми и педагогически наиболее 
ценными способами организации учебного материала. 

Новой формой организации обучения были и экскурсии, которые практи-
ковались во многих школах, однако в некоторых регионах, например Рязанской 
губернии, их количество было ограничено в силу разных причин. Учителя ссыла-
лись на плохую погоду, неподходящую обувь у учащихся, отсутствие желаемых 
объектов для экскурсий и др. Экскурсии устраивались в лес, луг, поле; класс раз-
бивался на несколько групп, каждая получала определенное задание. Предвари-
тельно намечался план экскурсии; вопросы охватывали сведения, которые долж-
ны были собрать учащиеся. Нередко добытые сведения оставались неиспользо-
ванными в дальнейшей работе школы или отдельной группы, что позволяет сде-
лать вывод об определенном формализме в использовании этого метода обучения. 

В тот же период в экспериментальном режиме в некоторых средних шко-
лах стал применяться дальтон-план, автором которого была американская учи-
тельница Елена Паркхерст. В основе этого метода лежала система индивидуали-
зированного обучения. При таком подходе исчезала классно-урочная система, ос-
новная учебная работа осуществлялась индивидуально в лабораториях, мастер-
ских, кабинетах, библиотеках. Целью такого обучения выступала организация ин-
дивидуальной учебной работы ученика с учетом его индивидуальных особенно-
стей, что, безусловно, подчеркивает гуманистический, инновационный характер 
данного метода. Участвуя в групповой деятельности, школьники учились само-
стоятельно работать с материалом. У них формировалось чувство коллективизма, 
ответственности, взаимоуважения, взаимовыручки, активность, то есть была до-
стигнута основная цель, поставленная трудовой школой. Дальтон-план, построен-
ный на «принципе самодеятельности», способствовал развитию у учащихся мак-
симальной активности и привычки к общественной работе (Маренчук, Рожков, 
Качалова, Маловичко, 2015). Значительным достижением использования этого 
метода явилась гуманистическая ориентация образования в исследуемый период. 
С. И. Гессен положительно отзывался об этом методе обучения, считал его новов-
ведением педагогической мысли, но не универсальным средством реформы шко-
лы. Практика показала, что использование метода привело к снижению эффек-
тивности учебных занятий и руководящей роли учителя, уравниванию в учете 
знаний учащихся.  

Преподаватель Кирицкого лугового техникума Рязанской губернии, вы-
ступая на заседании Рязанской губернской конференции по сельскохозяйствен-
ному образованию, отмечал: «Дальтон-план, перейдя в Россию, быстро привился, 
но будучи хорошим в Америке и Англии, оказался плохим в своем чистом виде  
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у нас, вследствие особенностей быта, отсутствия… достаточно подготовленных 
преподавателей и учеников… Трудовая школа должна быть организована как 
жизнь… направлена на изучение трудовой деятельности людей и в своей форме 
ищет жизненных путей преподавания…» (Циркуляры и распоряжения, протоколы 
заседаний Рязанской губернской конференции по сельскохозяйственному образо-
ванию. Январь — декабрь 1925 г., л. 19). 

В период 1920–1930-х годов в советской школе стал активно применяться  
и трудовой метод: работа на земле, ручной труд в виде картонажа и работы по дере-
ву. Трудовой метод должен был не только способствовать развитию общих ручных 
навыков, но и быть связан с общеобразовательными предметами (изготовление 
учебных пособий, черчение и рисование, технология обрабатываемых материалов). 
Отметим и воспитательное значение использования этого метода: работа на земле,  
в мастерской, классной комнате давали возможность сочетать физический труд уча-
щихся с умственным, способствовать их разностороннему развитию. 

С целью удовлетворения образовательных потребностей учащихся, углубле-
ния и расширения материала, который изучался на уроках, в 1920-х годах стала раз-
виваться кружковая деятельность как новая форма внеклассных занятий. Темы 
кружков являлись органическим продолжением классной программы. Названия 
кружков — разнообразные. Например, в Рязанской губернии наибольшее распро-
странение получили следующие кружки: марксистский (общественно-полити-
ческий), литературно-художественный, исторический, естественно-научный, матема-
тический, антирелигиозный, драматический, краеведческий. В профессиональных 
учебных заведениях эти кружки дополнялись новыми видами в соответствии с про-
филем учебного заведения: педагогический, агрономический, сельскохозяйственный, 
технологический и производственный. Преобладающей формой работы кружков бы-
ла реферативно-докладная система; учащиеся были свободны в выборе вида кружка 
(Отчеты по учебной части педагогических учебных заведений со списками препода-
вателей и учащихся Скопинского, Михайловского педагогических техникумов. 
28.01.1924–15.07.1924 гг., л. 40).  

В условиях использования комплексных программ кружковая работа выпол-
няла компенсирующую функцию (Щетинина, 2018). Приведем темы различных сек-
ций краеведческого кружка одного из уездных педагогических техникумов Рязан-
ской губернии, работа которых связывалась с изучением окружающего района. 

1. Темы сельскохозяйственной секции: условия, влияющие на развитие 
сельского хозяйства в уезде; почвенные районы уезда; главнейшие насекомые 
края, вредящие плодовым деревьям и ягодным кустарникам; распространенные 
грибковые болезни плодовых деревьев; огородные вредители уезда; распростра-
ненные грибные болезни по отношению к хлебным злакам. 

2. Темы исторической секции: современный город и уезд (исследование 
статистического материала); торговая жизнь города N, торговая жизнь уезда; 
местное хозяйство; фабрика; кустарные промыслы уезда; художественно-
исторический музей; Рязанское княжество. 

3. Темы историко-географической секции: календарь природы; биология сада 
и оранжерея Центросоюза; наблюдение за цветами, деревьями и кустарниками; сбор 
окаменелостей и минералов; звери уезда, певчие птицы; собирание слов и т. д. 

В кружке было 60 членов, 75 % из которых работали над самостоятельно-
исследовательскими темами; 20 % — над темами полуисследовательского и полу-
реферативного характера; 5 % (из подготовительного отделения) выполняли под-
собную работу для других членов. Работа проходила с большим увлечением;  
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в заседаниях принимали участие даже те, кто не являлся членом кружка (Отчеты по 
учебной части педагогических учебных заведений со списками преподавателей  
и учащихся Скопинского, Михайловского педагогических техникумов…, л. 43). 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Таким образом, изучив 
практику регионального образования 1920–1930-х годов, сделаем ряд выводов. 

Все нововведения в системе регионального образования имели как положи-
тельные, так и отрицательное стороны, и ни одно из них не может быть признано 
универсальным. Несмотря на критику методических нововведений того периода, 
признание классно-урочной формы обучения как единственно педагогически оправ-
данной (1932 год), все-таки отдельные элементы, которые составляли сущность рас-
смотренных экспериментальных методик, фактически продолжали использоваться  
в советской системе образования. Они применяются и в настоящее время. 

Будущих учителей необходимо знакомить с историческими аспектами раз-
вития инновационных процессов в образовании, что будет способствовать разви-
тию их диалектического мышления и историко- педагогической компетентности. 

Дальнейшего изучения требуют вопросы развития инновационных процес-
сов в образовании в 1950-х и следующих за ними годах, когда начался новый этап 
развития инноваций в образовании.  
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Аннотация. В современных условиях, когда Россия столкнулась с комплексом вызо-

вов, возрастает необходимость в усилении ее обороноспособности, построении новой армии, 
что требует серьезной реформы военного образования, подготовки будущих офицеров к бое-
вому слаживанию, применения современных образовательных технологий. 

Цель исследования состоит в том, чтобы обосновать использование современных 
образовательных технологий в процессе формирования компетенции боевого слаживания 
у будущих офицеров. 

Гипотеза нашего исследования формулируется в предположении, что уровень 
компетенции боевого слаживания у будущих офицеров повысится, если в процессе под-
готовки применять компьютерные, тренинговые, диалоговые технологии, а также те, ко-
торые воссоздают условия современного общевойскового боя.  

На основе применения методологических подходов к исследованию (системный, 
компетентностный, опытно-экспериментальный), анализа работ по подготовке будущих 
офицеров были определены понятия «боевое слаживание», «компетенция будущего офи-
цера боевого слаживания». На основе анализа понятий «технология», «образовательная 
технология», тенденций модернизации Вооруженных сил Российской Федерации обосно-
вано использование современных образовательных технологий для эффективного фор-
мирования компетенции боевого слаживания у будущих офицеров. 
__________________________ 
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Применение описанных в статье технологий в процессе подготовки будущих 
офицеров к боевому слаживанию показало их эффективность. Это было подтверждено 
результатами обучающего эксперимента, который проходил в 2019/2020 учебном году  
в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном ордена Суворова дважды Краснозна-
менном командном училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова.  

 

Ключевые слова: боевое слаживание, компетенция будущего офицера боевого 
слаживания, образовательные технологии, компьютерные технологии, тренинговые тех-
нологии, диалоговые технологии; технологии, воссоздающие условия современного боя.  
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Abstract. Nowadays, when Russia is facing a whole number of challenges, it is 
especially important to strengthen its defence capacity, to introduce military innovations and 
army reforms, which requires profound military education reforms associated with the 
development of unit cohesion skills in novice officers on the basis of modern information 
technologies. 

The aim of the research is to substantiate the use of modern education technologies in 
the development of unit cohesion skills in novice officers. 

The hypothesis of the research consists in the supposition that the use of computer-
mediated and dialogue-based training solutions enhances novice officers’ unit cohesion skills. 

The article uses a number of methodological approaches to investigate the issue 
(systemic approach, competence approach, experimental approach), it analyzes the process of 
novice officers’ training and defines such notions as unit cohesion and novice officers’ unit 
cohesion skills. The analysis of such notions as technology and education technology and the 
examination of modernization tendencies associated with the Armed Forces of the Russian 
Federation enable the authors to employ modern education technologies to efficiently develop 
unit cohesion skills in novice officers. 

The article underlines the efficiency of the described technologies aimed at the 
development of unit cohesion skills in novice officers, which is proved by the results of an 
experiment conducted in the 2019/2020 academic year at the General V. F. Margelov Ryazan 
Guards Higher Airborne twice Red Banner Order of Suvorov Command School. 
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Актуальность. В современных условиях, когда Россия столкнулась с ком-
плексом геополитических, экономических и военных вызовов, включающих ситуа-
цию с системой противоракетной обороны (ПРО) в Европе, расширение НАТО, со-
бытия в Сирии, возрастает необходимость в усилении обороноспособности нашей 
страны, построении новой мобильной армии, находящейся в состоянии постоянной 
боевой готовности (Николаев, 2016). Это требует серьезной реформы военного обра-
зования с опорой на свои традиции, и на мировую практику. Система подготовки ор-
ганов управления и войск должна стать более качественной, интенсивной и всеохва-
тывающей (Путин, 2020). 

Выпускник военного вуза должен быть подготовлен к выполнению раз-
личных видов военно-профессиональной деятельности, в том числе к военно-
педагогической, которая заключается в организации и проведении на высоком 
уровне занятий по предметам боевой подготовки с подчиненным личным соста-
вом (Карпов, Иващенко, 2020; Ефремов, Алехин, Ачкасов, 2020).  

Система военного образования должна обеспечить формирование личности 
офицера, обладающего прочными знаниями и умениями по использованию военной 
техники и средств связи, владеющего приемами руководства воинскими подразделе-
ниями при решении боевых и учебно-боевых задач, умеющего осуществлять боевое 
слаживание на основе применения инновационных технологий обучения, тренажер-
ных средств, автоматизированных систем управления, принципа наглядности и мак-
симального приближения обучения к обстановке реального боя. 

Решение стоящих перед военным образованием задач по подготовке офи-
цера к боевому слаживанию возможно на основе применения специально ото-
бранных образовательных технологий. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы на основе анализа понятий 
«боевое слаживание», «компетенция боевого слаживания будущего офицера», 
«образовательные технологии» и с учетом тенденций модернизации Вооружен-
ных сил Российской Федерации обосновать использование образовательных тех-
нологий для эффективного формирования компетенции боевого слаживания у бу-
дущих офицеров.  

Гипотеза нашего исследования формулируется в предположении, что 
уровень компетенции боевого слаживания у будущих офицеров повысится, если  
в процессе их подготовки применять компьютерные, тренинговые, диалоговые 
технологии и те, которые воссоздают условия современного общевойскового боя.  

Методики исследования. Для решения проблемы был использован комплекс 
методологических подходов к исследованию (системный, компетентностный, опыт-
но-экспериментальный). С помощью теоретического анализа работ по подготовке 
будущих офицеров в системе высшего военного образования (И. А. Алехин,  
А. В. Барабанщиков, А. В. Белошицкий, И. В Биочинский), исследований по пробле-
мам совершенствования боевой подготовки и боевого слаживания будущих офице-
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ров (В. В. Ноздрачев, А. В. Пуртов, А. И. Шишков, А. В. Щербатых), методических 
разработок в области совершенствования боевого слаживания на основе применения 
современных методов (И. Каплий, С. Глущенко, С. Петров, А.Ф. Иоаниди, П.Е. Коб-
зарь) были определены понятия «боевое слаживание», «компетенция будущего офи-
цера боевого слаживания». На основе анализа понятий «технология», «образователь-
ная технология», тенденций модернизации вооруженных сил обоснованы и описаны 
образовательные технологии формирования компетенции боевого слаживания у бу-
дущих офицеров. 

Обсуждение результатов исследования. Результаты исследования пред-
ставляют собой обоснование и описание образовательных технологий, применяе-
мых в процессе формирования компетенции боевого слаживания у будущих офи-
церов. Результаты включают характеристику понятий, связанных с формировани-
ем компетенции боевого слаживания. 

Под словом «слаживание» в словаре русских синонимов понимается сыг-
ровка, согласование, где согласование — взаимодействие, координация, регули-
рование (Словарь синонимов русского языка, 2001). В научно-педагогической ли-
тературе однозначного определения понятия «боевое слаживание» не встречается. 
Например, А. М. Худяков рассматривает боевое слаживание как процесс обуче-
ния личного состава выполнению обязанностей в бою, а также согласованным 
действиям (Худяков, 2003). Словарь военных терминов трактует это понятие как 
комплекс тренировочных мероприятий по обучению отмобилизованных военно-
служащих согласованным действиям в составе подразделения (Словарь военных 
терминов, 1989).  

Мы будем рассматривать боевое слаживание как целенаправленное обуче-
ние военнослужащих согласованным действиям в составе подразделения с целью 
формирования умений и навыков, необходимых для четкого выполнения функци-
ональных обязанностей, согласованного выполнения боевых задач на основе при-
менения информационных технологий и современных средств связи, учета осо-
бенностей десантирования, географической среды, конкретных особенностей 
местности, времени года, предстоящего театра боевых действий, используемых 
средств поражения, в соответствии с поставленной боевой задачей в реальном 
масштабе времени (Богомолова, Киселев 2019). У офицера, осуществляющего бо-
евое слаживание, должны быть сформированы соответствующие мотивы, знания 
и умения — компетенция боевого слаживания. Эти требования отражены в ФГОС 
ВО и программе боевой подготовки подразделений Воздушно-десантных войск. 
Так в ФГОС 3+ отмечается, что выпускник военного вуза должен обладать такой 
профессиональной компетенцией, как способность взаимодействовать с подраз-
делениями, воинскими формированиями и органами других войск Российской 
Федерации при совместном выполнении задач (ПК-5), а в программе боевой под-
готовки подразделений Воздушно-десантных войск Министерства обороны Рос-
сийской Федерации отмечается, что офицеры должны «обеспечить комплексное 
обучение личного состава и подразделений умелым и слаженным действиям на 
поле боя» (Программа боевой подготовки подразделений Воздушно-десантных 
войск Министерства обороны Российской Федерации, 2015, с. 39).  

Компетенцию боевого слаживания мы рассматриваем как характеристику 
личности офицера, определяющую наличие у него мотивов, высокого уровня зна-
ний и умений в области целенаправленного обучения военнослужащих согласо-
ванным действиям в составе подразделения, согласованному выполнению боевых 
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задач на основе применения информационных технологий и современных средств 
связи, учета конкретных особенностей местности, времени года, предстоящего 
театра боевых действий (Богомолова, Киселев, 2019). 

Компетенция боевого слаживания включает совокупность мотивацион-
нонно-ценностного, функционального, информационно-коммуникативного и обу-
чающе-рефлексивного компонентов. Они выявлены нами на основе требований  
к офицеру, осуществляющему слаживание в современных условиях. 

Выделение мотивационно-ценностного компонента в структуре компетен-
ции обосновано тем, что в современных условиях офицеры должны стремиться  
к поиску путей и способов постоянного совершенствования организации и прове-
дения боевого слаживания, должны обладать волевыми качествами (терпение, 
настойчивость, целеустремленность), интересом к профессиональной деятельно-
сти в области боевого слаживания, мотивами к профессиональному росту.  

Офицеру важно уметь организовывать свою деятельность в области боево-
го слаживания эффективно, с минимальными временными затратами, на основе 
системы знаний, опыта, с учетом функциональных обязанностей. Все это вызыва-
ет необходимость выделения функционального компонента. Успешность деятель-
ности определяется знаниями о способах непрерывного, гибкого и оперативного 
руководства подразделениями, слаживанием в бою, умением четко выполнять 
свои функциональные обязанности по боевому слаживанию. 

Информационно-коммуникативный компонент предполагает наличие  
у офицеров умения непрерывно собирать, анализировать и оценивать информа-
цию, необходимую для всестороннего учета реальных условий проведения боево-
го слаживания, принятия решений по руководству подразделениями, эффектив-
ному слаживанию; умение своевременно доводить задачи по слаживанию, боевые 
задачи, оформлять боевые приказы и распоряжения. Также необходимо знать тре-
бования документов, принятых к руководству, согласно которым происходит 
слаживание частей и подразделений.  

Для организации и оценки образовательной деятельности и работы воен-
нослужащего, коллективных действий личного состава возникает необходимость 
выделения обучающе-рефлексивного компонента. Успешность обучающей дея-
тельности зависит от умения строить процесс обучения на научной основе с ис-
пользованием последних достижений науки и техники, военной теории, педагоги-
ки, опыта войн, военных конфликтов, передового опыта проведения боевого сла-
живания, наглядности и максимального приближения к обстановке реального боя. 
Для эффективной оценки процесса обучения офицер должен уметь сознательно 
контролировать результаты своей деятельности, уровень собственного развития, 
личных достижений и успехов подчиненных; владеть методами самопознания  
и определения личностных и профессиональных качеств подчиненных для опре-
деления направлений профессионального роста, совершенствования воинского 
мастерства (Богомолова, Киселев, 2019). 

Мы считаем, что образовательные технологии, применяемые при формиро-
вании компетенции боевого слаживания, должны подбираться с учетом тенденций 
модернизации Вооруженных сил Российской Федерации и принципов профессио-
нальной направленности и воссоздания условий современного общевойскового боя. 

Технология трактуется как совокупность методов и инструментов для до-
стижения желаемого результата. Она включает в себя способы работы, режим, по-
следовательность действий и т. п. (Словарь военных терминов, 1989, с. 27). Под об-
разовательными технологиями в научно-педагогической литературе понимается 
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система деятельности педагога и обучающихся в образовательном процессе, по-
строенная на конкретной идее в соответствии с определенными принципами орга-
низации и взаимосвязи целей — содержания методов (Бордовская, Реан, 2006). 

В процессе подготовки будущих офицеров к боевому слаживанию целесо-
образно применять компьютерные, тренинговые диалоговые технологии и те, ко-
торые воссоздают условия современного общевойскового боя.  

Применение игровых технологий способствует эффективному формиро-
ванию компетенции боевого слаживания, потому что данные технологии пред-
ставляют собой игровую форму взаимодействия педагога и обучающихся через 
реализацию определенного сюжета (игры, деловое общение и др.). Образователь-
ные задачи включены в содержание игры (Бордовская, Реан, 2006). А с будущими 
офицерами очень важно проводить деловые игры по «воссозданию» сюжета сла-
живания, так как во время игры они «оттачивают» элементы организации взаимо-
действия на поле боя, согласованное выполненные боевых задач. 

Например, на занятии по теме «Управление слаживанием взвода, его дей-
ствиями во время захвата объекта противника» в игровой форме можно повторить 
и закрепить с курсантами вопросы организации слаживания при десантирования 
военнослужащих, их участии в бою. В ходе игры по организации боя использует-
ся макет местности, различное оборудование класса, формализованные докумен-
ты и варианты документов, создается динамичная тактическая обстановка. Пре-
подаватель действует в роли командира роты. Курсанты действуют в роли коман-
дира взвода и военнослужащих. Курсанты в роли командира взвода самостоя-
тельно осуществляют сбор данных обстановки и принимают решение. Руководи-
тель занятия заслушивает команды, распоряжения и доклад старшему командиру. 
Затем руководитель занятия в роли командира роты утверждает целесообразное 
решение и дает разрешение на практическую отработку тактического эпизода.  
В ходе занятия преподаватель посредством оборудования аудитории и средств 
связи наращивает обстановку, контролирует действия обучаемых в управлении 
подразделениями. 

Компьютерные технологии реализуются в процессе формирования компе-
тенции боевого слаживания на основе различных программ: обучающих (инфор-
мационные, тренинговые, контролирующие, развивающие и др.); для выполнения 
вычислений (Microsoft Excel и т. п.), моделирующих процессы слаживания (геоин-
формационные системы военного назначения (ГИС ВН)), интегрированных сред 
управления подразделением и др. 

Диалоговые технологии связаны с созданием коммуникативной среды, 
расширением пространства сотрудничества на уровне «обучающий —
обучающийся», «обучающийся — обучающийся», «обучающий — автор», «обуча-
ющийся — автор» в ходе постановки и решения учебно-познавательных задач 
(Бордовская, Реан, 2006). Так как в процессе слаживания необходима постоянная 
коммуникация и организация диалога, то диалоговые технологии должны активно 
использоваться при обучении боевому слаживанию. Могут быть организованы 
диалоги по обсуждению способов организации слаживания на основе таких средств 
связи, как радиостанции тактического звена управления З-187П1 «Азарт» и станции 
спутниковой связи Р-438М «Белозер»; способов доставки военнослужащих (пара-
шютное десантирование, высадка из вертолета (из положения зависания или после 
посадки), высадка из самолета (посадочный способ). Отдельные диалоги могут 
быть организованы в форме консультаций отстающих курсантов обучающимися  
с высоким уровнем знаний и умений. 
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Тренинговые технологии представляют собой организацию в ходе обуче-
ния деятельности обучающихся по отработке определенных алгоритмов учебно-
познавательных действий и способов решения типовых задач (тесты и практиче-
ские упражнения) (Бордовская, Реан, 2006). В процессе обучения боевому слажи-
ванию выполняются тренировки на программных, аппаратных и программно-
аппаратных тренажерах, которые обеспечивают создание динамической учебной об-
становки. Например, применяется программно-аппаратный тренажер в виде броне-
транспортера БТР-82А. На нем с необходимой достоверностью имитируются рабочие 
места механика-водителя, командира отделения и наводчика-оператора со средствами 
связи и управления. Тренажер оснащен имитаторами радиосредств, которые установ-
лены на действующих боевых машинах. 

Для отработки элементов слаживания на основе современных средств свя-
зи применяется комплекс учебно-тренировочных средств связи (КУТС). Он поз-
воляет отрабатывать вопросы слаживания экипажей штурмовых, боевых машин  
и командиров подразделений; организации и обеспечения управления подчинен-
ными подразделениями (отделение — взвод — рота) при выполнении задач по 
слаживанию. На рисунке 1 представлен комплекс учебно-тренировочных средств 
связи (КУТС). 

 

 
 

Рис. 1. Комплекс учебно-тренировочных средств связи (КУТС) 
 

Учебно-тренировочные средства обеспечивают совместную работу с реаль-
ными боевыми средствами, что позволяет обучаемым эффективно отрабатывать эле-
менты слаживания на полевой или стационарной учебно-материальной базе, находясь 
в едином информационном пространстве.  

Кейс-метод позволяет применять теоретические знания при решении практи-
ческих задач, а также обеспечивает более эффективное усвоение материала за счет 
высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых в обсужде-
нии профессиональных ситуаций боевого слаживания. Именно поэтому отдельные 
задания группе курсантов (команде) предлагаются в виде кейсов. Приведем при-
меры кейс-зданий.  
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Ознакомьтесь с ситуацией, выберите более подходящий метод слаживания. 
Ситуация № 1. Совершается 125-километровый рейд по пересеченной лесисто-

болотистой местности в ночное время. Какие действия командира и применение ка-
ких средств позволит отделению выйти на рубеж в назначенный час? Точность опре-
деления своего местоположения должна составлять не более 10 м. 

Ситуация № 2. Используя научную литературу, составьте таблицу этапов раз-
вития АСУ ВДВ. Обсудите перспективы дальнейшего развития автоматизированных 
систем управления. 

Применяемое в практике подготовки будущих офицеров понятие «техно-
логия воссоздающая условия современного общевойскового боя» не имеет кон-
кретного определения. На основе анализа понятий «технология», «образователь-
ная технология», «общевойсковой бой», практики применения технологии, воссо-
здающей условия боя, дадим ему определение. 

Бой — основная форма тактических действий войск, организованное во-
оруженное столкновение соединений, частей и подразделений воюющих сторон, 
представляющее собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь  
и маневр в целях уничтожения (разгрома) противника и выполнения других так-
тических задач в определенном районе в течение короткого промежутка времени. 
Характер боя и способы его ведения зависят прежде всего от материальной осно-
вы, то есть от вооружения, боевой техники и людей, применяющих эти средства 
вооруженной борьбы (Словарь военных терминов, 1989, с. 28). 

Основными принципами ведения современного общевойскового боя яв-
ляются постоянная высокая боевая готовность подразделения; высокая актив-
ность, решительность и непрерывность ведения боя; внезапность действия; под-
держание непрерывного взаимодействия в бою; решительное сосредоточение ос-
новных усилий на главном направлении и в нужное время; маневр силами, сред-
ствами и огнем; учет и использование морально-политического и психологиче-
ского факторов в интересах выполнения поставленной задачи; всестороннее обес-
печение боя; поддержание и своевременное восстановление боеспособности взво-
да; твердое и непрерывное управление взводом, непреклонность в достижении 
намеченных целей, выполнение принятых решений и поставленных задач 
(Словарь военных терминов, 1989, с. 28).  

Технологию, воссоздающую условия современного общевойскового боя, 
будем рассматривать как систему конкретных теоретических разработок и прак-
тических действий, организующую процесс подготовки будущих офицеров строго 
определенным образом в соответствии с научными знаниями о современном бое 
как организованном вооруженном столкновении соединений, представляющем 
собой согласованные по цели, месту и времени удары, огонь и маневр в целях 
уничтожения противника и выполнения других тактических задач и основными 
принципами ведения современного общевойскового боя. 

Эффективная технология, которая воссоздает условия современного обще-
войскового боя и может быть использована для отработки элементов слаживания, 
разработана на основе применения комплекса разведки, управления и связи КРУС-
ВС «Стрелец». Она представляет собой автоматизированное средство управления 
типовыми воинскими формированиями тактического звена (рота — взвод — отделе-
ние). Имеющиеся у КРУС-ВР возможности автоматизации процесса приема и пере-
дачи сигналов и команд управления, приема приказов и распоряжений, формирова-
ния и передачи донесений; сокращения времени сбора, обработки и передачи данных 
обстановки очень важны для организации процесса слаживания.  
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Опыт ведения боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии показывает, 
что успешное выполнение боевых задач напрямую зависит от грамотного управ-
ления командирами всех степеней силами, средствами и оружием, а также обу-
ченности подчиненного личного состава. Для того чтобы будущие военные были 
готовы к применению КРУС — ВР в процессе боевого слаживания, у них должны 
быть знания об устройстве комплекса, его функциях, возможностях и способах 
применения. Будущие офицеры должны освоить принципы работы КРУС-ВР  
в ходе автоматизации процессов решения тактических информационных и рас-
четных задач, обеспечения служебной телефонной связи, приема и передачи дан-
ных, видеоинформации, решения навигационных задач, организации системы ог-
ня и контроля результатов огневого поражения противника. 

Технология, воссоздающая условия современного общевойскового боя бо-
лее высокого уровня, сделана на основе применения автоматизированной системы 
управления (АСУ). Современная АСУ и ее составные элементы позволяют повы-
сить эффективность управления парашютно-десантным батальоном при выполне-
нии задач в условиях мирного времени, при подготовке и выполнении боевых за-
дач в военное время (Ионов, 2019, c. 4). В процессе обучения курсанты — буду-
щие офицеры должны ознакомиться с основными элементами АСУ ВДВ, изучить 
и обсудить вопросы организации боевого слаживания с ее применением.  

К технологии, воссоздающей условия современного общевойскового, 
можно отнести и разработку в геоинформационных системах военного назначе-
ния «электронного поля боя». 

Выводы. Применение описанных в статье технологий в процессе подго-
товки будущих офицеров к боевому слаживанию показало их эффективность. Это 
было подтверждено результатами обучающего эксперимента, который проходил  
в 2019/2020 учебном году в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном 
ордена Суворова дважды Краснознаменном командном училище имени генерала ар-
мии В. Ф. Маргелова Министерства обороны Российской Федерации (РВВДКУ).  

В эксперименте принимали участие 204 курсанта и четыре преподавателя-
офицера. У курсантов экспериментальной группы (102 человека) формирование 
компетенции боевого слаживания осуществлялось на основе применения компью-
терных, тренинговых, диалоговых технологий и тех, которые воссоздают условия 
современного общевойскового боя. Курсанты контрольной группы (102 человека) 
обучались без применения названных технологий.  

В конце эксперимента была проведена диагностика уровня сформирован-
ности компетенции по боевому слаживанию у курсантов контрольной и экспери-
ментальной групп. Результаты итоговой контрольной работы и итогового тестиро-
вания у курсантов экспериментальной группы оказались значительно выше, чем  
в контрольной группе.  

Уровень сформированности компетенции определялся также на основе ди-
агностики уровней сформированности основных умений, которые должны быть  
в наличии у будущего офицера, владеющего компетенцией боевого слаживания. 
Уровни сформированности умений определялись на основе наблюдений, результатов 
выполнения упражнений, оценки экспертов по методике Беспалько (Ку = 0,8 – 1,0 — 
эталонный уровень; Ку = 0,3 – 0,79 — оптимальный уровень, Ку < 0,3 — допустимый 
(минимальный) уровень). 

Результаты опытно-экспериментального исследования основных групп 
умений у курсантов контрольных и экспериментальных групп представлены  
в таблице и на рисунке 2.  
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Таблица 
 

Сформированность основных групп умений у курсантов  
экспериментальной и контрольной группы 

 
№ 

Умения 

Уровни достижений 

Ку = 0,8 – 1,0 Ку= 0,3 – 0,79 Ку < 0,3 

Количество курсантов в % 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 Добывать, собирать, анализировать 
и оценивать информацию, необхо-
димую для выполнения слаживания 

12,3 28,3 83,6 70,8 4,1 0,9 

2 Использовать информационные тех-
нологии для организации и проведе-
ния слаживания 

12,3 22,2 83,4 76,6 4,3 1,2 

3 Использовать средства связи для 
слаживания 

5,1 11,8 93,0 86,9 1,9 1,3 

 

 
 

Рис. 2. Уровень сформированности основных групп умений  
у курсантов экспериментальной и контрольной группы 

 
Полученные результаты позволяют утверждать, что уровень овладения 

умениями, необходимыми для обучения военнослужащих слаженным действиям 
на поле боя, выше у курсантов экспериментальной группы, чем у контрольной. 
Оценка независимых экспертов подтверждается самооценкой курсантов основных 
групп умений. Проверка разности процентных чисел (Кыверялг, 1980) свидетель-
ствует о достоверности полученных результатов. 

Результаты эксперимента подтвердили, что применение образовательных 
технологий способствовало эффективному формированию компетенции боевого 
слаживания, включая основные группы умений, необходимые будущему офицеру 
для обучения военнослужащих согласованным действиям.  
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Выводы. Таким образом, применение компьютерных, тренинговых, диало-
говых технологий, а также тех, которые воссоздают условия современного обще-
войскового боя, позволяет эффективно готовить будущих офицеров к комплекс-
ному обучению военнослужащих согласованным действиям на поле боя, эффек-
тивно формировать у них необходимые знания, умения и навыки (компетенцию 
боевого слаживания). 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность модернизации форм и методов 
обучения на современном этапе, проведен сравнительный анализ понятий «дистанцион-
ное обучение» и «онлайн-обучение». Авторы также анализируют возможности современ-
ных информационных технологий в организации образовательного процесса в дистанци-
онной форме, возможности системы дистанционного обучения (СДО) для организации 
различных форм и методов учебных занятий.  

Представлена сравнительная характеристика наиболее популярных программных 
средств обеспечения видеоконференций в учебном процессе вуза. Сделан вывод об опти-
мальном наборе функционала Moodle и Office 365 для организации онлайн- и смешанного 
обучения, отмечены особенности организации образовательного процесса в MicrosoftTeams, 
основанные на работе в команде.  

Выделены методические особенности процесса планирования и разработки педа-
гогического дизайна учебных дисциплин, реализуемых в удаленном и смешанном форма-
те обучения в вузе. Предложена структура педагогического дизайна дистанционного кур-
са, выполненного в системах дистанционного обучения. 

Сделан вывод о том, что новые требования к методическому, аппаратному и про-
граммному обеспечению образовательного процесса, с одной стороны, актуализируют 
необходимость повысить уровень информационной грамотности педагогов и студентов,  
с другой — позволяют увеличить долю виртуализации и автоматизации, что сокращает 
рутинную работу и нагрузку на участников учебного процесса, увеличивает производи-
тельность их труда. Комплексное использование современных информационных техно-
логий в дистанционном, онлайн- и смешанном обучении не только не понижает уровень 
образования, но может и значительно повысить его качество. 
__________________________ 

© Иванова Д. С., Князькова О. В., Сомова М. В., 2021 
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Актуальность. Современные условия актуализируют модернизацию техно-
логий образовательного процесса. В условиях угрозы распространения коронавирус-
ной инфекции большинство университетов по рекомендации Министерства науки  
и высшего образования Российской Федерации приняли решение о переходе на ди-
станционное обучение. Понятие «дистанционное обучение» не является принципи-
ально новым, но все же существуют нюансы, которые являются важными при опре-
делении терминологии, форм и методов реализации такого вида обучения. Они поз-
воляют выявить сильные и слабые стороны каждой технологии, а следовательно, су-
дить о возможных путях повышения эффективности учебного процесса вуза.  

При экстренном переходе на удаленную форму обучения вопросы педагоги-
ческого дизайна и проработки проектов курсов имели нестрогий характер. Многим 
педагогам не хватало времени, навыков и умений при работе с новыми информаци-
онными технологиями. Сегодня от педагогов требуется взвешенный профессиональ-
ный подход к структуре и содержанию дистанционных онлайн-курсов. Существую-
щие реалии ставят вопрос о необходимости повысить уровень информационной гра-
мотности участников учебного процесса, корректировки и внедрения новых методи-
ческих аспектов подготовки и реализации учебных дисциплин.  

Цели исследования — анализ возможностей современных информацион-
ных технологий в организации образовательного процесса в дистанционной фор-
ме; выявление особенностей педагогического дизайна и методики проведения ди-
станционных и онлайн-курсов.  

Гипотезы. Комплексное использование современных информационных 
технологий может значительно повысить качество дистанционного, онлайн-  
и смешанного обучения за счет возможностей реализации индивидуальной траек-
тории обучения студента, неоднократного просмотра учебного материала в раз-
личных форматах (текст, видео и т. п.), медиа-проектирования, визуализации, 
виртуализации и автоматизации работы участников учебного процесса.  

В ходе работы были использованы методы теоретического анализа педагоги-
ческой и методической литературы, документов и материалов периодической печати, 
электронных ресурсов, наблюдение и анкетирование участников учебного процесса. 

Обсуждение основных результатов. В первую очередь, анализируя педа-
гогические и методические особенности реализации удаленного учебного взаимо-
действия, рассмотрим различия в следующих понятиях: онлайн-обучение, ди-
станционное обучение, смешанное обучение, мобильное обучение и другие фор-
мы учебного взаимодействия.  

Дистанционное обучение — форма получения образования, при которой 
преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии на базе электронных 
информационных технологий (Means, 2014). Во время дистанционного обучения 
студент занимается самостоятельно по разработанной программе, просматривает 
записи вебинаров, выполняет задания, консультируется с преподавателем и пери-
одически высылает на проверку выполненные работы. Обычно дистанционное 
обучение относят к заочным формам обучения, но неправильно будет утверждать, 
что при переходе на дистанционный формат мы переходим на заочное обучение. 
Так, в реальном процессе перехода на данную форму обучения и в школах,  
и в вузах используется онлайн-обучение. 

Онлайн-обучение (e-learning, электронное обучение) — форма получения об-
разования, при которой преподаватель и студент взаимодействуют на расстоянии на 
базе электронных информационных технологий, но в реальном режиме времени. 

Таким образом, сходство онлайн-обучения и дистанционного состоит  
в том, что образовательный процесс осуществляется вне аудиторий, общение  
с преподавателем происходит на расстоянии, и в том, что взаимодействие органи-
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зуется на основе современных информационных технологий. Но принципиальное 
отличие этих форм именно в «очности» или «заочности» учебного процесса. Со-
блюдение ежедневного расписания, прямые трансляции лекций, практические  
и семинарские занятия в формате видеоконференции, интерактивные задания  
и тесты, чаты позволяют свидетельствовать о том, что учебный процесс не пере-
шел в заочный формат, а лишь изменились методы передачи информации и в не-
котором роде повысилась эффективность подачи материала.  

Главным образом обратим внимание на то, что в основе онлайн-обучения ле-
жит учебный процесс, разработанный и реализованный в электронной информаци-
онной образовательной среде. Вместе с тем должен быть учтен факт, что основные 
составляющие — учебно-методические и контрольно-измерительные материалы — 
разработаны с учетом использования их в электронной форме (Кравченко, 2018).  

