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Теоретические  
и практические проблемы  

современной педагогики и психологии 
 
 
Психолого-педагогический поиск. 2021. № 2 (58). С. 7–16. 
Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal. 2021, no. 2 (58), рp. 7–16.  
 

Научная статья 
УДК 001.893(470.313)«2015/2020» 
DOI 10.37724/RSU.2021.58.2.001 
 
 

Библиометрическая оценка результативности  
научной конференции:  

на материале Рязанских педагогических чтений  
(2015–2020 годы) 

 
Еременко Татьяна Вадимовна 
Рязанский государственный университет  
имени С. А. Есенина, Рязань, Россия 
t.eremenko@365.rsu.edu.ru 

 
 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, цель которого за-

ключалась в оценке результативности Рязанских педагогических чтений как формы 
научной коммуникации с применением метода библиометрического анализа.  

Основными критериями анализа выступили структура массива публикаций в 
сборниках трудов конференции и структура массива цитирований трудов конференции. 
Распределение публикаций и их цитирований проведено с использованием в совокупно-
сти шести библиометрических индикаторов.  

Эмпирическую базу исследования составила подборка из 500 записей, сформиро-
ванная путем поиска в РИНЦ и включившая статьи сборников конференции за период с 
2015 по 2020 год. 

В результате библиометрического анализа была обнаружена «скачущая динами-
ка» развития Рязанских педагогических чтений, раскрыта география научных связей дан-
ного мероприятия c наблюдаемым доминированием авторов-рязанцев, выявлен слабый 
эффект воздействия продуцируемого на этой конференции научного знания на развитие 
педагогических исследований и оценен ареал цитирования трудов конференции в науч-
ной периодике. 

 

Ключевые слова: научная конференция, труды конференции, Рязанские педагоги-
ческие чтения, педагогические исследования, библиометрический анализ, цитирование. 

 

Для цитирования: Еременко Т. В. Библиометрическая оценка результативности 
научной конференции: на материале Рязанских педагогических чтений (2015–2020 годы) // 
Психолого-педагогический поиск. 2021. № 2 (58). С. 7–16. DOI: 10.37724/RSU.2021.58.2.001. 
__________________________ 

© Еременко Т. В., 2021 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 2 (58) 

 

 
8 

Original article 
 

Bibliometric Assessment  
of Research Conference Effectiveness:  

on the proceedings of Ryazan Pedagogical Readings  
(2015-2020) 

 
Yeremenko Tatyana Vladimirovna 
Ryazan State University  
named for S. Yesenin, Ryazan, Russia 
t.eremenko@365.rsu.edu.ru 

 
 
Abstract. The article presents the results of a research whose aim was to assess the 

effectiveness a scholarly conference Ryazan Pedagogical Readings through bibliometric assessment. 
The analysis encompasses such parameters as the corpus of articles published in the 

proceedings of the conference and citation index. The author employs six bibliometric 
indicators to assess the citation index and the publication rate. 

The research assesses 500 references cited within the Russian Science Citation Index 
database (conference proceedings of 2015–2020).  

Bibliometric analysis shows erratic dynamics in the history of Ryazan Pedagogical 
Readings, assesses the geography of research connections, reveals the prevalence of Ryazan 
researchers, detects a minor effect of the conference on the development of pedagogical 
research, performs citation analysis of journals. 

 

Key words: research conference, proceedings, Ryazan Pedagogical Readings, 
pedagogical research, bibliometric analysis, citation. 

 

For citation: Yeremenko T. V. Bibliometric Assessment of Research Conference 
Effectiveness: on the proceedings of Ryazan Pedagogical Readings (2015–2020). Psikhologo-
pedagogicheskiy poisk [Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal]. 2021, no. 2 
(58), рp. 7–16. (In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2021.58.2.001. 

 
 
Введение. Уже двадцать восемь лет в Рязанском государственном универси-

тете имени С. А. Есенина ежегодно проводятся ставшие традиционными Рязанские 
педагогические чтения — Всероссийская научно-практическая конференция с меж-
дународным участием, на которой собираются отечественные и зарубежные ученые 
для обсуждения актуальных проблем модернизации образования. Проведение кон-
ференции сопровождается изданием (в настоящее время в электронном формате) 
сборника материалов, постатейно индексируемого в базе данных РИНЦ. Это откры-
вает возможность для проведения библиометрического анализа трудов конференции, 
целью которого является оценка результативности Рязанских педагогических чтений 
как формы научной коммуникации, обеспечивающей увеличение нового научного 
знания и побуждающей к развитию педагогических исследований. 

Следует отметить, что вопросы оценки результативности университетских 
научных конференций уже освещались в российской печати. В частности, еще  
в начале 1980-х годов О. И. Ларичев и А. И. Мечитов (Ларичев, 1981) провели мно-
гофакторный анализ научных конференций Международного института прикладного 
системного анализа; Е. В. Павель и Е. В. Банная (Павель, Банная, 2017) исследовали 
влияние научных конференций на академическую репутацию вуза и обосновали си-
стему количественных и качественных индикаторов, по которым результативность 
вузовских научных конференций может быть оценена. Обращение к вопросам эф-
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фективности научных конференций помогает более глубоко осознать тот факт, что 
вузовское научное мероприятие — нематериальный актив вуза, который требует си-
стемного управления его брендом. О конференции как значимом механизме по со-
зданию творческой атмосферы в научном обществе и получению определенного 
экономического эффекта от данного типа деятельности писали российские авторы 
К. А. Кирсанов и Н. К. Алимова (Кирсанов, Алимова, 2017). В зарубежной научной 
печати проблематика бренда вуза и инструменты его формирования обсуждаются 
регулярно (Alam, Faruq, Alam, Gani, 2019; Cordelier, 2020) и раскрываются маркетин-
говые технологии брендирования университетов. 

Выбор метода библиометрического анализа для достижения поставленной 
в нашей статье научной задачи не случаен: использование библиометрических 
показателей является одним из наиболее активно применяемых способов оценки 
эффективности научной деятельности, в том числе научного мероприятия. Сущ-
ность метода библиометрии, который окончательно сформировался в конце  
1960-х — начале 1970-х годов, как известно, заключается в подсчете, сочетании, 
истолковании и сравнении некоторых элементов документного потока (Редькина, 
2003). Библиометрический анализ массивов публикаций отдельных ученых, науч-
ных коллективов и стран практикуется давно, однако библиометрические иссле-
дования результативности конкретных научных мероприятий, в частности вузов-
ских конференций, единичны, что определяет новизну авторского подхода, апро-
бированного на материале Рязанских педагогических чтений.  

В качестве основных критериев для библиометрического анализа сборни-
ков Рязанских педагогических чтений были выбраны структура массива публика-
ций в сборниках трудов конференции и структура массива цитирований трудов 
конференции. 

Для первого критерия были определены следующие индикаторы: распре-
деление публикаций в сборниках трудов конференции по годам издания и по аф-
филиации авторов публикаций, а для второго — распределение цитирований тру-
дов конференции по аффилиации авторов цитируемых публикаций, по годам ци-
тирующих публикаций и по журналам. 

В совокупности такой набор индикаторов позволил дать комплексную 
оценку эффективности Рязанских педагогических чтений как формы научной 
коммуникации в сфере педагогических исследований. 

Поиск в РИНЦ был проведен 23 февраля 2021 года в режиме расширенного 
поиска. Сформированная подборка включила 500 записей (табл.). 

 
Таблица  

 
Массив статей, опубликованных в сборниках Рязанских педагогических чтений  

(2015–2020 годы), индексированных в РИНЦ 
 

№ 
п/п 

Конференции Год  
проведения 

Количество 
статей 

1. ХХVII Рязанские педагогические чтения  2020 73 
2. ХХVI Рязанские педагогические чтения  2019 58 
3. ХХV Рязанские педагогические чтения, том 1  2018 70 
4. ХХV Рязанские педагогические чтения, том 2 2018 61 
5. ХХIV Рязанские педагогические чтения  2017 51 
6. ХХIII Рязанские педагогические чтения  2016 82 
7. ХХII Рязанские педагогические чтения  2015 105 
 ИТОГО  500 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 2 (58) 

 

 
10 

Библиометрический анализ сборников Рязанских педагогических чте-
ний: структура массива публикаций. Изучение массива из 500 публикаций  
с распределением их по годам издания выявило так называемую скачущую дина-
мику развития Рязанских педагогических чтений (рис. 1).  

 
Рис. 1. Количество статей в сборниках Рязанских педагогических чтений  

в разные годы издания 
 
Отмеченная динамика настораживает, так как, во-первых, указывает на не-

достаточно хорошо сформированный круг основных участников Рязанских педа-
гогических чтений, наличие которого способно обеспечить более равномерное 
наполнение сборников статьями, во-вторых, свидетельствует об определенной не-
сбалансированности, неустойчивости в дальнейших перспективах этого научного 
мероприятия. 

Анализ массива публикаций с помощью наукометрического инструментария 
РИНЦ показал, что в Рязанских педагогических чтениях за период 2015–2020 годов 
публиковали свои материалы 494 автора, аффилированных с 44 организациями, гео-
графия которых достаточно обширна: Москва, Владимир, Вологда, Новгород, Ка-
зань, Смоленск, Тула, Киров, Иваново, Саранск, Екатеринбург, Махачкала, Архан-
гельск и др. Ближнее зарубежье представлено авторами, связанными с организация-
ми из Казахстана, Белоруссии и Армении.  

В то же время библиометрический анализ по индикатору аффилиации ав-
торов установил значительное преобладание среди них (73,4 %) представителей 
организаций г. Рязани с выраженным (65,3 %) лидерством РГУ имени С. А. Есе-
нина, что свидетельствует о локальном характере Рязанских педагогических чте-
ний и снижает заявляемый всероссийский статус конференции.  

Изучение конкретного авторства статей подтверждает доминирование РГУ 
имени С. А. Есенина, так как наиболее часто публикуются статьи 10 авторов, яв-
ляющихся работниками университета (рис. 2).  

Далее представим библиометрический анализ структуры массива цитиро-
ваний сборников Рязанских педагогических чтений.  