Рассмотрим вопрос, какие параметры нужно учесть педагогу при планиро-
вании и формировании онлайн-курса для наиболее эффективной работы, то есть  
о педагогическом дизайне курса. В первую очередь это касается процентного со-
отношения очного и онлайн-формата проведения занятий. Необходимо рассчиты-
вать на то, что курс реализован для смешанного обучения, при этом доля удален-
ного обучения может меняться в течение семестра. Отсюда проистекает второй 
аспект — планирование времени прохождения курса. Учебные материалы разра-
батываются с учетом того, что студенты не всегда будут учиться в режиме реаль-
ного времени учебного расписания, часть заданий и теоретического материала 
они могут изучать в свободном графике. С одной стороны, это позволяет опера-
тивно переходить на дистанционный режим при необходимости, с другой — раз-
решает строить индивидуальную траекторию обучения для каждого студента, 
учитывая личностные особенности и способности. Следующий шаг при формиро-
вании курса дистанционного обучения — учет количества студентов, одновре-
менно работающих с данным ресурсом. Условно курсы онлайн-обучения можно 
разделить на четыре категории по количеству участников (Means, 2014). Первая 
категория — малые группы, как правило, одна учебная группа факультета с коли-
чеством до 35 человек. Вторая категория — один поток, состоящий из 2–5 учеб-
ных групп, до 100 человек одновременно. Третья категория — до 1000 человек, 
например студенты нескольких факультетов вуза, изучающие одну дисциплину. 
Четвертая категория — группы обучающихся общим составом более 1000 чело-
век. Учет этих категорий позволяет выбрать оптимальные формы проведения ла-
бораторных и практических занятий, а также программное обеспечение для учеб-
ного общения онлайн: лекций, опросов, семинарских занятий. Анализ программ-
ных средств обеспечения видеоконференций в образовательном процессе показал, 
что наиболее успешными решениями с учетом специфики построения учебных 
дисциплин вуза и структуры учебного потока являются Skypе, Zoom, Microsoft 
Teams. Программа Skypе обеспечивает текстовую, голосовую и видеосвязь через 
интернет с использованием IP-телефонии, является кроссплатформенной. Суще-
ствует возможность ее использования для Windows, Mac, Linux, а приложение до-
ступно на iPhone, Android и Windows Phone.  

Основные возможности Skypе в образовательном процессе: 
– создание голосовых и текстовых конференций для организации лекцион-

ных и практических занятий в режиме реального времени (время видеоконферен-
ции не ограничено); 

– отправка файлов любых форматов (текстовые документы, изображения, 
видеофайлы), посредством чего участники учебного процесса могут обмениваться 
материалами разных видов; 
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– демонстрация экрана одному или нескольким пользователям, в том числе 
с мобильных устройств (позволяет визуализировать учебные материалы при объ-
яснении тем, а также контролировать и корректировать работу обучаемых); 

– сервисные услуги (возможность управления звуком микрофона по жела-
нию, чат, список участников конференции). 

Несмотря на ряд достоинств и простоту использования, это программное 
средство имеет ограничения при использовании. Skype позволяет обеспечить высо-
кокачественную голосовую и видеосвязь, но если участник учебного процесса имеет 
небольшую скорость сети или старую технику, то связь по Skype будет неустойчи-
вой, программа может некорректно работать и тормозить другие приложения. Кроме 
того, при видеочате с более чем пятью участниками качество связи ухудшается, что 
вынуждает использовать программу преимущественно в малых группах. 

Самой популярной за первые месяцы начала пандемии стала программа 
Zoom — одно из программных средств реализации дистанционного учебного про-
цесса. В настоящее время программу поддерживают три операционные системы: 
Windows, Mac OS и Linux. Разработаны версии программы для компьютера, а так-
же мобильное приложение. Скачать программу можно с официального сайта, даль-
нейшее ее использование определяется целями работы. Студенты и слушатели мо-
гут воспользоваться входом в программу через браузер по ссылке, присланной ор-
ганизатором видеоконференции. Педагогу для организации видеозанятия необхо-
димо выполнить установку приложения и регистрацию в нем. Использование дан-
ного приложения в образовательном процессе имеет свои плюсы, в первую очередь 
— возможность установки программы участниками конференции на различные 
устройства (персональный компьютер, смартфоны и планшеты) с достаточно хо-
рошим качеством связи. Существенным достоинством являются и низкие требова-
ния к системным ресурсам. В Zoom существуют разные варианты демонстрации 
экрана: совместный, когда педагоги и студенты видят один общий экран, и раз-
дельный, когда педагог при трансляции видео студентам параллельно может вы-
полнять действия в других приложениях. Доступна также трансляция экрана с мо-
бильных устройств, но при этом выключается камера мобильного устройства. Из 
дополнительных сервисов интересна возможность подключения виртуального фо-
на. Одним из неоспоримых достоинств программы является простота использова-
ния и понятный интерфейс: даже неподготовленный пользователь способен быстро 
ее освоить. Программа помогает создать конференцию с общим количеством 
участников до 100 человек, что дает возможность работы дистанционно в средних 
студенческих группах. К недостаткам программы стоит отнести тот факт, что ее 
бесплатная версия рассчитана только на 40-минутные конференции.  

Особое внимание, на наш взгляд, стоит обратить на программу Microsoft 
Teams, которая является частью пакета Office 365 и доступна для зарегистрирован-
ных пользователей. Вход осуществляется по ссылке или через корпоративную элек-
тронную почту. Microsoft Teams имеет широкий функционал, который можно при-
менять для проведения занятий в учебных заведениях. В основе лежит работа в ко-
манде. В вузе под командой понимается конкретная учебная группа или поток сту-
дентов. Внутри команды создаются каналы. Если преподаватель ведет несколько 
дисциплин у одной группы, то можно организовать каналы по названию учебных 
дисциплин. Если же в качестве команды выступает целый поток студентов, то кана-
лом может быть конкретная учебная группа. Лекционные занятия будут проводиться 
со всей командой в общем канале, а практические занятия по группам в выбранном 
канале. Программа Microsoft Teams позволяет разделять роли участников видеокон-
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ференции. Изначально педагог создает конкретную команду (группу), а значит, явля-
ется ее владельцем. Владелец команды выступает в качестве администратора по 
настройке параметров группы, приглашает участников или обеспечивает условия для 
самостоятельного зачисления. Если есть необходимость привлечь внешнего слуша-
теля или консультанта, то он может получить доступ к Microsoft Teams по адресу 
электронной почты. Сторонние участники являются гостями и имеют ограниченный 
доступ к функциональным возможностям программы.  

Кроме проведения лекционных или практических занятий, совещаний и со-
браний в формате видеоконференций, программа Microsoft Teams предоставляет ряд 
возможностей для эффективной организации образовательного процесса: 

– формирование учебной команды и каналов связи из одной и более учеб-
ных групп и преподавателей вуза; 

– планирование учебных занятий, собраний, конференций в календаре на 
любой временной срок (на один раз, неделю, учебный семестр, учебный год), 
возможность планировать повторяющиеся занятия; 

– одновременное подключение до 300 участников в одной команде; 
– автоматическая рассылка приглашений и напоминаний об учебных заня-

тиях, запланированных в MicrosoftTeams на корпоративную почту участникам 
команды; 

– запись всех онлайн-трансляций для просмотра в режиме офлайн в сво-
бодное время; 

– автоматический мониторинг посещаемости и активности участников 
учебного занятия; 

– демонстрация экранов участников видеоконференции; 
– возможность делиться в группе файлами, которые будут доступны всем 

участникам учебного процесса; 
– возможность создавать и оценивать задания в группах; 
– общие и приватные чаты с возможностью вложения файлов в диалог; 
– встроенная виртуальная доска, доступная всем участникам видеоконфе-

ренции (для каждого участника предусмотрен свой цвет «светового пера»). 
– интеграция с сервисами компании Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, OneNote, OneDrive). 
Таким образом, для образовательных учреждений, зарегистрированных как 

пользователи Microsoft 365, приложение MicrosoftTeams является оптимальным 
по количеству возможных участников и функционалу программного обеспечения 
при организации онлайн-обучения.  

Следующим шагом оценки структуры дистанционного курса является 
определение его педагогической технологии, то есть того, будет ли это практико-
ориентированный, исследовательский или другой курс. Необходимо определить 
конкурентные действия педагога и обучаемых в процессе усвоения дисциплины 
по разрабатываемому курсу (Коржуев, Соколова, 2014). Какова будет система 
синхронизации действий, обратная связь, оценивание и мониторинг знаний, нали-
чие и необходимость использования виртуального и реального дополнительного 
оборудования — все это определяет инструменты создания, структуру и педаго-
гический дизайн дистанционного ресурса.  

Таким образом, мы выбираем платформу для онлайн-обучения — свою или 
внешнюю. Важными требованиями остаются надежность, пропускная способ-
ность интернет-каналов, простота и доступность создания, размещения и исполь-
зования контента. Многие вузы используют готовые электронные образователь-
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ные ресурсы, но специфика направлений и профилей подготовки различных спе-
циальностей образовательного учреждения, а также авторская методика препода-
вания дисциплин предполагают самостоятельную разработку онлайн-ресурсов 
преподавателями.  

Наибольшую популярность среди вузов имели Learning Management System 
(LMS-платформы) или система дистанционного обучения (СДО), которая предостав-
ляет возможность управления процессом обучения, контролем и анализом результа-
тов обучения, ведением базы знаний учебных дисциплин (Система электронного 
обучения Moodle: обзор возможностей и функционала). Управление через СДО поз-
воляет определять компетенции, работать с аккаунтами, создавать отчеты по резуль-
татам процесса обучения. Иными словами, при реализации СДО есть возможность не 
только отслеживать график прохождения учебного материала каждым учащимся, но 
и регулировать при необходимости контент, скорость и режим работы.  

Следуя методическим рекомендациям Министерства науки и высшего обра-
зования Российской Федерации, вузы выбирают приемлемые для их уровня разви-
тия IT-инфраструктуры с учетом доступных внешних ресурсов. Moodle — одна из 
наиболее известных платформ, удобная при использовании не только на компьюте-
ре, но и на мобильном браузере. Она используется в Рязанском государственном 
университете имени С. А. Есенина. На современном этапе развития дистанционно-
го образования преподаватели вуза полноценно разрабатывают онлайн-курсы, а не 
только электронный контент в кратчайшие сроки. Преподаватели проходят обуче-
ние на курсах повышения квалификации, совершенствуют уровень информацион-
ной грамотности, изучают новые формы и методы подачи учебного материала  
в условиях удаленного взаимодействия с учетом требований компетентностной мо-
дели рабочей программы дисциплины, направления и профиля подготовки студен-
тов (Голованова, 2019). Текстовый формат теоретического материала с сопровож-
дающими схемами, таблицами, моделями, видеофрагментами располагается в СДО, 
доступен обучающимся через личный кабинет. Студент в свободное время может 
изучать предложенный материал и при необходимости возвращаться к нему. Кроме 
того, все лекции читаются педагогами в режиме реального времени на базе плат-
форм Zoom, Microsoft Teams.  

Возможности современных информационных технологий позволяют зна-
чительно оптимизировать процесс планирования, разработки и рассылки практи-
ческих, лабораторных работ; промежуточного и итогового контроля; анализа, 
оценки активности обучающихся. Сегодня используются такие элементы СДО, 
как задание с оценкой, кейс-задания, тесты, анкеты, эссе, квесты, кроссворды, 
учебные игры, тренажеры, виртуальные модели, форумы, групповые и индивиду-
альные проектные задания, комплексные упражнения и т. д. (Иванова, 2019; Ива-
нова, Сомова, 2004). Наряду с этим эффективность, качество и частота общения  
с преподавателем в некоторой мере увеличиваются за счет автоматической обрат-
ной связи, которая заложена в системе дистанционного взаимодействия. 

Выводы. Таким образом, на современном этапе развития дистанционного 
образования происходит изменение роли преподавателя и студентов в учебной 
деятельности и построении учебной траектории, самой идеологии их рабочих 
мест. Возникают новые требования к аппаратному и программному обеспечению, 
и, как следствие, увеличивается доля виртуализации и автоматизации, что сокра-
щает рутинную работу и нагрузку на участников учебного процесса, увеличивает 
производительность их труда. Цель применяющих такой новый подход — не 
только не понизить и сохранить уровень образования, но и значительно повысить 
качество обучения и обеспечить на основе IT-инфраструктуры глобальную кон-
курентоспособность российского образования. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос улучшения показателей уровня фи-
зической подготовленности студентов высших учебных заведений не физкультурных 
специальностей в возрасте 17–18 лет. 

Разработано и представлено содержание методики интенсивно-интервального 
тренинга для оптимизации процесса физического воспитания студентов на занятиях фи-
зической культурой, а также комплекс упражнений по системе интенсивно-интервальной 
тренировки.  

На основе результатов педагогического эксперимента доказана гипотеза о том, 
что применение средств интенсивно-интервального тренинга на занятиях физической 
культурой со студентами высших учебных заведений нефизкультурных специальностей 
способно значительно повысить уровень их физической подготовленности и степень раз-
вития базовых физических способностей.  

Доказательство эффективности применения средств интенсивно-интервального 
тренинга для повышения уровня физической подготовленности этих студентов определя-
ет новизну проведенного авторами исследования, обогащение теории физической подго-
товленности студентов, в том числе развития таких физических качеств, как выносли-
вость, сила и координация движений. Выявляется также его теоретическая значимость,  
а возможность практического использования педагогами в процессе организации и про-
ведения занятий по физической культуре свидетельствует о практической ценности.  

 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическая культура, физическая под-
готовленность студентов, нефизкультурные специальности, учебные занятия, интенсив-
но-интервальная тренировка, тренинг, физические качества. 
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Abstract. The article focuses on the issue of improving physical fitness and stamina of 

17–18-year-old non-athletic students of higher education institutions. 
The author of the article has developed and presents a high-intensity interval training 

program aimed at enhancing students’ physical fitness through HIIT workouts during physical 
education classes in higher education institutions. 

The results of pedagogical experiment prove the hypothesis that HIIT workouts during 
physical education classes in higher education institutions help enhance non-athletic students’ 
physical fitness and improve their physical abilities. 

The fact that high-intensity interval training workouts help enhance students’ physical 
fitness, stamina, motor coordination and muscular strength accounts for the novelty and 
theoretical significance of the research. The practical significance of the research is accounted 
for by the fact that its results can be used by classroom teachers to plan physical education 
lessons in higher education institutions. 
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Актуальность. Оздоровление нации в настоящее время является актуаль-

ной проблемой и одной из задач современного общества.  
Для здорового поколения в будущем необходимо уделять внимание здоро-

вью молодежи сегодня. Условия жизни часто негативно влияют на физическое  
и психоэмоциональное состояние человека, особенно молодого (Чернов, Ревунов, 
2019). Нервные нагрузки, психологическое давление окружающих и другие стрес-
совые ситуации могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. У молодых 
людей, не имеющих определенных и четких нравственных и моральных ориенти-
ров, неокрепшая и неустойчивая психика нередко перегружена, что проявляется  
в виде негативного отношения к обществу: отстраненности, апатии или даже 
агрессии. Количество современных студентов, имеющих различные хронические 
заболевания, неизменно увеличивается (Гогунов, 2016). 

Важным фактором сохранения здоровья и укрепления иммунитета являет-
ся здоровый образ жизни, который предполагает определенный режим сна и пи-
тания, прогулки на свежем воздухе, оздоровительные процедуры и двигательную 
активность. Физическая культура оказывает оздоровительное воздействие на за-
нимающихся ею, поэтому сопровождает молодое поколение от дошкольных обра-
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зовательных учреждений и до окончания высших учебных заведений (Максачук, 
2016). Однако у студентов нет мотивации к занятиям физической культурой из-за 
несовершенной системы оздоровительной и физкультурной работы (Якубовская, 
2014). В связи с этим необходим поиск новых и более эффективных средств фи-
зического воспитания, способствующих укреплению здоровья и физической под-
готовленности.  

Гипотеза исследования. По нашему мнению, одним из наиболее эффек-
тивных средств повышения уровня физической подготовленности студентов, по-
казателей уровня их силовых способностей, общей выносливости и работоспо-
собности в целом является интенсивно-интервальный тренинг, который представ-
ляет собой выполнение упражнений с высокой интенсивностью, но непродолжи-
тельное время. Современная студенческая молодежь для данного направления 
физической культуры использует название «фитнес-интенсив».  

Методы исследования. Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами был 
проведен педагогический эксперимент, в котором приняли участие 24 студента (ос-
новная группа здоровья) нефизкультурной специальности в возрасте от 17 до 19 лет, 
из которых 12 составили контрольную группу и 12 — экспериментальную.  

Обсуждение основных результатов. В начале педагогического экспери-
мента со студентами обеих групп были проведены тесты, определяющие уровень 
их начальной физической подготовленности: поднимание туловища из положения 
лежа на спине (количество раз за минуту); сгибание и разгибание рук в упоре ле-
жа на полу (максимальное количество раз) и гарвардский степ-тест.  

Средний результат теста «поднимание туловища из положения лежа на 
спине» в контрольной группе — 31,5, в экспериментальной — 30,5 раз, то есть 
почти одинаковый (это подтвердил t-критерий Стъюдента) и невысокий. В соот-
ветствии с таблицей нормативов ГТО для юношей 18–24-летнего возраста на зо-
лотой знак необходимо выполнить 48 подниманий за 1 минуту, на серебряный — 
37 и на бронзовый — 33.  

При выполнении теста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу» 
результаты тоже оказались одинаково невысокими: в контрольной группе сред-
ний показатель — 24 раза, в экспериментальной — 25 раз. Значения же нормати-
вов ГТО по данному тесту для данного возраста составляют: золотой знак —  
44 раза, серебряный — 32 раза, бронзовый — 28 раз.  

Средний показатель индекса гарвардского степ-теста в контрольной группе 
равнялся 63,6, а в экспериментальной — 64,9, то есть уровень испытуемых был 
ниже среднего. 

Далее в течение семестра студенты контрольной группы занимались физиче-
скими упражнениями дважды в неделю согласно программе учебной дисциплины 
«Прикладная физическая культура». Студенты экспериментальной группы участво-
вали в формирующем эксперименте и занимались два раза в неделю по специальной, 
разработанной нами методике интенсивно-интервальных тренировок, которая вклю-
чала в себя следующий комплекс упражнений, выполняемых поочередно: прыжки на 
возвышенную поверхность; прыжки со скакалкой; поднимание ног из положения 
лежа на спине; выпады со сменой ног прыжком; бег с высоким подниманием бедра 
на месте; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; упражнение «Бёрпи»  
и «ножницы» ногами лежа на животе (Каганов, 2011).  

В процессе интенсивно-интервального тренинга на каждом занятии ис-
пользовалось по 5 упражнений. Каждое из упражнений выполнялось по 4 минуты. 
Это время включало 8 повторений фазы работы — 20 секунд и фазы отдыха по  
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10 секунд. Обязательными условиями являлись выполнение упражнений с макси-
мальной интенсивностью и правильное дыхание: в момент выполнения силового 
элемента было необходимо делать вдох, а во время возвращения в исходное по-
ложение или расслабления — выдох. При поддержании высокой интенсивности 
упражнений тело разогревалось и чувствовалось жжение в мышцах, так как орга-
низм работал и в анаэробном, и в аэробном режимах одновременно. Благодаря 
выполнению интенсивных силовых упражнений увеличивалась скорость обмен-
ных процессов, что способствовало восстановлению и росту мышечных волокон, 
поскольку они вызывали микротравмы в мышцах и гормональные всплески (Вел-
ла, 2007). Эффект роста мышц сохранялся на протяжении двух-трех дней.  

Количество выполняемых упражнений, серий и интервалов отдыха могло ме-
няться в зависимости от уровня физической подготовленности занимающихся. Так, 
вместо фазы работы 20 секунд применялось 30-секундное выполнение упражнений,  
а количество серий уменьшалось до 6, длительность выполнения одного упражнения 
составляла 5 минут, и для тренировки, рассчитанной на 20 минут, требовались  
4 упражнения. 

После 20-минутной интенсивно-интервальной тренировки студентам экспе-
риментальной группы предлагался 15-минутный комплекс упражнений на гибкость  
и расслабление для снятия напряжения в мышцах, в который входили повороты го-
ловы влево-вправо; наклоны головы влево-вперед-вправо для растягивания мышц 
шеи; стоя на полу, наклоны в сторону для растяжки косых мышц живота; наклон 
вперед, стоя на полу, обхватывая руками ноги; «замок» руками за спиной, отведение 
рук в «замке» назад; шаг вперед, согнуть колено для растягивания икроножных 
мышц, повторить с другой ноги; наклон вперед из положения сидя; перекаты на 
спине, обхватив руками ноги (в группировке), для расслабления мышц спины. 

Вышеперечисленные упражнения выполнялись медленно и плавно, без 
резких движений. Комплекс был направлен на ускорение восстановления мышц, 
способствовал улучшению их эластичности и подвижности в суставах, что в свою 
очередь помогало избежать травм во время занятий.  

После проведения формирующего этапа эксперимента у студентов обеих 
групп повторно был определен уровень физической подготовленности по тем же 
трем тестам.  

Результаты первого теста (поднимание туловища из положения лежа на 
спине) у студентов контрольной группы составили в среднем 32,1 раза за минуту, 
а у студентов экспериментальной группы — 38,3 раза, то есть были значительно 
выше.  

Результаты второго теста (сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу) 
у студентов экспериментальной группы после проведения формирующего этапа 
исследования также стали значительно лучше, чем у студентов контрольной 
группы (31,3 и 26,5 раз соответственно).  

В гарвардском степ-тесте на общую выносливость результаты студентов 
экспериментальной группы тоже были значимо выше (73,3), чем студентов кон-
трольной группы (65,7).  

С помощью t-критерия Стъюдента была установлена достоверная значи-
мость различий показателей студентов контрольной и экспериментальной групп 
по всем тестам (p < 0,05), что подтвердило положительную динамику уровня фи-
зической подготовленности у студентов экспериментальной группы после прове-
дения с ними формирующего эксперимента с использованием разработанной ав-
торами методики интенсивно-интервального тренинга.  
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Выводы. Разработанная и представленная экспериментальная методика ин-
тенсивно-интервальной тренировки может служить эффективным средством по-
вышения физической подготовленности и развития базовых физических способ-
ностей студентов высших учебных заведений нефизкультурных специальностей  
в возрасте 17–19 лет, относящихся к основной группе здоровья, поскольку такая 
система занятий является достаточно сложной и тяжелой в выполнении. 

Кроме того, интенсивно-интервальная тренировка идеально подходит лю-
дям, желающим повысить уровень физической подготовленности, увеличить мы-
шечную массу и общую выносливость, повысить тонус мышц и улучшить само-
чувствие, а также для тех, кто желает заниматься физической культурой и спор-
том, но не имеет много свободного времени для выполнения упражнений. Трени-
ровка длительностью 20 минут не менее эффективна, чем часовая тренировка  
в тренажерном зале, не требует оборудования, соответственно позволяет зани-
маться в домашних условиях без каких-либо затрат денежных средств. 

Методика интенсивно-интервальной тренировки имеет ряд преимуществ: 
– принцип занятий интенсивно-интервальным тренингом предельно прост 

(каждое упражнение в процессе занятия выполняется максимально быстро и уси-
ленно, без потери интенсивности; интервал работы — 20–30 секунд, интервал от-
дыха — 10 секунд; выполнение одного упражнения — 4–5 минут); 

– на интенсивно-интервальную тренировку отводится всего лишь 20 минут 
свободного времени; 

– занятия не требуют дополнительного оборудования; 
– упражнения способствуют прорабатыванию как отдельных групп мышц, 

так и всего тела в целом (при правильной технике выполнения упражнений); 
– данная система занятий способствует укреплению сердечно-сосудистой  

и дыхательной систем организма, повышению уровня выносливости, помогает 
уменьшить одышку, улучшить общее состояние занимающихся; 

– во время занятий, а также в течение суток после них происходит сжигание 
жировых отложений, поэтому использование интенсивно-интервальных трениро-
вок помогает в борьбе с лишним весом и в коррекции «проблемных зон» фигуры. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования коммуникативных 

навыков и умений на основе мультимедийной презентации как формы работы со студентами 
сельскохозяйственного вуза. Иноязычная проектная деятельность в процессе формирования 
и совершенствования коммуникативных навыков и умений студентов является на сегодняш-
ний день актуальной. Использование мультимедийной презентации как интегративной тех-
нологии дает возможность активизировать познавательную деятельность студентов в про-
цессе изучения иностранных языков. Данная технология позволяет сформировать у будущего 
специалиста понятийный аппарат в определенной сфере знаний на иностранном языке,  
а также улучшить навыки самостоятельной работы с разными источниками на иностранном 
языке и общения в процессе представления презентации.  

В статье анализируется опыт работы кафедры иностранных языков Ижевской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. Приведены примеры презентаций студен-
тов разных факультетов сельскохозяйственной академии, проходящих переподготовку по 
программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Определены досто-
инства мультимедийных презентаций, которые способствуют формированию двух обра-
зовательных парадигм — профессиональной и лингвистической.  
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Abstract. The article treats the issue of communicative skills formation on the basis of 

multimedia presentations as a teaching tool for agricultural universities. The issue of using project 
activities in foreign language classrooms to develop and improve students’ communication skills is 
highly relevant. Integrative technologies, such as multimedia presentations, enable teachers to 
optimize students’ involvement and learning in foreign language classrooms. Multimedia 
technologies enhance students’ acquisition of foreign language knowledge and skills, improve 
students’ self-directed learning skills, enhance their foreign language communicative competencies. 

The article analyzes the work of the Department of Foreign Languages at Izhevsk State 
Agricultural Academy. It provides examples of presentations prepared by students of different 
faculties of the Academy who acquire additional career-related skills in the sphere of translation. The 
article highlights the advantages of multimedia presentations, which promote the development of 
two educational paradigms, i. e. professional paradigm and linguistic paradigm. 
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Актуальность исследования. Формирование коммуникативных навыков  

и умений, позволяющих успешно решать задачи в сфере профессионального об-
щения, является одной из целей образования в высшей школе. Главная задача 
преподавателя — выбрать методы, которые дают возможность реализовать лич-
ностно-ориентированный подход к студентам и активизировать их познаватель-
ную деятельность в процессе обучения иностранным языкам, а также дифферен-
цировать учебный процесс с учетом способностей обучаемых. 

Применение новых информационных технологий в вузе предполагает не 
только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, 
новый подход к процессу обучения.  

Основная цель работы — формирование коммуникативных навыков и уме-
ний при применении мультимедийных технологий в учебном процессе у студентов 
Ижевской государственной сельскохозяйственной академии, обучающихся по про-
грамме «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».  
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Для достижения данной цели были поставлены задачи: 
– проанализировать готовность студентов к выработке коммуникативных 

навыков и умений в контексте профессионального общения на иностранном языке; 
– выявить эффективность практической реализации данной технологии по 

формированию коммуникативных навыков в переводческой деятельности. 
В ходе работы использовались следующие методы: экспериментальный 

(сбор практического материала исследования) и метод анализа (количественный 
анализ полученных результатов). 

Обсуждение результатов. Мультимедийная презентация — эффективный 
метод изучения иностранных языков. Применение компьютерных презентаций  
в учебном процессе позволяет интенсифицировать усвоение учебного материала 
студентами и дает возможность проводить занятия на качественно новом уровне. 
Презентация рассматривается нами как интегративная технология, соединяющая 
игровые, исследовательские, учебные и творческие виды деятельности. Проектная 
деятельность студентов на иностранном языке предполагает комплексное реше-
ние нескольких задач языкового образования в высшем учебном заведении: кон-
троль языковых умений студента, способность коммуницировать с аудиторией, 
знание профессиональной терминологии на иностранном языке. 

Языковые навыки презентатора проявляются в умении правильно постро-
ить свое выступление с точки зрения языковых норм, во владении терминологией 
по своей будущей специальности, а также умении вести полемику на иностран-
ном языке по своей теме, аргументированно защищая свою точку зрения. В про-
цессе обсуждения презентации студент должен уметь вести дискуссию на ино-
странном языке, адекватно отвечать на вопросы по профессиональной тематике. 

Для подготовки презентации студент проводит научно-исследовательскую 
работу, используя большое количество источников информации. В процессе со-
здания и демонстрации мультимедийной презентации реализуются различные ас-
пекты обучения: познавательный, учебный, развивающий и воспитательный. 

Познавательный аспект заключается в том, что, создавая презентацию, 
студент из всего контента информации отбирает материал, который ему наиболее 
интересен. Наиболее востребованной является информация из ресурсов интернета 
и других источников, реже — на бумажных носителях, а также свои собственные 
познания в исследуемой области. Все это способствует мотивации изучения ино-
странного языка и увеличению объема знаний по данной дисциплине. 

Формирование оптимальной мотивации, превращение ее в свойство лично-
сти, в устойчивое и действенное личностное образование происходит в условиях 
развития и формирования учебной деятельности, овладения механизмами обрат-
ной связи, развития способности к решению учебно-познавательных задач и тре-
бований (Литвинова, 2019). 

Обеспечение учебного аспекта реализуется в ходе работы, когда сочетают-
ся все виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Все 
высказывания должны быть логическими, грамматически верными, правильно 
оформленными в языковом отношении и одновременно отвечающими поставлен-
ному коммуникативному вопросу. Защищая презентацию, студент учится логиче-
ски правильно строить свое выступление и формирует тем самым умение моноло-
гического высказывания. В ходе работы над презентацией им фиксируются клю-
чевые понятия, цитаты, различная текстовая информация.  

При ознакомлении с новой лексикой изображение на экране позволяет ас-
социировать фразу на иностранном языке непосредственно с предметом или дей-
ствием. Работа над созданием каждого отдельного слайда происходит как процесс 
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решения постоянно усложняющихся речемыслительных задач, требующих от сту-
дента интеллектуальных поисковых усилий. Не вызывает сомнения, что в процессе 
обучения происходит формирование устойчивого интереса и мотивация к даль-
нейшему изучению иностранного языка, развиваются воображение, фантазия, 
творческое мышление и самостоятельность. В итоге реализуется развивающий ас-
пект обучения. Презентаторы учатся не только коммуникабельности, умению об-
щаться друг с другом, но и лучше понимать друг друга, проявлять чувство взаим-
ной поддержки, осознавать свою собственную культуру через контекст культуры 
англоязычных стран, что стимулирует развитие интереса студентов к изучению 
языков и культуре стран, в которых эти языки являются доминирующими.  

Происходит взаимодействие личности с межкультурным пространством, 
осознание различного и схожего в родной и иноязычной культуре, формируется  
и развивается национально-культурная самоидентификация, усваиваются нормы 
позитивного отношения к различным культурам.  

Не вызывает сомнения, что презентация продуктивна при соблюдении следу-
ющих условий: проблемности ситуации, коллективного взаимодействия, а также 
осознания своего участия в коллективном построении знания. Умение увидеть и осо-
знать проблему, отражаемую в презентации, позволяет студенту решать рассматри-
ваемую задачу, основываясь на своих возможностях и проявляя себя как личность.  

В качестве примера приведем презентации студентов различных факульте-
тов сельскохозяйственной академии, проходящих переподготовку по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Элективное образова-
ние по переводу предоставляет большие возможности для становления личности 
студентов высшего учебного заведения независимо от их основной специализа-
ции. Получение знаний в системе дополнительного образования обучения пере-
воду представляет собой поиск-исследование. Студенты выполняют презентации 
по темам: «Паб как элемент английской культуры», «Города Британии: история  
и современность», «Национальные праздники США», «История хип-хоп культу-
ры», организуют творческий вечер, посвященный поэзии шотландского поэта  
Р. Бернса, писателей С. Моэма, О. Уайльда и др. 

Так, работая над презентацией об английских пабах, студентам пришлось 
прочитать большой объем страноведческой литературы, а также просмотреть ряд 
фильмов о социокультурной специфике Британии. После этого они сняли видео-
сюжет о самых популярных пабах Великобритании, а также смоделировали ситу-
ацию в одном из английских пабов с участием нескольких студентов — его «по-
сетителей, завсегдатаев». В сценке из жизни британцев каждому отводилась своя 
роль. В результате студентам удалось смоделировать определенную коммуника-
тивную ситуацию, продемонстрировав быт страны изучаемого языка, и усовер-
шенствовать необходимые языковые и речевые навыки (Литвинова, 2019).  

В ходе подготовки данной презентации студенты привлекли большой объ-
ем языкового материала и использовали интерактивные формы обучения (ролевая 
игра, просмотр видеоматериалов).  

Следует отметить, что применение мультимедийных презентаций значи-
тельно расширяет возможности получения новых знаний: они могут использо-
ваться на различных этапах учебного процесса в качестве наглядного средства  
в зависимости от поставленной цели. 

Внедрение в учебный процесс использования мультимедийных программ 
вовсе не исключает традиционных методов обучения и может успешно с ними 
сочетаться. Кафедрой иностранных языков Ижевской сельскохозяйственной ака-
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демии ежегодно проводятся конференции, в которых принимают участие студен-
ты различных факультетов. Подготовка студентов к участию в конференциях по-
могает решать образовательные, развивающие и воспитательные задачи.  

Эффективность воздействия учебного материала в виде презентаций во мно-
гом зависит от уровня его иллюстративности. Превалирование видеоматериала дела-
ет его более доступным для восприятия и значительно способствует процессу его 
усвоения. Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание на основ-
ных моментах излагаемой информации и создавать наглядные образцы в виде иллю-
страций, схем, диаграмм, графических рисунков и т. д. Происходит воздействие сра-
зу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых 
случаях моторную. Обладая интерактивностью, материал адаптируется под модели-
рование необходимых коммуникативных ситуаций, происходит автоматизация опре-
деленных языковых и речевых действий, а также стимулирование самостоятельной 
работы на занятиях по иностранному языку (Сарафанова, 2020). 

Необходимо отметить, что студенты, получающие дополнительную специа-
лизацию переводчика и имеющие устойчивую мотивацию к изучению иностранного 
языка, выполняют мультимедийные презентации с большим интересом, что проявля-
ется, например, при подготовке к научно-практическим конференциям по русскому  
и иностранным языкам. Обучающиеся принимают самое активное участие в конфе-
ренциях, проходящих на иностранном языке, где обсуждаются самые разные лингви-
стические проблемы, связанные с межкультурной коммуникацией, переводом и пе-
реводоведением. Среди них — «Проблемы понимания в процессе межкультурной 
коммуникации», «Переводческие трансформации», «Перевод фразеологических еди-
ниц», «Межкультурные конфликты и способы их преодоления», «Иноязычный про-
ект как способ совершенствования коммуникативных навыков», «Способы перевода 
окказионализмов на примере художественного текста», «Иноязычный проект как 
способ формирования коммуникативной компетенции» и т. д.  

На ежегодных студенческих конференциях студенты выступают с докла-
дами на иностранном языке по своей специальности и презентациями, например 
«Методы обнаружения, диагностики и лечения раковой опухоли у домашних жи-
вотных», «Использование органов животных в трансплантологии человека», 
«Изучение технологических возможностей алмазного выглаживания при восста-
новлении деталей», «Эволюция цветов и их роль в жизни человека», «Типы выс-
шей нервной деятельности у полярных медведей, содержащихся в зоопарке Уд-
муртии», «Проблемы ожирения у особей породы Лабрадор», «Способы утилиза-
ции коровьего навоза» и т. п. Студентов представляют собственные исследования 
в профессиональной сфере, а также проблемы перевода, культурологическую те-
матику и пр. Выступления студентов-переводчиков значительно отличаются от 
выступлений представителей других специальностей, поскольку демонстрируют 
гораздо более высокий уровень владения языком и умение полемизировать со 
слушателями. Участие студентов в конференциях позволяет не только повысить 
уровень владения иноязычными речевыми навыками и умениями, но и овладеть 
искусством публичных выступлений, необходимым при защите выпускных ква-
лификационных работ (Литвинова, 2020). 

Проведенный нами эксперимент, в котором участвовали 25 студентов пер-
вого курса бакалавриата зооинженерного факультета, не обучавшихся в системе 
дополнительного образования, показал эффективность использования презента-
ций в учебном процессе. Среди  студентов 12 человек составили эксперименталь-
ную группу, 13 — контрольную.  
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Экспериментальная работа включала три этапа: констатирующий, форми-
рующий и контрольный.  

На констатирующем этапе студентам были заданы вопросы: «Как Вы отно-
ситесь к использованию презентаций?», «В чем Вы видите пользу презентации  
в ходе изучения иностранного языка?». На первый вопрос большинство из них 
ответили: «Не знаю, потому что такой работы не проводилось». Ответы на второй 
вопрос представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

 

Ответы студентов на вопрос о пользе презентаций  
в ходе изучения иностранного языка  

на констатирующем этапе, в % 
 

Варианты ответов Количество студентов 

Попробовать себя с целью  
получения полезной информации 

35 

Затрудняюсь с ответом  20 

Новая форма общения для меня  17 

Желание самовыражения  12 

Получить льготы на экзамене  16 

 
Такие ответы объясняются тем, что у студентов был низкий уровень зна-

ний по иностранному языку в силу ряда причин субъективного и объективного 
характера (около 70 % обучались в сельской школе и не получили достаточного 
уровня знаний), оказались не готовы к использованию мультимедийных техноло-
гий, не могли в достаточной степени оценить и осознать потребность в данном 
виде работы.  

В процессе представления презентаций на занятиях студенты испытывали 
значительные затруднения, демонстрируя недостаточный уровень знаний профес-
сиональной лексики и грамматики иностранного языка, трудности при выборе те-
мы, определении структуры презентации и т. д.  

У студентов экспериментальной группы был выявлен разный уровень ак-
тивности: от высокой до очень низкой. В процессе занятий иностранным языком 
уровень активности студентов повысился. Это, на наш взгляд, было связано  
с тем, что установка на активность исходила не только от преподавателя, но и от 
самих участников процесса обучения и служила эффективным средством пре-
одоления затруднений. С учетом этих результатов со студентами эксперимен-
тальной группы был проведен формирующий эксперимент, в процессе которого 
использовались специальные задания и упражнения по развитию навыков рабо-
ты с презентациями.  

В ходе занятий и консультаций студентам разъяснялись требования, 
предъявляемые к структуре, основному содержанию презентаций, а также прин-
ципы их использования; обеспечивалась помощь в выборе темы выступления по 
различным языковым аспектам.  

После проведения формирующего эксперимента ответы студентов экспе-
риментальной группы на вопрос о пользе презентации в ходе изучения иностран-
ного языка изменились (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Ответы студентов на вопрос о пользе презентаций  
в ходе изучения иностранного языка  

на контрольном этапе, 6 % 
 

Варианты ответов Количество студентов 

Попробовать себя с целью  
получения полезной информации 

45 

Затрудняюсь с ответом  – 
Новая форма общения для меня  17 
Желание самовыражения  32 
Получить льготы на экзамене  6 

 
После включения в систему занятий по иностранному языку мультимедий-

ной технологии была выявлена положительная динамика его освоения, устойчи-
вое желание и мотивационная готовность к дальнейшему изучению языка. 

Студенты готовили и предъявляли презентации, которые свидетельствова-
ли об усвоении терминологии, понимании смысла каждого слова, взаимосвязи 
понятий. Обучающиеся демонстрировали положительное отношение к овладению 
иностранным языком, умение критически относиться к ошибкам, но не всегда 
проявляли самостоятельность, расширение фоновых знаний, кругозор, развитие 
интеллектуальных способностей, зрительную, слуховую и моторную память. 

Выводы. Таким образом, использование мультимедийных презентаций в про-
цессе обучения студентов иностранному языку способствовало повышению мотива-
ции и готовности к самостоятельному изучению. У студентов происходило развитие 
речевой компетенции и различных видов речевой деятельности, а также умения со-
четать их; автоматизация определенных языковых и речевых действий; увеличение 
объема лингвистических знаний, о социокультурной специфике страны изучаемого 
языка; стимулирование самостоятельной работы (Литвинова, 2020). 

 Усиление интерактивности интенсифицирует процесс обучения студента, 
повышает эффективность восприятия и запоминания учебного материала. Вместе 
с тем мультимедийные средства обучения могут привести к перенасыщению ин-
формацией на занятии, поэтому в учебном процессе необходимо разумное соче-
тание имеющихся традиционных методических приемов и технических средств. 
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Аннотация. В статье проанализирована физическая подготовленность юношей  

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). Этот комплекс предусматривает подготовку к выполнению  
и непосредственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет 
и старше) установленных нормативных требований по трем уровням сложности, соответ-
ствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО).  

Представлены результаты проведенного на учебных занятиях по физической 
культуре исследования уровня физической подготовленности 173 студентов мужского 
пола первого и второго курсов основной медицинской группы здоровья различных  
факультетов Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.  

В работе использованы тесты, предусмотренные программой данной учебной 
дисциплины и нормативами комплекса ГТО.  

Обнаружено, что студенты-юноши имеют низкий уровень развития силовых ка-
честв и выносливости при среднем уровне скоростно-силовых качеств. Выявлено количе-
ство студентов-юношей первого и второго курсов основной медицинской группы, потен-
циально готовых выполнить нормативы на золотой, серебряный, бронзовый значки Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
__________________________ 
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Обращено внимание на то, что преподавателям физического воспитания необхо-
димо усовершенствовать методику подготовки студентов-юношей к выполнению кон-
трольных нормативов по физической культуре и выполнению комплекса ГТО. 

 

Ключевые слова: нормативы комплекса ГТО, физическая подготовленность, сту-
денты-юноши, силовые и скоростно-силовые качества, выносливость. 
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Abstract. The article investigates male students’ physical fitness and their compliance 

with the requirements of the All-Russian physical culture training program “Ready for Labour 
and Defence”, abbreviated as GTO. The training program provides physical education system 
requirements for people between 6 and 70 years of age. People who have passed the tests are 
awarded golden, silver and bronze GTO badges depending on the difficulty of the tests. 

The article presents the results of an investigation conducted during physical training 
lessons. The research involved 173 freshman and sophomore male students without medical 
contraindications to physical exercise. All the subjects of the research were students of Ryazan 
State University named for S. Yesenin. 

All the tests used in the research comply with the requirements of the All-Russian 
physical culture training program (GTO) and are stipulated in the curriculum. 

The investigation shows that male students have poor muscle strength and muscular 
endurance but comparatively decent speed. The investigation enables the authors to tentatively 
determine the number of freshman and sophomore male students who can be awarded golden, 
silver, and bronze GTO badges. 
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The authors maintain that physical education teachers should improve their teaching 
strategies to better prepare male students for taking GTO tests. 

 

Key words: GTO requirements (aka requirements of the All-Russian physical culture 
training program “Ready for Labour and Defnce”), physical fitness, male students, muscle 
strength, speed, muscular endurance, stamina. 

 

For citation: Orlova L. T., Plaksina O. A., Kalinin V. E., Paygildin A. T. Analysing 
Freshman and Sophomore Male Students’ Physical Fitness and their Compliance with the 
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Введение. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) является нормативной основой физического воспитания 
населения страны, которое нацелено на повышение уровня физической подготов-
ленности, укрепление здоровья, многостороннее развитие личности, для профес-
сиональной подготовки в процессе систематических занятий физической культу-
рой и спортом (Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.06.2014 № 540).  

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосред-
ственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет  
и старше) установленных нормативных требований по трем уровням сложности, 
соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов  
к труду и обороне» (ГТО).  

Исследование было проведено с целью определения уровня физической под-
готовленности и готовности к выполнению нормативов комплекса ГТО 173 юношей-
студентов. Количество участников — 173 человека, имеющих основную медицин-
скую группу здоровья первого и второго курсов и обучающихся на различных фа-
культетах Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина. 

Исследование проводилось на учебных занятиях по физической культуре в 
течение одного семестра 2019/2020 учебного года. Уровень физической подготов-
ленности юношей определялся по нормативам, предусмотренным комплексом 
ГТО и рабочей программой дисциплины: бег на 3000 м, прыжок в длину с места, 
подтягивание из виса на перекладине. 

Выполнение заданий оценивалось по десятибалльной шкале, разработан-
ной В. Н. Лешко и усовершенствованной преподавателями кафедры физического 
воспитания (Лешко, 2009). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам выполнения 
теста «подтягивание на перекладине» оценивался уровень развития силы, теста 
«прыжок в длину с места» — уровень развития скоростно-силовых качеств, теста 
«бег на 3000 м» — уровень развития выносливости студентов. 

Анализ средних значений студентов различных факультетов показал, что 
уровень развития выносливости у студентов 1-го и 2-го курсов был удовлетвори-
тельным (три балла); скоростно-силовые качества также развиты на удовлетвори-
тельном уровне (на 1-м курсе три балла, на 2-м курсе — четыре); силовые каче-
ства у первокурсников удовлетворительные (четыре балла), а у второкурсников 
хороший уровень (пять баллов) (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Результаты выполнения разных тестов юношами-студентами  
различных факультетов и институтов  

 

Факультеты Курсы Количество 
человек 

Тесты 

Бег на 3000 м 
(мин) 

Прыжок  
в длину с/м (см) 

Подтягивание из виса 
на перекладине  
(количество раз) 

X̅ Баллы X̅ Баллы X̅ Баллы 

ИИЯ 1 13 14,36 3 221,6 4 12,08 6 
ФЮ 1 14 14,22 3 219 3 9,85 4 
ФМФ 1 19 14,20 3 222,5 4 10,91 5 
ФИМО 1 15 14,17 3 216,5 3 9,31 4 
ФСУ 1 9 15,21 2 203,5 2 4,29 2 
ЕГФ 1 18 14,33 3 226 5 10,05 5 

ФРФНК 1 7 14,45 2 205,5 2 4,31 2 
ЕГФ 2 13 13,50 4 211,8 3 10,58 5 

ФРФНК 2 2 15,38 1 208 2 8 4 
ФИМО 2 10 15,20 2 223 4 11,73 5 
ФМФ 2 11 14,10 3 225,5 4 11,4 5 
ИИЯ 2 10 14,17 3 229 5 10,55 5 
ФСУ 2 4 14,02 3 215,5 3 12,75 6 
ФЮ 2 28 15,17 2 222,2 4 10,24 5 
Все 1 95 14,36 3 218,5 3 9,38 4 

2 78 14,41 3 221,3 4 10,77 5 

Примечания:  

1) X̅ — среднее значение результатов, 
2) ИИЯ — Институт иностранных языков; ФМФ — физико-математический факультет; 

ФСУ — факультет социологии и управления; ФРФНК — факультет русской филологии и нацио-
нальной культуры; ЕГФ — естественно-географический факультет; ФИМО — факультет истории 
и международных отношений; ФЮ — юридический факультет 

 
Данные совпадают с результатами, полученными Л. А. Прокопенко (2017), 

К. А. Полковой (2017), Л. Т. Орловой (2020) и др.  
При сравнении результатов выполнения тестов студентами с нормативами 

комплекса ГТО как потенциального критерия оценки их физической подготов-
ленности было обнаружено, что при выполнении прыжка в длину с места отлич-
ный уровень скоростно-силовых качеств, соответствующий золотому значку ГТО, 
имели 18,94 % студентов 1-го курса и немного больше (28,21 %) — студентов  
2-го курса; уровень, соответствующий серебряному значку ГТО, показали 26,32 % 
первокурсников и 19,23 % второкурсников; уровень, соответствующий бронзово-
му значку, продемонстрировали 26,32 % студентов, обучавшихся на 1-м курсе  
и 26,92 % — на 2-м курсе.  

Более четверти (27,17 %) студентов обоих курсов не укладывалась в нор-
мативы (табл. 2). По нашему мнению, это может быть связано с тем, что для вы-
полнения норматива, кроме скоростно-силовых качеств, необходимо иметь хоро-
шую техническую и физическую подготовку.  
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Таблица 2 
 

Результаты выполнения прыжка в длину с места как критерия оценки  
уровня скоростно-силовых качеств студентов-юношей первого и второго курсов 

 
Количество  
студентов 

Курсы Прыжок в длину с места, см 

Золотой  
значок 

Серебряный  
значок 

Бронзовый  
значок 

Не выполнили 

Коли-
чество 
студен-
тов 

% Коли-
чество 
студен-
тов 

% Коли-
чество 
студен-
тов 

% Коли-
чество 
студен-
тов 

% 

95 1 18 18,94 25 26,32 25 26,32 27 28,43 

78 2 22 28,22 15 19,23 21 26,92 20 25,65 

173 Итого 40 23,12 40 23,12 46 26,58 47 27,18 

 
Отличный уровень выносливости, проявившийся в беге на 3000 м, который 

соответствовал золотому значку ГТО, показали только 3,16 % первокурсников  
и еще меньше (1,28 %) второкурсников. Серебряный значок потенциально готовы 
были получить 25,26 % студентов 1-го и 20,51 % — второго курсов. На бронзовый — 
25,26 и 30,77 % соответственно.  

В нормативы по бегу на 3000 м не уложились больше всего студентов: на 
1-м курсе их было 46,32 %, на 2 курсе — 47,44 % (табл. 3). Это можно объяснить 
завышением данного норматива комплекса ГТО и недостаточным вниманием  
к развитию выносливости юношей в школе. 

 
Таблица 3 

  
Результаты бега на 3000 м как критерия оценки  

уровня выносливости студентов первого и второго курсов 
 

Количество  
студентов 

Курсы Бег 3000 м (мин, сек) 

Золотой  
значок 

Серебряный  
значок 

Бронзовый  
значок 

Не выполнили 

Коли-
чество 
студен-
тов 

% Количе-
ство 

студен-
тов 

% Количе-
ство 

студен-
тов 

% Количе-
ство 

студен-
тов 

% 

95 1 3 3,16 24 25,26 24 25,26 44 46,33 

78 2 1 1,28 16 20,51 24 30,77 37 47,45 

173 Итого 4 2,32 40 23,12 48 27,75 81 46,84 

 
По результатам подтягивания на перекладине оценивался уровень развития 

силы студентов. Результаты выполнения студентами этого теста, как и предыду-
щих, были невысоки. Так, на золотой значок его могли выполнить на 1-м курсе 
27,37 %, на 2-м — 26,92 %; на серебряный значок — всего 5,26 % первокурсников 
и 23,08 % второкурсников; на бронзовый — 16,84 и 11,54 % соответственно. Были 
не готовы к выполнению данного теста половина (50,53 %) студентов, обучав-
шихся на 1-м курсе и 38,46 % — на 2-м (табл. 4). 
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Таблица 4 
 

Результаты подтягивания на перекладине как потенциального критерия  
оценки уровня силовых качеств студентов первого и второго курсов  

 
Количество  
студентов 

Курсы Подтягивание на перекладине (количество раз) 

Золотой  
значок 

Серебряный  
значок 

Бронзовый  
значок 

Не выполнили 

Коли-
чество 
студен-
тов 

% Коли-
чество 
студен-
тов 

% Коли-
чество 
студен-
тов 

% Коли-
чество 
студен-
тов 

% 

95 1 26 27,39 5 5,27 16 16,85 48 50,54 
78 2 21 26,92 18 23,09 9 11,53 30 38,45 

173 Итого 47 27,17 23 13,29 25 14,45 78 44,49 
 
Выводы. Таким образом, сравнительный анализ результатов исследования 

физической подготовленности студентов-юношей, обучающихся на 1-м и 2-м курсах 
и имеющих основную группу здоровья, показал, что у большинства из них средний 
уровень развития скоростно-силовых качеств, низкий уровень развития выносливо-
сти (почти половина студентов и 1-го (46,32 %), и 2-го (47,44 %) курсов не готовы  
к данному нормативу, определяемому по результатам бега на 3000 м); низкий уро-
вень развития силы (не готовы к выполнению нормативов ГТО по подтягиванию на 
перекладине на 1-м курсе — 50,53 %, на 2-м курсе — 38,46 % студентов).  

Вузовским преподавателям физического воспитания необходимо знать  
и учитывать представленные в статье особенности физического развития юно-
шей-студентов 1-го и 2-го курсов в процессе проведения занятий с ними, а также 
улучшать методику подготовки к выполнению контрольных нормативов по физи-
ческой культуре, а также комплекса ГТО, применяя эффективные средства и ме-
тоды и осуществляя индивидуальный подход к студентам. 
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Аннотация. В статье исследуется роль социальных сетей, в частности Instagram,  
в развитии гражданской и цифровой активности молодежи.  

В условиях пандемии коронавируса вовлеченность молодежи в гражданские он-
лайн-мероприятия приобретает особое значение. Instagram не предоставляет данных  
о возрасте пользователей, однако, ориентируясь на среднестатистического пользователя, 
можно рассматривать эту сеть как важный информационный ресурс для молодежи. Во-
влечение в гражданские акции происходит в Instagram как через популярные сообщества, 
так и посредством воздействия постов влиятельных медиаперсон.  

Основной целью исследования является выявление авторитетных информационных 
источников и медиаперсон в сети Instagram, влияющих на социальную активность моло-
дежи в гражданском обществе. 

Эмпирическим материалом исследования являются сообщества, хештеги и тексты 
постов в Instagram, отражающие установки россиян в отношении ежегодной гражданской 
акции «Бессмертный полк».  

Анализ цифровых следов в Instagram на примере потока «Бессмертный полк» позволяет 
выявить, каким образом пользователи воспринимают данную гражданскую инициативу, кто из 
блогеров является лидером общественного мнения в данном тематическом кластере. 

Результаты исследования могут быть использованы для разработки концептуаль-
ных основ гражданского образования студентов и школьников в условиях информацион-
ного многообразия.  
 

Ключевые слова: гражданское образование, гражданско-патриотическое воспитание, 
гражданский интернет-активизм, Instagram, гражданский дискурс, акция «Бессмертный полк». 
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Abstract. The article investigates the role of social networks, Instagram in particular, on the 

development of young people’s civic engagement in the digital age. The coronavirus pandemic has 
increased young peoples civic engagement in an online environment. Instagram doesn’t provide 
insight into its users’ ages, but average Instagram users are young people, therefore the social media 
is an important information resource for young people. Young people are engaged in virtual events 
via popular communities and via posts published by prominent media people. 

The goal of the research is to investigate authoritative information resources and media 
people in Instagram that can influence young people’s social activities in civil society. The 
research investigates Instagram communities, hashtags and texts posted on Instagram and 
reflecting Russian people’s attitudes to the annual Immortal Regiment March. 

The analysis of digital footprint left by the Immortal Regiment discussions enables the 
authors of the article to investigate young people’s perception of this civic event and to find out 
which bloggers are considered authoritative. 

The results of the research can be used to develop the conceptual framework for students’ 
and school children’s civic education in the conditions of information diversity.  
 

Key words: civic education, civic and patriotic education, civic internet-activism, 
Instagram, civic discourse, Immortal Regiment march. 
 

For citation: Ushanova I. A., Shustrov A. S. The Immortal Regiment March on Insta-
gram as a Means of Civic and Patriotic Education of Young People. Psikhologo-
pedagogicheskiy poisk [Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal]. 2021, 
no. 1 (57), рp. 97–109. (In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2021.57.1.010. 
 
 

Введение. С внедрением в интернете различных площадок, в том числе со-
циальных сетей, возникает интернет-активизм как новая форма общественно-
политического участия в жизни страны. Понятие «интернет-активизм» (также из-
вестно как информационно-пропагандистская работа, киберактивность, электрон-
ная агитация и электронная активность) понимают прежде всего как использова-
ние электронных технологий связи и подкастов для различных форм активности, 
чтобы обеспечить скорейшее оповещение об активности граждан и представление 
отдельной информации широкой аудитории в мире. 

Интерес к проблемам изучения интернет-активизма усиливается в период за-
вершающего десятилетия авторами ряда исследований, утверждающих, что новый 
активизм качественно отличается по своему характеру от десятилетия нулевых годов 
XXI века (Пырма, 2020). Интенсивность и частота общественно-политической ак-
тивности современного общества резко возросли. Об активном развитии граждан-
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ского интернет-активизма свидетельствует рост количества добровольческих движе-
ний, экологических акций и протестных выступлений. Активисты развивают новый 
тип гражданского движения, применяя инновационные формы прямых действий  
и зачастую работая без лидеров или даже каких-либо четко определенных целей. Та-
кой гражданский активизм обычно рассматривают как инициативные прямые или 
косвенные действия граждан для решения социальных, политических, экономиче-
ских, экологических и иных проблем.  

Активизируется научная деятельность по изучению и анализу влияния онлайн-
коммуникации в популярных социальных сетях на гражданскую позицию общества. 
Последние пять лет внимание российских исследователей было направлено на такие 
вопросы, как интернет-активизм и его влияние на общественно-политические процес-
сы в России, формы цифрового гражданского участия российской молодежи, ее готов-
ность к реализации гражданской и политической онлайн-активности, деструктивная 
гражданская активность. Исследователями являются российские социологи и полито-
логи Е. В. Бродовская (2019, 2020), А. Ю. Домбровская (2019, 2020), Р. В. Пырма 
(2020), И. Н. Трофимова (2015), Л. В. Логинова, В. В. Щебланова (2019), Н. А. Рябчен-
ко, А. А. Гнедаш, О. А. Башева (2018), И. А. Бронников (2019), А. В. Соколов, А. Б. Бе-
ляков (2019) и др. Разработкой теоретических основ исследования гражданского ин-
тернет-активизма и цифрового гражданства за рубежом занимались А. Вромен (2017), 
Дж. Витак (2011), М. Ксенос (2014), Дж. Коэн, Э. Шмидт (2013) и др. 

Социальная сеть Instagram занимает второе место по популярности в Рос-
сии после социальной сети «ВКонтакте» (около 35 млн каждый месяц в россий-
ском сегменте и более 1 млрд пользователей по всему миру) и является объектом 
исследования социологов, маркетологов, специалистов по пиару и политологов.  

Изначально Instagram был нацелен на фотоконтент, однако позднее расширился 
за счет видеоконтента. Текстовая часть в посте обычно небольшая и представляет 
собой подпись и/или комментарий. Instagram популярен у медиаперсон, формирую-
щих посредством данной социальной сети свой имидж и продвигающих свои идеи.  

Статистика свидетельствует о том, что особенности проявления граждан-
ского активизма онлайн и офлайн в значительной степени зависят от принадлеж-
ности пользователей к различным кластерам, выделенным по гендерному и воз-
растному признаку (рис. 1–3). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика охвата пользователей Instagram в России  
с 01 июля 2019 по 31 мая 2020 года (https://webindex.mediascope.net/)  1 

                                                 
1 MonthlyReach — количество человек, заходивших на ресурс c ПК и/или мобильного те-

лефона хотя бы один раз за месяц (тыс. чел.). 
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Статистика охвата пользователей социальной сети Instagram в России под-
тверждает, что данная интернет-площадка в целом имеет нарастающий спрос сре-
ди граждан. 

 

  
 

Рис. 2. Распределение пользователей Instagram феминной гендерной категории  
по возрастному признаку за май 2020 года (https://webindex.mediascope.net/) 

 

 
 

Рис. 3. Распределение пользователей Instagram маскулинной гендерной категории  
по возрастному признаку за май 2020 года (https://webindex.mediascope.net/) 

 
Результаты половозрастного анализа свидетельствуют о том, что две воз-

растные категории (12–24 и 25–34) составляют 44 % социальной сети от активных 
пользователей феминной гендерной категории, что подтверждает позиционирова-
ние Instagram как одной из популярных молодежных интернет-площадок. Воз-
растные категории (12–24 и 25–34) маскулинной гендерной категории составляют 
49 % от общего количества активных пользователей Instagram.  

Популярной тенденцией последних лет является агитация граждан на уча-
стие в тех или иных гражданских или политических акциях через известных ме-
диаперсон с большой лояльной аудиторией подписчиков. Также Instagram исполь-
зуют влиятельные российские политики в качестве инструмента продвижения  
в массы своих политических взглядов и убеждений с целью наращивания лояль-
ного электората. 
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Цель исследования. Развитие гражданского интернет-активизма влечет за 
собой расширение исследовательских проблем для научных экспертов. На сего-
дняшний день остаются актуальными вопросы о том, отражает ли цифровая граж-
данская активность молодежи в социальных сетях, в частности Instagram, дей-
ствительные общественно-политические настроения, воздействует ли она на об-
щественные и политические процессы в стране или остается на уровне слакти-
визма и кликтивизма. Данные вопросы относятся к проблемному полю социоло-
гии, политологии и теории коммуникации, однако вызывают исследовательский 
интерес и с педагогической точки зрения, так как влияют на целеполагание, со-
держание и формы гражданского образования и воспитания.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025),  
в которой сформулированы цели, ценности и принципы гражданского и патрио-
тического воспитания, предусматривает создание условий, методов и техноло-
гий для использования возможностей информационных ресурсов в целях воспи-
тания и социализации детей. Вместе с тем подчеркивается необходимость фор-
мирования у детей умения совершать правильный выбор в условиях возможного 
негативного воздействия информационных ресурсов (Стратегии развития воспи-
тания в Российской Федерации на период до 2025 года, 2015). В связи с этим ос-
новной целью на данном этапе исследования является выявление авторитетных 
информационных источников и медиаперсон в социальных сетях (на примере 
сети Instagram), влияющих на социальную активность молодежи в гражданском 
обществе.  

Гипотеза исследования. Многоаспектный анализ цифровых следов  
в Instagram на примере потока «Бессмертный полк» позволит выявить, каким об-
разом пользователи воспринимают данную гражданскую инициативу, кто из бло-
геров является лидером общественного мнения в данном тематическом кластере, 
а также определить основные тенденции в дальнейшем развитии движения «Бес-
смертный полк». 

Методология исследования. В исследовании мы опирались на совокупность 
методологических подходов, направленных на анализ цифровых следов  
в Instagram в контексте гражданского дискурса; на выявление количественных  
и качественных характеристик поведения и восприятия активных пользователей со-
циальной сети Instagram такой гражданской инициативы, как «Бессмертный полк».  

Эмпирическую основу исследования составляет контент объемом более 
100 000 сообщений (совокупно по всем анализируемым рубрикам); язык — рус-
ский; геолокация — Россия, Германия; глубина выгрузки данных о популярных 
онлайн-сообществах цифрового потока «Бессмертный полк» — с 01.01.2015  
по 30.06.2020, о хештегах цифрового потока «Бессмертный полк» — с 06.10.2010 
по 30.06.2020, комментариев под социально-медийными сообщениями, связанны-
ми с данной акцией, — с 01.01.2015 по 30.06.2020; блогохостинг: Instagram).  

Для изучения эмпирического материала применяются дискурсивный и се-
мантический анализ хештегов, а также элементы контент-анализа. Средством 
оценки популярности контента являются цифровые следы. Значимость и влия-
тельность поста Instagram определяют лайки, репосты и комментарии, свидетель-
ствующие о максимальном одобрении и поддержке фолловеров. 

Основным инструментом поиска информации в Instagram является хештег, 
посредством которого пользователи различных социальных сетей связываются 
между собой в рамках одного или нескольких дискурсов. Исследовательский по-
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тенциал хештега определяется, с одной стороны, его широким распространением 
в качестве дискурсивного явления, с другой, — его коммуникативным значением 
(Щурина, 2016). Скрытым аффордансом хештега как коннотативно окрашенного 
инварианта является представление общественно-политического феномена в фор-
мате вербализованного контента, статистика распространения которого позволяет 
проанализировать актуальные интенции граждан (Пожидаева, Карамалак, 2018). 
Современные исследователи рассматривают хештеги как своеобразные «триггеры 
социально-политических процессов в online-пространстве» (Рябченко, Катермина, 
Гнедаш, Малышева, 2018, с. 143).  

За последние годы функции хештегов значительно расширились. Россий-
ские ученые выделяют следующие: 

– является семантическим, синтаксическим и материальным маркером свя-
занности разных сообщений/текстов/событий;  

– выполняет предикативно-классифицирующую функцию, приписывая со-
бытию, явлению или персонажу свойства, позволяющие отнести его к тому или 
иному классу события, объектов, состояний и т. п.; 

– может выражать модальность высказывания и одновременно соотносит 
его с классом высказываний подобной модальности; 

– выполняет металингвистическую функцию и относит сообщение/событие/ 
текст к не связанным друг с другом сообщениям/событиям/текстам, объединенным 
только фактом использования данного слова (Галямина, Рахилина, 2014; Рябченко, 
Катермина, Гнедаш, Малышева, 2018).  

Таким образом, семантический анализ хештегов и дискурсивный анализ 
постов, в которых они используются, позволит выявить восприятие пользовате-
лями определенной гражданской инициативы и наметить основные тенденции  
в развитии этого движения. 

Результаты исследования. Предваряя анализ эмпирических данных, рас-
смотрим особенности общественного феномена «Бессмертный полк» в контексте 
гражданского дискурса.  

Гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк» является одним из 
самых значимых событий последних лет, проникнутых патриотизмом и способ-
ствующих сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной вой-
ны. Акция «Бессмертный полк» — исключительно гражданская инициатива, ко-
торая с 2015 года охватывает более 80 государств и территорий. Стать участни-
ком Полка имеет право любой гражданин независимо от вероисповедания, нацио-
нальности, политических и иных взглядов. Идея акции «Бессмертный полк» за-
ключается в том, что ее участники ежегодно 9 мая проходят колонной по улицам 
городов с фотографиями своих родственников — участников Великой Отече-
ственной войны, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узни-
ков концлагерей, блокадников, детей войны. В 2020 году из-за пандемии корона-
вирусной инфекции Правительством Российской Федерации было принято реше-
ние перенести дату шествия «Бессмертного полка» в ознаменование 75-летия По-
беды в Великой Отечественной Войне на 9 мая 2021 года. Вместо майского ше-
ствия проводилась виртуальная акция «Бессмертный полк», на официальный сайт 
которой примерно 2,7 млн желающих загрузили фотографии своих родственни-
ков-ветеранов.  

Акция «Бессмертный полк» является информационным поводом для пуб-
ликаций в различных сетях, в том числе Instagram (табл. 1, 2).  
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Таблица 1  
 

Популярные онлайн-сообщества в блогохостинге Instagram  
цифрового потока «Бессмертный полк» (по состоянию на 30.06.2020) 

 
Популярные онлайн-сообщества  

(с охватом более 1 000 подписчиков) 
Ссылка 

Количество 
подписчиков 

1. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
РОССИИ (@polk.rf) 

https://www.instagram.com/polk.rf/ 63 089 

2. Бессмертный полк 
(@moypolk.ru) 

https://www.instagram.com/moypolk.ru/ 18 500 

3. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
КАЗАХСТАНА (@polk.kz) 

https://www.instagram.com/polk.kz/ 5 960 

4. Бессмертный полк Ингушетия 
(@polk06) 

https://www.instagram.com/polk06/ 4 135 

5. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК  
ЧЕЧНЯ!!! (@polk_95_95) 
 

https://www.instagram.com/polk_95_95/ 3 160 

6. Бессмертный полк по РД 
(@moypolk_05_ru) 
 

https://www.instagram.com/ 
moypolk_05_ru/ 

2 131 

Примечание: *орфография и пунктуация сохранены (www.instagram.com) 

 
Среди вышеперечисленных онлайн-сообществ наибольший охват имеет 

@polk.rf, поскольку содержание размещенных в нем публикаций основано на 
актуальных новостях и нововведениях, связанных с движением «Бессмертный 
полк», а также на достоверных сведениях об участниках Великой Отечествен-
ной войны. Интересно, что в данном онлайн-сообществе о судьбах солдат, 
принимавших участие в Великой Отечественной войне, также рассказывают их 
внуки и правнуки. Безусловно, такое разнообразное содержание, базирующееся 
на достоверности информации и искренних человеческих переживаниях, при-
влекает внимание пользователей Instagram. Необходимо отметить, что в дан-
ном онлайн-сообществе — минимальное количество комментариев и большое 
количество лайков пользователей. Это свидетельствует о том, что содержание 
публикаций направлено главным образом на то, чтобы «пробудить» воспоми-
нания и вызвать чувства гордости, скорби, признательности и благодарности, 
которыми вовсе не обязательно делиться в комментариях, а достаточно пере-
жить внутри самого себя. 

Семантическим ядром онлайн-сообщества @moypolk.ru преимущественно 
являются семейные истории, присылаемые пользователями администраторам для 
публикации. Кроме того, достаточно часто публикуются фотографии с шествия 
«Бессмертного полка», проходившего в различных городах.  

Менее популярными онлайн-сообществами являются @polk.kz, @polk06, 
@polk_95_95, @moypolk_05_ru из-за того, что их содержание посвящено памяти 
героев и тружеников тыла Великой Отечественной войны одного конкретного го-
рода или региона. 

Представленные в таблице 2 результаты анализа свидетельствуют о зави-
симости хештегов от акции «Бессмертный полк». 
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Таблица 2 
 

Хештеги цифрового потока «Бессмертный полк»  
по состоянию на 30.06.2020 (www.instagram.com) 

 

Популярные хештеги Количество публикаций 

#9мая 4 314 617 
#деньпобеды 3 522 347 
#75летпобеды 809 541 
#бессмертныйполк 781 515 
#вов 520 805 
#спасибодедузапобеду 444 082 
#япомнюягоржусь 312 749 
#великаяпобеда 302 171 
#великаяотечественнаявойна 263 606 
#ветераны 248 165 
#победа75 188 809 
#деньпобеды2020 168 180 
#никтонезабытничтонезабыто 159 131 
#бессмертныйполконлайн 116 445 
#никтонезабыт 103 721 

 
Хештеги цифрового потока «Бессмертный полк» представлены в таблице 

по принципу релевантности и популярности среди пользовательской аудитории 
Instagram. Чтобы публикация, посвященная акции «Бессмертного полка», оказа-
лась в общем цифровом потоке с заданным хештегом, ее автору необходимо ука-
зать хештег в любом месте текста. За несколько лет существования традиционно-
го шествия «Бессмертного полка» активными пользователями Instagram создано 
более двадцати популярных хештегов. Посты могут содержать несколько хеште-
гов, прямо или косвенно связанных с Днем Победы. В частности, публикации, по-
священные акции «Бессмертного полка», могут сопровождать не только хештеги 
#бессмертныйполк, #бессмертныйполк2020, содержащие название мероприятия, 
но и, например, #никтонезабытничтонезабыто, #япомнюягоржусь, выражающих 
личное отношение автора к такой памятной дате, как День Победы.  

Самыми популярными хештегами являются #9мая (4 314 617 публикаций)  
и #деньпобеды (3 522 347 публикаций), поскольку именно 9 мая принято праздно-
вать День Победы и проводить шествие «Бессмертный полк». Соответственно, поль-
зователи Instagram, помимо хештега #бессмертныйполк или #бессмертныйполк2020, 
указывают другие хештеги, в частности #9мая как символ объединения в социальной 
сети всех неравнодушных граждан к празднованию Дня Победы. Несколько из вы-
шеперечисленных хештегов посвящены ветеранам войны: #ветераны, #ветеран, #ве-
теранывойны. Как правило, публикации с указанием данных хештегов содержат фо-
тографии и уникальные истории участников войны. Также есть ряд пользователей, 
которые предпочитают не делиться трагическими историями, а лишь поддерживать 
идею о публикации фотографий с краткими сведениями о родственниках-ветеранах. 

Итак, хештег маркирует гражданскую позицию по отношению к памяти  
о Великой Отечественной войне. Использование хештегов создает у пользовате-
лей чувство принадлежности, позволяет в такой лаконичной форме выразить лич-
ное отношение к заявленной теме. 

В течение всего периода существования Instagram активными пользовате-
лями среди популярных медиаперсон выявлены так называемые лидеры обще-
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ственного мнения, чьи подписчики при возникновении значимого информацион-
ного повода ожидают от них пост, выражающий гражданскую позицию, и зача-
стую обращение к гражданам для создания эффекта интерактивности (вопросы, 
утверждения, восклицания). Стиль повествования чаще всего является разговор-
ным или нейтральным с использованием жаргонизмов, неологизмов, слэнгизмов.  

Согласно рейтингам brand analytics за период 2019 — май 2020 года, наиболее 
успешными авторами в Instagram являются Ксения Собчак, Хабиб Нурмагомедов, 
Настя Ивлеева, Оксана Самойлова, Ольга Бузова, Ксения Бородина, Регина Тодоренко 
и др. Анализ личных страниц популярных блогеров (более 500 тысяч подписчиков) 
свидетельствует о том, что, помимо пользовательского контента, они содержат публи-
кации социального и общественно-политического характера, в частности упоминания 
онлайн- и офлайн-акции «Бессмертный полк». Внимание акции «Бессмертный полк»  
в 2019–2020 годах уделили такие медиаперсоны, как Наталья Водянова, Ксения Соб-
чак, Максим Галкин, Юлия Паршута, Регина Тодоренко, Баста, Анна Седокова, Саша 
Бортич и др. Посты, посвященные акции, в большинстве своем выглядят традиционно: 
фотография родственника, принимавшего участие в войне, хештеги, личностные эмо-
циональные комментарии с описанием истории жизни, подвига. Количество лайков во 
многом зависит от общего количества подписчиков и репутации популярной медиа-
персоны. Так, видеопост Ксении Собчак, на котором ее мать Людмила Нарусова чита-
ет письмо деда-фронтовика, набрал 1 172 000 просмотров. 

В приведенном ниже примере (рис. 4) пост Яны Рудковской, набравший 
214 690 просмотров, содержит краткие сведения о родственнике-ветеране, хештеги,  
в том числе и на английском языке, маркирующие поддержку онлайн-акции «Бес-
смертный полк». Пост содержит клишированные формы поздравлений на русском  
и английском языках. Таким образом, личная информация встроена в общий патрио-
тический дискурс. 

Символично, что о судьбе воевавшего родственника рассказывает сын Яны 
Рудковской, тем самым подчеркивается значимость гражданско-патриотических 
ценностей в процессе воспитания ребенка. 

 

 
 

Рис. 4. Пост Яны Рудковской (@rudkovskayaofficial),  
посвященный акции «Бессмертный полк» 
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Регина Тодоренко опубликовала пост, собравший более 389 000 лайков 
(рис. 5). Его содержание дает краткую информацию о прадедушке-фронтовике и со-
держит эмоциональные слова по отношению к погибшим войнам, поэтому, несмотря 
на отсутствие хештегов, указывающих на прямое участие автора в онлайн-акции 
«Бессмертный полк», данный пост вписывается в дискурсивный контекст. 

 

 
 

Рис. 5. Пост Регины Тодоренко (@reginatodorenko),  
посвященный своему родственнику, воевавшему во время  

Великой Отечественной войны 

 
Результаты контент-анализа популярных среди учащейся молодежи медиа-

персон (Клава Кока, Моргенштерн, Монеточка, ZIVERT, Настя Ивлеева, FEDUK, 
Макс Корж, MONATIK, Апасный, FACE, INSTASAMKA и др.) демонстрируют их 
низкую онлайн-активность по вопросу коллективной памяти о Великой Отечествен-
ной войне. За 2019–2020 годы у вышеперечисленных медиаперсон отсутствуют по-
сты, репрезентирующие их отношение к акции «Бессмертный полк». 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Социальная сеть  
Instagram не предоставляет данных о возрасте, однако, ориентируясь на средне-
статистического пользователя, можно рассматривать Instagram как важный ин-
формационный ресурс для молодежи.  

Вовлечение молодежи в гражданские акции происходит в Instagram как через 
популярные сообщества, так и посредством воздействия постов влиятельных медиа-
персон. В рамках исследования были выявлены наиболее популярные хештеги, пере-
дающие информацию о целом событии, что позволяет обеспечить узнавание данного 
феномена адресатом и его последующую интерпретацию. При помощи хештегов бы-
ли отобраны посты известных медиаперсон, посвященные акции «Бессмертный 
полк». Анализ профилей авторов Instagram, популярных в молодежной среде, пока-
зал недостаточный интерес к данной акции. Полученные результаты будут использо-
ваны для разработки концептуальных основ гражданского и патриотического обра-
зования студентов и школьников в условиях информационного многообразия. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема профессионального становления 
студентов-психологов в процессе обучения в высшем учебном заведении. Актуальность 
ее обусловлена тем, что вопросы профессионального становления, готовности к будущей 
профессиональной деятельности и ценностно-смыслового развития студентов, в том чис-
ле будущих психологов, являются определяющими в процессе совершенствования рабо-
ты современного высшего учебного заведения.  

Цель исследования состояла в изучении структуры и взаимосвязей профессионального 
становления и смысложизненных ориентаций студентов-психологов для обоснования про-
граммы психолого-педагогического сопровождения их профессионального становления. 

Представлен новый подход к поиску концептуальных и эмпирических оснований 
психолого-педагогического сопровождения профессионального становления студентов-
психологов на базе концепции личностно-ориентированного образования.  

Авторами выдвинута гипотеза о том, что смысложизненные ориентации студен-
тов-психологов взаимосвязаны с их профессиональной мотивацией, профессиональной 
идентичностью и с образом будущей профессии. 

Обширный эмпирический материал исследования, в котором участвовал 101 студент-
бакалавр, обучающийся по направлениям подготовки «Психология» и «Психолого-
педагогическое образование», позволил определить и представить содержательную и корре-
ляционную структуру профессионального становления студентов-психологов, а также обос-
новать перспективность создания условий, при которых студенты сами смогут открывать  
и определять ориентиры своего профессионального становления и возможности для утвер-
ждения в профессиональной жизни выделенных ими ценностей. 
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Abstract. The article treats the issue of professional competencies development in 
psychology students in tertiary institutions. The relevance of the article is accounted for by the 
fact that efficient development of psychology students’ professional, personal and social values 
is a necessary prerequisite for the development and improvement of modern tertiary education. 

The aim of the research is to investigate the interconnection between psychology 
students’ professional development and their personal and social development, which helps 
substantiate the necessity of providing students with psychological and pedagogical support on 
their way to becoming professionals. 

The article presents a novel approach to the investigation of conceptual and empirical 
substantiation of the necessity of psychological and pedagogical support of students’ 
professional development on the basis of a personalized approach to education. 

The authors put forward a hypothesis that psychology students’ personal and social 
values are intricately connected with their professional motivation, professional identity, and 
their career expectations. 