Степень влияния Рязанских педагогических чтений на научное сообщество 
наиболее наглядно отражается в цитируемости опубликованных в сборниках кон-
ференций статей. К сожалению, из 500 научных работ на дату формирования под-
борки было процитировано только 59 публикаций (11,8 %) с суммарным числом 
цитирований 112, что говорит о незначительном воздействии продуцируемого на 
этой конференции научного знания на развитие педагогических исследований.  
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Рис. 2. Самое большое количество публикаций  
в сборниках Рязанских педагогических чтений  

у авторов — преподавателей РГУ имени С. А. Есенина  
 

Анализ цитирований трудов конференции по аффилиации авторов показал, 
что чаще всего цитируются статьи иногородних авторов. Так, список наиболее 
цитируемых публикаций (15 ссылок) из сборников Рязанских педагогических 
чтений возглавляет статья Л. Н. Самборской и А. В. Морозова о дистанционных 
образовательных технологиях (Самборская, Морозов, 2018), аффилированных  
с Институтом управления образованием РАО (Москва); 14 ссылок имеет статья об 
индивидуальной образовательной траектории студента в вузе Ф. Г. Мухаметзяно-
вой, Р. В. Забирова и В. Р. Вафиной (Мухаметзянова, Забиров, Вафина, 2015)  
из Университета управления «ТИСБИ» (Казань); 7 ссылок — статья А. В. Моро-
зова о развитии инклюзивной среды российского образования (Морозов, 2018).  
В целом из 59 цитируемых статей авторам-рязанцам принадлежит 40 работ с сум-
марным числом цитирований 52.  

На рисунке 3 представлено количество цитирований статей из сборников 
Рязанских педагогических чтений по географии аффилиаций их авторов.  

 
Рис. 3. Количество цитирований статей из сборников  

Рязанских педагогических чтений у рязанских и иногородних авторов  
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60

Число 
цитирований 
авторов‐рязанцев

Число 
цитирований 
авторов из других 
регионов России
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У рязанских авторов менее половины (46,4 %) цитирований, хотя их статей 
в сборниках Рязанских педагогических чтений больше всего. Это косвенно указы-
вает на невысокое качество представленного в их публикациях научного знания. 

Среди статей авторов Рязанского региона самыми цитируемыми являются 
статьи представителей РГУ имени С. А. Есенина (рис. 4), что вполне естественно, 
поскольку в университете сосредоточены основные научные педагогические кад-
ры. Однако на 65,3 % статей, аффилированных с РГУ имени С. А. Есенина, при-
ходится 28,6 % всех цитирований. Эта диспропорция также выступает признаком 
невысокой востребованности научных результатов рязанских ученых-педагогов  
в российском академическом пространстве. 

 

 
 

Рис. 4. Количество цитирований статей из сборников  
Рязанских педагогических чтений у авторов — рязанцев,  

аффилированных с различными организациями и учреждениями  
 

Анализ цитирований публикаций из сборников Рязанских педагогических 
чтений с 2015 по 2020 год показывает, что в последние годы их количество вы-
росло (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Количество статей, цитирующих сборники  
Рязанских педагогических чтений в 2015–2020 годах  
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Заметно наиболее интенсивное цитирование статей из сборников Рязан-
ских педагогических чтений в 2015 и 2018 году (рис. 6). Это можно объяснить 
следующим: сборники данных лет были юбилейными (2015 год — 100-летие РГУ 
имени С. А. Есенина; 2018 год — юбилейные XXV Рязанские педагогические 
чтения), что предопределило большее количество участников, в том числе авто-
ритетных ученых.  

 
 

 
 

Рис. 6. Количество цитируемых статей из сборников  
Рязанских педагогических чтений в различные годы 

 
Интересны данные библиометрического анализа 39 российских журналов, 

в которых цитировались труды Рязанских педагогических чтений. 
Наибольшее количество цитирований приходится на издание «Наука и обра-

зование: проблемы, идеи, инновации» (Уфа), журналы «Психолого-педагогический 
поиск» (Рязань) и «Образование и право» (Москва) (5, 4 и 3 цитирования соответ-
ственно). По два раза труды Рязанских педагогических чтений цитировались в ше-
сти журналах: “Lingua-universum” (Грозный), «Современные наукоемкие техноло-
гии» (Пенза), «Социально-психологические проблемы ментальности/менталитета» 
(Смоленск), «Ученые записки» Института управления образованием РАО (Москва), 
«Человеческий капитал» (Москва) и «Человеческий фактор : Социальный психо-
лог» (Москва), по 1 разу — в 30 журнальных изданиях.  

В целом сборники Рязанских педагогических чтений за период 2015–2020 го-
дов цитировались в 37 российских журналах и 2 иностранных: “Talent Development 
and Excellencе” (Германия), «Зборнік навуковых прац Акадэміі паслядыпломнай аду-
кацыі» (Беларусь). 

Из 39 журналов, в которых цитировались статьи сборников Рязанских пе-
дагогических чтений, 19 входят в Перечень ВАК; 2 — в ядро РИНЦ и ни один не 
входит в базу данных Russian Science Citation Index (RSCI). На основе этих дан-
ных можно констатировать удовлетворительное качество цитирования сборников 
Рязанских педагогических чтений.  

Выводы. Резюмируя итоги библиометрической оценки результативности 
Рязанских педагогических чтений за период 2015–2020 годов, сформулируем ос-
новные выводы. 

1. Анализ структуры массива публикаций в сборниках трудов конферен-
ции по хронологическому признаку продемонстрировал «скачущую динамику» 
развития Рязанских педагогических чтений, что является вызовом и требует кор-
ректирующих действий со стороны организаторов конференции.  
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2. Аффилиация авторов публикаций в сборниках трудов конференции по-
казала, с одной стороны, достаточно обширную географию научных связей дан-
ного мероприятия; с другой — значительное преобладание рязанских авторов, 
среди которых большинство — представителей РГУ имени С. А. Есенина, что 
снижает всероссийский статус конференции. 

3. Анализ цитирований трудов Рязанских педагогических чтений позволил 
сделать вывод о том, что эффект воздействия продуцируемого на этой конференции 
научного знания на развитие педагогических исследований незначителен, хотя в по-
следние три года количество цитирований трудов конференции увеличивается. 

4. Анализ цитирований по аффилиации авторов статей показал, что рязан-
ских авторов, по сравнению с авторами из других регионов, цитируют меньше, 
что косвенно указывает на невысокое качество представленного в их публикациях 
научного знания.  

5. Ареал цитирования включает научную периодику из разных регионов 
России, Германии и Беларуси, в том числе издания из Перечня ВАК, что свиде-
тельствует об удовлетворительном качестве цитирования трудов конференции.  

Таким образом, проведенный библиометрический анализ сборников Рязан-
ских педагогических чтений поднимает актуальные вопросы эффективности дан-
ного научного мероприятия и указывает на необходимость его целенаправленного 
позиционирования и брендирования в российском академическом сообществе. 
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Аннотация. В связи с пандемией коронавируса большинство учебных заведений 

были вынуждены экстренно перейти на дистанционное обучение. Практический опыт 
перехода на дистанционное обучение в вузах обобщается в современных психолого-
педагогических исследованиях. Дистанционные технологии применяются достаточно 
широко и считаются эффективными для различных программ и целевых аудиторий обу-
чающихся. Однако для руководителей высшего звена и кадрового резерва обычно дока-
зывается необходимость преимущественно очного или смешанного обучения. Это обу-
словливает актуальность данной статьи, в которой на примерах из практики показано, как 
в условиях пандемии осуществляется переход обучения руководителей в рамках допол-
нительного профессионального образования на преимущественно дистанционное обуче-
ние, каковы изменения в его содержании и результатах, выборе методов обучения, кон-
троля, оценки, требованиях к педагогическим кадрам.  

Анализ соответствия дистанционных форм и методов целям и принципам корпо-
ративного обучения руководителей с учетом особенностей социально-психологического 
взаимодействия и андрагогических принципов отражает новизну авторского подхода. 
Также раскрывается возможность применения этих «вынужденных» решений при разра-
ботке и проведении модульных программ обучения руководителей в будущем, в «новых 
нормальных» условиях.  
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Abstract. Due to the coronavirus pandemic, the majority of educational institutions had to 

make a rapid transition to distance learning format. Modern psychological and pedagogical 
research provides an overview of distance learning experiences. Remote-learning technologies 
are tools that have proved their worth and effectiveness in delivering knowledge to different 
target audiences. However, the majority of researchers maintain that it is essential that human 
resource professionals and educational leaders should be trained offline or in a mixed format. 
The aforementioned conviction accounts for the relevance of the article. The authors of the 
article provide real-life examples to prove the effectiveness and feasibility of online training for 
human resource professionals and educational leaders. They show what changes a training 
course undergoes when delivered online and how online format affects the results, teaching and 
assessment strategies, monitoring strategies. 

The novelty of the research consists in the analysis of the correlation between the forms 
and strategies of online learning and the principles of school leadership training. The research 
takes into consideration andragogical principles which require social and psychological 
collaboration of all the participants of the learning process. The article assesses the possibility of 
applying online learning strategies imposed by the pandemic in the post-COVID world. 
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Введение. В условиях пандемии коронавируса изменения произошли во всех 
сегментах обучения и затронули все типы учебных заведений: начальную и среднюю 
школу, вузы и учреждения дополнительного профессионального образования. По-
явилось значительное количество публикаций, в которых анализируется и обобщает-
ся опыт перехода на дистанционное обучение, а также связанные с ним психологиче-
ские и организационные проблемы, в том числе в высших учебных заведениях 
(Леонова, Белоус, Ляпин, Савельева, 2020; Gordon, Patricio, Horne, Muston, Alston, 
Pammi, Thammasitboon, Park, Pawlikowska Eliot, Rees, Doyle, Daniel, 2020).  

В период пандемии проводились опросы руководителей предприятий об их 
заинтересованности в продолжении такого обучения (несмотря на сокращение 
бюджетов на обучение), о новых темах и самой возможности организации ди-
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станционного обучения, а также сотрудников отделов развития персонала и учре-
ждений корпоративного обучения о вставших перед ними проблемах и вызовах, 
значительная часть которых рассматривалась с точки зрения методологических 
проблем и используемых технических решений, и публиковались их результаты 
(Learning and Leadership Development During Times of Covid-19, 2020; Miroshnikov, 
2020). В этих публикациях приводились примеры новых методов дистанционного 
обучения, которые были недостаточно проанализированы с позиции их соответ-
ствия целям и принципам корпоративного обучения, а также эффективности в до-
стижении поставленных целей и задач, которые, по мнению специалистов отделов 
обучения и развития персонала, заключаются в степени вовлеченности руководи-
телей в обучение, их мотивации и практической применимости в работе (Корпо-
ративное обучение и развитие руководителей, 2021).  

Цель нашего исследования состояла в анализе и обобщении организацион-
но-методических и психолого-педагогических особенностей практики перевода  
в дистанционный формат модульных корпоративных программ обучения руково-
дителей высшего звена и кадрового резерва и их соответствия целям и андрагоги-
ческим принципам корпоративного обучения, под которыми в общем виде рас-
сматривается сочетание принципов организации корпоративного обучения  
и принципов социально-психологического и педагогического взаимодействия 
взрослых в этом процессе.  

Методы исследования: анализ отечественных и зарубежных публикаций  
и собственного опыта перевода вузовских программ в дистанционный формат на 
примере модульной программы обучения и развития руководителей «КУРС»,  
а также опрос разработчиков модульных программ.  

Основные результаты исследования. Первым этапом при разработке кор-
поративных программ обучения, основой для выбора его технологий, содержания, 
форм и методов, способов оценки эффективности, требований к педагогическим 
кадрам и к субъектам обучения является точное определение целей. 

С точки зрения педагогической науки целью и ожидаемыми результатами 
обучения является формирование определенных компетенций субъектов обуче-
ния. Одной из принципиальных особенностей корпоративного обучения выступа-
ет сочетание целей индивида и организации. Целями организации в процессе кор-
поративного обучения руководителей могут быть обеспечение ее конкурентоспо-
собности; организационные изменения и инновации; определение направлений 
развития организации и его сопровождение; поддержание уровня соответствия 
запросам рынка и привлечение новых клиентов через знания, навыки и компетен-
ции сотрудников; повышение эффективности работы организации; мотивация  
и удержание персонала; организация и формирование управленческого персонала; 
овладение умениями определять, понимать и решать проблемы; подготовка кад-
рового резерва и многие другие (Кларин, 2016). Цели субъектов такого обучения 
могут состоять в сохранении рабочего места, достижении профессионального  
и карьерного роста, расширении социальных связей и контактов, поддержании на 
адекватном уровне и повышении профессиональной квалификации, приобретении 
профессиональных знаний вне сферы профессиональной деятельности и др.  

Кроме того, при выборе методов корпоративного обучения, контроля  
и оценки результатов обязательно должны учитываться лежащие в его основе 
андрагогические принципы: кооперативная деятельность, приоритет самостоя-
тельного обучения, опора на жизненный опыт обучающегося, индивидуализация 
обучения, системность обучения, контекстность обучения, актуализация резуль-
татов обучения, рефлективность (Певзнер, Петряков, Грауманн, 2017). 
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В корпоративном обучении, характеризующемся постоянным внедрением 
новых форм, методов, содержания учебных программ, давно и активно внедряют-
ся дистанционные технологии, которые показали свою эффективность (Butler, 
Camilleri, Creed, Zutshi, 2021). 

Однако чаще всего при разработке программ для руководителей и в России, 
и за рубежом доказывается необходимость очного или смешанного обучения  
(гибридных программ) (Марушина, 2018; Klotz, Wright, 2017). Это связано, с од-
ной стороны, с особенностями субъектов обучения (их значительной занятостью 
на рабочем месте, высоким положением в организации и нередким участием в он-
лайн-занятиях и выполнении заданий их секретарей и подчиненных), с другой 
стороны, с одной из главных целей обучения для обучающихся — расширением 
социальных связей и контактов, трудно достижимым в дистанционном формате. 
Помимо этого, программы корпоративного обучения часто нацелены на коллек-
тивный субъект обучения — не отдельного руководителя, а команды, дистанци-
онный же формат не позволяет участникам достаточно хорошо познакомиться  
и обмениваться мнениями и личными примерами, не способствует построению 
команды и выстраиванию действующей сети профессиональных контактов  
(Марушина, 2018). Организаторами корпоративного обучения также отмечалось, 
что очный формат представляется более «эксклюзивным», «индивидуализирован-
ным», ориентированным на персональные потребности заказчика, часто рассмат-
ривается как «награда» за производственные успехи и потому особенно ценится 
руководителями высшего звена (Miroshnikov, 2020). 

По результатам опроса среди 90 университетов США, которые предлагали 
программы обучения для руководителей, в 2016 году большая часть (80 %) этих 
программ проводилась в очном формате, 11 % — в смешанном и только 9 % — 
полностью дистанционном (Stanton, Stanton D’Auria, 2017). В 2019 году, по дан-
ным интернет-издания “The Learning Guild”, более пятисот крупнейших амери-
канских и канадских компаний не менее 54 % всех обучающих решений реализо-
вывали исключительно в очном формате и только 37 % — в дистанционном  
(Обучение в новой нормальности: вызовы и ответы, 2020).  

Проведенный в 2019 году опрос среди 30 ведущих российских разработчи-
ков корпоративных программ для руководителей и кадрового резерва и специали-
стов корпоративного обучения показал, что 83 % респондентов использовали 
смешанные программы (Марушина, Ибрагимова, 2020). На вопрос о соотношении 
очного и дистанционного формата в таких программах 60 % респондентов выска-
зались в пользу пропорции 80 % очного к 20 % дистанционного, 23,3 % — про-
порции 70 к 30 %, 6,7 % — 50 к 50 % соответственно. Таким образом, в програм-
мах для руководителей и кадрового резерва превалировал очный формат, а ди-
станционный обычно дополнял его между модулями, что позволяло поддержать 
вовлеченность участников в процесс обучения. 

Модульные программы для руководителей обычно рассчитаны на 6–18 ме-
сяцев и включают от 3 до 7 недельных (очных) модулей и межмодульный период 
(дистанционный формат). Для таких программ характерно наличие отбора и те-
стирования участников перед началом программы и постсопровождение, предпо-
лагающее сбор данных о том, как полученные знания, умения и навыки применя-
ются на рабочем месте после окончания обучения. 

Методы дистанционного обучения, используемые в корпоративных про-
граммах, разнообразны. 

Проведенный М. К. Марушиной в 2019 году опрос в 27 организациях — раз-
работчиках программ для руководителей показал, что наиболее часто (70 % респон-
дентов) использовали вебинар, позволявший интерактивно работать с участниками  
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в межмодульный период, и видеовыступление преподавателя или эксперта (53,3 % 
опрошенных), которое было менее эффективно в плане взаимодействия участников  
с преподавателем или между собой, но позволяло передавать информацию без при-
вязки ко времени, что являлось большим преимуществом при обучении участников 
из разных и удаленных городов или стран. Среди респондентов 76,6 % использовали 
дистанционный формат для проектной работы, причем 33,3 % из них — только в оч-
ном обучении, а 43,3 % дополняли его дистанционным.  

Таким образом, до начала пандемии среди модульных корпоративных про-
грамм обучения руководителей доминировал смешанный формат со значитель-
ным преобладанием очного обучения. 

Значительную роль дистанционные технологии играют и в проведении 
оценки и контроля процесса корпоративного обучения, а также в постсопровож-
дении его участников по завершении программы.  

Например, в 2014 году в корпоративном университете Сбербанка в рамках 
обучения по программе профессиональной переподготовки для руководителей 
«Сбербанк 500» при контроле по дисциплине «Маркетинг» обучающимся предлага-
лась подготовка и защита группового проекта (разработка идеи, презентация и отчет 
на видео, получение обратной связи от участников из других групп); по дисциплине 
«Основы современного ИТ-менеджмента» — индивидуальные домашние задания, 
например создать интерфейс банковского мобильного приложения по конкретному 
продукту/услуге с использованием программного обеспечения iBuildApp; 
проанализировать устав конкретного ИТ-проекта, реализованного (реализуемого)  
в банке, выделить критические факторы успеха, ошибки проекта и дать предложения 
по повышению эффективности реализации проекта, представив их на 4–6 слайдах  
в формате Power Point; выполнить итоговую письменную зачетную работу, которая 
содержит 2 открытых вопроса и 1 деловую ситуацию (мини-кейс), предполагающих 
развернутые ответы в виде мини-эссе, в дистанционном режиме.  

С началом пандемии перед организациями корпоративного обучения вста-
ла дилемма: или приостановить и даже полностью отменить проведение уже 
начавшихся либо разрабатываемых программ (с соответствующей потерей фи-
нансирования, сокращением штата), или экстренно перевести их в дистанционный 
формат (возможно, со сдвигом сроков проведения отдельных модулей).  

Несмотря на значительный опыт дистанционного обучения и наличие тех-
нических возможностей (по результатам нашего опроса в 2019 году, 80 % органи-
заций, проводящих модульные программы для руководителей, имели свою учеб-
ную платформу для онлайн-обучения), переход на преимущественно дистанцион-
ное обучение потребовал новых методических и организационных решений, тем 
более что при реализации учебных программ корпоративного обучения руководи-
телей высшего звена и кадрового резерва было необходимо использовать только 
специализированные программные продукты и учебные платформы, способные 
защитить персональные и другие данные, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, от внешних угроз.  

Для достижения многообразных целей корпоративного обучения руково-
дителей необходимо использование четырех типов технологий обучения взрос-
лых: информационно-развивающих (когнитивных, «знаниевых»), деятельностных 
(направленных на формирование профессиональных практических умений), раз-
вивающих, проблемно-поисковых (направленных на развитие проблемного мыш-
ления) и личностно-ориентированных (направленных на развитие активной лич-
ности, самостоятельно формирующей свою профессионально-образовательную 
деятельность) (Есенкова, 2015).  
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В разработке современных образовательных технологий обучения взрослых 
большое внимание уделяется знаниям и учету социально-психологических законо-
мерностей взаимодействия взрослых в учебном процессе. Такое взаимодействие обу-
словлено рядом их особенностей: большой ответственностью и личностной зрело-
стью, самостоятельным управлением своим учебным процессом; сложной структу-
рой ожиданий и развитым опытом, с которым они сопоставляют новую информа-
цию, заинтересованностью в срочном применении новых знаний (Махмутова, 2000; 
Фомина, Алейкин, 2011). Дидактическое структурирование учебного процесса 
взрослых должно сочетаться с возможностью их активного взаимодействия с препо-
давателем и друг другом, анализом и учетом направления взаимодействия и фокуса 
внимания и др. (Чуганская, 2018). Наращивание потенциала социального партнер-
ства обучающихся в процессе деловой коммуникации в учебном процессе должно 
иметь конкретные технические решения в цифровой образовательной среде. 

Рассмотрим различные методы корпоративного обучения с точки зрения 
возможности их использования в дистанционном формате. 

Многие методы обучения, соответствующие информационно-развивающим 
(лекция, сессии вопросов и ответов — вебинар, вебкаст; видео с записью выступле-
ния приглашенного эксперта; метод корпоративных историй — запись участниками 
видео со своими историями; выездные экскурсии — видео о посещении предприя-
тий) и личностно-ориентированным (ведение дневника; заметок с саморефлексией; 
оценка 360; самообследование; написание эссе; создание видеороликов) технологи-
ям, сравнительно легко переводятся в дистанционный формат (Марушина, 2018). 
Примером этого может служить опыт Корпоративного Университета РЖД по 
проведению «Международных стажировок в онлайн», которые начались «с лек-
ций о российских железных дорогах, после чего коллеги из Франции, Австралии, 
Республики Корея присоединились к выступлениям… потом пошли двух- и даже 
трехсторонние дискуссии по конкретной теме. В результате на площадку по об-
мену опытом стало приходить до 80 человек из более чем 20 стран, что привело  
к образованию целого профессионального сообщества» (Обучение в новой нор-
мальности: вызовы и ответы, 2020, c. 43–44).  