The analysis of empirical research which involved 101 undergraduate students majoring 
in psychology and pedagogy enables the authors to identify the content and correlation structure 
of psychology students’ professional competencies development. It also enables the authors to 
outline conditions that are most favourable for students’ professional development and that can 
ensure that students are guided by their professional, personal and social values. 
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Введение. Сегодня профессиональное становление обязательно сопутству-
ет процессу получения качественного профессионального образования, являясь 
его неотъемлемым элементом.  

Вместе с тем профессиональное становление в сравнении с процессом полу-
чения профессионального образования — более широкий по своему значению и 
более сложный процесс. Профессиональное становление не ограничивается лишь 
успешным получением профессионального образования и прохождением соответ-
ствующих формальных процедур в рамках обучения в высшем учебном заведении 
(зачеты, экзамены, практики и пр.), а предполагает и определенное личностное раз-
витие, формирование и развитие психологических качеств и свойств, необходимых 
для профессионала. 

Профессиональное становление личности студентов является целенаправ-
ленным процессом, в развитии и определении направленности которого важней-
шую роль играют педагоги и психологи, во многом определяющие постановку  
и достижение студентом учебных и профессиональных целей и задач, выбор 
направлений деятельности, формирование профессионально значимых качеств. Это 
определяет важную роль психолого-педагогического сопровождения их професси-
онального становления. 

Профессиональное становление в каждой сфере деятельности, в том числе  
в области психологии, имеет свою специфику, связанную с тем, что на первый план 
по значимости выходят не только профессиональные знания, умения и навыки, но  
и личностные качества. Это в определенной степени определяет эффективность про-
цесса психолого-педагогического сопровождения студентов-психологов.  

К проблемам профессионального становления личности, в частности профес-
сионального становления психологов, педагогов-психологов, психолого-
педагогического сопровождения этого процесса, обращались и продолжают обра-
щаться многие исследователи (А. А. Бодалев, Е. В. Зволейко, Э. Ф. Зеер, Е. А. Кли-
мов, Е. В. Ковалевская, Н. С. Пряжников, И. Ю. Степанова и др.). В трудах таких со-
временных ученых, как Л. А. Алексеева (2018), О. С. Богинская (2017), Л. А. Голо-
вей, М. В. Данилова, Л. В. Рыкман, М. Д. Петраш, В. Р. Манукян, М. Ю. Леонтье-
ва, Н. А. Александрова (2015), Р. У. Давлетова (2016), Е. А. Денисова, И. В. Ко-
стакова, С. А. Кузьмичев (2017), Р. А. Карелова (2017), М. В. Ларских (2017),  
Т. В. Малютина (2018), И. Н. Мещерякова (2015), А. В. Микляева, П. В. Румянце-
ва, И. А. Тупицына, Е. С. Тужикова (2003), Л. М. Митина (2014), Р. И. Погорова 
(2014), Е. И. Филипович (2009), чаще всего внимание акцентируется на отдельных 
аспектах профессионального становления личности, отдельных профессиональ-
ных и личностных качествах, значимых для профессионального становления, ин-
струментах преодоления проблем профессионального становления личности, 
процессе психолого-педагогического сопровождения профессионального станов-
ления личности. При этом проблематика психолого-педагогического сопровожде-
ния профессионального становления студентов-психологов часто рассматривается 
во взаимосвязи с аналогичной проблематикой профессионального становления педа-
гогов или педагогов-психологов, так как в большинстве высших учебных заведений 
получение психологического и педагогического образования происходит одновре-
менно. Однако при наличии большого массива научной литературы по разным ас-
пектам психолого-педагогического сопровождения профессионального становления 
студентов-психологов многие вопросы продолжают оставаться открытыми. Так, 
например, требуют уточнения определение базовых терминов («профессиональное 
становление» и пр.), влияние разных факторов на профессиональное становление, 
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поиск и выбор максимально эффективного диагностического инструментария для 
эмпирического исследования и психолого-педагогического сопровождения этого 
процесса и т. п. 

Существуют противоречия между необходимостью подготовки психологов,  
а также педагогов-психологов и недостаточностью научно обоснованных условий для 
психолого-педагогического сопровождения их профессионального становления; меж-
ду существующими в науке теоретическими положениями о психолого-педа-
гогическом сопровождении профессионального становления студентов-психологов  
и отсутствием его программно-методического обеспечения, и в процессе психолого-
педагогического сопровождения студентов-психологов существует множество про-
блем. В связи с этим нами было проведено исследование, объектом которого высту-
пало профессиональное становление личности, а предметом — содержательная  
и корреляционная структура профессионального становления студентов-психологов. 

Цель исследования состояла в изучении структуры и взаимосвязи профес-
сионального становления и смысложизненных ориентаций студентов-психологов 
в рамках эмпирического обоснования программы психолого-педагогического со-
провождения профессионального становления студентов-психологов. 

В ходе исследования была выдвинута и доказана гипотеза о том, что 
смысложизненные ориентации студентов-психологов взаимосвязаны с их профес-
сиональной мотивацией, профессиональной идентичностью и с образом будущей 
профессии. 

Методы и методики исследования. В ходе данного исследования были 
использованы теоретические (анализ, синтез, сравнение, обобщение, моделирова-
ние) и психодиагностические методы (опрос, тестирование, проективный метод), 
методы обработки эмпирических данных (количественные — первичная и вто-
ричная обработка; методы математической статистики — описательной и стати-
стики вывода; качественные — классификация, систематизация), а также методы 
их интерпретации (структурный и генетический) и следующие методики: 
«Опросник профессиональной мотивации психологов» А. В. Микляева, П. В. Ру-
мянцева, И. А. Тупицына, Е. С. Тужикова; методика «Незаконченные предложе-
ния» в модификации А. В. Микляева, П. В. Румянцева, Е. С. Тужикова, И. А. Ту-
пицына для исследования представлений о будущей работе психолога; Проектив-
ный рисунок «Психолог на работе» Е. С. Романова, О. Ф. Потемкина, Т. И. Сыть-
ко; Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтьева. 

В исследовании, которое проводилось с сентября 2019 по октябрь 2020 года 
на базе Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина, участво-
вала 101 студентка, обучавшаяся по направлениям «Психология» и «Психолого-
педагогическое образование».  

Результаты исследования. С помощью «Опросника профессиональной мо-
тивации психологов» А. В. Микляева, П. В. Румянцева, И. А. Тупицына, Е. С. Тужи-
кова была определена динамика доминирующих мотивов такой специфической дея-
тельности, как оказание психологической помощи людям у студентов 1–4-го курсов.  

У студентов первого курса доминировали мотивация решения собственных 
проблем и внешняя мотивация, относящиеся к неконструктивной мотивации; у сту-
дентов второго курса — неконструктивная мотивация решения собственных про-
блем; у студентов третьего курса все виды профессиональной мотивации были вы-
ражены на среднем уровне, однако самые высокие показатели имела та же шкала 
«Решение собственных проблем»; у четверокурсников доминировала мотивация об-
щения при среднем уровне выраженности всех показателей (табл. 1, рис. 1).  
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Таблица 1 
 

Выраженность профессиональной мотивации  
у студентов-психологов различных курсов  

  

К
ур
сы

 Профессиональная 
помощь 

Решение собственных 
проблем 

Внешняя  
мотивация 

Мотивация  
общения 

Сырые 
баллы Стены Сырые 

баллы Стены Сырые 
баллы Стены Сырые 

баллы Стены 

1  30,14 3 30,71 8 11,35 8 13,35 6 
2  35,6 4 30,15 8 10 7 15,85 7 
3  41 5 28,06 7 8,75 6 11,89 5 
4  41,1 5 25,95 6 8,21 6 15,13 7 

 

 
 

Рис. 1. Выраженность профессиональных мотивов  
у студентов-психологов 1–4-го курсов (в стенах) 

 
С помощью t-критерия Стьюдента были выявлены статистически значимые 

различия между показателями профессиональной мотивации у студентов-психологов 
различных курсов. Так, значимо различалась выраженность мотивации «профессио-
нальная помощь» у студентов 1-го и 2-го курсов (p ≤ 0,05); 1-го и 3-го курсов (p ≤ 0,01); 
1-го и 4-го курсов (p ≤ 0,01); 2-го и 3-го курсов (p ≤ 0,01); 2-го и 4-го курсов (p ≤ 0,05). 
По шкале «Решение собственных проблем» были обнаружены значимые различия  
у студентов 1-го и 4-го курсов (p ≤ 0,01); 2-го и 4-го курсов (p ≤ 0,05). Внешняя моти-
вация была по-разному выражена у студентов 1-го и 3-го курсов (p ≤ 0,05); 1-го и 4-го 
курсов (p ≤ 0,01). Кроме того, статистически различались средние показатели мотива-
ции общения у студентов 1-го и 2-го курсов (p ≤ 0,01); 1-го и 3-го курсов (p ≤ 0,01);  
1-го и 4-го курсов (p ≤ 0,05); 2-го и 3-го курсов (p ≤ 0,01). Динамика показателей раз-
личной профессиональной мотивации проявляется неравномерно, однако на первом 
курсе они значимо отличаются от показателей на четвертом курсе.  

Результаты методики «Незаконченные предложения» не только подтверди-
ли результаты «Опросника профессиональной мотивации», но и дали возможность 
оценить сформированность у студентов-психологов 1–4-го курсов образа будущей 
профессии (рис. 2), которая оценивалась по числу элементов, включенных в ответы 
на вопросы 1–3. 
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Рис. 2. Средние показатели сформированности образа профессии психолога  
у студентов 1–4-го курсов 

 
Образ профессии психолога с каждым годом обучения становился у сту-

дентов-психологов все более наполненным: его показатели значимо (на уровне 
p ≤ 0,01) увеличивались от 1-го к 4-му курсу (от 5,5 до 7,6 баллов), что было под-
тверждено с помощью математико-статистического анализа.  

Качественные изменения профессиональной идентичности студентов были 
выявлены с помощью проективного рисунка «Психолог на работе», который так-
же был использован для установления взаимосвязей их профессиональной иден-
тичности со смысложизненными ориентациями.  

Профессиональная идентичность студентов, которая оценивалась по шкале 
«0–5» экспертной группой, включающей в себя 7 человек из преподавателей ка-
федры психологии и практикующих психологов, значимо (на уровне p ≤ 0,01) 
увеличивалась с каждым годом обучения в вузе (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Средние показатели профессиональной идентичности  
студентов-психологов 1–4-го курсов 

 
С помощью «Теста смысложизненных ориентаций Д. А. Леонтьева были опре-

делены переживания студентами «онтологической значимости жизни» (цель в жизни).  
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У студентов 1-го и 3-го курсов все показатели смысложизненных ориента-
ций были выражены на среднем уровне; у второкурсников был выявлен высокий 
уровень показателей «Процесса» и «Общего показателя осмысленности жизни», 
указывающий на их положительную оценку своей жизни; у выпускников были 
средние показатели «Целей в жизни», «Результата», «Локуса контроля — жизнь» 
и высокие — «Процесса, или интереса и эмоциональной насыщенности жизни», 
«Локуса контроля — Я (Я — хозяин жизни)» и «Общего показателя осмысленно-
сти жизни», свидетельствующие о том, что они придавали жизни осмысленность, 
направленность и временную перспективу; воспринимали сам процесс своей жиз-
ни как интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом; имели 
представление о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой 
выбора, чтобы построить собственную жизнь в соответствии со своими целями  
и представлениями о ее смысле (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Выраженность различных смысложизненных ориентаций  

у студентов-психологов 1–4-го курсов 
 

К
ур
сы

 

Общий показатель  
осмысленности жизни 

Цели 
в жизни 

Процесс Результат Локус  
контроля — Я 

Локус  
контроля — 

жизнь 

1 98,1 30,7 28,7 24,5 20,9 30,6 
2 117,05 30,05 30,1 27,7 20,3 32,2 
3 99,5 32,9 25,6 25 21,6 29 
4 112,7 33,1 35 24 23,2 30,1 

 

Примечание: средние показатели указаны обычным шрифтом, высокие — жирным шриф-
том (низкие показатели в данной выборке не выявлены). 

 
Статистически значимые (p ≤ 0,01) различия были выявлены по общему пока-

зателю осмысленности жизни у студентов 1-го и 2-го, 1-го и 3-го, 1-го и 4-го, 2-го  
и 3-го, 2-го и 4-го курсов; по результативности жизни, или удовлетворенности само-
реализацией, — у студентов 1-го и 2-го; 2-го и 4-го курсов, а также по локусу кон-
троля — жизнь, или управляемости жизнью, — у студентов 2-го и 4-го курса. 

Итак, смысложизненные ориентации студентов-психологов меняются в про-
цессе обучения в высшем учебном заведении не так однозначно и равномерно, одна-
ко к 4-му курсу их переживания «онтологической значимости жизни» претерпевают 
изменения, наполняясь и развиваясь. 

Корреляционная структура профессионального становления студентов-пси-
хологов является сложной и в процессе обучения в вузе развивается неравномер-
но и противоречиво. Анализ корреляционных связей между мотивами профессио-
нальной деятельности и смысложизненными ориентациями привел к отмеченным 
ниже результатам. 

Мотивация профессиональной помощи с ориентацией на саморазвитие 
имеет положительную корреляцию с показателями по шкале «Локус контроля — 
Я» (рис. 4). Субъективная ценность собственной профессиональной деятельности 
связана с представлением о себе как о сильной личности. 

Внешняя мотивация отрицательно связана со шкалой «Локус контроля — 
жизнь», то есть доминирование ценности материального вознаграждения, стрем-
ление к конформной позиции в отношении начальства, отодвигание взаимодей-
ствия с клиентом на второй план детерминируются неверием в свои силы контро-
лировать события собственной жизни. 
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Рис. 4. Статистически значимые корреляционные связи между смысложизненными  
ориентациями и профессиональными мотивами студентов-психологов. 

Примечание: сплошная линия — положительная связь,  
пунктирная — отрицательная  

 
Мотивация общения у студентов прямо коррелирует с показателями по шкале 

«Процесс жизни, или интерес и эмоциональная насыщенность жизни». Можно пред-
положить, что их позитивное восприятие процесса профессионального взаимодей-
ствия с клиентом основано на убеждении в том, что человеку дано контролировать 
свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. 

Кроме того, были выявлены следующие значимые (p ≤ 0,01) связи между 
показателями профессиональной идентичности и смысложизненных ориентаций 
студентов: их профессиональная идентичность положительно коррелировала  
с результативностью жизни или удовлетворенностью самореализацией, локусом 
контроля — жизнь, или управляемостью жизни, и с общей осмысленностью жиз-
ни (рис. 5). Это означает, что идентификация с профессией и профессиональная 
самооценка студентов связаны с оценкой пройденного отрезка жизни, продуктив-
ности и осмысленности прожитой ее части; представлением о себе как сильной 
личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить жизнь  
в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле, с общим пока-
зателем осмысленности собственной жизни. 

 

 
 

Рис. 5. Статистически значимые положительные корреляционные связи  
между инструментальными ценностями  

и профессиональной идентичностью студентов-психологов  
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, иссле-
дование показало, как неоднозначно и неравномерно развивается и наполняется 
ценностно-смысловая и мотивационная сфера личности студентов, детализируется 
образ профессии и осуществляется профессиональная идентификация студентов от 
курса к курсу. 

Динамика показателей профессиональной мотивации, сформированности 
образа будущей профессии психологов и показателей профессиональной иден-
тичности у студентов-психологов проявляется неравномерно, однако все показа-
тели первокурсников значимо отличаются от показателей студентов четвертого 
курса. В процессе обучения в вузе развиваются и обогащаются переживания сту-
дентами-психологами «онтологической значимости жизни», возрастает общий 
показатель ее осмысленности. Студенты 4-го курса совершают качественный ска-
чок в своем личностном развитии.  

Смысложизненные ориентации студентов-психологов связаны с их про-
фессиональной мотивацией, профессиональной идентичностью и образом буду-
щей профессии.  

Корреляционная структура профессионального становления студентов-пси-
хологов является сложной и в процессе обучения в вузе развивается неравномерно  
и противоречиво. 

В процессе профессионального становления студентов должны создаваться 
такие условия, чтобы они сами открывали возможности своей будущей профес-
сии и ориентиры профессионального становления для утверждения в жизни всех 
выделенных ими ценностей.  

На основе полученных данных были разработаны рекомендации и про-
грамма «Психолого-педагогического сопровождения профессионального станов-
ления студентов-психологов первого курса». 

В дальнейшем считаем целесообразным провести психолого-педагогические 
исследования взаимосвязи профессионального становления студентов и особенно-
стей их добровольческой деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы эмоционально-
личностной детерминации конфликтного межличностного взаимодействия.  

Цель исследования — определить связь эмоциональных свойств личности студен-
тов разного пола и стратегий их поведения в межличностных конфликтах.  

Методика исследования — тестирование, методы описательной статистики, крите-
рий сравнения U Манна — Уитни, корреляционный анализ по Спирмену. 

Приведены результаты эмпирического исследования свойств эмоциональной сферы 
и стратегий поведения студентов в конфликтном межличностном взаимодействии. Рас-
крыты уровни выраженности аффективности и тревожности личности и специфические 
особенности поведения студентов разных полов в межличностных конфликтах. 

Результаты исследования могут быть использованы при проведении мероприятий 
профилактической и коррекционной направленности, ориентированных на коррекцию 
тревожности и обучение студентов сотрудничеству и компромиссу в конфликтогенных 
ситуациях межличностного взаимодействия.  
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Abstract. The article treats issues associated with emotional intelligence and 
interpersonal conflict behaviours. 

The aim of the research is to identify the connection between male and female students’ 
personality traits and their interpersonal conflict behaviour strategies. 

The authors employ such methods of research as testing, descriptive statistics, the 
Mann-Witney U test, the Spearman correlation analysis. 

The article provides the results of an empirical investigation of students’ emotional 
intelligence and their interpersonal conflict behaviours.  

The article singles out various levels of affectivity and anxiety and investigates 
behavioural patterns adopted by male and female students in conflict situations. 

The results of the research can be used to perform preventive and corrective actions 
aimed at the reduction of anxiety levels in students and at teaching students to collaborate and 
seek compromise in interpersonal conflict situations. 
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Введение. Межличностное взаимодействие — неотъемлемая сфера жизне-

деятельности студентов, посредством которой реализуются актуальные потребно-
сти и социальные задачи субъектов юношеского возраста, формируются близкие 
и деловые отношения. Студенческий период — особое время, когда интенсивно 
развивается мировоззрение субъекта, определяются идеалы, убеждения, выстраи-
вается ближайшая и дальняя временные перспективы, происходит самоопределе-
ние терминальных и инструментальных ценностей. Если ценности, смыслы, пози-
ции взаимодействующих студентов приходят в противоречие друг с другом, воз-
никает конфликт — сознательный барьер, возникший в межличностных отноше-



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
123 

ниях студентов вследствие противоречия между внутренним миром одного и дру-
гого, когда возникает противоречие личностных смыслов (Лукашонок, Щуркова, 
1998). Если конфликты между студентами разрешаются конструктивно, это спо-
собствует аттракции и развитию позитивных форм взаимоотношений. В противо-
положном случае возрастает риск повышения конкурентных форм взаимодей-
ствия, снижения эффективности деятельности в команде, ухудшение социально-
психологического климата в учебной группе и в условиях соседства в общежитии. 

Актуальным представляется научное исследование эмоционально-личност-
ных факторов конфликтного межличностного взаимодействия студентов как инди-
видуально-психологических особенностей субъектов взаимодействия. Мы полагаем, 
что особенности эмоциональной сферы личности, а именно аффективность и тре-
вожность, ставшие устойчивыми чертами, могут быть связаны с выбором субъекта-
ми паттернов межличностного взаимодействия в ситуации конфликта.  

Базой исследования выступил ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов». В исследовании приняли участие 62 студента 3-го и 4-го кур-
сов филологического факультета дневной формы обучения специальности «Пси-
хология» в возрасте от 19 до 24 лет, из которых 37 девушек и 25 юношей. Диагно-
стика проводилась с помощью информационно-коммуникативных технологий.  

Методы и методики исследования. Для сбора эмпирических данных ис-
пользовалась методика экспресс-диагностики склонности личности к аффектив-
ному поведению и неуправляемой эмоциональной возбудимости В. В. Бойко, 
шкалы реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина 
(Барканова, 2009), тест-опросник К. Томаса «Стратегия и тактика поведения  
в конфликтной ситуации» в адаптации Н. В. Гришиной (Гришина, 2008). Методы 
обработки данных: процедуры описательной и математической статистики,  
U-критерий Манна — Уитни, корреляционный анализ по Спирмену. 

Обсуждение основного материала. Под аффективностью понимается 
склонность личности испытывать отрицательные эмоции и создавать негативную 
«Я-концепцию», включающую в себя три наиболее значимых эмоционально-
негативных переживания — тревогу, депрессию и враждебность, наиболее часто 
возникающие у личности под воздействием стресса (Соловьева, 2014). Понятие нега-
тивной аффективности как свойства личности возникло в результате практической 
работы с людьми, переживающими хронический дистресс. Оно отражает устойчивые 
индивидуальные отличия в негативной эмоциональности и «Я-концепции» лично-
сти. Люди с высоким уровнем негативной аффективности чаще испытывают дис-
тресс, дискомфорт и неудовлетворенность происходящим с ними; в большей сте-
пени, чем другие, склонны к самоанализу и чаще «застревают» на своих неудачах, 
комплексах и недостатках, а также фокусируются на негативных моментах жизни 
и дают отрицательные оценки окружающему миру (Соловьева, 2014), поэтому  
у них конфликтное или негативное самоотношение и меньшая удовлетворенность 
самими собой и жизнедеятельностью в целом (Репина, Воронцов, Юматова, 2003). 
Основной признак свойства негативной аффективности личности состоит в том, 
что он имеет место даже в обстоятельствах, условиях, благоприятных для челове-
ка. В сравнении с теми, кто имеет низкий уровень негативной аффективности, 
люди с высоким его уровнем чаще и больше испытывают состояния дистресса  
и неудовлетворенности жизнью (Соловьева, 2014).  

В структуру негативной личностной аффективности входят тревога и враж-
дебность в отношении к миру и депрессия. Тревога — эмоция, связанная с будущим 
и проявляющаяся в ожидании личностью потенциально возможного неуспеха, пред-
восхищение неуспеха, прогнозирование неудачи (Рикрофт, 2017). Депрессия как 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 1 (57) 

 

 
124 

комплекс эмоций, преимущественно направленных на прошлый опыт и связанный  
с его негативной оценкой, характеризуется утратой ближайшей и отсроченной жиз-
ненной перспективы с наличием проблем в способности к планированию будущего. 
Враждебность к миру, связанная с неприятием настоящей реальности, выражается  
в навыке-стереотипе конфронтации, противостояния окружающему миру, в страте-
гиях конкуренции, нападении, разрушении (Соловьева, 2014).  

На психологическом уровне индивидного функционирования все отмечен-
ные выше три компонента характеризуются близкими признаками: снижением 
самооценки личности, лабильностью уровня притязаний и субъективного локуса 
контроля; на социально-психологическом уровне функционирования личности — 
ухудшением эффективности социального взаимодействия с повышенной зависи-
мостью, конформностью позиций личности от мнения окружающих людей, низ-
кой толерантностью к возникновению фрустрационных состояний, склонностью  
к развитию внутриличностных противоречий и межличностных конфликтов  
(Соловьева, Николаев, 2008). 

В научных источниках компоненты негативной аффективности личности 
принято рассматривать с позиции статистической нормы. Негативный аффект  
в выраженности крайних значений (минимальная и максимальная граница) оказы-
вает на психическую деятельность негативное, дезорганизующее воздействие, 
снижающее адаптивные способности индивида. Но в среднем диапазоне значений 
структурно-содержательные компоненты комплекса негативной личностной аф-
фективности, напротив, повышают адаптивную функцию индивида (Соловьева, 
2014). Так, умеренный уровень тревоги квалифицируется исследователями как 
адаптивная чувствительность индивида к возможной опасности; незначительный 
уровень депрессии реализуется в реалистичной оценке происходящего с активи-
зацией интеллектуальной активности без иррациональных мифов и иллюзий; по-
вышенный уровень в пределах нормы агрессивности обеспечивает личности 
функцию самосохранения, «самостояния» в трудной ситуации, способствует са-
мозащите. В этом случае вышеуказанные эмоциональные переживания, имеющие 
отрицательную коннотацию, приобретают конструктивно-позитивный смысл  
и содержание и могут являться значимым адаптационным ресурсом личности. 

Категория «тревожность» используется для описания индивидуально- пси-
хологической эмоциональной особенности, сущность которой заключается в уси-
лении склонности переживать обеспокоенность в различных обстоятельствах,  
в том числе обычных ситуациях, повседневно возникающих и не предполагаю-
щих опасности и риска (Астапов, 2008). Тревожность в трудах психологов отече-
ственных направлений понимается как субъективное проявление неблагополучия 
эмоциональной сферы личности, дезадаптации личности. 

В трудах Ч. Д. Спилберга встречаются две дефиниции, связанные с фено-
меном тревожности (Т-состояние и Т-диспозиция) и отличающиеся друг от друга 
тем, что первое (Т-состояние) обусловлено активацией, или процессами нараста-
ния возбуждения в нервной системе индивида, которые со стороны психической 
деятельности переживаются субъективно чувство опасности и напряжения, при-
чем переживания эти осознанны. Т-диспозиция — специфическая черта личности, 
возможно, выступающая одним из мотивов или формированной диспозицией  
в поведенческом репертуаре субъекта. Т-диспозиция ведет к тому, что субъект 
склонен полагать и интерпретировать многочисленные безопасные обстоятель-
ства его жизнедеятельности как содержащие риски и опасность, несущие для него 
некую угрозу, вынуждая реагировать переживанием интенсивной тревоги, не 
адаптивной к уровням риска и объективной опасности (Рикрофт, 2017). 
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В настоящее время интересным в объяснительном контексте представляет-
ся положение А. Маслоу об индивидуальной «оптимальной зоне» тревожности, 
связанной с успешностью деятельности (Маслоу, 2011). Тревожность в этом 
смысле играет мобилизующую роль, выполняет адаптивную функцию, привлекая 
и активизируя ресурсы личности к преодолению предстоящих трудностей, задач, 
препятствий на пути к достижению цели и тем самым помогает достичь хорошего 
результата, цели. Именно поэтому умеренный, или «оптимальный», уровень тре-
вожности исследователи рассматривают как важный для реализации успешной 
деятельности. Однако Маслоу не подвергает сомнению тот факт, что повышен-
ный уровень личностной тревожности мешает адаптации, но и отсутствие у субъ-
екта какой-либо тревожности ведет к снижению уровня адаптивного поведения. 

Как зарубежные, так и отечественные исследователи традиционно выде-
ляют два основных вида тревожности. Ситуативная тревожность — та, которая 
вызвана какой-либо конкретной объективной ситуацией, объективно вызывающей 
у человека состояние беспокойства (Астапов, 2008). Данное состояние в норме 
характерно для многих людей перед возможными трудностями и жизненными 
коллизиями и имеет положительное значение. Оно выступает специфическим 
процессом, мобилизующим организм и психику, позволяющим человеку в итоге 
сознательно и ответственно решать возникшую проблемную задачу. Ненормаль-
ным и неадаптивным будет скорее понижение ситуативной тревожности, когда 
субъект перед лицом серьезных трудностей ведет себя безответственно и не испы-
тывает тревоги. Это может быть показателем незрелости личности, инфантилизма, 
недостаточной развитости уровня самосознания. Другой вид тревожности — лич-
ностная — представляет собой специфическую личностную склонность опасаться, 
воспринимать и интерпретировать различные жизненные ситуации как угрожаю-
щие. Она характеризуется как переживание личностью безотчетного страха, не-
определенного ощущения угрозы, установки на прогнозирование неблагоприят-
ного развития ситуации (Астапов, 2008).  

Конфликт — крайне сложный и многоплановый феномен, далеко не одно-
значный по своей сущности и природе. Конфликт возникает тогда, когда ценности, 
смыслы, позиции взаимодействующих студентов приходят в противоречие друг  
с другом, являются взаимоисключающими. В конфликте существенными признака-
ми являются субъектность носителей противоречия; субъективный смысл возникше-
го предмета противоречия для каждой стороны; контекст ситуации, в которой про-
явилось рассогласование и столкновение потребностей и целей взаимодействующих 
(Лукашонок, Щуркова, 1998). Конфликт есть сознательный барьер, возникший  
в межличностных отношениях студентов вследствие противоречия между внутрен-
ним миром одного и другого (противоречие личностных смыслов). 

Поведение субъекта в конфликтном взаимодействии характеризуется 
большим уровнем напряженности на физическом и психологическом уровнях, по-
скольку столкновение позиций взаимодействующих сторон требует концентрации 
многих ресурсов и их направления на выход из возникшей трудной ситуации (Ка-
заренков, Оськин, 2020). Бывают ситуации, когда студенческие конфликты про-
ходят почти незаметно, если личность умеет вовремя перестроить свое поведение, 
тактику реагирования на трудность. 

Необходимой частью студенческой жизни, наиболее важным видом взаи-
модействия между студентами является межличностное взаимодействие. Логика 
становления личности в юношестве, когда бывает период студенчества, сопряже-
на со множеством ситуаций, в которых обнаруживается разногласие и противоре-
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чие позиций взаимодействующих. Разрешение студентом противоречий, напол-
няющих ткань повседневной жизни, есть закономерность развития его внутренне-
го мира и системы взаимоотношений с социумом. Конфликт даже необходим 
личности, когда есть возможность выйти на новый, более оптимальный уровень 
развития межличностных отношений (Казаренков, Казаренкова, 2000). 

Все формы поведения, такие как соперничество, компромисс, приспособ-
ление (уступки), приводят к проигрышу одного студента и выигрышу другого ли-
бо частичному выигрышу и проигрышу одновременно двумя сторонами в ситуа-
ции компромисса. Выигрыш для обоих возможен только при условии стратегии 
сотрудничества между оппонентами (Карнелович, Николаев, 2019). 

Студенческий период — особое время, когда интенсивно развивается ми-
ровоззрение субъекта, формируются идеалы, убеждения, выстраивается ближай-
шая и дальняя временные перспективы, происходит самоопределение терминаль-
ных и инструментальных ценностей. Различия в мотивационно-ценностной сфере 
разных студентов служат потенциальными источниками конфликтов, проявляю-
щих разные ценностные позиции в ситуациях взаимодействия. 

Проанализировав существующие в психологии направления по изучению 
и объяснению поведения личности в конфликтном взаимодействии, а также лите-
ратурные источники по проблеме аффективности и тревожности как свойств лич-
ности, нами было выдвинуто предположение о том, что аффективность и тревож-
ность как устойчивые свойства личности могут быть специфично связаны со 
стратегиями поведения студента в конфликтном взаимодействии. В нашем иссле-
довании эта гипотеза была подвергнута проверке на эмпирическом уровне. 

Основные результаты исследования. На первом этапе исследования были 
выявлены уровни аффективности и тревожности студентов разных полов. Было 
установлено, что в выборке в целом преобладают средний и низкий уровни склон-
ности личности к аффективному поведению, при этом у девушек с высоким и сред-
ним уровнями выраженности аффективности личности больше (8,8 и 59,4 % испы-
туемых женской выборки соответственно), чем студентов-юношей (7,2 и 53,4 % 
испытуемых мужской выборки соответственно). Результаты диагностики эмоцио-
нальной возбудимости свидетельствуют о высоком уровне импульсивности эмоций 
у 12,2 % девушек и 9,6 % юношей, что выражается в быстро возникающих и трудно 
сдерживаемых эмоциональных реакциях. Это, как следствие, может приводить  
к проблемам в деловых и личных отношениях. Таким образом, в выборке студентов 
доминируют респонденты, имеющие определенную склонность к накоплению от-
рицательных эмоций, враждебности и тревоги как основных состояний комплекс-
ного свойства — аффективности личности, которые могут впоследствии «сложить-
ся» в аффект. Юноши в выборке студентов имеют более оптимальные с точки зре-
ния профилактики аффективных состояний и поведенческих реакций результаты по 
показателям личностной аффективности, чем девушки. 

Уровни ситуативной тревожности у юношей-студентов варьируют в пре-
делах высоких (у 32,4 %) и умеренных (у 39,4 %) значений. В юношеском воз-
расте субъекты мужского пола особенно чувствительны к социальным оценкам 
при высоком уровне притязаний, поэтому склонны испытывать эмоцию ситуатив-
ной тревоги как мобилизующую к тем или иным действиям в случае, когда имеют 
место потенциальные стрессогенные факторы. В выборке девушек-студенток 
преобладают лица с умеренно выраженной ситуативной тревогой (51,8 %), кото-
рую иногда называют «полезной», позволяющей адаптивно действовать согласно 
условиям возникающих повседневных ситуаций. 
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Показатели личностной тревожности отражают картину более высоких по-
казателей данного личностного свойства в выборке девушек-студенток (54,4 %)  
в сравнении с юношами-студентами (33,4 %). Высоко тревожные студенты 
склонны испытывать тревогу относительно широкого репертуара ситуаций как 
несущих опасность их самооценке, особенно чувствительны к оценкам со сторо-
ны членов референтных групп и лиц, оценкам их знаний и умений, имиджевых 
характеристик. Таким студентам не хватает уверенности в себе и оптимистично-
сти в прогнозировании будущих событий. 

Низкий уровень личностной тревожности выявлен у 29,4 % юношей  
и 12,2 % девушек в студенческой выборке. Эта группа студентов может быть оха-
рактеризована как нечувствительная к оценкам извне по поводу результатов их 
деятельности и характеристик личности (они скорее низко активны, с невысоким 
уровнем ответственности).  

Применение U-критерия Манна — Уитни позволило выявить различия в по-
казателях тревожности у студентов разных полов, которые демонстрируют наличие 
достоверных статистически значимых различий показателя «личностная тревож-
ность» (р ≤ 0,05) между девушками и юношами в исследуемой студенческой выбор-
ке. Иными словами, девушки-студентки в сравнении с юношами-студентами харак-
теризуются большей выраженностью тревожности как личностной черты, а значит, 
имеют более высокие риски развития невротического конфликта, кризисов эмоцио-
нальной и невротической природы, психосоматических проблем. 

На втором этапе были выявлены различия в стратегиях конфликтного по-
ведения у студентов разных полов (табл.). 

 
Таблица  

 
Различия в стратегиях поведения студентов разных полов  

в конфликтных ситуациях 
 

Стратегия N 
девушки 

N 
юноши 

U Z p-level 

Избегание 37 25 254,00 –1,425 0,1540 
Соперничество 37 25 73,50 –4,492 0,0011 
Компромисс 37 25 208,00 –2,245 0,0248 

Сотрудничество 37 25 182,00 2,672 0,0175 
Приспособление 37 25 193,50 2,424 0,0153 
 
У юношей-студентов показатель стратегии соперничества достоверно вы-

ше, чем у девушек-студенток, то есть первые в сравнении с девушками-
студентками в большей мере стремятся к выигрышу и власти в конфликтном вза-
имодействии, действуют в соответствии с пословицей «пан или пропал». У деву-
шек-студенток показатели стратегии сотрудничества являются более высокими на 
достоверном уровне в сравнении с юношами-студентами, то есть девушки-
студентки в большей степени стремятся согласовывать свои интересы с потребно-
стями других студентов, стремятся идти им навстречу, пытаются находить точки 
согласия с другими при решении конфликта, более готовы к диалогу и восприни-
мают другого как равного, чем юноши-студенты (в 1,3 раза выше). 

Юноши-студенты характеризуются более высокими в сравнении с девуш-
ками-студентками значениями компромиссной стратегии поведения, а значит,  
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в большей степени предпочитают совершать «шаги навстречу» оппоненту для ча-
стичного выигрыша в ситуации невозможности максимального выигрыша; в уме-
ренной степени реализуют стратегии взаимных уступок в межличностном кон-
фликте для того, чтобы иметь возможность в некоторой степени достичь их целей 
в ситуации конфликта. 

Девушки-студентки характеризуются более высокими в сравнении с юноша-
ми-студентами значениями приспособленческой позиции в конфликтном взаимодей-
ствии, то есть девушки-студентки имеют тенденцию игнорировать собственные ин-
тересы и потребности, уступать целям и настойчивости оппонента, могут пытаться 
скрыть возникшие между студентами противоречия и недопонимание. По другим 
шкалам достоверных различий между студентами разных полов не было выявлено. 

У юношей-студентов выявлен более высокий уровень показателя стратегии 
избегания в сравнении с показателями у девушек-студенток: первые стремятся 
отгораживаться от проблемы, лежащей в основе конфликта, пытаются игнориро-
вать трудности. 

Для подтверждения или опровержения выдвинутой в исследовании основ-
ной гипотезы о наличии — отсутствии достоверных значимых связей между аф-
фективностью, тревожностью и стратегиями поведения студентов в конфликте 
был применен корреляционный анализ по Спирмену. При качественном анализе 
рассматривались корреляции, достигшие уровня p < 0,05. 

В ходе проведения процедуры корреляционного анализа данных было вы-
явлено наличие прямых (положительных) и обратных (отрицательных) корреля-
ционных связей между параметрами аффективности, тревожности и поведения 
студентов в конфликте.  

Среди выявленных корреляционных взаимосвязей обращает на себя вни-
мание статистически значимая обратная корреляция между показателем склонно-
сти личности к аффекту и стратегией сотрудничества (r = –0,384 при р < 0,05). 
Чем в большей степени студент склонен к интенсивным аффективным реакциям, 
тем в меньшей степени в процессах урегулирования конфликта готов на коопера-
цию, прояснение причин непонимания между сторонами конфликта, тем меньше 
рассматривает другую сторону как потенциального союзника и партнера во взаи-
модействии. По-видимому, лавинообразный характер эмоциональных реакций, 
требующий «разрядки» в поведении, выступает преградой реализации студентом 
стратегии «сотрудничества», мешает решать возникшие проблемы со сверстника-
ми на основе учета потребностей и целей как своей, так и другой стороны.  

Выявлена статистически достоверная прямая корреляция между показате-
лями стратегии соперничества и склонностью личности к аффекту (r = 0,323 при 
р < 0,05) и неуправляемой эмоциональной возбудимостью и (r = 0,383 при р < 0,05). 
Это означает, что чем более личность имеет устойчивую склонность к повышенной 
возбудимости, реактивному характеру эмоций, аффективным проявлениям, тем бо-
лее она рассматривает другую сторону не как союзника в поиске решения, а как 
противника, стремится «обыграть» оппонента, добиться выигрыша. 

Существует статистически достоверная обратная корреляция между пока-
зателем склонности личности к аффекту и стратегией приспособления (r = –0,307 
при р < 0,05). Это означает, что студенты, характеризующиеся негативной лич-
ностной аффективностью, склонны проявлять устойчивость намерений, установок 
под влиянием встречных действий оппонента. Чем выше аффективность, тем  
в меньшей мере студент проявляет готовность учитывать интересы и цели оппо-
нента и «идти у него на поводу», «подстраиваться». И наоборот, для студентов  
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с низкой аффективностью в большей степени свойственно идти на уступки в сво-
ей позиции и поведении в связи с влиянием аргументов другой стороны, тенден-
ция подчинять свое поведение влиянию оппонентов не в пользу своих личных це-
лей и интересов в конфликтной ситуации. 