Для повышения вовлеченности обучающихся руководителей в дистанци-
онных программах стали активнее применяться приемы геймификации: напри-
мер, в программе «Развитие лидеров розничного бизнеса» СберУниверситета «во 
время лекционных блоков в презентации спикеров несколько секунд демонстри-
ровались специальные цифровые коды для отправки в WhatsApp чат-боту, кото-
рый начислял участникам дополнительные баллы за включенность на встрече» 
(Обучение в новой нормальности: вызовы и ответы, 2020, c. 38). 

Корпоративная Академия Росатома при переводе своих программ в ди-
станционный формат использовала 25 новых форм и методов обучения, среди ко-
торых были управленческие лаборатории, гостиные с ментором, сессии по 
анализу выученных уроков «Моя лучшая ошибка», горячая линия тренеров по 
вопросам развития, мероприятия в формате эдьютейнмент, марафоны (Корпора-
тивная Академия подвела итоги 2020 года, 2021). 

Некоторые методы, в первую очередь относящиеся к деятельностным  
и проблемно-ориентированным технологиям (деловые игры, симуляции, метод 
кейсов, дизайн-мышление, «интеллектуальный» тренинг), считалось возможным 
эффективно реализовать только в очном формате. Согласно результатам нашего 
опроса в 2019 году, в модульных программах наиболее широко использовались 
деловые игры (90 %), метод кейсов (86 %), работа над проектом (76 %).  
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Ниже на конкретных примерах представлен опыт перевода некоторых из 
указанных методов обучения в дистанционный формат. 

Широко используются мастер-классы, которые часто проходят в группах 
до 25 человек. После получения теоретического материала участники выполняют 
практические упражнения в парах или мини-группах, задают вопросы, исходя из 
личного опыта и сложившейся в их отрасли практики.  

Развитию коммуникативных навыков обучающихся способствует выпол-
нение практических упражнений в рамках онлайн-встреч. Например, в рамках 
программы СберУниверситета «Mindfulness: развитие практик осознанности» он-
лайн-работа с напарником используется для тренировки навыка «удержания вни-
мания», «внимательного слушания» (Обучение в новой нормальности: вызовы  
и ответы, 2020, c. 38). 

К активным методам обучения, составляющим основу компетентностного 
подхода, относятся деловые игры, ориентированные на проблемную деятель-
ность, использование имеющегося опыта, доступность получаемой информации, 
моделирование необходимого для происходящего действия поведения, позволя-
ющие применять полученные знания на практике и имитирующие процесс приня-
тия решения (Сенашенко, Марушина, 2018). Этот метод характеризуется высокой 
интенсивностью, большим количеством реквизита и инструкций, плотным ко-
мандным взаимодействием.  

М. К. Марушиной была реализована попытка дистанционного проведения де-
ловой игры по управлению проектами. Однако даже после многочисленных репетиций 
игры при ее проведении в дистанционном формате возникали следующие сложности: 
большое количество инструкций с трудом воспринимались слушателями, не хватало 
времени, чтобы ответить на множество возникающих вопросов, были перебои с он-
лайн-подключением при переходе в другие «комнаты» для работы в группах, что не 
позволяло поддерживать вовлеченность и эффективно концентрировать участников на 
учебном процессе. В результате был сделан вывод о том, что для эффективного пере-
вода очных деловых игр в дистанционный формат необходимо полностью переписать 
алгоритм их проведения, переработать учебные материалы и инструкции или же вы-
брать другую деловую игру с элементами геймификации, что позволит обеспечить при 
проведении деловых игр в дистанционном формате соблюдение основных андрагоги-
ческих принципов корпоративного обучения: самостоятельности (реализации инициа-
тивной, а не реактивной позиции участников), рефлексивности (осознания собственно-
го опыта, анализа изменений, поиска совместных решений), актуализации результатов 
обучения (применения полученных знаний на практике).  

При использовании метода проектов, представляющего собой «групповую 
работу на протяжении всей программы обучения, во время которой участники в со-
ставе 7–8 человек разрабатывают проектное решение, изучая и формируя различные 
аспекты (например, технологические, организационные, финансовые, маркетинговые 
и др.), работа в группе организуется модератором, а общее руководство процессом 
осуществляется руководителем проектной работы. Кроме того, для консультаций 
групп приглашаются эксперты и представители заказчика проекта. Итоговый резуль-
тат представляется комиссии, в состав которой входит руководство организации — 
заказчика программы обучения» (Марушина, Ибрагимова, 2020, с. 95).  

В смешанном обучении обычно только часть работы проводится в дистан-
ционном формате. Например, участники программы обучения и развития кадро-
вого резерва «Роскосмоса» обучались проектной деятельности на модулях 1-2 дня 
очно, а затем дистанционно работали под руководством модератора, выполняя 
поставленные на определенный период задачи по разработке и развитию проект-
ного решения в групповом формате.  
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Построение программ обучения руководителей на базе метода проектов поз-
воляет успешно перевести такое обучение в дистанционный формат (Jacobson, 
Chapman, Ye, Van Os, 2017), что подтверждено, например, пилотной программой 
подготовки Федерального кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса, 
полностью реализованной корпоративными академиями Ростеха, Росатома и Рос-
космоса в дистанционном формате в связи с пандемией (Завершилась пилотная про-
грамма развития федерального кадрового резерва ОПК, 2020) и позволившей участ-
никам освоить инструменты проектного управления и отработать их в достаточно 
сжатом режиме, работать над групповыми проектами с участниками из разных реги-
онов России, несмотря на то, что в начале проектной работы отсутствие личного кон-
такта усложняло выстраивание продуктивного взаимодействия и не всегда позволяло 
выполнить все задания в срок, разделив их между членами команды.  

Для повышения качества дистанционной проектной работы в новых усло-
виях можно рекомендовать «запланировать установочную сессию на старте обу-
чения для обеспечения участникам возможности познакомиться друг с другом  
и найти общие интересы для проектов или предложить участникам выполнить 
индивидуальный проект, привлекая команду с основного места работы» (Обуче-
ние в новой нормальности: вызовы и ответы, 2020, c. 23).  

Разработчики корпоративных программ отмечают и незапланированные 
положительные результаты переноса этого метода в дистанционный формат, так 
как, в отличие от очного обучения, при котором «физическая близость преподава-
теля и группы представляет собой соблазн излишне часто обращаться к помощи 
руководителя или ресурсам команды, и снижает мотивацию к самостоятельному 
поиску информации и решению задач, дистанционный формат проектной дея-
тельности стимулирует обучающихся к самостоятельному достижению догово-
ренностей, организации своего времени, синхронизации с командой» (Обучение  
в новой нормальности: вызовы и ответы, 2020, c. 40), способствуя дополнитель-
ному развитию ряда компетенций руководителей, поскольку требует большой 
концентрации, вовлеченности и самодисциплины.  

Для программ корпоративного обучения с выдачей удостоверений о повы-
шении квалификации или дипломов о профессиональной переподготовке обяза-
тельной частью является входной и выходной контроль. Формы контроля успева-
емости, учитывая уровень целевой аудитории, в большей степени должны побуж-
дать не только к повторению пройденного материала, но и к анализу ситуации на 
своем рабочем месте или в других отделах, существующих политик, регламентов, 
стратегий и т. д.; к работе над значимыми для компании и участника программы 
изменениями и проектами.  

В новых условиях обучения, в том числе руководителей, в дистанционном 
формате реализуются многие формы контроля и оценки успеваемости. 

Разработчики программ СберУниверситета отмечают, что при реализации про-
ектной деятельности в дистанционном формате полезен «более жесткий контроль», 
поэтому рекомендуют сделать «выполнение промежуточных заданий частью оценки 
по программе, а отслеживание результатов» перевести «из формы консультации  
в форму контроля» (Обучение в новой нормальности: вызовы и ответы, 2020, c. 23).  

Для контроля успеваемости участников программы подготовки федераль-
ного кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которая 
проводилась дистанционно, дополнительно оценивалась работа группы по задан-
ным критериям, что позволяло отследить прогресс в работе над проектом или во-
время увидеть отставание в сроках, чтобы повлиять на работу группы, предоста-
вить дополнительные разъяснения и ресурсы.  
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В дистанционном формате обучения часто используемым способом про-
верки заданий является «взаимная проверка» (peer-to-peer), при которой обучаю-
щиеся разделяются на пары, которые должны проверить работу друг у друга.  
С каждым новым заданием пары могут меняться. При полностью дистанционном 
обучении такая форма проверки становится регулярной, помогает снизить нагруз-
ку на преподавателей и позволяет участникам наладить коммуникации между со-
бой, обмениваться результатами профессиональной экспертизы в асинхронном 
формате, например на обучающей платформе, в чатах, предоставляя дополни-
тельные возможности для развития у них навыков коммуникации.  

Другой подход к контролю и оценке в рамках дистанционного формата 
был использован при реализации программы «Развитие лидеров розничного биз-
неса» СберУниверситета, «все мероприятия которой проходили без какой-либо 
проверки знаний или аттестации с целью вдохновить, мотивировать участников 
меняться самим и менять установки в своих рабочих командах» (Обучение  
в новой нормальности: вызовы и ответы, 2020, c. 38).  

В последние годы многие структуры внутрифирменного и корпоративного 
обучения стали использовать методы учебной аналитики (learning analytics), то есть 
«измерение, сбор, анализ и представление данных об обучающихся и обра-
зовательной среде с целью понимания и оптимизации обучения и условий, в которых 
оно происходит» (Clow, 2013). В новой ситуации, благодаря полноценному исполь-
зованию технологий дистанционного обучения, сбор данных в учебной аналитике 
для информирования участников, мониторинга и отслеживания результатов, 
исследования, оценки и планирования, отчетности и коммуникации может 
проводиться постоянно, непрерывно.  

В сложившихся условиях пандемии изменилось и содержание дистанцион-
ных программ корпоративного обучения, поскольку его организации-заказчики 
стали заинтересованы в развитии новых, антикризисных компетенций у своих со-
трудников и руководителей. Это вызвало необходимость разработки новых учеб-
ных курсов или модулей.  