Статистически достоверная обратная корреляция между склонностью сту-
дента к неуправляемой эмоциональной возбудимости и стратегией избегания 
(r = –0,550, где р < 0,05). Это свидетельствует о том, что чем более возбудимым 
является студент, тем менее он склонен к уходу от ситуации конфликта, игнори-
рованию и самоустранению, отрицанию наличия противоречий. Однако, чем 
меньше склонность к неуправляемой возбудимости, тем более студент стремится 
к самоустранению, игнорированию противоречий, отрицания факта конфликта.  

Выявлены статистически достоверная прямые корреляции между показа-
телями тревожности и стратегиями поведения студентов в конфликте. Так, чем 
выше у студента показатель ситуативной тревожности, тем в большей мере он 
проявляет стратегию избегания (r = 0,284 при р < 0,05). Это означает, что чем бо-
лее студент склонен оценивать ситуацию как потенциально несущую угрозу его 
Я-концепции, самооценке, эмоциональному благополучию, тем более он склонен 
к самоустранению, фактическому отрицанию конфликта. И также наоборот: чем 
меньше ситуативная (реактивная) тревожность, тем менее студент стремится  
к игнорированию противоречий, уходу от решения конфликтогенной ситуации.  

Показатели личностной тревожности способствуют проявлению студента-
ми стратегий компромисса и избегания в ситуации конфликта. Так, прямая корре-
ляция между показателем «личностная тревожность» и «стратегия избегания» 
(r = 0,352 при р < 0,05) показывает, что чем выше студент склонен испытывать 
безосновательную глобальную тревогу относительно широкого репертуара ситуа-
ций как несущих опасность самооценке, чем более он боится возможных непри-
ятных мнений и оценок со стороны других, чем более пессимистичен в отноше-
нии развития ситуации, тем в большей степени склонен выбирать избегание как 
приемлемую для себя стратегию поведения в конфликте. 

По результатам исследования были разработаны практические рекоменда-
ции по планированию и осуществлению социально-психологического сопровож-
дения студентов с высокими уровнями тревожности и аффективности, а также 
разработке социально-психологических тренингов обучения студентов эффектив-
ному конфликт-менеджменту. 

Выводы. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
специалистами при теоретической и прикладной разработке проблем личностной 
аффективности и тревожности у студентов для проведения мероприятий профи-
лактической и коррекционной направленности, нацеливающих на обучение со-
трудничеству и компромиссу как конструктивным стратегиям поведения в кон-
фликтогенных ситуациях межличностного и делового взаимодействия.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема недостаточной практической го-
товности сотрудников правоохранительных органов самостоятельно и успешно противо-
стоять длительному негативному влиянию экстремальных условий, стресс-факторов  
и режимов труда. Готовность раскрывается через особенности взаимодействия их произ-
вольной саморегуляции, нервно-психической устойчивости, самопознания, осознанности 
и самоопределения в процессе длительного выполнения задач, повышенных ответствен-
ности, сложности, напряженности и риска неблагоприятных последствий. 

Представлены результаты исследования одного из актуальных направлений по-
вышения психологической защищенности сотрудников правоохранительных органов  
в процессе работы с ними по авторской психолого-дидактической программе.  

В основу разработки предложенных авторами модели учебно-профессиональной 
деятельности в критических ситуациях и целевой программы эффективного освоения в ее 
рамках навыков произвольной регуляции положены функции, роль, потенциальные воз-
можности и задачи специалистов в области целевой психологической подготовки этой 
категории работников. 

Цель исследования заключалась в определении эффективности работы по данной 
программе с учетом особенностей саморегуляции, нервно-психической устойчивости и осо-
знанности, выявленных у сотрудников правоохранительных органов в процессе учебно-
профессиональной деятельности при повышенной, в том числе психологической, нагрузке. 
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Представлены результаты исследования уровня нервно-психической устойчиво-
сти, параметров адаптивности, поведенческой регуляции, моральной нормативности, 
коммуникативного потенциала, личностного адаптивного потенциала, планирования, мо-
делирования, програмирования, оценивания, гибкости, самостоятельности, общей само-
регуляции, осознанности сотрудников правоохранительных органов на констатирующем 
этапе и после развивающей работы с ними по авторской программе, показывающие по-
ложительную динамику их развития.  

Сформулирован вывод о том, что развитие самосознания и способности к произ-
вольной психической саморегуляции оказывает стабилизирующее влияние на внутреннее 
состояние и увеличивает эффективность деятельности. 

 

Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, произвольная само-
регуляция, самопознание, осознанность, нервно-психическая устойчивость, самоопреде-
ление, модель развивающей учебно-профессиональной деятельности, психолого-
дидактическая программа развития произвольной саморегуляции.  
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Abstract. The article treats the issue of insufficient readiness of law enforcement officers to 
successfully and independently resist the negative influence of extreme conditions and stressors of 
their work routine. One’s readiness is manifested through efficient self-regulation, psychological 
resistance, self-actualization, and self-identification in the process of long-term fulfilment of highly 
responsible, complex tasks fraught with negative consequences and constraints. 

The article presents the results of a research designed to investigate the enhancement of 
law enforcement officers’ psychological security by means of a psychological training program 
elaborated by the authors of the article. 

The aforementioned program focuses on the efficient development of law enforcement 
officers’ self-regulation skills. It takes into consideration the professional functions, roles, 
potential skills and tasks performed by specialists whose work it is to ensure law enforcement 
officers’ psychological readiness to successfully resist the negative effects of the outer world. 
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The aim of the research is to identify criteria that can be used to determine the 
efficiency of law enforcement officers’ self-regulation, psychological stability and awareness in 
extreme physical and mental conditions. 

The article presents the results of the investigation of law enforcement officers’ 
psychological stability, adaptivity, behavioural regulation, moral normativity, communicative 
potential, individual adaptive potential, planning, modelling, assessment, flexibility, 
independence, self-regulation, actualization. It underlines positive effects of the program on law 
enforcement officers’ skills development. 

The article maintains that the development of law enforcement officers’ self-regulation 
and actualization skills improves their inner stability and enhances the efficiency of their 
professional activities. 

 

Key words: law enforcement officers, self-regulation, self-actualization, mindfulness, 
self-awareness, psychological stability, self-determination, development through professional 
activities, psychological program of self-regulation development. 
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Введение. В современных условиях развития России наблюдается устойчи-

вое повышение требований к качеству деятельности сотрудников правоохрани-
тельных органов, что определяется высшими приоритетами защиты законных прав 
и интересов человека и гражданина, общественной безопасности и правопорядка. 
Обеспечение высоких стандартов компетентности сотрудников происходит в усло-
виях возрастания нагрузки на них. Успешность снижения ее негативного влияния 
во многом определяется их психологической устойчивостью и качеством способов 
самостоятельной поддержки. Особое значение эти свойства личности приобретают 
при длительном участии сотрудников правоохранительных органов в ситуациях, 
связанных с непосредственным выполнением задач по борьбе с проявлениями тер-
роризма, экстремизма и других видов опасной преступности в условиях повышен-
ной ответственности, напряженности, сложности, опасности и риска неблагоприят-
ных последствий.  

Организация в правоохранительных ведомствах психологического обеспече-
ния их деятельности в настоящее время представляет собой сложившуюся и разви-
тую систему мер, условий, порядка их реализации (Волков, 2015) и предусматривает 
участие в общей профилактике, выявлении признаков отклонения психологического 
состояния сотрудников от установленных норм и его коррекции ведомственными 
психологами, которые в большинстве не являются специалистами в правоохрани-
тельной деятельности в критических ситуациях и не обладают спецификой и опытом 
психологической работы в этой сфере. Как показывает практика, это ограничивает 
возможности оказания сотрудникам действенной помощи в успешном использова-
нии, освоении и закреплении навыков самостоятельного поддержания психологиче-
ской устойчивости в процессе непосредственного выполнения профессиональных 
задач в этих ситуациях. Помимо того, деятельность непосредственных руководите-
лей специальных, оперативных и других подразделений нижнего и среднего звена  
и специалистов по их подготовке, имеющих личный практический и педагогический 
опыт, еще не всегда соответствует потребностям и закономерностям совершенство-
вания психологической защиты личного состава.  



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
135 

Отмеченное доказывает, что все острее встает проблема недостаточной 
практической способности сотрудников правоохранительных органов на протя-
жении всей службы самостоятельно и успешно противостоять негативному влия-
нию экстремальных условий, стресс-факторов, режимов и критических ситуаций 
труда. Ее разрешение путем формирования повышенной стрессоустойчивости, 
навыков произвольной саморегуляции, а также потребности и способности к са-
мостоятельному соблюдению мер психологической гигиены труда признаются  
и действующими сотрудниками, и исследователями (Лебедев, 1989; Нагоева, 
2015; Смирнов, 2007; Смирнов, 2003; и др.) все более актуальной прикладной  
и научно-исследовательской задачей. 

Изучение представленных в научной литературе проблем, подходов и ме-
тодов исследований саморегуляции (Алексеев, 1978, 1979; Беляев, Лобзин, Копы-
лова, 1977; Дикая, Гримак, 1983; Лобзин, Решетников, 1986; и др.) показало, что 
ведущим моментом, ключевым звеном в формировании произвольной саморегуля-
ции, является осознанность. Именно осознание себя позволяет самоопределиться  
в трудовой деятельности и подобрать необходимый предметный и психологиче-
ский инструментарий для выполнения связанных с ней задач (Сафин, Ников, 1984), 
в том числе сложных, в особо напряженных, экстремальных и опасных условиях 
служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, когда все 
слагаемые деятельности взаимодействуют непрерывно в управляемом аварийном 
режиме, а сотрудники попадают в состояние повышенной востребованности по-
знавательных и адаптационных возможностей. Это требует не только готовности 
к эффективным и менее затратным способам, методам и приемам решения задач, 
но и принятия активной и самокритичной позиции по отношению к своему состо-
янию. Вместе с тем повышение уровня нервно-психической устойчивости проис-
ходит в связи с эффективной саморегуляцией, изменением уровня мотивации, си-
стемы жизненных ценностей, взглядов в процессе самопознания и работы лично-
сти сотрудника над собой (эффект синергии). 

Развитие произвольной саморегуляции и психологической устойчивости 
сотрудников призваны одновременно актуализировать и другие психологические 
ресурсы сотрудников (установки, мотивацию, мировоззрение и т. д.), помочь уви-
деть развернутую объективную картину и значение происходящих позитивных 
изменений, более глубоко осознать потенциал их личности и организма. Анализ 
ежедневых отчетов, итоговых опросов и отзывов сотрудников, прошедших по-
добную психологическую подготовку, свидетельствует о позитивных изменениях 
по отношению к службе и решению разных типов служебных задач в особо слож-
ных условиях; раскрытии недоступных ранее возможностей личности, сознания, 
мышления, изменении восприятия себя и окружающего пространства, системы 
жизненных ценностей.  

Результаты последних исследований (Мичурин, 2012; Коблов, 2015) дока-
зывают, что наиболее действенным методом психологической подготовки со-
трудников к успешному выполнению служебных задач в критических ситуациях 
является проведение практических занятий с ними в обстановке, максимально 
приближенной к условиям реальной деятельности, с использованием знаний об 
особенностях психики, механизмах ее функционирования в подобных ситуациях. 
Это позволяет более глубоко исследовать связи и приоритетность между тремя 
факторами психологической устойчивости: личностным осознанием, произволь-
ной саморегуляцией и нервно-психической устойчивостью, а также глубоко оце-
нивать и развивать их при решении сложных задач (Коблов, 2015). 
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Целью исследования стала разработка и апробация модели учебно-
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов в крити-
ческих ситуациях (далее — модель) и создание на ее основе психолого-дидакти-
ческой программы формирования и развития у них навыков произвольной саморегу-
ляции (далее — программа). 

Методы исследования. Психологическое исследование проводилось с по-
мощью методов опроса (беседа, интервью), сбора и анализа видеозаписей, экс-
пертных оценок руководителей программы тренингов и старших офицеров,  
а также следующих диагностических методик: «Прогноз-2» для оценки нервно-
психической неустойчивости В. Ю. Рыбникова; многоуровневого личностного 
опросника «Адаптивность» (МЛО-АМ) А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина; мето-
дики исследования влияния программы по произвольной саморегуляции на часто-
ту сердечных сокращений (ЧСС) с помощью прибора биологически обратной свя-
зи «Бос-пульс»; опросника «Стиль саморегуляции поведения» «ССП-98»; шкалы 
оценки внимательности и осознанности в повседневной жизни — Mindful 
Attention Awareness Scale MAAS и пятифакторного опросника осознанности (ПФОО) 
Five Facets Mindfulness Questionnaire (FFMQ) в модификации Н. М. Юмартова,  
Н. В. Гришина (Юмартова, Гришина, 2016). Для статистической обработки дан-
ных были использованы критерии для независимых выборок t-Стьюдента  
и U Манна — Уитни. 

Изложение основного материала. Модель учебно-профессиональной де-
ятельности сотрудников правоохранительных органов в критических ситуациях 
включила в себя комплекс следующих слагаемых: 1) систему развернутых требо-
ваний к общей компетентности сотрудников (уровень соответствия государствен-
ным образовательным и профессиональным стандартам и готовность к деятельно-
сти в указанных ситуациях); 2) характеристику соответствующих ей качеств и со-
стояний (физические, психофизические, психологические, в том числе эмоцио-
нальные, интеллектуальные и личностные), определяющих профессионально-
психологическую надежность их труда; 3) перечень учебно-профессиональных 
задач и заданий повышенной трудоемкости (сложность, ответственность выпол-
няемых в условиях максимального приближения к риску для жизни, здоровья, 
профессионального и личностного статуса сотрудников); 4) описание фонда 
средств и процедур выявления, фиксации, оценки, интерпретации и повышения 
уровня психологической устойчивости (личностное осознание, произвольная са-
морегуляция и нервно-психическая устойчивость) сотрудников в процессе обуче-
ния приемам самостоятельной работы. 

Психолого-дидактическая программа формирования и развития навыков 
произвольной саморегуляции была разработана с учетом задач и средств общей 
дидактики, представленных в работах отечественных авторов (Хуторской, 2007)  
и адаптированных к особенностям деятельности, профессионального обучения  
и психологической подготовки сотрудников правоохранительных органов, а также 
принципиального положения психологии труда о том, что успешность выполнения 
задач в сложных, экстремальных условиях в значительной мере определяется инди-
видуально-психологическими особенностями личности работника (так называемая 
экстремальная компетентность).  

Цель программы заключалась в описании и создании на практике оптималь-
ных (организационных, дидактических и методических) условий для решения задач 
по формированию у сотрудников потребности и навыков самостоятельного и успеш-
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ного использования приемов произвольной саморегуляции при решении любых за-
дач в самых неблагоприятных условиях и критических ситуациях.  

Задачи программы: синхронизация совершенствования психологического 
обеспечения профессиональной деятельности сотрудников и процесса выполне-
ния ими боевых и учебно-боевых задач; повышение нервно-психической устой-
чивости сотрудников правоохранительных органов; развитие навыков управления 
вниманием, визуализацией, мышечным тонусом; освоение упражнений дыхатель-
ной гимнастики, идеомоторной тренировки; формирование навыков аутотренин-
га; уменьшение психотравмирующего воздействия (работа с имеющимися психо-
травмами); повышение мотивации, формирование самооценки.  

Содержание и структура программы отражают основные этапы и процеду-
ры, связанные с освоением ее участниками произвольной регуляции (формирова-
ние и коррекция представлений о сущности этого явления и его взаимодействии  
с другими проявлениями психологической устойчивости при выполнении задач 
повышенной трудоемкости; информирование об основах освоения и самостоя-
тельного применения методов, приемов произвольной саморегуляции и навыков 
по их закреплению в условиях смоделированной и практической деятельности  
в критических ситуациях; практика самостоятельной апробации способов провер-
ки их успешности; оценка психологического состояния участника и результатов 
профессиональной деятельности; проведение дебрифингов, дополнительная кор-
рекция и прохождение итоговых испытаний). Целенаправленное и контролируе-
мое включение указанных приемов в образовательный процесс в рамках назван-
ной выше модели позволяет выявлять начало, процесс и результаты форсирован-
ной активности определенных структур и зон мозга, отвечающих за произволь-
ность регуляции поведения, принятия и реализации адекватных решений в крити-
ческих ситуациях за счет высокого уровня нервно-психической устойчивости, от-
мечаемое некоторыми исследователями (Гайдамашко, 2018).  

В исследовании особенностей саморегуляции, нервно-психической устойчи-
вости и осознанности сотрудников правоохранительных органов в процессе учебно-
профессиональной деятельности при повышенной (в том числе психологической) 
нагрузке приняли участие 250 сотрудников правоохранительных органов (в том чис-
ле 12 старших офицеров), 129 из которых вошли в экспериментальную группу. Рабо-
та длилась более 5 лет на базе некоторых воинских частей России, центра подготовки 
«Динамо» (г. Орел), специального отдела быстрого реагирования (г. Рязань), спор-
тивного клуба единоборств «Ягуар» (г. Москва), центра дальневосточных едино-
борств — айкидо и филлипинских боевых искусств (г. Москва), центра профессио-
нальной подготовки инструкторов по боевой и служебной подготовке ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве.  

С учетом выявленных на этапе констатирующего эксперимента особенно-
стей саморегуляции, нервно-психической устойчивости и осознанности с сотруд-
никами, вошедшими в экспериментальную группу, был проведен формирующий 
эксперимент с использованием разработанной авторами целевой психолого-
дидактической программы формирования успешной произвольной саморегуляции 
путем инициирования процесса интенсивных рефлексии, осознания и коррекции 
собственных предметных и психологических действий. Он был рассчитан на  
328 часов (4 этапа) подготовки и реализован в течение одного года в рамках по-
вышения квалификации, дополнительного профессионального образования или 
текущей профессиональной служебной подготовки по месту службы. 
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После проведения с сотрудниками экспериментальной группы работы по 
развитию произвольной саморегуляции уровень их нервно-психической устойчи-
вости повысился: до проведения развивающей работы низкий ее уровень, указы-
вающий на склонность к нарушениям психической деятельности в условиях 
стресса, был обнаружен у 4,7 % из них, а после — не отмечен ни у кого; уровень 
ниже среднего, который свидетельствовал о склонности в экстремальных услови-
ях к небольшим нарушениям психической деятельности и неадекватному воспри-
ятию окружающей обстановки, на констатирующем этапе был отмечен у 27,1 %,  
а на контрольном — лишь у 9,3 %; уровень выше среднего, характеризующийся 
низкой вероятностью появления психических срывов, адекватной самооценкой  
и оценкой окружающей обстановки, до развивающей работы был у 26,4 %, а по-
сле ее проведения — у 56,6 % сотрудников (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Уровень нервно-психической устойчивости сотрудников  
экспериментальной группы на констатирующем  

и контрольном этапах исследования, в % 

 
Также у сотрудников экспериментальной группы после развивающей рабо-

ты по Программе достоверно повысился уровень поведенческой регуляции, ком-
муникативный и личностный адаптивный потенциал (рис. 2).  

На констатирующем этапе низкий уровень поведенческой регуляции (ПР), 
указывающий на склонность к психическим срывам, был отмечен у 6,98 %, а по-
сле — не отмечен ни у кого; уровень ниже среднего, отражающий возможность  
в экстремальных условиях проявлять нарушения психической деятельности и не-
адекватно воспринимать окружающую обстановку, на констатирующем этапе был 
выявлен у 23,26 %, а на контрольном — у 12,40 %; средний уровень, указываю-
щий на достаточную психическую устойчивость, хорошую самооценку, был  
у 39,46 %, а стал у 25,58 % сотрудников. Количество сотрудников, имеющих уро-
вень выше среднего (хорошая нервно-психическая устойчивость, самооценка  
и реальное восприятие действительности), увеличилось с 40,31 до 62,02 %. 

По шкале «Коммуникативный потенциал» (КП) низкий уровень и уровень 
ниже среднего, характеризующиеся недостаточными коммуникативными способ-
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ностями и высокой конфликтностью, не были выявлены ни у кого из представи-
телей экспериментальной группы и на констатирующем, и на контрольном эта-
пах. Средний уровень, указывающий на хорошее развитие способностей взаимо-
действовать с окружающими, до развивающей работы был определен у 23,26 %,  
а после — у 10,85 %; уровень выше среднего, свидетельствующий о значительном 
развитии способности с легкостью устанавливать контакты и отсутствии кон-
фликтности, до развивающей работы был выявлен у 76,74 %, а после — у 89,15 % 
сотрудников.  

Низкий уровень личностного адаптивного потенциала (ЛАП), характери-
зующий низкую адаптацию, пограничные психические состояния, конфликтность, 
в начале исследования был обнаружен у 37,98 %, а в конце — у 15,50 %; уровень 
ниже среднего, отражающий невысокую эмоциональную устойчивость, возмож-
ность срывов и конфликтов, — у 51,94 и 62,02 % соответственно. Средний и вы-
сокий уровень адаптации к новым условиям, быстрая выработка стратегии обще-
ния, отсутствие конфликтности до работы по Программе были выявлены у 10,08  
и 0 %, а после — у 19,38 и 3,10 % респондентов экспериментальной группы. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что большинство обследован-
ных сотрудников правоохранительных органов экспериментальной группы имеют 
хорошо развитый коммуникативный потенциал и поведенческую регуляцию при 
невысоком личностном адаптивном потенциале. Уровень развития двух послед-
них характеристик, связанных с нервно-психической устойчивостью, указывал на 
возможность попадания сотрудников в группу риска (см. рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Уровень характеристик адаптивности сотрудников  
экспериментальной группы на констатирующем  

и контрольном этапах исследования, в % 
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При исследовании стиля саморегуляции поведения у сотрудников экспе-
риментальной группы и на констатирующем, и на контрольном этапах низкий 
уровень планирования, указывающий на склонность к выдвижению целей ситуа-
тивно и не самостоятельно, частую смену планов, был выявлен лишь у 0,78 %; 
средний его уровень, характеризующийся хорошей осознанностью в планирова-
нии деятельности и частым достижением поставленных целей, до проведения раз-
вивающей работы был определен у 42,64 %, а после — у 31,01 %; высокий уро-
вень, свидетельствующий о достижении целей, осознанном планировании и целе-
полагании, — у 56,59 и 68,22 % соответственно. 

По шкале «Моделирование» до развивающей работы низкие показатели, то 
есть склонность к неадекватной оценке внутренних усилий, часто возникающие 
трудности в определении цели и программы действий, были у 2,33 %, а после —  
у 1,55 %. Средний уровень способности в условиях неожиданно меняющихся обсто-
ятельств, при огневом контакте гибко изменять модель значимых условий и, соответ-
ственно, программу действий в начале исследования имели 72,87 %, а после — 
58,91 %. Количество сотрудников с высоким уровнем способности выделять значи-
мые условия достижения целей как в текущей ситуации, так и в перспективном бу-
дущем после формирующего эксперимента увеличилось с 24,81 до 39,53 %.  

Низкий уровень гибкости, склонность в быстро меняющейся обстановке чув-
ствовать себя неуверенно, с трудом привыкать к переменам в жизни, смене обстановки 
и образа жизни до и после развивающей работы были выявлены у 6,98 % сотрудников. 
Средняя способность при изменении среды быстро оценивать изменение значимых 
условий, а также без особых затруднений перестраивать планы и программы исполни-
тельских действий и поведения на констатирующем этапе была у 77,52 %, на кон-
трольном — у 69,77 % из них. Высокая пластичность всех регуляторных процессов до 
развивающей работы была обнаружена у 15,50 %, после нее — у 23,26 %.  

Низкий уровень самостоятельности при разработке планов и программ 
действий, зависимость от мнений и оценок окружающих, потребность в их посто-
янной помощи на начальном этапе исследования отмечались у 34,11 %, на кон-
трольном — у 10,08 %; средняя автономность в организации активности, способ-
ность самостоятельно планировать деятельность и поведение — у 55,04 и 54,26 %; 
высокая регуляторная автономность, способность самостоятельно планировать 
деятельность и поведение, организовывать работу по достижению выдвинутой 
цели — у 10,85 и 35,66 % соответственно.  

Низкий уровень общей саморегуляции, несформированность потребности  
в осознанном планировании и программировании, зависимость от чужого мнения не 
были выявлены у представителей экспериментальной группы ни до, ни после разви-
вающей работы. Средний уровень, характеризующийся способностью овладевать но-
выми видами активности, хорошо чувствовать себя в незнакомых ситуациях, на кон-
статирующем этапе был у 57,36 %, а на контрольном остался лишь у 19,38 %. Лиц  
с высоким уровнем осознанности и взаимосвязанности в общей структуре индивиду-
альной регуляции регуляторных звеньев, самостоятельностью, гибкостью и адекватно-
стью реагирования на изменение условий было 42,64, стало 80,62 % (рис. 3).  

Анализ результатов исследования пяти аспектов осознанности (Five Facet 
Mindfulness Questionnaire — FFMQ) показал, что после проведенной развивающей 
работы у сотрудников правоохранительных органов экспериментальной группы 
улучшились показатели шкалы описания (F1), то есть умения выразить в словах 
эмоции, ощущения, мысли: уровень ниже среднего был у 17,05 %, а остался  
у 11,63 %; средний уровень был у 63,57 %, а стал у 68,22 % и лишь высокий уро-
вень почти не изменился (был у 19,38 %, стал у 20,16 %).  
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Рис. 3. Уровень характеристик стиля саморегуляции поведения сотрудников  

экспериментальной группы на констатирующем  
и контрольном этапах исследования, в % 

 
По шкале безоценочности (F2), отражающей отсутствие личностной при-

вязки по отношению к опыту, результаты также изменились: высокий уровень до 
развивающей работы демонстрировали 38,76 %, а после — 56,59 %; средний уро-
вень — 57,36 % и 43,41 %; уровень ниже среднего — 3,88 % респондентов и ни 
один из них после.  

Повысился уровень осознанности (шкала F4), которая проявлялась в умении 
концентрироваться и действовать осмысленно: количество сотрудников с высоким ее 
уровнем увеличилось с 19,38 до 40,31 %, а уровень ниже среднего не был отмечен ни 
у кого, хотя на констатирующем этапе был свойственен 6,98 % сотрудников.  

Улучшилось внимание к мыслям, ощущениям и чувствам (шкала F5): вна-
чале был низкий уровень, после развивающей работы он ни у кого не отмечен  
(на констатирующем этапе его имели 0,78 %); уровень ниже среднего уменьшился 
(был у 46,51 %, остался лишь у 24,81 %), а средний, наоборот, увеличился (был  
у 47,29 %, стал у 68,99 %).  

Низкий уровень внимательности и осознанности своих действий и когни-
тивных процессов до проведения развивающей работы демонстрировали 2,33 % 
сотрудников, после — никто из них; средний — 93,02 и 74,42 %; высокий —  
4,65 и 25,28 % сотрудников правоохранительных органов соответственно (рис. 4).  

Данные о статистически значимых изменениях показателей всех шкал мето-
дики MAAS и FFMQ, кроме F3 (нереагирование), произошедших у сотрудников экс-
периментальной группы на контрольном этапе, указывают на то, что улучшилась 
осознанность своих действий и когнитивных процессов, умение выражать мысли  
и ощущения, способность выполнять поставленную задачу вне зависимости от воз-
никающих мыслей, изменилось внимание к мыслям и ощущениям (см. рис. 4). 
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С помощью методики «Бос-пульс» было обнаружено развитие у сотрудников 
правоохранительных органов умения управлять в определенных условиях частотой 
сердечных сокращений, то есть применение на практике полученных в процессе раз-
вивающей работы знаний. До проведения развивающей работы был выявлен уровень 
управления частотой сердечных — 122 балла, а после — 474 балла.  

 

 
 
Рис. 4. Уровень осознанности сотрудников экспериментальной группы  

на констатирующем и контрольном этапах исследования, в % 
 
Выводы. Проведенное исследование позволило сформулировать некоторые 

принципиальные положения и выводы.  
Деятельность сотрудников правоохранительных органов по борьбе с тер-

роризмом, экстремизмом и преступностью в современных условиях предъявляет 
все более высокие требования к их профессиональной надежности, психологиче-
ской, в том числе нервно-психической, устойчивости, предполагая развитые са-
мосознание и способность к произвольной психической саморегуляции. 

Представленные в статье результаты исследования подтвердили гипотезу о по-
зитивном влиянии работы в рамках авторской психолого-дидактической программы 
формирования произвольной саморегуляции у сотрудников правоохранительных ор-
ганов, ориентированной на развитие их способности к самостоятельному повышению 
профессионально-психологической надежности своего труда, особенно при возникно-
вении потребности в качественном (а при необходимости и ускоренном) совершен-
ствовании отдельных подразделений, категорий сотрудников или специалистов. 

Перспективой дальнейших исследований может стать экспериментальное 
изучение связей между требованиями профессиональной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов; профессиональными стандартами, соответствующими 
им психологическими качествами и состояниями работоспособности, и учебно-
профессиональными задачами, рекомендуемыми для включения в специализирован-
ные тренинговые психолого-дидактические программы.  



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
143 

Актуальным и перспективным является рассмотрение роли отдельных педа-
гогических задач в проверке качества сформированных ранее компетенций; опреде-
ление периода сохранения на высоком уровне сформированных навыков; результа-
тов их проверки в критических условиях реальной деятельности; возможности ис-
пользования более совершенной аппаратуры; обучения специалистов по этому 
направлению подготовки сотрудников правоохранительных органов.  
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Актуальность. Проблема когнитивно-личностных особенностей взрослых 
людей с магическим мышлением актуальна для социокультурной и психологиче-
ской практики, поскольку сегодня отмечается увеличение количества лиц, обра-
щающихся за психологической помощью и имеющих склонность к интуитивному 
и мифологическому менталитету.  

Понимание социально-психологических и онтогенетических причин разви-
тия магического мышления у взрослого человека важно для эффективного психо-
логического сопровождения данной категории клиентов с целью определения 
проблем, способствовавших изменению их сознания и мировоззрения, поиска си-
стемы фиктивных идей, характерных для подобных личностных деформаций. 

Кроме того, в плане методологического самоопределения важно выделить 
сущностные характеристики магического мышления и его детерминанты.  

Понятие магического мышления разработано преимущественно в культу-
рологическом и социокультурном значениях (Жмуров, 2010). В качестве детер-
минант магического мышления длительное время рассматривались преимуще-
ственно социокультурные факторы, а основными формами его репрезентации бы-
ли магия и религия как мировоззренческие конструкты (Голиков, 2020). Магиче-
ское мышление применялось в контексте религиоведения и антропологии по от-
ношению к древним обществам и реликтовым культурам. В частности, в подоб-
ном ракурсе исследовали магическое мышление К. Леви-Стросс (Леви-Стросс, 
1994), Дж. Фрейзер (Фрэйзер, 2001). 

Своеобразным переходом от культурно-антропологического дискурса в рас-
смотрении магического мышления к психологическому понятийному полю является 
работа Б. Малиновского «Магия. Наука. Религия», где автор пишет о том, что маги-
ческие действия не являются исключительно атрибутом прошлого, существуют  
и в настоящее время и напрямую связаны с эмоциональным компонентом психики 
(Malinowski, 1992). Действительно, мы наблюдаем в современном обществе своеоб-
разное «оккультное возрождение», связанное с распространением магических тече-
ний, сект, новых религиозных движений, различного рода эзотерических тренингов  
и расстановок, магической атрибутики.  

Вместе с тем нельзя считать, что современное магическое мышление экви-
валентно магическому мышлению первобытного общества, так как на ранних эта-
пах развития человеческой цивилизации магия была единственным способом по-
знания мира и базировалась на сенсорном восприятии и последующей переработ-
ке полученных данных, что часто приводило к ложным заключениям.  

Современное «оккультное возрождение», или период ремифологизации  
в общественном сознании, является, прежде всего, психологическим феноменом. 
И. Е. Кроливецкая в своем диссертационном исследовании связывает актуализа-
цию оккультных и религиозных мифов с наблюдаемыми с конца XX века соци-
ально-культурными и экономико-политическими процессами в российском обще-
стве, включая переход к рыночной экономике, глобализацию, инновационные 
разработки, экономические кризисы (Кроливецкая, 2010). Интересна и концепция 
Л. Г. Ионина, который связывает рост магического мышления с усложнением 
технологий, когда невозможность разобраться в устройстве прибора заставляет на 
бессознательном уровне связывать его работу с определенным ритуалом, напри-
мер нажатием кнопки (Ионин, 2000). 

В качестве психологического феномена магическое мышление изначально 
изучалось возрастной психологией как часть онтогенеза и психиатрией как один 
из симптомов психозов различного генезиса (Карагодина, 1997). Ряд исследовате-
лей отмечают, что магическое мышление является своего рода компенсацией при 
сильных ипохондрических страхах (Холмогорова, 2002).  
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Сравнительно недавно магическое мышление стало предметом практиче-
ской и социальной психологии. Среди российских исследователей стоит отметить 
труды А. Б. Холмогоровой, где представлена корреляция магического мышления 
и личностных расстройств (Холмогорова, 2002), и Е. В. Субботского, в которых 
рассматривается специфика детского и взрослого магического мышления и его 
формы (Субботский, 2014). Среди зарубежных исследователей в последние годы 
особенно актуальным становится рассмотрение магического мышления в контек-
сте обсессивно-компульсивного расстройства (Fite, 2020; Lucas, 2020). 

Таким образом, исследование когнитивно-личностных предикторов магиче-
ского мышления имеет особую актуальность в связи с междисциплинарным характе-
ром данного предмета исследования, его недостаточной изученностью в психологи-
ческой практике, а также широкой представленностью в современном обществе.  

Целью исследования являлся системный анализ дефиниции «магическое 
мышление» как социально-психологического феномена, а также эмпирическое 
изучение когнитивно-личностных предикторов магического мышления. 

Гипотеза исследования заключалась в постулировании магического мышле-
ния как копинг-стратегии, коррелирующей с комплексом когнитивно-личностных 
предикторов.  

Методы исследования. Для реализации поставленной цели были приме-
нены междисциплинарный мета-анализ работ российских и зарубежных исследо-
вателей, посвященных различным формам и проявлениям магического мышления, 
а также полустандартизированное интервьюирование взрослых лиц с мышлением, 
которое выражается в вере в магию, эзотерику, силу мыслей, мантические прак-
тики и загробную жизнь, с целью выявления и уточнения их личностных особен-
ностей на основе выделенных маркеров.  

Большинство из 15 вопросов интервью предоставляли респондентам воз-
можность для развернутого и подробного ответа, позволяющего оценить выра-
женность у них когнитивно-личностных предикторов магического мышления. 
Приведем примеры вопросов: «Чем для Вас является магия? Это определенная 
философия, образ жизни или способ достижения желаемого?»; «Как Вы относи-
тесь к популяризации магии в современном обществе? Это сакральное знание или 
знание, доступное каждому?», «Считаете ли Вы, что магия помогла Вам в жиз-
ни?», «Насколько для Вас интересна тема предсказаний и возможность знать свое 
будущее?», «Какие люди в основном обращаются к магии?». 

По результатам интервью был проведен контент-анализ ответов, который 
позволил выделить когнитивно-личностные предикторы магического мышления 
на основе выделенных маркеров. Также учитывалось смысловое содержание от-
ветов, использованная терминология, вербальное и невербальное поведение при 
проведении интервью.  

Респондентами были 50 человек в возрасте от 19 до 45 лет, 80 % из кото-
рых были трудоустроены и имели высшее образование. Все респонденты отмети-
ли эзотерику как значимую часть своей жизни.  

Исследование также включало несистематическое наблюдение за проявле-
нием магического мышления в повседневной жизни у людей без выраженных 
психических нарушений. 

Обсуждение результатов исследования. Мета-анализ исследований рос-
сийских и зарубежных авторов: В. А. Жмурова (2010), З. Юнга (2010), К. Леви-
Стросса (1994), Е. Г. Карагодиной (1997), А. А. Холмогоровой (2002), Е. В. Суб-
ботского (2014) позволил выявить базовые характеристики магического мышле-
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ния (табл. 1), исходя из которых можно определить его как специфическую исто-
рически сформированную копинговую стратегию, базирующуюся на искажении 
причинно-следственных связей и законов логики, а также веру в возможность 
преобразования действительности посредством символьных действий и мыслей. 

 
Таблица 1 

 
Определения и маркеры магического мышления у различных авторов 

 

Авторы Определения Маркеры 

В. А. Жмуров Убеждение о возможности влияния на 
действительность посредством символи-
ческих психических или физических дей-
ствий и/или мыслей 

Убеждение, символи-
ческие действия, слит-
ность мысли и дей-
ствия, нарушение при-
чинно-следственных 
связей 

К. Г. Юнг Неотъемлемая составляющая коллектив-
ного бессознательного. Действие архети-
пов приводит к возрождению в сознании 
человека магического мышления: «он 
(человек. — Прим. авт.) превращает дру-
гого или себя самого в бога или дьявола»  

Бессознательное, ар-
хетип, страх 

К. Леви-Стросс Концепция «эффективности символов», 
которые обеспечивают коммуникатив-
ный резонанс психических и физических 
структур  

Символьные действия, 
внушение 

П. Е. Мил Убеждения, квази-убеждения или полу-
серьезные представления о том, что со-
бытия, которые в соответствии с данной 
культурой не могут иметь причинно-
следственную связь, но, тем не менее, 
влияют друг на друга 

Убеждения, квази-
убеждения, нарушение 
причинно-следствен-
ных связей 

Е. Г. Карагодина Тип мышления, которому свойственно иг-
норирование законов логики, нечувстви-
тельность к объективным причинно-
следственным связям, принцип «жесткого» 
детерминизма, анимизм, оценка событий 
на основании когнитивного искажения 
«после того, значит, вследствие того»  

Нарушение причинно-
следственных связей, 
детерминизм, анимизм, 
когнитивные искаже-
ния 

А. А. Холмогорова Результат нарушения процесса деидеализа-
ции, с одной стороны, и защита от угрожа-
ющей реальности, с которой не построено 
надежных кооперативных связей, с другой  

Психологическая за-
щита, идеализация, 
сверхконтроль 

Е. В. Субботский Магическое мышление — это мышление, 
в процессе которого осуществляются со-
бытия, нарушающие известные законы 
физики, биологии и психологии  

Нарушение причинно-
следственных связей, 
анимизм, воображение 

 
На основе полученных маркеров было разработано интервью. 
Категории и единицы контент-анализа ответов респондентов как маркеры 

их магического мышления, а также их выраженность у респондентов представле-
ны в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Категории, единицы контент-анализа  
как маркеры когнитивно-личностных предикторов магического мышления  

и их выраженность у респондентов, в % 
 

Категории  
контент-анализа 

Единицы  
контент-анализа  

Выраженность  
у респондентов 

Эклектичное мировоззрение: 
нарушение требований объектив-
ности, сочетание различных поло-
жений из разных наук и систем 
знания 

Использование слов: «ученые, 
наука, доказано, подтверждено, 
исследования, частоты, резонанс 
Шумана, ДНК, гены, вибрации, 
бог, вера, магия, творец» 

100  

Повышенная эмоциональность  
и тревожность: склонность пре-
одолевать тревогу и любое жиз-
ненное препятствие посредством 
магических действий 

Фразы: «я ничего не боюсь, я точно 
уверен(а), ведьмы сильнее обычных 
людей, магия помогает обезопасить 
себя и близких, порча, сглаз, про-
клятие, следует опасаться, не ду-
майте, опасайтесь, не трогайте». 
Невербальное поведение: активная 
жестикуляция, быстрый и сбивчи-
вый темп речи, громкая эмоцио-
нально окрашенная речь с утвер-
дительной интонацией, компуль-
сивные действия  

83  

Искажение причинно-следственных 
связей: детерминизм по принципу 
близости/последовательности собы-
тий, «после значит вследствие»; ве-
ра в то, что мысль материальна,  
в возможность воздействия на дей-
ствительность ритуальными прак-
тиками; исключение случайностей; 
вера в приметы, вещие сны 

Использование в ответах слов  
и фраз: «карма, астрология, буду-
щее определено, так предначерта-
но, судьба такая, у всего есть при-
чины; это у меня на роду написа-
но; родовая ведьма; болезнь от 
черной магии» 

100  

Экстернальный и интернальный 
локус контроля: негативные собы-
тия зависят от внешних факторов 
(положения планет, магии других 
людей); позитивные события свя-
зываются с магическими особен-
ностями респондента или помо-
щью со стороны экстрасенсов, 
высших сил 

Дефиниции: Высшие силы, бог, 
творец, черти, карма, ритуал, пор-
ча, сглаз, ретроградный Меркурий, 
затмение, полнолуние, род, мате-
риальность мыслей 

83  

Аффективное воображение и эска-
пизм: отсутствие профессии, не свя-
занной с магическим мышлением; 
увлечение созданием магических 
артефактов; сокращение социаль-
ных контактов, стремление выстра-
ивать социальные контакты с людь-
ми со схожим мировоззрением 

Упоминание в речи слов и слово-
сочетаний: параллельные миры, 
сущности, мифические существа 

66  
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Окончание таблицы 2 

Категории  
контент-анализа 

Единицы  
контент-анализа  

Выраженность  
у респондентов 

Невротический сверхконтроль: 
стремление предупредить, защи-
тить, предсказать будущеее; кон-
тролировать свою жизнь и жизнь 
других людей; чрезмерная забота о 
ближайшем окружении, часто 
совмещаемая с различного рода 
фобиями 

Отражение в ответах способности 
предчувствовать, предвидеть, 
предугадывать события, включая 
болезни, аварии, измены, разводы, 
веру в возможность их предотвра-
щения посредством магических 
действий 

90  

Макиавеллизм: использование ма-
нипулятивных техник в процессе 
межличностного взаимодействия, 
подозрительное и высокомерное 
отношение к другим людям 

Использование в ответах слов  
и фраз: избранные, непосвящен-
ные, низшая каста, просветленные, 
ведьма, экстрасенсы, я точно знаю, 
другие не понимают, не доросли, 
общество развивается, все образо-
ванные люди знают 

64  

 
В результате проведенного интервью были выделены некоторые когнитив-

но-личностные детерминанты магического мышления.  
Среди участников 50 % были не просто заинтересованы в диалоге, но и про-

являли склонность к резонерству, обусловленному особенностями личностно-
мотивационной сферы. Содержание их ответов свидетельствовало не только о нали-
чии магического мышления в виде отдельных заблуждений и установок, но и о его 
превалировании над остальными формами и способами восприятия действительно-
сти, уверенности в своих взглядах и стремлении продвигать их в обществе. Люди, не 
разделявшие их взглядов, определялись ими как «непросветленные», с плохой кар-
мой, из низшей касты, «кролики» (подопытные). Подобные трактовки свидетель-
ствовали о наличии у этих интервьюируемых черт макиавеллизма.  

Умеренную заинтересованность в интервью и хорошую выдержку проде-
монстрировали 20 % участников. Еще 20 % интервьюируемых в процессе беседы 
были сильно взволнованы, а 10 % респондентов неоднократно переносили время 
и дату проведения интервью, показывая свою значимость и доминирование в рас-
сматриваемых вопросах. Очевидно, что таких респондентов сильно беспокоило, 
какое впечатление они производят на интервьюера, но уверенность в постулируе-
мых идеях была выражена слабее, чем у остальных.  

Исходя из результатов контент-анализа, представленных в таблице 2,  
и проведенного наблюдения, удалось выявить шесть когнитивно-личностных де-
терминант магического мышления. 

1. Эклектичное мировоззрение. Всем (100 %) респондентам свойственно 
смешение мифо-магической, религиозной и научной картин мира с доминированием 
первой. Часто для обоснования своих воззрений они стремятся найти им подтвер-
ждение в объективных, на их взгляд, источниках, однако некритичность мышления 
приводит к использованию псевдонаучных источников и формированию таких тези-
сов, как «ученые доказали, что вода имеет память». Эклектичность наблюдается так-
же в смешении различных источников (учение о карме, чернокнижие, христианская 
мистика, эгрегоры и пр.). Их эклектичное мировоззрение не всегда представляет со-
бой конгломерат теорий и представлений. Часто это достаточно структурированная 
картина мира, для объяснения которой предусмотрен свой теоритический и методо-
логический базис, включая и довольно сложные философские концепции. 



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
153 

2. Повышенная эмоциональность и тревожность была отмечена у 83 % ре-
спондентов. Высокая тревожность в совокупности с высоким локусом контроля  
и доминированием принципа жесткого детерминизма свидетельствует о нетерпимо-
сти к фрустрации. Человек с магическим мышлением тяжело переносит состояние 
неопределенности и невозможности удовлетворить потребности, включая одобрение, 
принятие, любовь и пр. Неопределенность заставляет искать готовое окончательно 
выверенное решение (Голиков, 2020). Фрустрация приводит к появлению и развитию 
таких состояний как разочарование, тревога, раздражение и даже отчаяние. Стремле-
ние избавиться от этого состояния и невозможность его принятия и преодоления на 
уровне сознания актуализирует в психике магическое мышление и порождает дей-
ствие в виде магического ритуала. Данная особенность находит подтверждение так-
же в экспериментальных исследованиях С. Н. Ениколоповой, Э. Э. Байрамовой  
(Байрамова, Ениколопов, 2016), последняя даже использует специальный термин 
«магическая тревожность». Авторы также неоднократно наблюдали проявление по-
добного паттерна у лиц с магическим мышлением. Так, безответная симпатия в связи 
с личностными особенностями, наличием в анамнезе травмы отвержения становится 
достаточно существенным стрессовым фактором. Нежелание проживать данное эмо-
циональное состояние заставляет наблюдаемого обращаться к магическим ритуалам 
в виде приворотов, привязок, любовных заговоров. Магические ритуалы также при-
меняются для снижения уровня тревожности перед экзаменами, собеседованием, ме-
дицинским обследованием и другими ситуациями, когда наблюдаемый теряет пол-
ный контроль над ситуацией. 

3. Детерминизм и искажение причинно-следственных связей были свой-
ственны 100 % обследованных. Данная особенность проистекает из предыдущей, ко-
гда повышенная тревожность и неумение перерабатывать переживания в ситуации 
дистресса приводят к потребности избегать таких ситуаций посредством искажения 
причинно-следственных связей и отказа от неопределенности как таковой. Помимо 
когнитивного искажения «после — значит вследствие», также встречалась потреб-
ность поиска первопричины любого события, причем предпочтение всегда отдава-
лось причинам, соответствующим магическому мировоззрению. Например, расста-
вание партнеров связывалось с порчей, рассоркой, кармой, приворотом и только  
в последнюю очередь — с психологической и физиологической несовместимостью 
партнеров. Аналогично болезнь могла трактоваться с позиции кармы, порчи, прокля-
тия, плохих мыслей. Сложность заключалась в том, что детерминирующих факторов 
оказывалось слишком много и человеку с магическим мышлением было крайне 
сложно предусмотреть их все, следовательно повышался уровень тревоги. Так, 
например, на денежные убытки или потерю работы, по мнению некоторых наблюда-
емых, влияли транзит Сатурна, ретроградный Меркурий, сглаз завистников, эконо-
мический кризис, карма, денежная порча, закрытый денежный канал и др.  

4. Невротический сверхконтроль, экстернальный и интернальный локус 
контроля — свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только 
внутренним либо только внешним факторам. Интересен тот факт, что 90 % ре-
спондентам были свойственны оба локуса в зависимости от ситуации, однако 
один являлся преобладающим. Например, вера в способность своими мыслями 
привлечь счастье, любовь, материальное благополучие, повлиять на мысли и по-
ведение другого человека или же, напротив, навлечь болезни и неприятности от-
носится к интернальному, а вера в возможность наведения порчи, приворота, про-
клятия, в одушевленность Вселенной, в существовании различного рода мифоло-
гических, фольклорных персонажей, воздействующих на человека, — к экстер-
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нальному локусу контроля. В данном случае экстернальный локус контроля свя-
зан не столько с некритичностью мышления, сколько с эмоциональной вовлечен-
ностью в магическое действие, потребностью в подобного рода декорациях, от-
влекающих от личностных проблем. Невротический сверхконтроль выражался  
в избегающем поведении, когда субъект избегал ситуаций, которые не мог полно-
стью контролировать, например работа по найму, построение равноправных меж-
личностных отношений, дружба, социальные проекты. Также формой проявления 
сверхконтроля являлось стремление контролировать свои мысли, проведение ма-
гических ритуалов для защиты от возможной проблемы. Например, один из ин-
тервьюируемых на вопрос о том, что именно дает ему возможность предсказывать 
будущее, ответил «предупрежден, значит вооружен». В результате магическое 
мышление становилось неким подобием защитной раковины, но делало человека 
ригидным во всех аспектах психической жизни.  

5. Аффективное воображение, а также склонность к эскапизму, невозмож-
ность длительное время взаимодействовать с травмирующей реальностью приводят  
к активации аффективного воображения, когда проблемы и конфликты разрешаются 
в сознании человека с магическим мышлением, а не в реальности. Тематические фо-
румы, посвященные магии и эзотерике, интернет-пространство в целом, продукты 
массовой культуры, популяризирующие мифо-магическую картину мира, также спо-
собствуют усилению влияния аффективного воображения у лиц. Важно отметить ис-
ключительное психологическое влияние виртуализации и виртуальной реальности на 
сознание людей. Виртуальное пространство выступает катализатором для развития 
эскапизма, неадаптивного воображения, но вместе с тем уничтожает грань между 
реальностью и умозрительными конструкциями, которая в силу особенностей мыш-
ления не всегда устойчива у респондентов. Суеверия, включая веру в приметы, ве-
щие сны и фольклорных персонажей (домовые, черти), совмещалось с элементами 
научной картины мира, прагматичностью, рациональными действиями. Среди ин-
тервьюируемых 76 % разделяли магическое время и пространство и обычное, про-
фанное, 80 % отметили, что понимали богов и мифологических существ в большей 
степени как метафизические сущности, персонифицируя их для вовлеченности или 
удовольствия. Иными словами, наблюдалась выраженная потребность в эскапизме, 
когда магия неосознанно воспринимается как форма ролевой игры, а выбранный об-
раз ведьмы или экстрасенса — как способ самопрезентации. 

6. У 64 % интервьюируемых наблюдались черты макиавеллизма, выражав-
шиеся в использовании манипулятивных техник при межличностном взаимодей-
ствии, в подозрительном отношении к другим людям. Предметом манипуляций чаще 
всего выступало владение неким «сакральным знанием», доступным только особому 
кругу лиц, который либо приближен к носителю знания, либо обладает аналогичны-
ми способностями. Большинству опрошенных также было свойственно демонстра-
ционное игнорирование норм социальной морали, в частности такие утверждения, 
как «для меня не существует добра и зла», «ради своих целей я готов(а) на все».  

Наблюдение показало, что люди с магическим мышлением достаточно ча-
сто любят создавать образ холодных, циничных людей, добивающихся своих це-
лей и равнодушных к мнению окружающих. Однако при более длительном 
наблюдении выражалась их зависимость от социальных норм, сострадательность, 
склонность к созависимости и неумение выстраивать межличностные отношения. 
Стремление уйти от социальных контактов с людьми часто компенсировалось 
особым отношением к природе, животным. Многие из интервьюируемых, напри-
мер, поддерживали зоозащитные организации. 
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Обозначенные когнитивно-личностные особенности предполагают опреде-
ленную специфику коррекции и психологического сопровождения взрослых лиц  
с магическим мышлением.  

В первую очередь стоит отметить, что крайне редким является прямой за-
прос по коррекции магического мышления, так как в большинстве случаев оно не 
рассматривается клиентом как личностная особенность или первоисточник каких-
либо проблем, некоторая данность, мировоззренческий базис, не подлежащий об-
суждению. Магическое мышление при этом не постулируется как нечто священ-
ное и необсуждаемое, как, например, бывает с религиозным фанатизмом. Напро-
тив, при заинтересованности психолога клиент, скорее всего, поделится своими 
представлениями, так как это даст возможность занять позицию наставника или 
учителя (макиавеллизм). Таким образом, специалист сталкивается с магическим 
мышлением не в формате запроса, а уже в процессе беседы с клиентом. Запросы, 
как показывает наблюдение, в большинстве случаев связаны с межличностными 
отношениями (между родителями и детьми, супругами, романтические и сексу-
альные отношения). Также клиент с магическим мышлением может обратиться  
с различными формами невроза, включая обсессивно-компульсивные расстрой-
ства (ОКР) и психосоматические проявления, или депрессией и пр. 

Выводы. Исследование сущностных характеристик магического мышления 
и его когнитивно-личностных детерминант у взрослых позволило сделать некото-
рые выводы. 

Магическое мышление представляет собой обусловленный историко-
культурными факторами феномен и рассматривается как часть онтогенеза в рам-
ках возрастной психологии, как один из симптомов эндогенных психозов в пси-
хиатрии. В контексте психологического знания магическое мышление представ-
ляет собой специфическую копинговую стратегию, базирующуюся на искажении 
причинно-следственных связей и законов логики, а также вере в возможность 
преобразования действительности посредством символьных действий и мыслей. 

Выявляются следующие личностные предикторы магического мышления 
взрослых: эклектичное мировоззрение, то есть совмещение магической, религиозной 
и научной картины мира; искажение причинно-следственных связей и соблюдение 
принципа жесткого детерминизма; повышенная тревожность, коррелирующая с вы-
сокими показателями нейротизма и фрустрации; экстернальный и интернальный ло-
кус контроля, а также сверхконтроль; аффективное воображение и склонность к эс-
капизму, тенденции макиавеллизма, выражающиеся в использовании манипулятив-
ных техник, подозрительности и демонстративном отказе от социальных норм; пре-
обладание когнитивных искажений и резонерства.  

Несмотря на некритичность мышления и отсутствие склонности к рефлек-
сии, у лиц с магическим мышлением наблюдаются высокие способности к анали-
зу, обобщению, обучению в целом, развитое воображение, широкий круг интере-
сов, стремление к творчеству, эмоциональность. Основной их проблемой являют-
ся постепенное снижение социальной адаптации, существенные проблемы с вы-
страиванием межличностных отношений и личностные расстройства. 
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Аннотация. В современном обществе происходит глобальная цифровая транс-
формация: развиваются различные виртуальные сервисы, обучение, а профессиональная 
деятельность переходит в онлайн-сферу. Все больше времени люди проводят в интерне-
те, пользуясь различными гаджетами, и это представляет опасность для их психоэмоцио-
нального состояния.  

В зоне риска находятся в первую очередь студенты, являющиеся активными поль-
зователями интернета, в том числе социальных сетей. В связи с этим целью исследования 
стало изучение взаимосвязи эмоционально-личностных характеристик (тревожность, 
агрессивность, показатели смысложизненных ориентаций и субъективного благополучия) 
и особенностей информационной культуры у студентов.  

В статье представлен анализ сформированности информационной культуры сту-
дентов; эмоциональные и личностные особенности студентов с различным уровнем 
сформированности информационной культуры; взаимосвязи информационной культуры 
с эмоционально-личностными характеристиками студентов.  

Показано, что у студентов с высоким уровнем информационной культуры выше 
уровень смысложизненных ориентаций и ниже уровень личностной тревожности, враж-
дебности и агрессивности. Чем менее сформирована у них информационная культура, 
тем выше напряженность и чувствительность, агрессивность и враждебность, тем чаще 
наблюдаются признаки психоэмоциональной симптоматики, чувство вины и тем ниже 
уровень смысложизненных ориентаций и субъективного благополучия.  

На основе полученных результатов разработаны рекомендации для психологиче-
ской службы вуза по развитию у студентов информационной культуры. 
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Введение. Проблема формирования информационной культуры у студен-
тов является крайне актуальной. В условиях глобализации в современном обще-
стве на первый план выходит значимость умения работать с информационными 
потоками. Однако большинство людей оказываются неспособными эффективно 
усваивать и анализировать поступающую к ним информацию: скорость ее по-
ступления и объемы настолько возросли, что мозг человека не справляется с этой 
нагрузкой.  

Зону риска представляют студенты, для которых интернет является нормой 
жизни. Возникновение зависимости от интернета, социальных сетей и гаджетов 
может приводить к различным психоэмоциональным нарушениям, а также прово-
цировать психические расстройства, вследствие чего крайне актуальной стано-
вится задача исследования взаимосвязи информационной культуры и психологи-
ческих особенностей личности, особенно студентов, тем более что в психологиче-
ских исследованиях по данной проблеме в основном рассматривается подростко-
вый возраст (Гришина, Волкова, 2018; Коцур, 2013; Никитина, Рытова, 2019),  
а особенности информационной культуры студентов и их взаимосвязь с эмоцио-
нально-личностными особенностями (тревожность, агрессивность, показатели 
смысложизненных ориентаций и субъективного благополучия) изучены недоста-
точно. В связи с этим цель эмпирического исследования, результаты которого 
представлены в статье, заключалась в изучении взаимосвязей эмоционально-
личностных характеристик и особенностей информационной культуры студентов. 

Информационная культура — способность эффективно применять имеющие-
ся в распоряжении информационные ресурсы, а также использовать современные 
технологии в сфере развития инструментов информатизации (Елистратова, 2012). 
Именно информационная культура позволяет человеку производить все виды опера-
ций с информацией: находить и отбирать необходимые данные, оценивать их каче-
ство и пользу, сохранять, а также передавать другим людям. Важной задачей челове-
ка также является формирование информационного иммунитета, который ограждает 
от ненужных данных и обеспечивает психологическую безопасность (Профессио-
нально-педагогическое образование: состояние и перспективы, 2018). 

Интернет является сферой самоосуществления субъектных качеств лично-
сти, то есть в современном мире виртуальная сфера может быть настолько же 
значима, как и реальный мир (Крамаренко, 2013). Следовательно, формирование 
информационной культуры у студентов крайне важно для того, чтобы обеспечить 
профилактику нарушений их психологического благополучия. 

Одной из главных тенденций в изменениях, происходящих в профессио-
нальной сфере общества, является информатизация исторически неинформацион-
ных профессий (Кисляков, Меерсон, Силаева, Дмитриева, 2020). И одна из важ-
нейших задач образовательных учреждений — подготовить к этому будущих вы-
пускников, обеспечить им адаптацию к новым социальным условиям. Процессы, 
происходящие в обществе и связанные с цифровыми реформами, определяют по-
требность работодателей в высококвалифицированных выпускниках, готовых к 
самостоятельной профессиональной деятельности, способных быстро и нестан-
дартно решать возникающие вопросы, поэтому вузы стремятся сделать развитие 
компетенций студентов более практичным (Vaganova, Lapshova, Kutepov, 
Tatarnitseva, Vezetiu, 2020). 

Тем не менее влияние интернет-сообществ и социальных сетей на ориен-
тиры молодых людей, социальную активность и даже жизненные стратегии лич-
ности неоднозначно, и одной из основных опасностей является возникновение 
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интернет-зависимости, которая представляет собой психическое расстройство, 
навязчивое желание подключиться к интернету, а также болезненную неспособ-
ность вовремя отключиться от него (Егоров, 2007). С одной стороны, для данного 
нарушения характерно чувство эйфории, но в то же время у интернет-зависимых 
людей отмечается безразличие к близким, депрессивные состояния и невозмож-
ность контролировать свое поведение (Young, Rodgers, 1998). Информационные 
технологии могут негативно влиять на мышление личности, при этом следствием 
высоких информационных перегрузок может стать измененное состояние созна-
ния и такие эмоциональные нарушения и расстройства, как чувство тревожности, 
психозы, фобии и пр. (Еремин, 2017). 

В ситуации, когда виртуальная реальность выходит на первое место  
и начинает заменять мир реальных отношений человека, возникает угроза для 
психического состояния и даже сохранения личности в целом (Гришина, Волкова, 
2018). Интернет-зависимым людям свойственна неразборчивость потребления 
информации, независимо от ее достоверности и того, как она может повлиять на 
самого человека и его близких. Существует ряд социальных и культурных факто-
ров, представляющих угрозу безопасности цифровой трансформации общества  
и не осознающихся молодежью в достаточной степени (Кисляков, Меерсон, Си-
лаева, Дмитриева, 2020). Чрезмерное использование интернета и социальных се-
тей негативно влияет на развитие человека, ухудшает состояние его здоровья, что 
в конечном счете представляет опасность для социума в целом. 

Также важно отметить, что упоминать только интернет-зависимость —  
некорректно, правильнее говорить о возникновении нового явления — цифровой 
зависимости, которую трактуют как «навязчивое желание чрезмерно использовать 
цифровые устройства, что приводит к негативным последствиям в самочувствии, 
общении, учебной и профессиональной деятельности» (Карпова, 2017, с.114).  
Однако не все так однозначно. Используемые человеком технологии могут быть 
образовательного характера и способствовать развитию его личности. Важным 
также представляется феномен социальных сетей, которые стали неотъемлемой 
частью жизни студентов. Общение в таком формате вытесняет традиционные 
способы коммуникации и нередко заменяет хобби. Интересно, что при этом во 
многих исследованиях данный феномен рассматривается с позитивной стороны,  
а интернет-пространство представляется местом, где человек может удовлетво-
рить свою потребность в коммуникации. Это обусловливает необходимость фор-
мирования культуры интернет-пользования, а также поиска баланса в сочетании 
живого и виртуального общения.  

Важно сделать акцент и на проблеме информационного потребления. Со-
гласно Е. В. Андреевой, появился новый вид «человека потребляющего», исполь-
зующего потребление для самореализации и творческого самовыражения (Андре-
ева, 2010). В современном мире взаимодействие в интернете также является од-
ной из форм потребления. Возникновение подобного виртуального пространства 
размывает границы, отличающие создателя от потребителя контента (Потребле-
ние как коммуникация — 2009, 2009). 

Нельзя обойти вниманием работу современного философа, футуролога  
Э. Тоффлера «Третья волна» (Тоффлер, 2004), который ввел термин “prosumer” — 
человек, совмещающий в себе сразу две функции: производителя (producer) и по-
требителя (consumer). Просьюмеры представляют собой группу людей, которые 
характеризуются живым любопытством и стремлением к новому, желанием ста-
вить эксперименты, при этом они демонстрируют самодостаточность и обладают 
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независимым, собственным мышлением. Люди данного типа мыслят критически, 
склонны проверять информацию, которая поступает к ним из рекламы или 
средств массовой информации, однако умеют заметить и по-настоящему ценную 
информацию, которую могут извлечь для себя. Живя «здесь и сейчас», они харак-
теризуются высокой включенностью в современную культуру (Андреева, 2010). 
Именно так можно описать некий идеал человека, обладающего высокой инфор-
мационной культурой и развитыми навыками информационной психогигиены. 

Реальность такова, что многие потребители информации не соответствуют 
представленному эталону. Результаты социологического исследования С. Л. Тала-
нова показали, что у половины учащихся вузов слабо развиты навыки работы с ин-
формацией в цифровом пространстве, а также не сформировано критическое мыш-
ление, что является существенным недостатком в современном мире, где один из 
основных навыков — умение быстро и эффективно находить, перепроверять нуж-
ную информацию, а также выделять ее суть (Таланов, 2019). Это подтверждает  
и Т. В. Сидорова, по мнению которой, критическое отношение к поступающим 
данным является необходимым навыком для каждого человека. Нужен некий 
фильтр информации, который будет способствовать поддержанию психологиче-
ской стабильности, существующего представления об окружающей социальной 
среде и применяться к различным взглядам и жизненным ценностям. Данный 
фильтр она предлагает обозначить как «социальную зоркость» (Сидорова, 2013). 

Г. М. Андреева также подчеркивает, что важен селективный отбор посту-
пающей информации (Социальная психология в современном мире, 2002).  

Следовательно, для современного студента крайне необходимо применять 
имеющиеся в его распоряжении информационные ресурсы, а также использовать 
современные технологии в сфере развития инструментов информатизации; уметь 
быстро и эффективно производить все виды операций с информацией, анализиро-
вать и верифицировать поступающие данные.  

Актуальность проведенного авторами исследования связана с возрастаю-
щим количеством расстройств и нарушений из-за возникновения цифровой зави-
симости, особенно у лиц подросткового и юношеского возраста, которую прово-
цирует несформированность информационной культуры, в частности культуры 
информационного потребления. 

Интернет выступает сферой самоосуществления субъектности личности, 
поэтому интересно и актуально исследование взаимосвязей особенностей инфор-
мационной культуры студентов с их эмоционально-личностными характеристи-
ками. Это определило задачи исследования: 1) исследовать особенности инфор-
мационной культуры студентов, в частности такого ее аспекта, как склонность  
к цифровой зависимости (включает интернет-зависимость, а также зависимость от 
гаджетов и компьютерных игр); 2) сравнить эмоционально-личностные особенно-
сти студентов с разным уровнем информационной культуры; 3) выявить взаимо-
связи их эмоционально-личностных характеристик и особенностей информацион-
ной культуры. 

Гипотезы исследования: предположения о том, что у студентов, характе-
ризующихся сформированной информационной культурой, цифровые зависимо-
сти выражены на низком уровне или не проявляются вовсе, тогда как у студентов 
с несформированной информационной культурой уровень цифровой зависимости 
высок; студенты с развитой информационной культурой характеризуются более 
высокой осмысленностью жизни, более низкой тревожностью и агрессивностью, 
по сравнению со студентами с несформированной информационной культурой.  



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
163 

Методики исследования. В исследовании была использована методика 
изучения особенностей информационного потребления у студентов (игровая, 
телефонная, гаджет и интернет-зависимость), разработанная на основе Теста 
интернет-зависимости К. Янг в модификации В. А. Лоскутовой и Теста-скрининга 
диагностики наиболее распространенных форм химических и нехимических 
зависимостей В. А. Руженкова и И. С. Лукьянцевой; тест «Смысложизненные 
ориентации» Д. А. Леонтьева; шкала субъективного благополучия (Н. П. Фе-
тискина, В. В. Козлова, Г. М. Мануйлова); шкала реактивной и личностной 
тревожности Ч. Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина; опросник состояния агрессии 
Басса — Дарки. 

Оценка достоверности и надежности полученных результатов проводилась 
с помощью программы IBM SPSS Statistics 23.0. Для проверки нормальности рас-
пределения использовался критерий Колмогорова — Смирнова; для сравнитель-
ного анализа — критерий Манна — Уитни; для корреляционного анализа — кри-
терий ранговой корреляции Спирмена. 

В исследовании приняли участие студенты вузов г. Москвы и Нижнего 
Новгорода (n = 80) в возрасте от 18 до 22 лет (60 % девушек и 40 % юношей).  
Выборка была разделена на две группы по уровню склонности к цифровой зави-
симости. Численность обеих групп составила 40 человек, значимых различий  
по полу и возрасту обнаружено не было. 

Результаты исследования. Представим анализ сформированности информа-
ционной культуры студентов, то есть интернет-зависимости, а также склонности  
к зависимости от гаджетов и компьютерных игр у всей выборки студентов. 

С помощью «Теста интернет-зависимости» было установлено, что студен-
ты в целом характеризуются умеренной склонностью к интернет-зависимости, 
однако некоторые все же имеют сложности в данной сфере, характеризуются 
средним уровнем зависимости от социальных сетей и низкой склонностью к зави-
симости от компьютерных игр (табл. 1). Таким образом, у них имеются некоторые 
проблемы в сфере информационного потребления, а информационная культура 
развита в недостаточной степени, хотя серьезных отклонений от нормы обнару-
жено не было. 

 
Таблица 1 

 
Склонность студентов к различным видам цифровой зависимости (n = 80) 

 
Показатели M SD 

Интернет-зависимость (max 200 б.) 84,98 15,998 

Зависимость от социальных сетей (max 10 б.) 4,58 2,464 

Зависимость от компьютерных игр (max 10 б.) 2,11 1,753 

 
У студентов наиболее была выражена зависимость от социальных сетей: 

высоким ее уровнем характеризовались 46 %, средним — 40 % и низким — 14 % 
(рис. 2), 44 % респондентов была присуща высокая, 37 % — средняя и 19 % — 
низкая склонность к интернет-зависимости.  

Менее всего студенты были подвержены зависимости от компьютерных игр: 
у 65 % данный вид зависимости отсутствовал или был выражен слабо, у 25 % — 
проявлялся на среднем уровне и только у 10 % — на высоком. 
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Рис. 1. Степень (уровень) выраженности у студентов  
склонности к различным видам цифровой зависимости  

 
На основании высокой склонности как минимум к двум видам зависимо-

стей все студенты были разделены на две группы: с низкой (группа 1, n = 40)  
и высокой (группа 2, n = 40) склонностью к цифровой зависимости. 

Группу 1 составили студенты с низким и средним уровнем интернет-
зависимости, зависимости от социальных сетей и компьютерных игр, которые 
были склонны проводить в интернете и социальных сетях умеренное количество 
времени, могли спокойно переносить отсутствие данных средств коммуникации  
и не стремились к компьютерным играм (рис. 2). 

В группу 2 вошли преимущественно студенты, характеризовавшиеся высо-
ким уровнем интернет-зависимости (88 %) и зависимости от социальных сетей 
(93 %), а также все студенты, страдающие зависимостью от компьютерных игр 
(20 %). Они проводили большое количество времени в интернете и социальных 
сетях, играли в компьютерные игры, не будучи способными контролировать вре-
мя, которое тратили на это, а также переживали негативные эмоции при необхо-
димости на время оставить данные занятия. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение респондентов в группах  
с низкой и высокой склонностью к цифровой зависимости  

 
Сравнительный анализ эмоционально-личностных характеристик студен-

тов 1-й и 2-й групп с различной склонностью к цифровой зависимости показал 
определенные результаты.  
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Студенты с низкой склонностью к интернет-зависимости характеризова-
лись средним уровнем различных показателей и общего уровня смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО), выявленных с помощью Теста СЖО Д. А. Леонтьева. 
Выше всего у них были показатели жизненных целей, веры в то, что жизнью 
можно управлять и ориентации на процесс жизни; немного ниже — ориентации 
на достижение жизненных результатов и веры в то, что они сами способны управ-
лять своей жизнью. 

 

Таблица 2 
 

Сравнительный анализ выраженности различных смысложизненных ориентаций  
у студентов с различной склонностью к цифровой зависимости 

 

Показатели 
Группа 1 (n = 40) Группа 2 (n = 40) 

Uэмп. p 
M SD M SD 

Цели 32,05 5,276 29,10 8,162 702,0 0,344 
Процесс 28,10 5,129 24,00 8,675 588,0* 0,041 
Результат 25,35 4,682 21,10 5,261 432,0** 0,000 
Локус Я 21,15 3,801 17,45 4,310 466,0** 0,001 

Локус Жизнь 29,55 4,989 26,05 7,660 626,0 0,093 
СЖО 99,00 13,711 90,15 20,134 634,0 0,110 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 

 
Структура показателей осмысленности жизни в обеих группах была схо-

жей, однако у студентов с высокой склонностью к интернет-зависимости показа-
тели смысложизненных ориентаций были значительно ниже, чем у студентов  
с низкой склонностью (табл. 2). При помощи критерия Манна — Уитни были вы-
явлены статистически значимые различия в выраженности у студентов двух групп 
показателей процесса (р ≤ 0,05), результата (р ≤ 0,01), локуса Я (р ≤ 0,01), а также 
тенденцию к различиям локуса Жизнь (р ≤ 0,1).  

Таким образом, студенты, имевшие сформированную информационную 
культуру, получали больше удовольствия от процесса жизни, ориентировались на 
ее результат, а также верили в то, что способны самостоятельно управлять своей 
жизнью и что она в целом поддается управлению. Можно предположить, что 
цифровой зависимости подвержены, в первую очередь, студенты, не получающие 
удовольствия от процесса и результатов их жизнедеятельности, а также не веря-
щие в то, что они могут самостоятельно изменить свою жизнь и что она в целом 
поддается влиянию. В этом случае зависимость может выступать способом ухода 
от реальности, неким копинг-механизмом, позволяющим справиться с ощущени-
ем собственной беспомощности и недовольством своей жизнью. 

В то же время студенты обеих групп имели жизненные цели, определяв-
шие их будущее, а также схожий уровень смысложизненных ориентаций в целом, 
определенный по общему показателю теста.  

При помощи Шкалы реактивной и личностной тревожности Ч. Д. Спилбер-
гера — Ю. Л. Ханина было установлено, что респонденты обеих групп имели не-
много повышенный уровень ситуативной тревожности. У студентов с низкой 
склонностью к интернет-зависимости был отмечен повышенный, а у студентов  
с высокой склонностью — высокий уровень личностной тревожности (табл. 3). 
Показатели их личностной тревожности статистически различались (р ≤ 0,01): они 
были выше у студентов с высокой склонностью к цифровой зависимости. 
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Таблица 3 
 

Уровень тревожности у студентов с различной склонностью  
к цифровой зависимости 

 

Показатели 
Группа 1 (n = 40) Группа 2 (n = 40) 

Uэмп. p 
M SD M SD 

Ситуативная тревожность 46,20 9,288 46,85 8,022 800,0 1,000 

Личностная тревожность 46,10 5,785 52,75 7,920 
352,0*

* 
0,002 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 
 
Высокая личностная тревожность предположительно приводит к тому, что 

студент оказывается не в состоянии оценить качество поступающей к нему ин-
формации, использует виртуальный мир как средство ухода от неприятных пере-
живаний. Вместе с этим у него не формируется культура информационного по-
требления: информация поступает бессистемно, не проверяется на достоверность 
и качество. В случае ситуационной тревожности такого не происходит: несмотря 
на ее проявление в определенных ситуациях, студенты способны справляться  
с ней, не прибегая к уходу в виртуальную реальность. 

Проанализируем также выраженность различных видов агрессии у студен-
тов с низкой и высокой склонностью к цифровой зависимости, которая была 
определена при помощи Опросника состояния агрессии Басса — Дарки. 

У студентов с низкой склонностью к цифровой зависимости показатели 
агрессивности и враждебности были низкими и значительно преобладающих сре-
ди них не было, тогда как у студентов с высокой склонностью — преобладали 
раздражение, вербальная агрессия и чувство вины. Общий уровень агрессивности 
в обеих группах был средний, а враждебность в группе 1 — на низком уровне,  
в группе 2 — на границе среднего (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Выраженность различных видов агрессии у студентов  
с различной склонностью к цифровой зависимости 

 

Показатели 
Группа 1 (n=40) Группа 2 (n=40) 

Uэмп. p 
M SD M SD 

Физическая агрессия 4,45 2,523 4,95 2,819 746,0 0,600 

Косвенная агрессия 4,00 2,492 4,45 2,743 720,0 0,436 

Раздражение 4,00 2,317 6,05 3,017 496,0** 0,003 

Негативизм 2,00 1,376 3,45 1,791 422,0** 0,000 
Обида 3,80 2,608 3,70 2,736 764,0 0,725 

Подозрительность 3,60 2,037 4,00 2,753 796,0 0,969 

Вербальная агрессия 4,85 2,870 7,50 3,517 452,0** 0,001 

Чувство вины 4,00 2,248 6,35 2,996 432,0** 0,000 
Агрессия 7,40 4,223 6,45 4,828 676,0 0,230 

Враждебность 14,30 6,275 16,85 6,268 602,0* 0,053 

Примечание: значимые различия выделены жирным шрифтом. 
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У сравниваемых групп были обнаружены статистически значимые различия 
по шкалам «Раздражение» (р ≤ 0,01), «Негативизм» (р ≤ 0,01), «Вербальная агрес-
сия» (р ≤ 0,01), «Чувство вины» (р ≤ 0,01) и «Враждебность» (р ≤ 0,05), показатели 
которых были выше у студентов с высокой склонностью к цифровой зависимости, 
характеризовавшихся более высоким уровнем раздражения, склонностью прояв-
лять негативизм, вербальную агрессию и враждебность, при этом переживая чув-
ство вины. Можно предположить, что неконтролируемое и бессистемное информа-
ционное потребление, чрезмерное пребывание в социальных сетях, интернете в це-
лом, а также увлечение компьютерными играми способствовали повышению уров-
ня их агрессивности, раздражительности, враждебности, негативизма и чувства ви-
ны. Возможно, студенты осознавали, что их психологическое состояние не было 
удовлетворительным и испытывали от этого чувство вины, однако были не способ-
ны каким-либо образом это изменить. 

При помощи критерия ранговой корреляции Спирмена были выявлены 
взаимосвязи между эмоционально-личностными характеристиками студентов  
и их склонностью к интернет-зависимости. 