По результатам опроса 300 HR-менеджеров и T&D-менеджеров российских 
компаний, принявших решение об обучении в ноябре — декабре 2020 года, к ве-
дущим компетенциям, которые необходимо развивать у руководителей, можно 
отнести управление изменениями, цифровую грамотность, кросс-функциональное 
взаимодействие. С учетом этого среди приоритетных тем при обучении руководи-
телей были названы следующие: создание высокоэффективных команд, кросс-
функциональное взаимодействие, внутренние коммуникации в компании, управ-
ление изменениями, цифровая и организационная трансформация (Корпоративное 
обучение и развитие руководителей, 2021), управление дистанционными коман-
дами и сотрудниками, навыки работы с цифровыми инструментами, принятие 
решений и лидерство во время кризиса, организация дистанционной работы, гиб-
кая работа, физическое и психическое благополучие и устойчивость (Обучение  
в новой нормальности: вызовы и ответы, 2020, c. 24).  

Таким образом, перед разработчиками и организаторами корпоративных 
программ обучения встала задача не только экстренного перевода существующих 
модулей в дистанционный формат, но и создание новых, соответствующих новым 
требованиям и вызовам. Например, в медицинском среднем и высшем образова-
нии, наряду с переводом существующих программ в дистанционное обучение, 
было необходимо быстро разработать и внедрить учебные курсы, связанные  
с проблемой коронавирусной инфекции (Gordon, Patricio, Horne, Muston, Alston, 
Pammi, Thammasitboon, Park, Pawlikowska Eliot, Rees, Doyle, Daniel, 2020).  
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В дистанционных программах были предъявлены новые требования к обу-
чающимся и педагогическим кадрам.  

При разработке и проведении модульных программ для руководителей в ди-
станционном формате необходимо знать и учитывать общие психологические зако-
номерности такого обучения (например, невозможность удерживать внимание груп-
пы более 15 мин), а также трудности, с которыми они могут столкнуться из-за дефи-
цита времени в связи с повышенной рабочей нагрузкой в период кризиса, растущего 
стресса, возможной значительной разницы в часовых поясах участников группы  
и которые приводят к снижению мотивации обучения, его десинхронизации и т. д. 
На особенности социально-психологического взаимодействия обучающихся и пре-
подавателей также может негативно влиять профессиональное выгорание последних, 
требующее специальной организационной и психологической коррекции (Махмуто-
ва, 2018). Чтобы избежать или сгладить такие негативные проявления, в модульных 
программах предусматриваются установочные встречи, увеличивается длительность 
обучения с учетом возможной адаптации, делается акцент на более короткие форма-
ты подачи учебного контента и переключение активности (Обучение в новой нор-
мальности: вызовы и ответы, 2020, c. 21). Например, при переводе очного курса по 
переговорам в дистанционный в рамках программы обучения и развития руководи-
телей «КУРС», реализованного Академией Ростеха в 2020 году, в группах практиче-
ски отрабатывались разбор шаблона подготовки к переговорам любой сложности; 
ведение переговоров в группе по 2 или 3 человека согласно полученной инструкции 
с ролью и описанием цели, которую нужно достичь по итогам; навыки обратной свя-
зи на переговорах в групповом упражнении. Участники заранее заполняли опросни-
ки для определения своего типа поведения на переговорах, которые бизнес-тренер 
разбирал в ходе обучения.  

У разработчиков программ и преподавателей тоже возникали трудности  
в процессе работы с цифровыми инструментами при переходе на дистанционный 
формат в связи с увеличением нагрузки; времени на проверку работ, мониторинг 
прогресса и обратную связь было недостаточно, поскольку необходимо планировать 
и эти виды деятельности. Они должны соответствовать новым профессиональным 
требованиям, которые предполагали умение работать с различными обучающими 
платформами и техническими средствами, перерабатывать контент и излагать его 
более емко, удерживать внимание аудитории удаленно, подбирать видео- и другие 
наглядные материалы, проводить дистанционные опросы и голосования и др. Это 
привело к увеличению спроса на специалистов дистанционного обучения в штате 
разработчиков и организаторов корпоративных программ.  

В рамках реализованных нами программ обучения в дистанционном фор-
мате была проведена следующая дополнительная работа с преподавателями: ре-
петиция некоторых элементов тренинга, требующих технически непростых реше-
ний по разделению на группы, голосованию, решению кейсов; обучение работе  
с функционалом учебной платформы; перевод материалов в читаемый формат  
с учетом его отображения на платформе; предварительная запись части тренингов 
онлайн для минимизации рисков плохого воспроизведения из-за помех связи че-
рез интернет и т. д.  

По результатам опроса, проведенного Московской школой управления 
«Сколково» среди руководителей и ведущих специалистов отделов, отвечающих 
за обучение руководителей высшего звена в крупных и средних компаниях, 18 % 
этих специалистов волновали вопросы эффективности дистанционного обучения, 
15 % — мотивации руководителей, 13 % — эффективности программ обучения  
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и их практической применимости в работе, 12 % — актуализации под текущую 
ситуацию, 11 % — поиска новых форматов, методов обучения и др. (Корпоратив-
ное обучение и развитие руководителей, 2021, с. 18).  

В современной практике корпоративного обучения используется более десят-
ка признанных моделей оценки его эффективности (в том числе и расчета возврата 
инвестиций в обучение) в различных сочетаниях, которая является обязательной со-
ставляющей такого обучения и осуществляется с помощью методов, информирую-
щих о ее эффективности для различных участников процесса (Иноземцев, Маруши-
на, Мирзоева, 2020). Преподавателям необходимо знать, насколько эффективно про-
водимое обучение с точки зрения передачи знаний и умений и их усвоения для за-
казчика и непосредственно руководителей организации — каким образом пройден-
ное обучение будет способствовать достижению целей организации.  

Часть методов, например реакция обучающихся, которая выражает в удовле-
творенности программой, позволяет провести оценку эффективности уже в ходе 
обучения или непосредственно сразу после его прохождения. Такой широко исполь-
зуемый «экспресс»-метод оценки эффективности программы обучающимися, как 
готовность порекомендовать программу (NPS), также дает возможность определить 
удовлетворенность обучающихся ею в самом процессе работы, выявить недостатки  
и внести изменения при проведении программы в следующем потоке. 

Например, в процессе реализации программы СберУниверситета «Приня-
тие решений в сложных системах» «…54 % слушателей первого потока выразили 
готовность порекомендовать программу (NPS). Анализ их анкет (метод CSI) 
указал методологам программы на необходимость переноса некоторых тем и ин-
струментария в асинхронный формат... создания памяток и шаблонов... заблаго-
временного информирования обучающихся о том, как взаимодействовать с плат-
формой для дистанционной работы. В результате среди обучающихся следующе-
го потока уже 72 % из них были готовы порекомендовать эту программу» (Обу-
чение в новой нормальности, 2020, c. 45).  

По мнению отечественных и зарубежных экспертов, более активное исполь-
зование дистанционного обучения в программах для руководителей будет приме-
няться и в будущем (Miroshnikov, 2020), для чего необходимо использование методов 
и организационных решений, позволяющих сохранить качество программ, взаимо-
действие и деловую коммуникацию обучающихся между собой и с преподавателями, 
к которым они привыкли в традиционно очном обучении.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Статистические дан-
ные на конец 2020 года показывают, что далеко не все организации корпоратив-
ного обучения смогли успешно перевести свои программы в дистанционный 
формат.  

В мае 2020 года при опросе 60 ведущих зарубежных лидеров в области кор-
поративного обучения только 68 % из них выразили разную степень уверенности, 
что руководители согласятся на обучение в дистанционном формате (Learning and 
Leadership Development During Times of Covid-19, 2020).  

Опрос Московской школы управления «Сколково» о планах по обучению ру-
ководителей высшего звена в первой половине 2021 года показал, что 18 % крупных 
компаний такие программы не планируют, так как бюджеты на обучение замороже-
ны; 56 % — продолжат обучение, хотя бюджеты на обучение значительно сокраще-
ны, а для 22 % изменения коснутся формата (он станет дистанционным); 8 % будут 
ждать возвращения в очный формат, так как дистанционный им не подходит. В ком-
паниях среднего размера (меньше 1000 сотрудников) 76 % планируют продолжить 
обучение (Корпоративное обучение и развитие руководителей, 2021).  
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Во многих ведущих организациях корпоративного обучения в нашей 
стране пандемия ускорила развитие дистанционного обучения. Был накоплен зна-
чительный опыт, который представляет безусловный интерес для развития допол-
нительного профессионального образования в будущем.  

Например, бизнес-школа «Сколково» полностью перевела в онлайн все об-
разовательные программы, не отменив ни одной и перенеся по срокам менее 
20 %. Академия Росатома оперативно перевела в дистанционный формат более 
115 существующих программ и разработала более 50 новых, а также создала око-
ло 250 обучающих микропродуктов (подкастов и роликов). СберУниверситет 
перевел полностью в дистанционный формат более 50 образовательных про-
грамм; Корпоративный университет Новолипецкого металлургического комбина-
та (НЛМK) — 15 образовательных решений различного содержания для 
руководителей разного уровня.  

На основе проведенного анализа сделаем выводы о применимости и эф-
фективности использования дистанционных технологий в модульных корпора-
тивных программах обучения руководителей и кадрового резерва.  

Большинство методов обучения возможно адаптировать в дистанционный 
формат, при этом сложности вызывает использование активных методов обуче-
ния, к которым относятся прежде всего деловые игры и симуляции, требующие 
большого количества коммуникаций, инструкций, материальных предметов и т. д.  

В дистанционном обучении по модульным корпоративным программам кор-
ректный выбор методов обучения, контроля и оценки его эффективности для всех 
субъектов должны обеспечивать успешную реализацию большинства андрагогиче-
ских принципов: рефлексивности, позволяющего обучающимся осознавать свою по-
зицию в процессе обучения, успешность освоения новых навыков и возникающих 
сложностей, встраивать изучаемый материал в свою картину мира и повседневность; 
приоритета самостоятельного обучения, стимулирующего обучающихся к достиже-
нию договоренностей своими силами, организации собственного времени, синхрони-
зации с командой (в проектной работе); кооперативной деятельности, при которой 
объединяются участники из одного часового пояса; или вместо группового проекта 
предлагается работа над индивидуальным, но с привлечением коллег с места работы; 
более широко используется работа в парах, взаимная проверка заданий; опоры на 
жизненный опыт обучающегося, предполагающей подготовку видеороликов с кор-
поративными историями, историями ошибок; индивидуализации обучения в процес-
се работы над индивидуальными проектами; постановки индивидуальных целей 
обучения; системности обучения, заключающейся в соответствии целей, содержания, 
форм, методов, средств обучения и оценивания его результатов; контекстности 
обучения — ориентации на жизненно важные цели, учет ситуации загруженности; 
актуализации результатов обучения — незамедлительного применения его результа-
тов на практике в деятельности своей команды.  

Дистанционный формат предъявляет повышенные требования к организа-
торам и преподавателям корпоративного обучения; возрастают временные затра-
ты на подготовку, контроль и оценку обучения; требуется больше модераторов, 
проводящих деловые игры или дискуссии параллельно в нескольких небольших 
группах или в разных часовых поясах; постоянно идет поиск новых обучающих 
решений, требующих навыков коллективной работы преподавателей как единой 
команды. Перевод самих бизнес-процессов в онлайн-формат и их цифровизация 
также требуют значительных изменений в самом содержании программ. 

Таким образом, организаторам и педагогам приходится одновременно решать 
задачи разработки нового содержания и внедрения нового формата обучения. 
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Перспективы дальнейших исследований корпоративного обучения в ди-
станционном формате связаны с оценкой его влияния на изменение поведения 
обучающегося, деятельности организации и особенностей социальной среды, что 
возможно только через некоторое время после завершения программы и должно 
проводиться с интервалами, например в три, шесть и более месяцев, и с оценкой 
экономической эффективности такого обучения.  
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Аннотация. Проблема проектирования индивидуальных образовательных марш-
рутов учащихся в настоящее время активно обсуждается в связи с выявлением и учетом 
новых факторов и возможностей, влияющих на результативность и экономичность обра-
зования. Наибольшее количество таких исследований до настоящего времени посвящено 
разработке индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Вместе с тем индивидуализация образования не сводится к по-
строению образовательных маршрутов лишь данной категории учащихся, а выступает 
универсальным принципом организации любого эффективного образования. 

Возникающее противоречие между необходимостью разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся и недостатком современных теоретико-
методологических оснований их проектирования еще более обостряется в условиях ди-
станционного обучения. Соединение идей индивидуализации с цифровизацией и инфор-
мационными технологиями в контексте решения педагогических задач выступает новым 
направлением развития теории и практики образования, отдельные стороны которого ра-
нее изучались преимущественно изолированно друг от друга. 

В процессе содержательного и историко-педагогического анализа и обобщения 
педагогической литературы авторами дано уточнение понятия «индивидуальный образо-
вательный маршрут». Его можно определить как целенаправленно проектируемую обра-
зовательную программу, которая построена на основе когнитивного и деятельностного 
подходов и обеспечивает обучающемуся возможность самоопределения и самореализа-
ции в процессе образования. 

Обоснован когнитивный подход к индивидуализации образования как соответ-
ствующий актуальным взглядам на познавательные процессы.  

Показано, что сущность понятия «индивидуализация обучения» развивается и со-
держательно наполняется в зависимости от доминирующих на определенном историче-
ском этапе психолого-педагогических взглядов на процессы усвоения и переработки ин-
формации, а понятие «индивидуальный образовательный маршрут» выступает современ-
ным способом индивидуализации в условиях информационного общества, расширяюще-
го доступность и возможности получения образования.  
__________________________ 

© Широких О. Б., Дубровина Н. Н., 2021 
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Представления о факторах, положенных в основу индивидуализации обучения, 
развиваются от общих и внешних (возраст обучаемых, социальная принадлежность, осо-
бенности изучаемого материала) к внутренним когнитивным особенностям и активности 
каждого обучающегося (зона ближайшего развития, интересы, задатки, склонности, спо-
собы восприятия и т. д.).  

Теоретическое обоснование и концептуальное описание трансформации понятия 
«индивидуальный образовательный маршрут» составляют научную новизну, а обогащение 
представлений об индивидуализации и индивидуальном образовательном маршруте на осно-
ве когнитивного подхода — теоретическую значимость представленного исследования, ре-
зультаты которого могут быть использованы при проектировании индивидуальных образова-
тельных маршрутов обучающихся, в том числе в условиях дистанционного образования. 

 

Ключевые слова: индивидуализация, индивидуальный образовательный маршрут, 
дистанционное образование, когнитивный подход, образовательная среда, образователь-
ное пространство, коммуникация. 
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10.37724/RSU.2021.58.2.003. 
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Abstract. The issue of planning learners’ individual educational routes is widely discussed 
in modern research which takes into account new factors, possibilities and other aspects that 
influence the effectiveness and the economical character of education. The majority of modern 
authors have focused on the issue of individual educational route planning for learners with health 
impairments. However, the issue of individual educational route planning should not be thus limited. 
It is essential that researchers should develop effective educational routes for all learners. 

The contradiction between the necessity to develop individual educational routes for 
learners and the lack of modern theoretical and methodological foundations to substantiate it has 
become highly relevant in the conditions of distance learning. The integration of individualization, 
digitalization and informatization (which have previously been investigated separately) for the 
solution of pedagogical tasks is a novel trend in the development of theory and practice of 
education. 

The content, historical-pedagogical analysis and the analysis of pedagogical literature 
enable the authors to define the concept of individual educational route. It can be defined as an 
educational program developed on the basis of cognitive approach and activity approach and 
enables learners to individually and independently identify and fulfill their educational goals. 
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The article maintains that the cognitive approach felly meets the requirement of 
education individualization. 

The article shows that the development of the notion of individualization of education is 
related to psychological and pedagogical views on the processes of information assimilation and 
processing. It maintains that the notion of individual educational route is a contemporary means 
of individualization in the context of modern information society which is characterized by 
better availability of education. 

The article takes into consideration both external factors of individualized learning 
(such as learners’ age, their social identity, information they learn) and internal factors of 
individualized learning (immediate development, interests, abilities, ways of perception, etc.). 

The theoretical foundation and the conceptual description of the transformation 
undergone by the notion of individual educational route constitutes the novelty of the research. 
The investigation of the notions of individualization and individual educational route through 
the prism of the cognitive approach accounts for the theoretical significance of the research 
whose results can be used to plan learners’ individual educational routes in the conditions of 
online and offline education. 

 

Key words: individualization, educational route, distance learning, cognitive approach, 
learning environment, communication. 
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Введение. Актуальность исследования связана с необходимостью разра-

ботки и реализации современных способов индивидуализации образовательного 
процесса в условиях широкого распространения в практике дистанционной фор-
мы образования, которая недостаточно изучена с точки зрения теоретических  
и методологических основ.  

Идея разработки индивидуальных образовательных маршрутов проистека-
ет из классических представлений о необходимости дифференциации и индиви-
дуализации обучения как педагогических средств и форм, наиболее гуманных по 
отношению к различным категориям обучающихся. 

В процессе развития практики образования, изначально возникшей как ин-
дивидуальная, сменившейся групповой, а затем и массовой, осуществлялся посто-
янный поиск путей и средств совершенствования образования. Практика обуче-
ния осмысливалась философами, а позднее, с возникновением наук, учеными  
с позиций существующих представлений о процессах познания и ведущих факто-
рах, определяющих успешность этого процесса. Развитие научных знаний опре-
делило генезис содержания понятия «индивидуализация образования», которое  
с переходом к массовой школе стало одной из наиболее обсуждаемых проблем. 
На современном этапе возникают и используются новые неоднозначно трактуе-
мые понятия индивидуального образовательного маршрута, индивидуального 
плана, индивидуальной образовательной траектории.  

Индивидуализация образования усложняется в связи с возникновением новых 
дистанционных технологий и форм образования, которые недостаточно изучены пе-
дагогической наукой с точки зрения их теоретических основ, возможностей реализа-
ции и достигаемых результатов. Осуществление историко-педагогической периоди-
зации сущности, содержания и форм индивидуализации на разных этапах развития 
образования и педагогической науки позволит более отчетливо представить актуаль-
ные направления ее совершенствования в современных условиях.  
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Целью нашего исследования являлось уточнение понятия «индивидуаль-
ный образовательный маршрут» на основе анализа генезиса существующих под-
ходов к его разработке и обоснование когнитивного подхода к построению такого 
маршрута, соответствующего научным взглядам на познавательные процессы  
в условиях современного, в том числе дистанционного, обучения. 

Гипотеза исследования основывалась на предположении о том, что сущ-
ность понятия «индивидуализация обучения» развивается и содержательно наполня-
ется в зависимости от доминирующих на определенном историческом этапе миро-
воззренческих и психолого-педагогических взглядов на процессы усвоения и перера-
ботки информации, а понятие «индивидуальный образовательный маршрут» высту-
пает современным способом ее реализации в условиях информационного общества, 
расширяющего доступность и возможности получения образования. 

Методы исследования: содержательный, сравнительный и историко-
педагогический анализ, синтез и обобщение результатов анализа. 

Обсуждение основных результатов. Распространение в мире дистанци-
онных технологий обучения, в том числе необходимость полного перехода к ним 
из-за пандемии в течение последнего года, привели к необходимости найти реше-
ние некоторых ключевых задач образования в условиях его дистанционной реали-
зации, расширения образовательной среды за счет новых цифровых информаци-
онных ресурсов. Одной из таких задач выступает индивидуализация обучения.  

Идея индивидуализации возникла сразу при переходе к массовому обучению 
в традиционной школе и в ходе своего развития трактовалась по-разному в зависи-
мости от господствовавших представлений о сущности и способах обучения. Также 
вносили изменения в понятия индивидуализации и формы ее реализации общие про-
цессы в отечественной и мировой педагогике, связанные с развитием общественных 
и государственных запросов на подготовку подрастающего поколения к жизни.  

В педагогической литературе существуют различные подходы к периоди-
зации развития образования в целом, в том числе его организационных форм, 
процессов индивидуализации и дифференциации (Кларин, 1987; Гердо, 2012;  
и др.), в которых за основание выделения этапов принимаются разные факторы: 
цивилизационные, общественно-политические, идеологические. 

Нам ближе всех других подход Н. В. Гердо, которая за основу периодиза-
ции взяла научное содержание понятия «индивидуализация» (Гердо, 2012). Пола-
гаем, что основанием для выявления этапов развития понятия «индивидуализация 
образования» могут выступать ведущие на определенном историческом этапе 
развития педагогики представления ученых и практиков образования о сущности 
процессов познания и усвоения знаний.  

Первоначально, в период становления классической педагогики, процесс 
обучения и усвоения информации объяснялся исходя из сенсуалистических 
взглядов, согласно которым внешние, чувственно воспринимаемые свойства объ-
ектов в ходе обучения трансформируются в понятия. Сущность понятия «индиви-
дуализация» в это время связывалась с мастерством педагога, его умением учиты-
вать в ходе обучения и организации передачи опыта в основном возрастные воз-
можности ребенка, его «природу», правильно выбирать методы и приемы обуче-
ния (классическая педагогика Я. Коменского и его последователей). 