Было обнаружено, что чем выше склонность студентов к интернет-
зависимости, тем более значимо для них социальное окружение (р ≤ 0,01), тем бо-
лее выражены у них напряженность, чувствительность (р ≤ 0,05) и признаки, со-
провождавшие основную психоэмоциональную симптоматику (р ≤ 0,01), а также 
личностная тревожность (р ≤ 0,01), раздражение (р ≤ 0,01), негативизм (р ≤ 0,01), 
вербальная агрессия (р ≤ 0,01), чувство вины (р ≤ 0,01) и враждебность (р ≤ 0,05)  
и ниже Локус Я (р ≤ 0,01), общий уровень смысложизненных ориентаций (р ≤ 0,01), 
субъективное благополучие (р ≤ 0,05) (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 
Взаимосвязи между эмоционально-личностными характеристиками студентов  

и их склонностью к интернет-зависимости (n = 80) 
 

Эмоционально-личностные характеристики  
Склонность  

к интернет-зависимости 

Локус Я –,355** 
Общий уровень СЖО –,474** 
Напряженность и чувствительность ,222* 
Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 
симптоматику 

,294** 

Значимость социального окружения ,368** 
Субъективное благополучие -,263* 
Личностная тревожность ,583** 
Раздражение ,392** 
Негативизм ,450** 
Вербальная агрессия ,463** 
Чувство вины ,572** 
Враждебность ,272* 

 
Таким образом, склонность к интернет-зависимости как проявление не-

сформированной информационной культуры студентов связана с их высокой 
напряженностью, чувствительностью, тревожностью, различными формами про-



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 1 (57) 

 

 
168 

явления агрессии и враждебности, с наличием признаков психоэмоциональной 
симптоматики и чувства вины, а также с низким уровнем смысложизненных ори-
ентаций и субъективного благополучия и неверием в собственную способность 
влиять на происходящее в жизни. 

Обсуждение результатов. Анализ результатов исследования позволил 
установить, что студенты, имеющие сформированную информационную культуру, 
характеризуются более позитивными личностными характеристиками: ведут более 
осмысленную жизнь, осознают ответственность и верят, что могут влиять на нее. 
Для таких студентов важен как процесс, так и результат деятельности. В то же вре-
мя у них ниже личностная тревожность и показатели агрессивности. Все эти каче-
ства, вероятно, помогают студентам в формировании информационной культуры  
и адекватного информационного потребления. Сознательно выстраивая свою 
жизнь, они избегают зависимостей, поскольку видят их негативное влияние как на 
процесс, так и на результат жизнедеятельности. Кроме того, они эмоционально ста-
бильны (не страдают от высокой тревожности или агрессивности), что позволяет 
спокойно и последовательно достигать поставленных целей и задач. 

Студенты с несформированной информационной культурой более тревож-
ны и агрессивны (раздражительны, склонны демонстрировать несогласие с окру-
жающими и нежелание следовать чужим указаниям, чаще проявляют вербальную 
агрессию и враждебность к окружающим), при этом в большей степени пережи-
вают чувство вины, а их осмысленность жизни снижена. Скорее всего, это связано 
с тем, что их тревожность приводит к возникновению различного рода зависимо-
стей: пребывание и общение в интернет-пространстве представляется им более 
безопасным и менее тревожным, чем взаимодействие в реальной жизни. Они ис-
пытывают за это чувство вины и проявляют высокую агрессию, возможно, как 
защитный механизм, который и усложняет их взаимодействие в реальной жизни. 
В то же время студенты недостаточно сознательны и ответственны, чтобы что-то 
изменить в своей жизни и повысить уровень информационной культуры. 

Стоит также отметить, что возможно и обратное влияние: чрезмерное  
и бесконтрольное информационное потребление и пребывание в интернет-
пространстве может приводить к повышению тревожности и агрессивности. Та-
ким образом, допустимо взаимовлияние и взаимоусиление данных факторов: тре-
вожность заставляет студента больше времени проводить в Сети, а нахождение 
там усиливает тревогу и агрессию. Это было подтверждено и результатами корре-
ляционного анализа, выявившими тесную взаимосвязь эмоционально-личностных 
характеристик и особенностей информационной культуры студентов: чем выше 
была не сформированность у них информационной культуры, тем более выраже-
ны напряженность и чувствительность, проявление агрессии и враждебности, 
признаки психоэмоциональной симптоматики и чувство вины и ниже их уровень 
смысложизненных ориентаций и субъективного благополучия.  

На основе результатов проведенного исследования были разработаны ме-
тодические рекомендации для психологической службы вуза по формированию 
информационной культуры студентов. 

Рекомендовано систематически проводить мероприятия по развитию 
навыков эффективной работы с информацией (ее отбор, систематизация, оценка); 
по своевременному выявлению, коррекции и профилактике различного вида циф-
ровых зависимостей; по повышению психоэмоционального благополучия студен-
тов (повышение уровня смысложизненных ориентаций, снижение личностной 
тревожности и показателей агрессивности). Такая регулярная работа, охватываю-
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щая максимальное количество студентов, особенно находящихся в зоне риска, 
позволит сформировать у них развитую информационную культуру и будет спо-
собствовать психоэмоциональному благополучию.  

Заключение. В век информации одной из важнейших задач является форми-
рование информационной культуры личности, особенно в студенческом возрасте.  

Содержание и характеристики данного социального феномена еще пока 
только осознаются, появляются различные теоретические концепции, разрабаты-
ваются методы диагностики. В то же время всеми исследователями подчеркива-
ются такие характеристики информационной культуры, как способность к анали-
зу и отбору поступающей информации, критичность мышления, наличие «соци-
альной зоркости» и информационного иммунитета.  

Обращается внимание на тесную взаимосвязь различных аспектов информа-
ционной культуры и информационного потребления с особенностями личности, по-
скольку они вместе с психофизиологическими характеристиками определяют то, ка-
ким именно образом человек будет взаимодействовать с поступающей ему информа-
цией. Отмечается корреляция между большими объемами информации и снижением 
осмысленности и критичности. В то же время следствием безразличного отношения 
к регулированию собственного информационного поведения личностью могут быть 
неконтролируемые реакции и спонтанная агрессия. Таким образом, правомерно 
утверждать, что существует тесная взаимосвязь информационной культуры и психо-
логического благополучия молодого поколения и общества в целом. 

Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. 
У студентов имеются некоторые сложности в сфере информационного по-

требления, а их информационная культура развита в недостаточной степени, хотя 
серьезных отклонений от нормы не обнаружено. 

Студенты, имеющие сформированную информационную культуру, харак-
теризуются более высокой осмысленностью жизни; психологическим благополу-
чием; в большей степени получают удовольствие от процесса жизни, ориентиру-
ются на результат, а также верят в то, что способны самостоятельно управлять 
своей жизнью и что она в целом поддается управлению. Студенты с несформиро-
ванной информационной культурой характеризуются более высоким уровнем 
личностной тревожности, агрессивности, негативизма, вербальной агрессии, 
враждебности и чувства вины, являются более раздражительными.  

Чем менее сформирована у студентов информационная культура, тем выше 
их тревожность, напряженность и чувствительность, чаще наблюдаются проявления 
агрессии, враждебности, признаки психоэмоциональной симптоматики и чувство ви-
ны, ниже уровень смысложизненных ориентаций и субъективного благополучия. 

В связи со всем вышеизложенным крайне важной задачей как для научного 
сообщества, так и для практики психологической службы вузов представляется 
профилактика у студентов различных нарушений и расстройств, связанных с по-
следствиями информационного потребления. С этой целью необходимо формиро-
вать и развивать у них умения объективно анализировать и системно оценивать 
новую информацию, защищаться от информационного шума, осознанно регули-
ровать ритм информационного потока, развивать навыки информационной психо-
гигиены, которые позволят им, сталкиваясь с огромными объемами информации  
в условиях вуза, эффективно обрабатывать полученные данные и отделять полез-
ную и нужную информацию от вредной и даже опасной. 

Перспективы исследований могут быть связаны с дальнейшим изучением 
особенностей информационной культуры студентов, а также разработкой методов 
ее формирования и коррекции. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема социально-психологической адапта-
ции к дошкольному учреждению детей раннего возраста. Ее актуальность обоснована 
требованиями Федерального Закона «Об образовании» в Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ (глава 7, статья 64) о необходимости создания условий для 
развития и социальной адаптации, способствующих укреплению и сохранению здоровья 
детей дошкольного возраста. 

Цель исследования состояла в определении содержательного и процессуального 
компонентов программы психолого-педагогического развития социально-психологической 
адаптации детей раннего возраста. В работе представлены результаты экспериментального 
исследования содержательного и процессуального аспектов адаптации этих детей к до-
школьному учреждению, а также представлены результаты поиска новых концептуальных  
и эмпирических оснований психолого-педагогического сопровождения адаптации детей  
к дошкольному учреждению на базе ведущих подходов отечественной психологии — субъ-
ектно-деятельностного и личностно-ориентированного.  

Авторы выдвинули гипотезу о том, что эффективность программы развития социаль-
но-психологической адаптации детей раннего возраста обеспечивается развитием следую-
щих ее компонентов: эмоционально-мотивационного (создание эмоционально благоприят-
ной атмосферы в группе детей, снятие эмоционального напряжения, импульсивности, 
тревоги и агрессии); содержательно-целевого (развитие коммуникативных навыков, создание 
благоприятных условий для знакомства детей друг с другом, предпосылок для групповой 
сплоченности; развитие игровых навыков, произвольного поведения, формирование у детей  
__________________________ 
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ситуативно-делового общения на базе ситуативно-личностного); организационно-дея-
тельностного (игровая деятельность, рефлексивная деятельность, изобразительная, сказкоте-
рапия, пальчиковая гимнастика; элементы телесной терапии) и контрольно-оценочного 
(контроль и оценка с учетом критериев адаптированности на когнитивном, физиологическом, 
социальном, поведенческом и личностном уровнях). 

На базе эмпирического материала констатирующего этапа эксперимента, в кото-
ром участвовали 33 ребенка двух–трех лет, входящих в состав двух младших групп дет-
ского сада, 3 педагога и 33 родителя, авторы анализируют факторы адаптации детей ран-
него возраста к дошкольному образовательному учреждению. Результаты данного этапа 
могут быть использованы в качестве обоснования программы развития социально-
психологической адаптации детей раннего возраста. Кратко представлена разработанная 
программа развития социально-психологической адаптации детей, которая была реализо-
вана на этапе формирующего эксперимента, оценка ее эффективности на контрольном 
этапе и перспективы дальнейших исследований. 

 

Ключевые слова: ранний возраст, социально-психологическая адаптация, адапти-
рованность, программа развития социально-психологической адаптации, эмоционально-
мотивационный, содержательно-целевой, организационно-деятельностный и контрольно-
оценочный компоненты психолого-педагогического процесса, игровая деятельность.  
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Abstract. The article treats the issue of young children’s social and psychological 
adaptation to preschool environment. 

The relevance of the research is accounted for by the requirements stipulated in the Federal 
Law on Education in the Russian Federation of 29.12.2012 no 273-ФЗ (chapter 7, article 64) and 
associated with the necessity of providing favorable environments for young children’s development 
and social adaptation aimed at the preservation and improvement of their health. 

The aim of the research is to explore the content and procedure of young children’s social 
and psychological adaptation and their psychological and pedagogical development. The article 
presents the results of an empirical research aimed at the investigation of the content and procedure 
of young children’s psychological adaptation to preschool environment. It also presents the results of 
a research aimed at the investigation of the conceptual and empirical foundation of young children’s 
psychological and pedagogical adaptation to preschool environment through the prism of subject-
activity approach and person-cantered approach as leading approaches of Russian psychology. 
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The authors of the article hypothesize that the efficiency of programs aimed at young 
children’s social and psychological adaptation closely depends on the following components: 
emotion and motivation (the creation of an emotionally favourable atmosphere, removal  
of emotional strain, reduction of impulsiveness, anxiety and aggression); content and goal  
(the development of communication skills, the creation of favourable conditions for children’s 
communication, the instigation of cooperation, the development of game playing skills and 
arbitrary behaviour, the development of formal and informal communication skills); activity and 
implementation (game activities, reflexive activities, drawing ad painting activities, fairytale 
therapy, fingerplays, body therapy), monitoring and assessment (monitoring and evaluating 
adaptation at cognitive, physiological, social, behavioural and personal levels). 

The authors use empirical data gathered during the concluding stage of an experiment 
involving 33 young children (2-3-year olds attending junior kindergarten groups), 3 teachers, 
and 33 parents to analyze factors affecting young children’ adaptation to preschool 
environment. The results of the research can be used to develop a program of young children’s 
social and psychological adaptation. The authors summarize the main principles of the program 
of young children’s social and psychological adaptation which was employed in the experiment; 
they assess its efficiency and evaluate the potential of its further application. 

 

Key words: early childhood, social and psychological adaptation, adaptation, program 
of social and psychological adaptation, emotion and motivation, content and aim, activity and 
implementation, monitoring and assessment, psychological and pedagogical process, game 
playing activity. 
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Введение. В условиях высокой динамики трансформации современного 

общества меняются также стереотипы воспитания и обучения детей, что опреде-
ляет актуальность исследуемой темы. В Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования (п. 1.6) сосредоточено внимание на 
охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального внутреннего благополучия; развитии эстетических чувств, эмо-
ционально-нравственной отзывчивости, доброжелательности, понимания и эмпа-
тии к чувствам других людей, а также обеспечении психологической поддержки 
семьи и повышении ее компетентности в процессе воспитания детей. 

В настоящее время психологическая наука все чаще обращается к исследова-
нию механизмов, видов, способов и условий создания психологической помощи ро-
дителям и педагогам дошкольных учреждений в процессе воспитания и обучения 
детей раннего возраста, который является первой ступенью их знакомства с социаль-
ной средой, уникальным периодом эмоционального и социального развития, а также 
решения обучающих, развивающих и воспитательных задач (Анучина, 2016; Барыс, 
2016; Бобылева, 2017; Гудкова, 2017; Гущина, Гущина, 2017; Заздравных, Карачев-
цева, 2016; Мингалева, 2016; Никитина, 2016; Непомнящая, Долгова, Крыжановская, 
2017; Соколова, Вахуренкова, 2016; Яманова, 2016). 

Чаще всего внимание исследователей акцентируется на отдельных аспек-
тах социально-психологической адаптации детей раннего возраста. Большинство 
из них сходится во мнении, что одной из центральных проблем для психолого-
педагогической теории и практики является адаптация этих детей к дошкольному 
образовательному учреждению (далее — ДОУ), так как от успешности протека-
ния данного процесса будет зависеть их последующее развитие, включающее ум-
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ственные, личные и социальные аспекты. Поступление детей в ДОУ часто прихо-
дится на 3-летний возраст и совпадает с кризисом 3 лет, поэтому успешность или 
неупешность протекания процесса адаптации может ослабить или усугубить кри-
зис в развитии ребенка. 

В отечественной психологии адаптация детей понимается как их приспо-
собление к измененным требованиям, новым отношениям, новой системе соци-
альных условий, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.  

Важными критериями адаптации детей раннего возраста к дошкольному 
учреждению считают уровень их развития — физиологического (устойчивость  
к инфекционным заболеваниям), поведенческого (усвоение правила поведения на 
занятиях) и личностного (отсутствие эмоционального дискомфорта); состояние 
психического и физического здоровья; навыки общения со взрослыми и сверстни-
ками; развитие активной игровой деятельности. По этим критериям можно судить 
о степени готовности ребенка к поступлению в детские учреждения и возможно-
сти благополучного пребывания в них. 

В качестве субъектов взаимодействия в процессе адаптации ребенка к до-
школьному образовательному учреждению выступают сами дети, их родители, 
воспитатели и педагоги-психологи. 

Специалисты (психологи) могут влиять на процесс адаптации детей млад-
шего возраста к ДОУ, используя, например, метод сказко- или песочной терапии. 
Выбор метода воздействия определяется в зависимости от особенностей развития 
личности ребенка, актуального уровня его адаптации к новому социальному ин-
ституту и причин, затрудняющих этот процесс, специфики семейных отношений, 
уровня квалификации самого специалиста и т. д. 

Коррекционно-развивающая работа в учреждении образования представ-
ляет собой спектр разных психолого-педагогических воздействий: развивающе-
го (оптимизация, побуждение и обогащение содержания развития); коррекцион-
ного (корректирование отклонений и нарушений развития, разрешение трудно-
стей развития) и профилактического (предупреждение отклонений и трудностей 
в развитии). 

Проблема психолого-педагогического сопровождения процесса адаптации 
к различным образовательным институтам в отечественной науке разрабатывают-
ся по следующим направлениям: технологии, содержание и организация процесса 
сопровождения данного процесса.  

Несмотря на то что в целом в научной и методической литературе достаточно 
представлены исследования по разным аспектам психолого-педагогического сопро-
вождения социально-психологической адаптации детей раннего возраста, многие во-
просы остаются дискуссионными и открытыми. 

Авторами была выдвинута и доказана гипотеза о том, что эффективность 
программы развития социально-психологической адаптации детей раннего воз-
раста обеспечивается наличием в ней следующих компонентов: эмоционально-
мотивационного (создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе де-
тей, снятие эмоционального напряжения, импульсивности, тревоги и агрессии); 
содержательно-целевого (развитие коммуникативных навыков, создание благо-
приятных условий для знакомства детей друг с другом, предпосылок для группо-
вой сплоченности; развитие игровых навыков, произвольного поведения, 
формирование у детей ситуативно-делового общения на базе ситуативно-
личностного); организационно-деятельностного (игровая деятельность, рефлек-
сивная деятельность, изобразительная, сказкотерапия, пальчиковая гимнастика; 
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элементы телесной терапии) и контрольно-оценочного (контроль и оценка  
с учетом критериев адаптированности на когнитивном, физиологическом, 
социальном, поведенческом и личностном уровнях). 

Цель исследования состояла в определении содержательного и процессу-
ального компонентов программы психолого-педагогического развития социально-
психологической адаптации детей раннего возраста. 

Методы и методики исследования. В ходе данного исследования были ис-
пользованы четыре группы методов: теоретические, психодиагностические, мето-
ды обработки эмпирических данных и интерпретации, а также конкретные мето-
дики: диагностики уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению 
(А. С. Роньжина); анкета для родителей «Готов ли Ваш ребенок к детскому саду?» 
(К. Л. Печора); опросный лист (Н. Артюхина, А. М. Щетинина) для выявления 
особенностей эмоционального состояния ребенка; «Паровозик» для диагностики 
степени позитивного и негативного психического состояния ребенка. 

Исследование проводилось с сентября 2019 по май 2020 года на базе МБДОУ 
«Детский сад № 153» г. Рязани. В нем приняли участие 33 ребенка 2–3 лет из двух 
младших групп детского сада: 18 детей (9 мальчиков и 9 девочек) составили экспе-
риментальную группу, 15 детей (7 мальчиков и 8 девочек) — контрольную. Указан-
ные группы были проверены на однородность по значимым критериям.  

Результаты исследования. На констатирующем этапе эксперимента в ре-
зультате опроса педагогов с помощью методики А. С. Роньжиной «Диагностика 
уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению» у 22 % детей был 
выявлен высокий, у 40 % — средний и у 38 % — низкий уровень адаптированно-
сти к дошкольному учреждению. 

Опрос родителей с помощью анкеты К. Л. Печоры «Готов ли ваш ребенок 
к детскому саду?» показал, что 66 % детей готовы, 15 % — условно готовы, 19 % 
не готовы к посещению дошкольного учреждения. 

Анализ ответов родителей в опросных листах (Н. Артюхина, А. М. Щетини-
на) позволил определить, что 47 % детей находятся в благополучном, 23,5 % — не 
вполне благополучном и 29,5 % — в неблагополучном эмоциональном состоянии. 

Результаты опроса родителей и воспитателей о степени позитивного  
и негативного психического состояния детей раннего возраста подтвердились  
с помощью проективной методики С. В. Велиевой «Паровозик», которая показа-
ла, что 32 % из них имеют позитивное состояние; 21 % — низкий уровень нега-
тивного; 17,5 % — средний уровень негативного и 29,5 % — высокий уровень 
негативного психического состояния. 

Вместе с тем с помощью U-критерия Манна — Уитни была подтверждена од-
нородность экспериментальной и контрольной групп по выявленным показателям.  

Педагоги отмечали сложности работы как с экспериментальной, так и кон-
трольной группой. Дети плакали, с трудом шли на контакт, демонстрировали повы-
шенную тревожность по отношению к новому месту. Многие плохо реагировали на 
тактильные проявления со стороны взрослых, не слышали обращенную речь. Основ-
ными причинами этого были несформированность ситуативно-делового общения, 
сильная привязанность к маме, различия в режиме приема пищи, сна и бодро-
ствования дома и в условиях детского сада. 

Результаты констатирующего этапа эксперимента послужили обосновани-
ем авторской Программы развития социально-психологической адаптации детей 
раннего возраста к ДОУ «Давай дружить, знакомиться!», по которой с детьми 
экспериментальной группы проводились занятия 2 раза в неделю с сентября 2019 
по апрель 2020 года.  
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Программа включала в себя упражнения, рекомендованные А. С. Роньжи-
ной, О. Л. Князевой, И. П. Афанасьевой, Л. Пыжьяновой. 

Занятия повторялись по 2 раза, так как, по мнению многих исследователей, 
дети раннего возраста любят повторения: знакомые игры и упражнения воспри-
нимаются легче и выполняются с большим интересом и радостью. Каждое заня-
тие включало в себя игры и упражнения, реализующие задачи каждого из компо-
нентов данной Программы: 

1) ритуал приветствия (эмоционально-мотивационный компонент: снятие 
эмоционального напряжения, тревоги, создание психологически благоприятной ат-
мосферы в группе детей, а также чувства защищенности каждого ребенка в группе); 

2) разминка (эмоционально-мотивационный и организационно-деятель-
ностный компоненты: активизация психических процессов, эмоционального и физи-
ческого состояния детей, снижение импульсивности, тревожности и агрессивного 
поведения);  

3) основное содержание (совокупность психотехнических упражнений  
и игр, направленных на решение задач всех компонентов программы, в том числе 
контрольно-оценочный компонент с учетом критериев адаптированности на 
когнитивном, физиологическом, социальном, поведенческом и личностном 
уровне), включающее игры с правилами, словесные, ролевые, подвижные, разви-
вающие; разыгрывание этюдов; рисование; пальчиковую гимнастику; игры  
с предметами-заместителями; игры с куклами; релаксационные упражнения;  

4)  ритуал прощания, упражнение «Паровозик» (эмоционально-мотива-
ционный компонент).  

После работы по авторской программе с детьми раннего возраста, соста-
вившими экспериментальную группу, была проведена повторная диагностика их 
адаптированности к дошкольному учреждению, которая значительно возросла.  

Количество детей, имеющих высокий уровень адаптированности, увеличи-
лось с 17 до 44 %, а детей с низким ее уровнем, напротив, стало значительно 
меньше: на констатирующем этапе их было 50 %, а на контрольном — осталось 
28 % (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень адаптированности к ДОУ у детей экспериментальной группы на конста-
тирующем и контрольном этапах исследования 
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Статистическая значимость различий (на уровне значимости в 1 %) сред-
них показателей стартовой и итоговой диагностики адаптированности детей экс-
периментальной группы к дошкольному учреждению была подтверждена с по-
мощью U-критерия Манна — Уитни. 

Уровень эмоционального благополучия у детей экспериментальной груп-
пы, выявленный с помощью опросных листов для родителей (Н. Артюхина,  
А. М. Щетинина), на контрольном этапе возрос: эмоционально благополучных 
детей стало значительно больше (83 %), а до работы с ними было только 34 %.  
В то же время количество детей, по мнению родителей, не вполне эмоционально 
благополучных, уменьшилось с 27 до 11 %, а эмоционально неблагополучных — 
с 39 до 6 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Эмоциональное благополучие детей экспериментальной группы  
до и после работы по программе 
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и итоговой диагностики эмоционального благополучия детей экспериментальной 
группы также подтверждена с помощью U-критерия Манна — Уитни (на уровне 
значимости в 1 %).  

Помимо того, у детей раннего возраста экспериментальной группы на кон-
трольном этапе улучшилось психическое состояние. Позитивное психическое со-
стояние после целенаправленной работы по авторской программе было отмечено 
у 56 %, а ранее оно было лишь у 17 %. Низкий уровень негативного психического 
состояния на стартовой диагностике имели 22 % детей, а на итоговой — 28 %; 
средний уровень негативного психического состояния — 22 и 16 % соответствен-
но (рис. 3).  

Статистическая значимость различий (на уровне значимости в 1 %) сред-
них показателей стартовой и итоговой диагностики степени позитивного и нега-
тивного психического состояния детей экспериментальной группы подтверждена 
с помощью U-критерия Манна — Уитни. 
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Рис. 3. Особенности психического состояния детей экспериментальной группы  
до и после работы по Программе 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, полу-

ченные и представленные результаты проведенного нами исследования подтвер-
ждают эффективность авторской программы «Давай дружить, знакомиться!» по 
развитию социально-психологической адаптации к ДОУ детей раннего возраста. 

После работы по программе, включающей в себя эмоционально-
мотивационный, содержательно-целевой, организационно-деятельностный  
и контрольно-оценочный компоненты, дети стали более адаптированными к до-
школьному учреждению: улучшилась разговорная речь, коммуникативные, соци-
альные и игровые навыки, произвольность поведения, появились существенные 
изменения во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; оптимизировался 
уровень эмоционального состояния (стал выше уровень позитивного психическо-
го состояния и ниже — негативного); повысился уровень готовности к посеще-
нию детского сада. 

В дальнейшем целесообразно исследовать такие аспекты социально-
психологической адаптации детей раннего возраста, как индивидные особенности 
и половая принадлежность.  
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Аннотация. В статье раскрывается актуальность исследования информационной 

безопасности, а также рассматриваются внешние и внутренние угрозы для ее обеспече-
ния, анализируются возникающие сложности. С данным видом безопасности связана по-
зитивная модель развития общества, поэтому не случайно наиболее важной задачей явля-
ется создание полноценной теории информационной безопасности. Без этого невозможно 
вести речь об эффективном устранении ряда негативных последствий информатизации 
общества. Важной задачей является обеспечение защиты личности и общества в целом от 
информационно-психологических, деструктивных угроз, в том числе преодоление интер-
нет- и других видов информационной зависимости.  

Теория информационной безопасности — составная часть социальной психоло-
гии безопасности. Для ее полного оформления предстоит еще немало сделать как в теоре-
тическом, так и прикладном плане. Прежде всего имеется в виду создание национальной 
информационной платформы. В настоящее время существует настоятельная потребность 
в развитии компетентности в области информационной безопасности не только среди 
профессионалов, но и различных групп населения.  
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Abstract. The article focuses on a relevant issue of investigating information security.  

It treats internal and external threats that affect information security and problems that are 
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a prerequisite for efficient social development, therefore it is essential to develop a full-fledged 
information security theory, otherwise it is impossible to efficiently eliminate negative effects of 
community informatization. It is essential to ensure information security of an individual and 
society, to protect people and community from destructive informational and psychological threats, 
to help people overcome their internet addiction and other disorders related to information 
technology addiction. 

Information security theory is a branch of social security psychology. It requires a lot of 
theoretical and applied research. The creation of a nationwide information platform is the first 
step to make. Nowadays there is an urgent necessity to improve information security 
competence of both cyber security specialists and laymen. 

 

Key words: information society, information security, internal and external threats, 
competence, informational and psychological warfare, development. 
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Введение. Информационная безопасность — отражение состояния нацио-

нальной информационной системы, которое определяет степень готовности и воз-
можностей преодоления как внешних, так и внутренних угроз, вызовов и рисков.  

Задачами информационной безопасности являются следующие: 
1) обеспечение права личности и общества на получение информации; 
2) гарантия объективной информации (функционирование независимых СМИ); 
3) обеспечение информационной безопасности на основе национальной 

информационной платформы; 
4) борьба с криминальными опасностями в сфере информационных и теле-

коммуникационых систем, с телефонным терроризмом, «отмыванием» денег и т. п.; 
5) защита личности, организации, общества и государства от информаци-

онно-психологических, деструктивных угроз; 
6)  борьба с клеветой, слухами, дезинформацией; 
7) защита интеллектуальной собственности;  
8) преодоление интернет- и других видов информационной зависимости. 
Актуальность исследования информационной безопасности связана с ро-

лью информации в современном обществе. 
Главными отличительными особенностями постиндустриального общества 

являются усиление научного знания и перемещение центра общественной жизни 
из экономики в сферу науки, прежде всего в научные организации. Не капитал и 
материальные ресурсы выступают в нем ключевыми факторами, а информация, 
помноженная на распространение образования и внедрение передовых техноло-
гий. Таков мировой тренд.  

Старое классовое деление общества на владеющих собственностью и не 
владеющих ею (характерно для социальной структуры индустриального обще-
ства) уступает место другому типу стратификации, где главным показателем ста-
новится деление общества на владеющих информацией и не владеющих ею. Об 
этом свидетельствуют данные, размещенные в журнале «Форбс».  

Возникают концепции «символического капитала» (П. Бурдье) и культур-
ной идентичности, в которых классовая структура заменяется статусной иерархи-
ей, обусловленной ценностными ориентациями и образовательным потенциалом.  

На место прежней, экономической элиты приходит новая, интеллектуальная 
элита, профессионалы, обладающие высоким уровнем образования, компетентно-
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стью, знаниями и основанными на них технологиями. Образовательный ценз и про-
фессионализм, а не происхождение или материальное положение, — главный крите-
рий, по которому осуществляется теперь доступ к социальным привилегиям.  

Конфликт между классами, характерный для индустриального общества, 
сменяется конфликтом между профессионализмом и некомпетентностью.  

Таким образом, современная эпоха — время господства науки и техники, 
образовательных систем и массовой информации.  

Цель статьи — раскрыть возможности информатизации общества и пути 
преодоления внешних и внутренних угроз, возникающих при этом. 

Основное содержание исследования. Собственно социологический аспект 
теория «информационного общества» получила в работах М. Пората, Р. Каца и др. 
Рассматривая общественное развитие с позиций стадиальной теории, сторонники 
теории информационного общества связывают его становление с приоритетной ро-
лью в социальном развитии «четвертого», информационного сектора экономики, 
следующего за сельским хозяйством, промышленностью и экономикой услуг.  
М. Порат и Р. Кац акцентировали внимание не столько на прогрессе собственно ин-
формационных технологий, сколько на становлении технологического, или техно-
тронного общества (Сухов, 2002). Они определили суть современного общества, от-
талкиваясь от постоянно возрастающей роли знаний.  По сути, М. Порат и Р. Кац 
разрабатывали теорию новой социальной структуры, возникшей в условиях постин-
дустриального общества. Под ней исследователи понимали служащих, занятых  
в офисах и на инженерно-технических должностях (Баева, 2006; Сухов, 2002). 

При изучении информационного общества следует остерегаться прими-
тивного его понимания. Это определенная стадия его развития со своей социаль-
ной структурой. Нужно иметь индустриальную базу, а потом только говорить об 
информационном обществе как о факте. Массовая интернет-зависимость не озна-
чает цифровизацию общества. Это, скорее всего, свидетельство бегства от реаль-
ных проблем. Информационное же общество означает прежде всего изменение 
социальной структуры, в том числе ценностей, при наличии соответствующей 
экономической и технической базы.  

Обустроенность информационного пространства является сегодня необхо-
димым условием и основой для прогрессивного социально-экономического, поли-
тического, культурного развития и обеспечения безопасности. Вместе с тем ин-
формационное пространство должно быть открытым для общества и обеспечи-
вать реализацию согласованных интересов граждан, общества и государства. Та-
кое информационное пространство может быть создано только на основе целе-
устремленной государственной информационной политики. 

Термин «информационное общество» занял прочное место в мировом лек-
сиконе, прежде всего зарубежных политических деятелей разного уровня. Впро-
чем, сегодня все более укрепляется понятие «цифровизация». Использование воз-
можностей, открываемых развитием информационного общества, новыми ин-
формационно-телекоммуникационными технологиями, рассматривается руковод-
ством зарубежных стран как основа социально-экономического, политического  
и культурного развития, как средство решения наиболее острых внутренних  
и внешних проблем. Так, например, еще в 1993 году правительство США выпу-
стило доклад о плане развития национальной информационной инфраструктуры. 
В преамбуле отмечается, что его реализация «позволит американским фирмам 
конкурировать и побеждать» (Сухов, 2002). 

Ответом на американский вызов явилась Европейская программа действий 
(часто называется «Инициатива Бангемана»), которая исходит из предпосылки, 
что страны, которые первыми войдут в информационное общество, приобретут 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 1 (57) 

 

 
186 

величайшие преимущества и смогут определять условия для тех, кто будет следо-
вать за ними. Европейское сообщество с 1994 года причислило задачу построения 
информационного общества к наиболее приоритетным. Немного позже заговори-
ли о вхождении в информационное общество и в нашей стране (Доктрина инфор-
мационной безопасности РФ, 2000). 

Совершенно не случайно в настоящее время в России на первый план по-
ставлена проблема развития искусственного интеллекта. 

Достижения в области информационных технологий обеспечили значитель-
ное ускорение в развитии человечества в XXI веке, изменили условия жизни людей  
и облик нашей планеты. Современное общество характеризуется особым динамиз-
мом и сложностью развертывающихся в нем процессов. Информационная безопас-
ность во время объявления чрезвычайного положения и военных действий характе-
ризуется рядом существенных признаков: введением цензуры, проведением специ-
альных информационно-психологических операций, борьбой с дезинформацией  
и слухами. 

Информационная безопасность осуществляется не только в разных сферах 
(политике, экономике, обороне), но и на различных уровнях (государственный, 
региональный, организационный и личностный), поэтому ее задачи на уровне 
государства отличаются от задач, стоящих перед информационной безопасностью 
на уровне организации (Баева, 2006; Сухов, 2002). Если в первом случае речь идет 
об обеспечении национальных интересов, объективности информации, то во вто-
ром — решаются те же задачи, но в миниатюре, более частные задачи (формиро-
вание и поддержание имиджа организации, борьба с клеветой и дезинформацией 
со стороны оппонентов и др.). 

Имеется концепция информационной безопасности, где даны основные 
положения, связанные с ее обеспечением. 

Одной из определяющих тенденций развития мирового сообщества является 
поступательное превращение его в информационную цивилизацию. Какую бы об-
ласть человеческой деятельности мы ни рассматривали, все охвачены тенденцией,  
о которой идет речь. Действительно, тотальная компьютеризация экономических ин-
ститутов, финансово-банковских структур стала их неотъемлемой частью. 

Информационные процессы занимают центральное место в выработке  
и исполнении управленческих решений во всех без исключения сегментах государ-
ственной деятельности: без глубоко продуманных информационных систем невоз-
можна, например, борьба с преступностью. Развитие компьютерно-технотронных 
войн выдвигает проблему внедрения передовых информационных технологий  
в оборонную сферу. То же касается экологии, здравоохранения и других областей 
жизнедеятельности человеческого общества.  

Таким образом, идет планомерное, осознанное, системное, обусловленное 
объективными реалиями поглощение информационными технологиями (цифро-
визацией) всего глобального пространства.  

Особое значение в современных условиях приобретает социальная инфор-
мация. Своевременно овладеть достоверной, объективной социальной информа-
цией становится важнейшей задачей социальной практики.  

Высокая ответственность за конечный результат принимаемого решения 
заставляет умело отбирать нужную, социально значимую, полезную информацию, 
использовать различные источники и каналы ее доведения до общества.  

К сожалению, социально-информационную технологию и ресурсы можно 
использовать не только в прогрессивных целях, но и для достижения политиче-
ского, экономического, духовного, военного превосходства либо давления одного 
государства (партии, социальной группы, личности и т. д.) на другое, применяя 
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при этом незаконные и безнравственные способы. Имеются в виду цветные рево-
люции, тотальный информационный контроль и т. д.  

То же касается и отдельных личностей. Следует учитывать факт, что  
в последнем случае влияние информации может быть исключительно сильным, 
способным привести к самым серьезным деформациям, вплоть до изменения пси-
хики, доведения ее до болезненного состояния, то есть нанесения человеку серь-
езного социального, психологического и психического ущерба (травмы) в резуль-
тате возникновения интернет- и других видов информационной зависимости  
(Коваль, 2013; Сухов, 2002).  

Более того, информация может стать побудительным мотивом к суици-
дальному поведению, вызвать широкомасштабные протестные действия, экстре-
мистские выступления, террористические акты, крупные вооруженные столкно-
вения и т. п. Нельзя не учитывать борьбу за информационное превосходство тех 
или иных социально-политических сил. Информационная революция в стране 
способствовала не только значительному росту количества и качества информа-
ционной продукции, но и сопровождалась выбросом на «рынок новостей» во мно-
гом искаженной и недостоверной информации.  

Важнейшей задачей при рассмотрении информационной безопасности яв-
ляется анализ понятия «информационная опасность».  

Информационная опасность — реальное информационное воздействие на 
личность, общество и государство в интересах определенных политических и со-
циальных сил, направленное на деформацию развития общества, организации  
и личности, проведение цветных революций и т. д. Так, в ходе предвыборных 
кампаний нередко используется «черный пиар», основанный на публикации ин-
формации, содержащей диффамацию и злословие. Диффамацией называют кле-
ветническое заявление в запечатленной форме (в письменном виде, на радио или 
телевидении), а злословием — клеветническое заявление только в мимолетной 
форме, например в разговоре.  

В отношении диффамации или злословия принимаются меры в том случае, 
если клевета: а) является порочащей и лживой; б) признана направленной против 
истца; в) оглашена. 

Информационная безопасность помогает решать задачи не только в предвы-
борной кампании, но и обеспечивать безопасность социальной организации, когда 
конкуренты пытаются подорвать ее имидж, престиж, доверие путем распространения 
клеветы, слухов и диффамации в СМИ. Информационная безопасность призвана 
препятствовать этому, обеспечивая получение достоверной информации. 

Роль информационной безопасности возрастает при возникновении экс-
тремальной ситуации, когда любое недостоверное сообщение может привести  
к усугублению обстановки. 

Особое значение информационная безопасность приобретает из-за распро-
странения «психического насилия» с помощью информации: телефонного терро-
ризма, криминогенного общения, связанного с совершением преступлений без 
применения физических действий. Имеются в виду «сходки» организованных 
преступных групп, где обсуждаются узловые моменты криминальной политики; 
мошенничество, подлог, захват заложников, отмывание денег, организация мас-
совых эксцессов и т. п. 

Приходится констатировать, что в криминогенной среде тоже используют-
ся результаты научно-технического прогресса. Об этом со всей очевидностью го-
ворят итоги «модернизации» средств общения в преступном мире. «Цифровиза-
ция» и здесь «сказала» свое весомое слово. Правда, лучше было бы, если в данном 
случае все обстояло наоборот. Регресс уместен, но вместо традиционных в насто-
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ящее время стали использоваться современные средства, что значительно увели-
чивает возможности криминального мира, поэтому со всей остротой встает зада-
ча, связанная с разработкой технологий по противодействию современным сред-
ствам криминогенного общения. 

В современных условиях глубокий и всесторонний анализ информационной 
безопасности становится важнейшей социальной потребностью общества. Эта по-
требность обусловлена совокупностью социально-психологических факторов. Среди 
них важно выделить обстоятельства, связанные с расширением потоков информации, 
которые несут в себе возможности негативного воздействия на людей, следствием 
чего становится усиление агрессии и даже девиантного поведения не только отдель-
ных индивидуумов, но и целых социальных общностей. 