По мере дальнейшего развития образования появились идеи регулировать 
темп и объем образования в зависимости от интересов и способностей учащихся 
(Дж. Локк, И. Ф. Гербарт, Ф. В. А. Дистервег и др.), что из-за недостаточного 
уровня научных представлений о природе познавательных способностей в прак-
тике школы XIX столетия привело к дифференциации реальной и классической 
школы и отделению элитарного образования от массового.  
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В конце XIX — начале ХХ века под влиянием развития науки в целом  
и психологического знания в частности индивидуализация в отношении обучаю-
щихся элитной и массовой школ стала опираться на более глубокое понимание 
внутренних психических процессов усвоения знаний и формирования умений,  
в частности на ведущее влияние роли деятельности и опыта обучающихся в ходе их 
подготовки. Появились новые теории, связанные с развитием психологических ос-
нований обучения, обогатившие педагогику проектной деятельностью, поэтапным 
формированием умственных действий, бихевиористским и деятельностным подхо-
дами в концепциях Л. С. Выготского (1982), П. Я. Гальперина (1999), J. Dewey 
(2011), Ф. Скиннера (2016) и других известных ученых и практиков первой полови-
ны ХХ века. Они существенно повысили результативность образовательного про-
цесса и дополнили представление об индивидуализации необходимостью учиты-
вать в процессе обучения активность и мотивы самих обучающихся.  

Несмотря на различия в отношении учета внешних или внутренних про-
цессов познания, общей особенностью указанных теорий была их принадлеж-
ность к классическому пониманию образования, в соответствии с которым ре-
зультативность обучения определяется преимущественно внешними воздействи-
ями культурной среды, а значит «только педагог создает технологию, форму и со-
держание педагогического воздействия» (Сергеев, Бершадский, Чоросова, Соло-
монова, Жожиков, Герасимова, Захарова, Никулина, Саввин, 2016, с. 9) и может 
определять, каким образом индивидуализировать образование в зависимости от 
интересов, возможностей и склонностей обучающегося.  

Еще один этап в развитии понятия «индивидуализация» начался во второй 
половине ХХ века в связи с увеличением объема и усложнением содержания 
предназначенной для усвоения информации и вновь актуализировал идею диффе-
ренциации обучения, которая рассматривалась как разделение учащихся не столь-
ко по признаку элитарности, сколько по характеру интересов, задатков и склонно-
стей, и базировалась на идеях гуманизации и личностно-ориентированного под-
хода (Якиманская, 1994; Селевко, 1998), актуальных до настоящего времени. 
Данный подход реализуется в общеобразовательной практике большинства госу-
дарств, в том числе России, в виде возможностей обучающихся выбирать профиль 
своего дальнейшего образования после окончания основной школы (профильные 
классы, средние специальные образовательные организации, гимназии и т. п.).  

Таким образом, на протяжении XVII–ХХ веков само понятие индивидуа-
лизации трансформировалось в соответствии с доминирующими представления-
ми о моделях обучения.  

В педагогической энциклопедии индивидуализация определяется как «ор-
ганизация учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обу-
чения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их спо-
собностей к учению» (Педагогическая энциклопедия, 1965), то есть как нечто 
извне, со стороны педагога, конструируемое. С таких же позиций ее характеризу-
ют А. А. Кирсанов (1982) и И. Э. Унт (1990). Так, А. А. Кирсанов рассматривает 
индивидуализацию обучения как «систему воспитательных и дидактических 
средств, соответствующих целям деятельности и реальным познавательным воз-
можностям коллектива класса, отдельных учеников и групп учащихся, позволя-
ющих обеспечить учебную деятельность ученика на уровне его потенциальных 
возможностей с учетом целей обучения» (Кирсанов, 1982, с. 138). Очевидно, что 
все приведенные определения опираются на классические методологические ос-
новы, обеспечивающие взаимодействие учащегося с окружающей средой и педа-
гогом как преимущественно пассивное, а обучение — как процесс, выстраивае-
мый внешними по отношению к ученику факторами. 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 2 (58) 

 

 
38 

Вместе с тем произошедшая в конце ХХ века информационная и научная 
революция принесли новое понимание индивидуализации образования. Классиче-
ская рациональность сменилась постнеклассической (Смирнов, 2014), а учащегося 
стали рассматривать как внутренне саморазвивающуюся и самоорганизующуюся 
систему, которая испытывает ориентирующее влияние со стороны коммуникации, 
возникающей в обучающей среде (Сергеев, 2012, 2013). 

В конце ХХ — начале ХХI века новые методологические основания транс-
формировали классические представления педагогики об индивидуализации  
в направлении все большего учета активности обучаемого (Селевко, 2005; Ковале-
ва, 2010; Шеманаева, 2017; и др.). Хотя проектирование индивидуальной програм-
мы остается за педагогом, изначально жесткий алгоритм руководства обучаемым 
постепенно преобразуется в идеи самореализации и самостроительства личности  
в процессе учения. В этом проявляется влияние современных идей когнитивной 
психологии, которая вместе с эпистемологией, нейропсихологией, лингвистикой, 
нейробиологией и информатикой решает проблемы оснащения человека инстру-
ментами решения жизненных задач, способами их организации и развития посред-
ством учебной коммуникации. В соответствии с этим индивидуализация сегодня 
означает не просто выделение отдельных групп обучающихся в соответствии с их 
интересами или возможностями, но более детальную настройку на когнитивные 
особенности каждого индивида. 

С позиций современного когнитивного подхода «классическая модель об-
разования, в соответствии с которой наш мозг обрабатывает информацию, посту-
пающую из внешней среды, подвергается сомнению» (Князева, 2014, с. 139), а ак-
тивность субъекта познания выражается не только в отражении действительности 
и адаптации к ней (классическая модель образования), но и в построении соб-
ственной картины действительности, ключевую роль в котором играют внутрен-
ние когнитивные факторы: существующие метаинструменты, опыт, особенности 
психических процессов субъекта и т. п. (Холодная, 2002).  

В ходе развития образовательной теории и практики все большее значение 
приобретают интерфейс и коммуникация. Интерфейс в педагогическом смысле поз-
воляет включать когнитивную систему ученика в коммуникационную связь с актив-
ными (участники учебной коммуникации) и пассивными (средства обучения) эле-
ментами среды обучения. Наиболее часто в качестве интерфейса рассматривается 
понятие учебной коммуникации. Создание высококачественной и высокотехноло-
гичной информационной образовательной среды является достаточно сложной тех-
нической задачей, позволяющей коренным образом модернизировать технологиче-
ский базис системы образования, осуществлять переход к открытой образовательной 
системе, позволяющей максимально индивидуализировать обучение (Сергеев, 2013). 
Этот переход активно происходит в настоящее время в связи с появлением дистан-
ционных и цифровых технологий, расширяющих возможности педагога и обычной 
школьной среды за счет использования многообразных ресурсов всей человеческой 
цивилизации (Широких, 2019, с. 10–13; Shirokikh, 2018, pp. 669–679).  

Современная парадигма образования развивается в направлении от бихе-
виоризма к образованию, основанному на теории познания, в связи с чем дидак-
тика переносит акценты с вопроса «как обучать?» на вопрос «как сделать, чтобы 
ученик смог узнать?». В связи с этим педагогам рекомендовано обеспечение в об-
разовательном пространстве многообразных представлений действительности  
и естественной сложности мира; акцентирование на «строительстве» знания, а не 
его воспроизводстве, изучение реальных окружающих сред, использование кон-
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текста при формировании знаний ученика с опорой на его рефлексивную практи-
ку (Jonassen, 1994); предоставление обучающемуся права выбора как основного 
инструмента познания, соответствующего ценностным ориентирам современной 
модели образования (Бессонова, 2018).  

Дистанционное образование в 2020/2021 учебном году показало достоин-
ства (возможности использования виртуальных экскурсий, различных образова-
тельных цифровых и информационных платформ) и недостатки существующей 
сегодня дидактики (в частности, отсутствие освоенных когнитивных подходов  
к построению образования, теоретико-методологически обоснованных техноло-
гий осуществления обучения и воспитания в условиях открытого пространства).  

Особые возможности индивидуализация с использованием когнитивных 
подходов предоставляет в непрерывном профессиональном образовании взрос-
лых, которое активно развивается сегодня как процесс саморазвития и самообра-
зования в дистанционных формах с использованием ИКТ-технологий. Специфи-
ческой чертой взрослого обучающегося выступает наличие сложившихся когни-
тивных схем и стилей, учет которых необходим для диверсификации средств  
и технологий обучающей коммуникации в условиях информационной среды. Реа-
лизовать современное непрерывное профессиональное образование, повышение 
квалификации можно, только осуществляя индивидуализацию обучения в ее со-
временном понимании как предоставление возможности обучающимся самим вы-
страивать процесс своего обучения, ориентируясь на собственные запросы, инте-
ресы, потребности, особенности познания.  

Идея индивидуализации образования развивается в педагогических иссле-
дованиях последних лет и воплощается в практике образования в виде конструи-
рования индивидуального образовательного маршрута. 

Первоначально термин «индивидуальный образовательный маршрут» 
ограничивался сферой учения школьника и соответствующей деятельности педа-
гогов (Кунаш, 2012), не распространяясь на процесс личностного самоопределе-
ния ученика, то есть на сферу воспитания.  

В настоящее время индивидуальный образовательный маршрут рассматри-
вается в работах С. В. Воробьевой, В. Г. Рындак, М. Б. Утепова, А. П. Тряпицы-
ной, О. Б. Даутовой и других как целенаправленно проектируемая дифференциро-
ванная образовательная программа, обеспечивающая позиции ученика в качестве 
субъекта выбора, разработки, реализации образовательной программы при осу-
ществлении учителями педагогической поддержки его самоопределения, и как 
путь освоения различных образовательных программ, самостоятельно проклады-
ваемый обучающимся в целях самоопределения и самореализации при осуществ-
лении педагогической поддержки, как право ученика на собственный образова-
тельный путь (Кунаш, 2012, Даутова, 2010). 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов предлагает-
ся осуществлять на основе совокупности первичных (возраст, цель образования, 
степень активности обучающегося) и вторичных факторов (состояние здоровья, 
наличие избирательных интересов и др.).  

Наиболее разработаны вопросы проектирования образовательных маршру-
тов для учащихся с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного об-
разования (Ковалева, 2010; Файзуллаева, Медова, 2018; и др.).  