Исходя из всего сказанного, можно констатировать, что информационная 
безопасность — прежде всего право общества на получение достоверной информа-
ции, сохранение тайны и конфиденциальных сведений путем противодействия пе-
рехвату, прослушиванию передаваемых сообщений, проникновению в компьютер-
ные сети; защита личности и общества от воздействия на них информационно-
психологических угроз, диффамации и клеветы; контрборьба в ходе информацион-
но-психологических войн; борьба с преступностью в сфере информационных и те-
лекоммуникационных систем, а также использование PR-средств в ходе предвы-
борных кампаний и для обеспечения организационной и личной безопасности. 

Рассматривая информационную безопасность, следует акцентировать вни-
мание не только на методах ее сохранения и защиты (противодействие утечки 
информации, сохранение тайны), но и на реальной возможности получения до-
стоверной информации. В этом состоит суть информационной безопасности. 

Информационная изоляция крайне негативно влияет на общество и лич-
ность. Достоверная информация и доступ к ней — необходимое условие их разви-
тия. поэтому встает вопрос о необходимости существования независимости СМИ, 
так называемой информационной безопасности общества. В свою очередь, это 
обстоятельство связано с наличием свободы слова. Общество имеет право на по-
лучение информации, однако «железный занавес», политическая цензура «обо-
крали» российское общество. 

Конечно, есть закон о государственной и военной тайне. Любое государ-
ство имеет и сохраняет сведения, разглашение которых может нанести ущерб 
национальной безопасности, поэтому крайне актуальной задачей является постро-
ение не только национальной информационной платформы, но и национальной 
системы библиографической и реферативной базы метаданных, научной перио-
дики типа «Скопус» по аналогии с теми, которые имеются в других странах, что 
важно со всех точек зрения. В связи с этим крайне необходима своя национальная 
независимая информационная платформа. 

К числу главных внешних угроз информационной безопасности относится 
информационно-психологическая, гибридная война. В XXI веке происходит ин-
тенсивное развитие средств и способов ведения информационно-психологической 
войны, которая проводится в следующих целях:  

– прерывания, использования, кражи, искажения или уничтожения инфор-
мации противоположной стороны (конкурента и т. д.);  

– защиты своих средств от аналогичных действий противника.  
Информационно-психологическая война — устоявшееся понятие в области 

современной науки и практики, однако корни ее возникновения уходят в древность. 
В это сложно поверить, так как с точки зрения типичного пользователя информаци-
онно-психологическая война — прежде всего компьютерные вирусы и кража новых 
технологий. Таково ее стереотипное восприятие. Фактически же информационно-
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психологическая война опасна не только этим. Она ведется с помощью манипулиро-
вания информацией, охватывает СМИ, влияет на образование и разрушает традици-
онные культуры. Особую опасность представляет гибридная информационно-
психологическая война — наиболее изощренное «мягкое» оружие, которое внешне 
выглядит весьма привлекательно, но изнутри — крайне вредно.  

Впервые вопросы информационно-психологической войны были подняты 
в Японии и США, поскольку эти страны в большей степени ощутили последствия, 
возникшие при вторжении в их информационные системы. Чем более развита 
страна с точки зрения информационных ресурсов, структуры в области информа-
ции, тем она более уязвима.  

Директива 3600.1 Министерства обороны США определяет «информаци-
онно-психологическую войну» как «информационные операции, проводимые во 
время кризисов или конфликтов для достижения или пропаганды определенных 
целей по отношению к противнику» (Сухов, 2020). 

В сфере информации имеют место и другие опасные явления. За последнее 
время появилось новое криминальное явление, новый вид преступности — компью-
терная, и значительно возросло количество преступлений, совершаемых с использо-
ванием компьютера и телекоммуникационных систем (Кочан, Савельев, 1999). 

На смену традиционным пришли современные средства криминогенного 
общения. Речь прежде всего идет о шифровании информационных сообщений  
с помощью математических методов преобразования, передачи информации через 
специальные интернет-каналы.  

Современные средства криминогенного общения привели к росту возмож-
ностей криминального мира. Имеются в виду хакерские атаки по съему денег со 
счетов, подготовка террористических актов с помощью интернет-технологий, то 
есть закрытых каналов связи, операции с криптовалютой, мошенничество в рам-
ках цифрового учета недвижимости, рейдерство, взлом базы данных, тотальный 
электронно-информационный контроль, что по своим последствиям тяжелее изо-
ляционной деформации. 

Как правило, объект преступного посягательства и физическое местона-
хождение преступника находятся в разных местах. Чаще всего момент соверше-
ния преступления весьма скоротечен, а фиксирование следов преступного посяга-
тельства довольно затруднено. Разнообразные виды мошенничеств с использова-
нием компьютерных технологий могут осуществляться на территории как одного 
государства, так и нескольких одновременно. Для преступности, как известно, не 
существует территориальных границ, а правоохранительные органы на сегодняш-
ний день ограничены рамками юрисдикции своей страны, поэтому проблема ин-
формационной безопасности является одной из самых актуальных. 

Выводы. 
1. Информационная безопасность интенсивно развивается: созданы обще-

теоретический каркас, контур, «скелет», проблемы.  
2. Необходимо повышать информационную компетентность среди различ-

ных социальных групп в целях повышения эффективности практики преодоления 
внешних и внутренних угроз, возникающих в ходе использования различных ин-
формационных источников.  

3. Основным условием обеспечения информационной безопасности является 
создание национальной информационной платформы, в том числе национальной си-
стемы библиографической и реферативной базы метаданных, научной периодики. 

Перспективы дальнейших исследований. Информационная безопасность — 
составная часть системы национальной безопасности. Предстоит еще немало сде-
лать как в теоретическом, так и прикладном плане для ее полного оформления.  
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В связи с этим должны быть детально разработаны социально-психологические 
аспекты информационной безопасности. По этому направлению проводятся ис-
следования, есть статьи и учебные пособия, но они требуют существенного об-
новления, в частности необходимо третье переиздание учебного пособия «Соци-
альная психология безопасности».  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема психологической коррекции эмоци-

онального компонента родительского отношения к дошкольникам с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР). В ней обоснована актуальность направления психологической ра-
боты по гармонизации эмоционального отношения родителей к детям с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Изложены результаты экспериментального исследования указанного феномена, 
которые позволили автору выделить основные виды эмоционального родительского от-
ношения к дошкольникам с ЗПР (амбивалентный и условное принятие) и наиболее харак-
терные психологические типы личности родителей (авторитарный и психосоматичный).  

Представлены задачи и принципы групповой работы с родителями, основные  
и вспомогательные методические приемы тренинговой работы, а также описана Про-
грамма психологического тренинга по развитию у родителей дошкольников с задержкой 
психического развития безусловного эмоционального принятия своих детей. Рассмотре-
ны три блока программы: ориентировочный, обучающий и развивающий, стратегия пси-
хокоррекционной работы в каждом блоке, наиболее эффективные для работы методиче-
ские приемы психокоррекции.  

Приведены результаты тренинговой работы с родителями дошкольников с за-
держкой психического развития, заключающиеся в изменении личностных особенностей, 
в частности эмоционального отношения у родителей различных психологических типов: 
авторитарного, психосоматичного и невротичного.  

 

Ключевые слова: эмоциональный компонент родительского отношения, дошкольни-
ки с задержкой психического развития, психологическая коррекция, психологический тре-
нинг, эмоциональное принятие, эмоциональное дистанцирование, детско-родительские от-
ношения, семья, психологические типы родителей, методические приемы тренинга. 
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Abstract. The article treats the issue of psychological correction of emotional aspects of 

parental attitudes to preschool children with mental retardation. The article underlines the 
importance and relevance of psychological correction aimed at harmonizing parental attitudes to 
children with physical limitations. 

The analysis of experimentally obtained results enables the author to single out  
a number of parental attitudes to preschool children with mental retardation (emotionally 
ambivalent attitude and conventional acceptance) and a number of parental personality types 
(authoritative and psychosomatic). 

The article presents tasks and principles of team work with parents, major and minor 
training methods. It describes the Psychological Training program aimed at helping parents 
unconditionally accept their preschool children with mental retardation. The article treats three 
units of the program: orientation, training and development, it deals with strategies of 
psychological correction which can be used to solve tasks presented by each unit, it describes 
efficient methods of psychological correction. 

The article described the results of training sessions aimed at assisting authoritarian, 
psychosomatic and neurotic parents of preschool children with mental retardation. 
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Актуальность. Как пишут Т. Н. Бразгун (Бразгун, Ткачева, 2018), 

И. Ю. Левченко (Левченко, 2008), О. В. Исаева, Н. В. Мазурова (Исаева, Мазуро-
ва, 2018), В. В. Ткачева (Ткачева, 2016), Н. В. Шутова (Шутова, Кисова, 2016)  
и другие ученые, семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ), обладает достаточными потенциальными возможностями, 
чтобы создать максимально благоприятные условия для его многостороннего раз-
вития. Важнейшим условием этого, по мнению исследователей, являются внутри-
семейные отношения, которые создают особую коррекционную среду, формиру-
ющую личность детей с психофизическими недостатками. В. Н. Дружинин пишет, 
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что успешность функционирования семьи во многом зависит от степени эмоцио-
нальной близости ее членов и выражается в отношениях доверия, сотрудничества 
и принятия, осознании ценности партнера и эмпатии (Дружинин, 2006). 

Как показывают исследования Л. М. Шипицыной, эмоциональное состоя-
ние родителей детей с нарушениями психофизического развития может варьиро-
ваться от безусловного принятия своего ребенка до максимально возможного 
эмоционального дистанцирования от него (Шипицына, 2008). В работах 
Т. И. Шульги по исследованию эмоционального состояния родителей, воспиты-
вающих детей с ОВЗ, подчеркивается, что многие демонстрируют негативную 
психоэмоциональную симптоматику, плохо переносят стрессовые ситуации, 
стремятся избегать конфликтов. Она считает, что уровень эмоционального благо-
получия родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, напрямую коррелирует с уров-
нем их жизненной удовлетворенности (Шульга, 2017).  

В научных публикациях А. Г. Московкиной указывается, что в большин-
стве таких семей наблюдается психологический дискомфорт, причиной которого, 
в первую очередь, является низкий уровень заботы и любви родителей, непризна-
ние значимости личности ребенка (Московкина, 2017). Это определяет актуаль-
ность проведенного нами исследования эмоционального отношения родителей  
к дошкольникам с задержкой психического развития (ЗПР) (Кисова, Малахова, 
2018) с целью разработки и апробации программы тренинговых занятий, направ-
ленных на становление безусловного эмоционального принятия родителями до-
школьников с ЗПР.  

Методики исследования. Диагностика эмоционального компонента роди-
тельского отношения проводилась на основе авторских модификаций следующих 
методик: социограммы «Моя семья» (В. В. Ткачева), методики «Психологический 
тип родителя» (В. В. Ткачева), опросника родительского отношения (А. Я. Варга, 
В. В. Столин).  

Для оценки эмоционального отношения родителя к ребенку с ЗПР были 
выделены такие критерии, как эмоциональная близость, понимание ребенка, сте-
пень дифференциации личности ребенка и его поведения, эмоциональная значи-
мость ребенка для родителей, самоценность личности ребенка для родителей.  

Выделенные критерии были соотнесены со следующими типами родитель-
ского отношения (по О. А. Карабановой): безусловное эмоциональное принятие, 
условное эмоциональное принятие, амбивалентное эмоциональное отношение, 
индифферентное отношение, скрытое эмоциональное отвержение, открытое эмо-
циональное отвержение. 

Основные результаты. Результаты исследования показали, что родители 
дошкольников с ЗПР в большинстве своем (80 %) демонстрируют условное эмо-
циональное принятие ребенка или амбивалентное отношение к нему. Между ро-
дителями и детьми существует значительная межличностная дистанция, оценка 
личности ребенка мало дифференцируется от оценки его поведения и т. п. Такие 
характеристики отношения соответствуют психосоматическому и авторитарному 
психологическим типам родителей, которые преобладают у 66 % обследованных, 
как показало диагностическое исследование. 

Все вышеперечисленные особенности эмоционального компонента роди-
тельского отношения к дошкольникам с ЗПР привели к выводу о необходимости 
проведения с родителями психокоррекционной работы, направленной на преодо-
ление эгоцентризма, фиксированности на проблемах своего особого ребенка, чув-
стве вины, негативных переживаниях. 
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Гипотеза исследования: построению родителями, воспитывающими до-
школьников с ЗПР, эффективной модели эмоциональных взаимоотношений со 
своим ребенком может способствовать реализация Программы тренинговых заня-
тий, задачами которой являются: расширение личностных возможностей родите-
лей в понимании своего ребенка; обучение приемам рефлексии эмоциональных 
взаимоотношений с ребенком; актуализация потребности родителя в эмоциональ-
ной близости со своим ребенком с ЗПР; выработка новых навыков эмоционально-
го взаимодействия с ним. 

Тренинговая психокоррекционная программа разрабатывалась для родите-
лей с учетом четырех принципов. 

1. Осознавание родителем самого себя и своих представлений о ребенке  
в процессе взаимодействия с ним. Когда родители концентрируются на осознавании, 
то начинают понимать потребности, остающиеся неудовлетворенными в процессе 
общения с ребенком и не позволяющие переживать радость от общения с ним. 

2. Ответственность родителя за самого себя и выполнение своих родитель-
ских функций. Как правило, у родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, наблюда-
ется либо инфантильная жизненная позиция, либо стремление сделать своего  
ребенка или других людей ответственными за их переживания и поведенческие 
реакции. Только приобретая навыки разумного распределения ответственности, 
родители осознают и развивают уникальность личности своего ребенка, понима-
ют его самоценность. 

3. Актуальность переживания в данный момент времени. Часто родители 
детей с ОВЗ испытывают широкий диапазон негативных эмоций — от легкого 
раздражения до огорчения или даже злости. Подавляя очень сильные негативные 
чувства, они утрачивают возможность их осознать и еще больше усиливают ам-
бивалентность в отношении своего ребенка. Принимая собственные негативные 
чувства, родители приобретают возможность пережить этот опыт и открывают 
для себя путь к поиску решения волнующих проблем. 

4. Установление и поддержание здоровых психологических границ, что 
является основным принципом в обеспечении полноценного и продуктивного 
контакта между ребенком и родителями. Обучение родителей тому, как устанав-
ливать и поддерживать здоровые психологические границы в своих взаимоотно-
шениях с ребенком, позволяет предупредить большое количество недоразумений 
и конфликтов в детско-родительских отношениях. 

Наш вариант программы предполагал 18 групповых занятий (наполнение 
группы — не более 6 человек) по 60–90 мин с родителями в течение 3–4 месяцев  
с периодичностью один раз в неделю.  

В тренинговой работе участвовали 15 родителей, среди которых были 46 % 
с условным эмоциональным принятием своих детей, 34 % — с амбивалентным, 
13 % — с индифферентным отношением и 7 % — со скрытым эмоциональным 
отвержением своих детей с ЗПР.  

Основными методическими приемами тренинга были дискуссии, игры, ме-
дитации, приемы невербальной активности, а вспомогательными — предоставле-
ние информации, интерпретация, конфронтация, домашнее задание. 

Программа включала три основных блока, различающихся по своим зада-
чам и продолжительности. 

Первый блок — ориентировочный (3 занятия) — был направлен на знаком-
ство членов группы, их объединение и расширение возможностей понимания сво-
его ребенка. Важным моментом этого этапа являлась работа с ожиданиями участ-
ников, когда ведущий помогал родителям четко сформулировать свои запросы на 
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получение результата от предлагаемых занятий. Такая работа помогала тренеру 
при необходимости подкорректировать программу и настроить родителей на про-
дуктивную работу. На этом этапе ведущий впервые знакомил участников с инди-
видуальным дневником, который сопровождал родителей на протяжении всей 
программы, и указывал на необходимость выполнения домашних заданий. 

На занятиях блока программы обсуждались различия в восприятии ребен-
ком и родителем семейных отношений, использовался метод анализа конкретных 
случаев, в которых моделировались типовые ситуации взаимодействия родителя  
и ребенка; дискуссия как форма активного обучения различению высказываний 
на «языке принятия» и «языке непринятия», в процессе организации игр «Узнай 
себя», «Аквариум», «Поменяйся ролями» и т. п. 

Второй блок — обучающий (7 занятий) — был направлен на обучение ро-
дителей приемам рефлексии своих эмоциональных взаимоотношений с ребенком, 
актуализацию потребности в эмоциональной близости к ребенку. На этом этапе 
работы использовалось информирование родителей о психологических особенно-
стях дошкольников с ЗПР, проводились игры с обменом ролями, применялась 
техника переопределения поведения, которая позволяла продемонстрировать, что 
негативные реакции родителей на проблемное поведение ребенка возможно пере-
структурировать с помощью безоценочного описания поведения ребенка, его по-
зитивной коннотации. Эффективной оказалось применение техники «Построение 
скульптуры», когда одному из родителей предлагалось «слепить» скульптуру, от-
ражающую его взаимоотношения со своим ребенком, от которого он себя не от-
деляет. В процессе работы происходил процесс расширения осознанности взаи-
моотношений родителя со своим ребенком, позволяющий посмотреть на них со 
стороны. На нескольких занятиях проводилось обучение технике активного слу-
шания «я-сообщений», отрабатывались навыки использования психологической 
технологии «семейного совета» Т. Гордона.  

Третий блок — развивающий (8 занятий) — был направлен на выработку 
новых навыков эмоционального взаимодействия с ребенком и гармонизации эмо-
циональных отношений родителей с детьми. На этом этапе работы использовалось 
ознакомление родителей с наиболее популярными и эффективными моделями вос-
питания родителей: адлерианской, бихевиоральной Б.Ф. Скиннера, а также моде-
лью М. Джеймса и Дж. Джонгарда, основанной на трансактном анализе. Например, 
при работе в трансактном подходе участники учились различать такие состояния 
своего «Я», как Родитель, Ребенок и Взрослый, знакомились с концепцией «Свин-
ского родителя» К. Стейнера. На третьем этапе активно использовались ролевые 
игры, формирующие у родителей новые эмоциональные навыки взаимодействия  
с детьми и способствующие повышению уверенности родителей в том, что они 
смогут достичь позитивных изменений во взаимоотношениях в семье. 

Важным качеством для ведущего с родителями была способность опера-
тивно корректировать программу тренинга и объективно оценивать результаты 
работы. Психокоррекция эмоциональной сферы является сложным направлением 
тренинговых занятий, поэтому все предлагаемые техники использовались с уче-
том индивидуальных особенностей участников группы. Кроме того, после каждо-
го занятия тренер оценивал, есть ли в группе участники, для которых работа не 
была эффективной, какие проблемы вышли в группе на первый план, что проис-
ходило с групповой динамикой.  

После реализации тренинговой программы было проведено повторное диа-
гностическое исследование эмоционального отношения родителей — участников 
тренинга к детям с ОВЗ.  
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Анализ результатов позволил сделать ряд выводов.  
Родители, демонстрировавшие авторитарный тип отношения к ребенку, 

значительно приблизились к адекватному восприятию специфических особенно-
стей своего ребенка, стали более разумны в отношении выдвигаемых требований 
к нему. После тренинга у них существенно снизились показатели эмоциональной 
дистанцированности. Наиболее сложной проблемой для таких родителей осталась 
эмоциональная саморегуляция своих состояний, хотя большинство (60 %) стали 
понимать социальную неадекватность подобного поведения. 

Родители психосоматического типа стали проявлять тенденции к обозна-
чению психологических границ между собой и своим ребенком, направленность 
на предоставление ему большей самостоятельности и свободы выбора. Тренинго-
вая работа позволила таким родителям осознать необходимость дифференциации 
собственных чувств от переживаний своего ребенка. Они стали проявлять больше 
уважения к различиям между собой и ребенком, что существенно уменьшило 
межличностную напряженность в детско-родительских отношениях и снизило 
психологическое давление на ребенка. Также они стали способны к более близко-
му полноценному эмоциональному контакту со своими детьми и получению удо-
влетворения от выполнения своих родительских функций. 

Некоторые позитивные изменения отмечались и у родителей невротиче-
ского типа, представляющих собой самую малочисленную группу участников 
тренингов. В ходе занятий они смогли создать для себя адекватный когнитивный 
образ своего ребенка и тем самым приблизиться к возможности его безусловного 
эмоционального принятия. У них обозначилась позитивная тенденция отмечать 
для себя, в первую очередь, положительные характеристики собственного ребенка 
и оптимистично рассматривать перспективы его развития; снизилась интенсив-
ность таких негативных эмоциональных переживаний, как тревога, раздражи-
тельность, злость, обида; была выявлена позитивная динамика в преодолении 
фрустрационных состояний. Психокоррекционная стратегия, направленная на 
снижение интенсивности и частоты переживания негативных эмоций, является 
эффективным направлением в работе именно с данной категорией родителей.  

Непродолжительное время реализации представленной тренинговой про-
граммы не может считаться достаточным для того, чтобы помочь родителям с амби-
валентным отношением к ребенку или его условным принятием перейти к без-
условной родительской любви. Однако если в начале работы по Программе соот-
ношение родителей с проявлениями условного принятия и амбивалентного отно-
шения к ребенку в тренинговой группе было примерно равным (46 и 34 % соот-
ветственно), то по завершении психокоррекционной работы условное принятие 
стали демонстрировать большинство (86 %) родителей.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На наш взгляд, ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что предлагаемая модель группо-
вых тренинговых занятий с родителями, имеющими детей с ОВЗ, по гармониза-
ции их эмоционального отношения к таким детям эффективна и может быть ис-
пользована в работе практических психологов образовательных и коррекционно-
консультативных учреждений. Перспективу дальнейших исследований по про-
блеме психологической коррекции родительского отношения к детям с ОВЗ мы 
считаем возможной в расширении сферы психологической помощи на все состав-
ляющие данного феномена: не только эмоциональноую, но и поведенческую, ко-
гнитивную и т. д. 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 1 (57) 

 

 
198 

Список источников 
 

1. Бразгун Т. Н., Ткачева В. В. К проблеме дисфункциональности семей, воспи-
тывающих детей с ограниченными возможностями здоровья // Системная психология  
и социология. — 2018. — № 3 (27). — С. 84–98. 

2. Дружинин В. Н. Психология семьи. — СПб. : Питер, 2006. — 176 с. 
3. Исаева О. В., Мазурова Н. В. Взаимосвязь ценностно-смысловых установок ро-

дителей и особенности детско-родительского взаимодействия в семье // Ученые записки 
Российского государственного социального университета. — 2018. — Т. 17, № 2 (147). — 
С. 39–50. 

4. Кисова В. В., Малахова Т. В. Исследование эмоционального компонента роди-
тельского отношения к детям с задержкой психического развития // Проблемы современ-
ного педагогического образования. — 2018. — № 61/4. — С. 291–294. 

5. Левченко И. Ю. Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 
ребенка с отклонениями в развитии : метод. пособие. — М. : Просвещение, 2008. — 239 c. 

6. Московкина А. Г. Социально-экологическая модель семьи ребенка с ограни-
ченными возможностями здоровья // Наука и школа. — 2017. — № 3. — С. 147–151. 

7. Ткачева В. В. Современные технологии психологической помощи семье ре-
бенка с ограниченными возможностями здоровья// Современные проблемы науки и обра-
зования. — 2016. — № 4. — С. 155–159. 

8. Шипицына Л. М., Сорокин В. М. Личностные особенности матерей, воспиты-
вающих детей с нарушениями интеллекта // Вестник Санкт-Петербургского университе-
та. Сер. 12, Психология. Социология. — 2008. — № 3. — С. 178–195. 

9. Шульга Т. И. Состояние семей как ресурс воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья // Актуальные проблемы психологического знания. — 2017. — 
№ 4 (45). — С. 45–53. 

10. Шутова Н. В., Кисова В. В. От института к университету: направления психо-
лого-педагогических исследований в Нижегородском государственном педагогическом 
университете в конце ХХ — начале XXI века // Вестник Мининского университета. — 
2016. — № 4 (17). — URL : https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/305 (дата обра-
щения: 09.12.2020). 

11. Шутова Н. В., Кисова В. В. Становление и пути развития психологического 
образования в Горьковском государственном педагогическом университете в 20–80 годы 
XX века // Вестник Мининского университета. — 2016. — № 2 (15). — URL : 
http://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/201/202 (дата обращения: 09.12.2020). 

 
References 

 

1. Brazgun T. N., Tkacheva V. V. To the Issue of Dysfunctional Families with 
Children with Health Impairments. Sistemnaja psihologija i sociologija [Systemic Psychology 
and Sociology]. 2018, no. 3 (27), pp. 84–98. (In Russian). 

2. Druzhinin V. N. Psihologija sem'i [Family Psychology]. St. Petersburg, Peter Publ., 
2006, 176 p. (In Russian). 

3. Isaeva O. V., Mazurova N. V. The Interconnection between Parental Values and 
Parent-Child Interactions in Families. Uchenye zapiski Rossijskogo gosudarstvennogo 
social'nogo universiteta [Proceedings of Russian State Social University]. 2018, vol. 17, no. 2 
(147), pp. 39–50. (In Russian). 

4. Kisova V. V., Malahova T. V. Investigating the Emotional Aspects of Parental 
Attitudes to Children with Mental Retardation. Problemy sovremennogo pedagogicheskogo 
obrazovanija [Problems of Modern Pedagogical Education]. 2018, no. 61/4, pp. 291–294.  
(In Russian). 

5. Levchenko I. Ju. Tkacheva V. V. Psihologicheskaja pomoshh' sem'e, vospityvajushhej 
rebenka s otklonenijami v razvitii [Psychological Support of Families with Chiltern with 
Developmental Disabilities]. Moscow, Enlightenment Publ., 2008, 239 p. (In Russian). 



Актуальные направления коррекционной психологии и педагогики 

 

 
199 

6. Moskovkina A. G. Social-Ecological Models of Families with Children with Health 
Impairments. Nauka i shkola [Science and School]. 2017, no. 3, pp. 147–151. (In Russian). 

7. Tkacheva V. V. Modern Technologies of Psychological Support to Families with 
Children with Health Impairments. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija [Contemporary 
Issues of Science and Education]. 2016, no. 4, pp. 155–159. (In Russian). 

8. Shipicyna L. M., Sorokin V. M. Personality Traits of Mothers of Children with 
Mental Disabilities. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Serija 12, Psihologija. 
Sociologija [Bulletin of St. Petersburg University. Series 12. Psychology. Sociology]. 2008,  
no. 3, pp. 178–195. (In Russian). 

9. Shul'ga T. I. Family Wellbeing as a Resource of Educating Children with Health 
Impairments. Aktual'nye problemy psihologicheskogo znanija [Relevant Psychological Issues]. 
2017, no. 4 (45), pp. 45–53. (In Russian). 

10. Shutova N. V., Kisova V. V. From Institute to University: Psychological and 
Pedagogical Research at Nizhny Novgorod State Pedagogical University in the Late 20th — 
Early 21st Century. Vestnik Mininskogo universiteta [Bulleting of Minin University]. 2016,  
no. 4 (17). URL : https://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/305 (accessed: 09.12.2020). 
(In Russian). 

11. Shutova N. V., Kisova V. V. Psychological Education Development at Gorky State 
Pedagogical University in the 1920s-1980s. Vestnik Mininskogo universiteta [Bulletin of Minin 
University]. 2016, no. 2 (15). URL : http://vestnik.mininuniver.ru/jour/article/view/201/202 
(accessed: 09.12.2020). (In Russian). 

 
Информация об авторе 

 

Кисова Вероника Вячеславовна — кандидат психологических наук, доцент, до-
цент кафедры специальной педагогики и психологии, заместитель директора института 
стратегических исследований в образовании ФГБОУ ВО «Нижегородский государствен-
ный педагогический университет имени Козьмы Минина».  

 
Information about the author 

 

Kisova Veronika Vyacheslavovna — Candidate of Psychology, Associate Professor, 
Associate Professor in the Department of Special Pedagogy and Psychology, Deputy Head of 
the Institute of Strategic Research in Education at Nizhny Novgorod State Pedagogical 
University named for Kozma Minin.  

 
 
Статья поступила в редакцию 08.12.2020; одобрена после рецензирования 17.12.2020; 

принята к публикации 21.01.2021. 
 
The article was submitted 08.12.2020; approved after reviewing 17.12.2020; accepted for publication 

21.01.2021. 
 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 1 (57) 

 

 
200 

 

Информация для авторов 

 
Условия приема и публикации научных статей 

 

1. Научные статьи (формат A4, межстрочный интервал 1,5, гарнитура Times 
New Roman, размер шрифта (кегль) 14) направляются в редколлегию журнала по 
электронной почте на следующие адреса: ppsjournal@365.rsu.edu.ru; 
n.fomina@365.rsu.edu.ru; pslfom@mail.ru  

2. Для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук обяза-
тельно наличие рекомендации научного руководителя, электронный вариант ко-
торой присылается вместе со статьей отдельным файлом в формате, воспроизво-
дящем его подпись и печать, а печатный оригинал — по почтовому адресу: 
390000, Рязань, ул. Свободы, д. 46, Рязанский государственный университет име-
ни С. А. Есенина, Фоминой Н. А. 

3. К рассмотрению принимаются только ранее не публиковавшиеся науч-
ные статьи по фундаментальным и прикладным проблемам психологических  
и педагогических наук, обладающие научной новизной, теоретической и практи-
ческой значимостью. 

4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии с требова-
ниями, размещенными на официальном сайте журнала (http://ppsjournal.rsu.edu.ru). 
Статьи, не соответствующие требованиям, не публикуются и не возвращаются 
авторам.  

5. Статьи должны быть тщательно выверены автором. При обнаружении 
большого количества ошибок, опечаток и т. п., а также подозрении на вирусы ста-
тья может быть отклонена решением Редакционной коллегии. 

6. Все статьи, принятые к рассмотрению, в обязательном порядке прове-
ряются на корректность заимствований и оригинальность текста, которая долж-
на быть не менее 80 %. 

7. Научные статьи проходят двойное слепое рецензирование (рецензент не по-
лучает информации об авторах рукописи, авторы рукописи — о рецензентах) члена-
ми редколлегии или рекомендованными рецензентами.  

8. При достаточной оригинальности и положительной оценке рецензентом 
статьи в порядке поступления направляются на редактирование и включаются  
в очередной номер журнала. 

9. Редакция осуществляет научное и литературное редактирование по-
ступивших материалов. Текст отредактированной статьи направляется автору на 
согласование.  

10. При работе с материалами редакция придерживается принятых между-
народным сообществом принципов публикационной этики научных публикаций, 
разработанных с учетом рекомендаций Комитета по этике научных публикаций 
(COPE), рекомендаций Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ)  
и стандартов APA (American Psychological Association).  

11. Направляя статью для публикации в журнале «Психолого-педагоги-
ческий поиск», автор тем самым дает согласие на ее размещение на сайте РГУ 
имени С. А. Есенина и в Российской научной электронной библиотеке на услови-
ях открытого бесплатного полнотекстового доступа.  

12. Плата за публикацию научных статей в журнале не взимается. Учреди-
тель ограничивает количество печатных экземпляров, обеспечивая только обяза-
тельную рассылку контрольных экземпляров и рассылку по подписке.  



Информация для авторов 

 

 
201 

13. Авторам бесплатно высылается электронный макет журнала, подготов-
ленный к отправке в НЭБ (РИНЦ). Желающие приобрести печатный экземпляр 
могут заблаговременно оформить подписку на соответствующий квартал и при-
обрести журнал по цене, указанной в «Объединенном каталоге “Пресса России”» 
(индекс — 55172). 

14. Авторские гонорары не выплачиваются. 
15. Перепечатка статей из журнала «Психолого-педагогический поиск» до-

пустима только с согласия редакции. При цитировании обязательны ссылки на 
журнал.  

 
Требования к оформлению статей 

 

1. Научный аппарат статьи состоит из индекса УДК (Универсальный де-
сятичный классификатор), DOI (Digital Object Identifier), аннотации, ключевых 
слов, текста статьи и списка источников.  

2. На первом и втором листах приводятся УДК, DOI, название статьи, 
ФИО автора/ов (полностью), место работы (или учебы), город, страна, электрон-
ный адрес, аннотация и ключевые слова на русском и английском языках.  

3. Название статьи дается строчными буквами (заглавные используются 
только по мере необходимости) полужирным шрифтом без аббревиатур и сокра-
щений. 

4. Аннотация (без аббревиатур и сокращений) должна иметь объем  
150–300 слов и повторять структуру статьи, то есть отражать актуальность про-
блемы, цель, методы, гипотезу исследования, его новизну, теоретическую и практи-
ческую значимость, основные результаты, полученные автором, выводы и перспек-
тивы дальнейших исследований (без выделения этих структурных компонентов). 

Язык аннотации должен быть предельно простым и понятным для широко-
го круга специалистов.  

Англоязычная аннотация должна представлять собой перевод русскоязычной 
аннотации. Правила написания аннотации см. URL: http://finis.rsue.ru/Docs/pravila.pdf. 

5. Ключевые слова даются без использования любых аббревиатур и сокра-
щений и разделяются запятой.  

Минимальный объем ключевых слов — 10; ключевое словосочетание не 
должно превышать 5 слов. 

6. Текст статьи печатается с использованием шрифта Times New Roman 
(размер шрифта — 14, интервал — 1,5). Параметры страницы: верхнее поле — 20 мм, 
нижнее — 20 мм, правое — 20 мм, левое — 30 мм. Абзацный отступ — 1,25 см. 

7. Номера страниц проставляются в центре нижнего колонтитула. 
8. Рекомендуемый объем статьи — 0,5–1,0 авт. л. (от 20 до 30 тыс. знаков 

или 12–24 листов, включая название, аннотацию, ключевые слова, текст, таблицы, 
рисунки, список литературы на русском и английском языках).  

9. Статьи должны быть четко структурированы и содержать следующие 
разделы: введение (с обоснованием актуальности и кратким анализом содержания 
проблемы); цель; гипотезы; методики исследования; обсуждение основных ре-
зультатов, полученных автором; выводы и перспективы дальнейших исследова-
ний, которые необходимо выделить в тексте жирным курсивом). 

10. В статье обязательны внутритекстовые ссылки на все источники, исполь-
зованные автором. Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0-100-2018 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования  



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 1 (57) 

 

 
202 

и правила составления», а также рекомендациями Ассоциации научных редакто-
ров и издателей (АНРИ) и стандартом APA (American Psychological Association), 
который принято использовать при подготовке рукописей научных статей психо-
логической тематики.  

Внутритекстовая ссылка заключается в круглые скобки и содержит сведения 
об авторе, годе публикации рассматриваемого или упоминаемого в тексте статьи 
источника, например (Иванов, 2019), а при цитировании — обязательно указыва-
ется страница/ы цитаты, например (Иванов, 2019, с. 7–8). Если имя автора ис-
пользуется в тексте, в скобках можно указать только год публикации, например: 
Как писал Иванов (2019), «…» (с. 7–8). 

11. Заимствования без ссылок запрещаются. 
12. Ссылки на Википедию не допускаются. 
13. При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения  

в формате (дата обращения: 10.12.2018). 
14. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на таблицы и рисунки: 

(табл. 1) или (рис. 1). 
15. Таблицы и рисунки должны иметь порядковую нумерацию (при этом их 

нумерация ведется раздельно) и название. 
16. Название таблиц дается над ними. В них и в самих таблицах не допус-

каются сокращения слов. 
17. Названия рисунков (также без сокращений) располагаются под ними. 

Например, Рис. 1. Название (шрифт Times New Roman, кегль 12).  
18. Условные обозначения, поясняющие символы рисунка, помещаются на 

строке ниже и обозначаются как Примечание: 
19. Рисунки должны быть качественными, четкими, в форматах TIFF, JPEG 

или PNG, c разрешением не менее 150–300 точек/дюйм в реальном размере.  
20. После статьи помещается Список источников на русском языке. 
21. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0-100-2018 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила  
составления».  

22. Источники в списке литературы размещаются в алфавитном порядке. 
Источники с одинаковыми авторами располагаются по году публикации, начиная 
с самого раннего. Если один и тот же автор включен и как единственный, и вме-
сте с соавторами, сначала следует разместить те работы, в которых он заявлен как 
единственный автор. При совпадении первых авторов нескольких публикаций их 
размещают в зависимости от фамилии второго автора; если совпадают и они, — 
то третьего и т. д. 

23. В начале библиографического описания источника идет фамилия авто-
ра, потом его инициалы (между инициалами ставится пробел). Например, Выгот-
ский Л. С. 

24. После ФИО автора указывается название источника; место (город) из-
дания, издательство, год, страницы (например, для монографий: 256 с., а для ста-
тей в журналах или сборниках: С. 23–35).  

25. Недопустимо сокращать название статьи, книги, журнала, кроме тех 
случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике информации. 

26. В периодических или продолжающихся изданиях следует указывать те-
кущий номер и (в скобках) валовой, то есть номер с момента основания издания. 

27. В списке источников рекомендуется привести не менее 10 наименова-
ний, среди которых должно быть не менее 30 % работ, опубликованных за по-
следние 5–10 лет, и источники иностранных авторов.  
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28. Доля самоцитирования в одной публикации по существующим нормам 
научной этики не должна в среднем превышать 25 %. Самоцитирование оправда-
но, если оно вызвано необходимостью изложения, доказательства или обоснова-
ния своих научных идей, если нет других источников информации или работа 
проведена на основе или в продолжение цитируемых исследований. Цитаты на 
свои работы должны быть оформлены в соответствии правилами и не быть избы-
точными. 

29. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой иденти-
фикатор (DOI), он указывается в конце библиографической ссылки, а электрон-
ный адрес опускается. Проверять наличие DOI статьи следует на сайте 
http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com, введя в поисковую 
строку название статьи на английском языке. 

30. Список использованных источников на латинице (References) составля-
ется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту. Перевод рус-
ского текста на латиницу производится с помощью автоматического транслитера-
тора http:/ru.translit.net/?account=bsi (Формат BSI). В транслитерации научных ста-
тей перевод названия статьи на английский язык дается в квадратных скобках,  
а в конце описания в круглых скобках обязательно указывается язык, на котором 
опубликован включенный в список источник (In Russian, In English, In Norwegian, 
In Chinese, etc.).  

31. После списка источников приводится Информация об авторе (авто-
рах) на русском и английском языках: фамилия, имя, отчество (даются полностью 
и жирным шрифтом; ученая степень, звание, должность и место работы с точным, 
официальным названием кафедры и вуза, например: кафедра психологии ФГБОУ 
ВО «Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина»); информа-
ция о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз); прави-
тельственные и другие звания, относящиеся к профессии (например, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации), а также почтовый адрес с ин-
дексом, мобильный телефон, которые используются для связи редакции  
с авторами и не публикуются в журнале. 
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Подписаться на журнал можно в любом отделении связи. 
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» — 55172 
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