Тем не менее распространение идей когнитивного подхода к индивидуали-
зации образования приводит к пониманию необходимости разработки индивиду-
альных маршрутов для всех обучающихся. 
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В процессе проектирования более точного индивидуального образовательно-
го маршрута на основе идей когнитивного подхода более ранний возраст обучаю-
щихся, например младший школьный, позволяет сократить количество учитываемых 
факторов в связи с их небольшим когнитивным опытом и отсутствием у них сло-
жившихся способов познания. В то же время модель проектирования индивидуаль-
ного образовательного маршрута для подростков должна быть более многофактор-
ной, а для взрослых обучающихся, например педагогов в ходе их профессиональной 
подготовки и послевузовского дополнительного образования, еще более сложной  
(К. Абдулаева, Е. В. Алабина, М. Н. Битюкова [и др.], 2019). Индивидуальный обра-
зовательный маршрут может быть разработан на основе индивидуальной образова-
тельной программы, включающей возможность сетевого взаимодействия образова-
тельных организаций и реализацию образовательной программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

В современных педагогических исследованиях дискутируются различные 
точки зрения на отличия или сходство близких понятий образовательного маршрута 
и образовательной траектории (Вдовина, Кунгурова, 2013). Чаще всего они воспри-
нимаются как синонимы, но некоторые авторы подчеркивают соотнесение индиви-
дуального образовательного маршрута с содержательной частью программы образо-
вания, а траектории — с процессуально-технологической (Шеманаева, 2017). На наш 
взгляд, сходство или различие между ними не играет существенной роли, поскольку 
проектирование индивидуального образовательного маршрута с учетом методологии 
когнитивного подхода предполагает обязательный подбор технологий, адекватных 
когнитивным особенностям субъекта обучения, так как с точки зрения когнитивной 
педагогики при проектировании индивидуального образовательного маршрута важ-
но оценивать не только содержательную сторону обучения, его информационную 
основу, но и то, как ученик приобретает и использует инструменты познания для до-
стижения своих целей (Сергеев, 2012).  

Таким образом, современные теоретико-методологические основания про-
ектирования образовательного маршрута предполагают ориентацию на самоопре-
деление субъекта познания, предоставление ему выбора содержания, технологий 
и форм организации его освоения, способов аутентичной оценки образовательных 
достижений, который реализуется в рамках образовательной программы (Бессо-
нова, 2018; Даутова, 2010, 2016; Лабунская, 2002; Лоренц, 2001). Это влечет за 
собой необходимость построения новой нелинейной дидактики, опирающейся на 
когнитивные представления, в том числе когнитивные стили обучающихся, под 
которыми понимается «способность к выбору индивидуально своеобразных спо-
собов познавательного взаимодействия с окружающим миром в зависимости от 
организации индивидуального ментального опыта и объективных требований 
конкретной ситуации» (Холодная, 2000). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенный ретро-
спективный анализ проблемы индивидуализации обучения позволил установить, 
что представления о факторах, положенных в ее основу, развиваются от общих  
и внешних (возраст обучаемых, социальная принадлежность, особенности изуча-
емого материала) к внутренним когнитивным особенностям и активности каждого 
обучающегося (зона ближайшего развития, интересы, задатки, склонности, спосо-
бы восприятия и др.).  

На современном этапе развития педагогической науки происходит обога-
щение возможностей индивидуализации образования и проектирования индиви-
дуальных образовательных маршрутов за счет идей когнитивного подхода, до-
полняющего традиционные подходы: системный, деятельностный и личностный.  
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Особое индивидуально ориентированное содержание образования (образо-
вательная программа) и способ его получения представляет индивидуальный об-
разовательный маршрут, разрабатываемый для конкретного учащегося с учетом 
его когнитивных возможностей. На стадии проектирования индивидуального об-
разовательного маршрута учащийся выступает как субъект выбора образования, 
имеющий свои потребности, опыт, познавательные и иные индивидуальные осо-
бенности, в том числе способ взаимодействия с познаваемым, когнитивный стиль, 
глубину, время усвоения информации и т. д. Роль педагога заключается в постро-
ении наиболее соответствующего этим факторам интерфейса, создании открытого 
образовательного пространства, предполагающего наличие вариативных сред, ор-
ганизацию коммуникации обучающегося с другими субъектами и образователь-
ными средами.  

Перспективным направлением дальнейших исследований является, на наш 
взгляд, изучение применения когнитивного подхода для проектирования индиви-
дуальных образовательных маршрутов в условиях дистанционного обучения. 
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дели формирования самообразовательной компетенции будущих педагогов. 

Авторы отмечают, что по мере динамичного развития процесса цифровой трансфор-
мации образования потенциал современного педагога нуждается в непрерывном наращива-
нии, что позволяет свидетельствовать о самообразовательной компетенции как о ведущем 
профессионально значимом качестве. 

В статье рассмотрены результаты анкетирования 204 студентов Псковского госу-
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По мнению авторов, обобщенные результаты исследования могут послужить не-
которыми ориентирами в процессе теоретического обоснования и внедрения модели раз-
вития самообразовательной компетенции будущих педагогов в вузе. 

 

Ключевые слова: непрерывное самообразование, самообразование педагога, про-
фессиональные и личностные качества будущего педагога, управление саморазвитием, 
модель формирования самообразовательной компетенции. 
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Актуальность. На протяжении последних десятилетий одной из отличи-
тельных черт образовательной парадигмы является изменение тенденции от «об-
разования на всю жизнь» к «образованию через всю жизнь», поэтому первосте-
пенным становится самообразование, саморазвитие и профессиональный рост пе-
дагога, который играет ключевую роль в образовательном процессе.  

В настоящее время происходят серьезные изменения в системе профессио-
нальной аттестации учителей, цель которых — создание условий для непрерывно-
го профессионального развития педагогов как одного из факторов обеспечения 
высокого качества образовательных результатов обучающихся. Среди основных 
требований к учителю будущего называют цифровую грамотность, аналитические 
способности, умение учиться, эмоциональный интеллект, организационные навы-
ки и проектное мышление.  

Задача современного вузовского обучения состоит в овладении выпускни-
ками навыками самообразования, которые позволят им самостоятельно развивать 
и совершенствовать свои профессиональные компетенции (Зеер, Третьякова, Ми-
рошниченко, 2019). По мнению Э. Ф. Зеер, В. С. Третьяковой, В. И. Мирошни-
ченко, «начальным условием решения противоречия между постоянно обновля-
ющимися технологиями и быстрым устареванием полученных знаний должна 
стать ориентация образовательных программ на формирование навыков самооб-
разования» (Там же, с. 97). 

Государственная политика в области образования ориентирована на повы-
шение качества профессиональной подготовки и развития педагогических кадров. 
Так, в Федеральном проекте «Учитель будущего» национального проекта «Обра-
зование» в качестве основных принципов декларируется непрерывное профессио-
нальное развитие педагога, которое предполагает стимулирование самообразова-
тельной компетенции, позволяющей обеспечить карьерный рост и возможность 
самореализации в профессиональной сфере (Национальные проекты России).  

В соответствии с указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», перед Правительством при разра-
ботке национального проекта в сфере образования была поставлена задача — раз-
работать и внедрить Национальную систему учительского роста, в качестве страте-
гических ориентиров которой рассматривается профессиональная самореализация 
педагога (Сайт Президента РФ) и которая подразумевает изменения требований  
к педагогу и его роли в системе образования, а также смещение акцентов в разви-
тии его приоритетных компетенций. 

Стратегии педагогического образования XXI века определяет непрерывное 
самообразование, умение учиться, стоящие в одном ряду с глобальными трендами 
современности и отражающиеся не только в российской системе образования, но 
и в ряде стратегических европейских документов (“Common European Principles 
for Teacher Competences and Qualifications”, “Green Paper on Teacher Education in 
Europe: High Quality Teacher Education for High Quality Education and Training”, 
“Teacher Education in Europe”, “Education and Training in Europe 2020”), определя-
ющих основные требования к профессиональной подготовке учителя. Его должны 
отличать высокий профессионализм, обучение и профессиональное развитие  
в течение всей жизни, профессиональная мобильность, вовлеченность в социаль-
ное и профессиональное партнерство. Изменение роли и статуса учителя особым 
образом актуализируют требования к его профессиональным и личностным каче-
ствам и выдвигают на передний план критическое мышление, профессиональную 
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открытость педагогическим инновациям и новым технологиям, высокий уровень 
рефлексии, готовность к творчеству и самообразованию.  

Таким образом, становится очевидной особая значимость самообразования 
как неотъемлемого компонента профессионального образования будущего педагога.  

Цель нашего исследования заключалась в определении значимости само-
образовательной компетенции для профессионального развития будущего педаго-
га и условий, которые должны быть созданы для ее формирования в вузе, а также 
сформированности у студентов готовности к непрерывному профессиональному 
развитию. 

Гипотеза состояла в предположении о том, как в процессе профессио-
нальной подготовки будущих педагогов в вузе у студентов формируется самооб-
разовательная компетенция, то есть готовность к непрерывному профессиональ-
ному развитию. 

Методики исследования: анализ литературы по проблеме и анкетирова-
ние будущих педагогов с целью выявления готовности к самообразовательной де-
ятельности. 

Основные результаты исследования. Сегодня основными нормативными 
документами, регламентирующими функциональное содержание профессиональ-
ной деятельности педагога, требования к уровню подготовки педагогических кад-
ров, являются федеральные государственные образовательные стандарты высше-
го образования и Профессиональный стандарт педагога — «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель)», которые описывают виды 
деятельности и трудовые функции педагога (Приказ Минтруда России от 
18.10.2013 № 544н), а также знания и умения, необходимые для эффективного ис-
полнения соответствующих трудовых действий.  

Мы считаем возможным объединить представленные в Профессиональном 
стандарте педагога профессионально значимые характеристики в три модуля, ко-
торые в целом характеризуют контекст профессиональной деятельности учителя: 

1) предметно-методический (проектирование и реализация учебного про-
цесса по предмету на основе использования современных технологий, в том числе 
информационно-коммуникационных); 

2) психолого-педагогический (организация учебной, внеучебной и иссле-
довательской деятельности обучающихся); 

3) диагностический (разработка и внедрение современных приемов и мето-
дов объективного контроля результатов учебной деятельности). 

Доминантой современного высшего, в том числе педагогического, образо-
вания является ориентация на постоянное саморазвитие и самообразование, по-
этому эффективное выполнение заложенных в стандарте профессиональных 
функций педагогом возможно только с учетом включения самообразовательного 
компонента. 

В федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС 3++) 
подготовки бакалавров по направлениям 44.03.01 и 44.03.05 «Педагогическое об-
разование (с двумя профилями подготовки)», определяющих в том числе требова-
ния к уровню освоения основных профессиональных образовательных программ, 
способность «управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-
рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» опре-
делена в качестве универсальной компетенции (УК-6) в разделе «Самоорганиза-
ция и саморазвитие (в том числе здоровьесбережение)» (ФГОС ВО по направле-
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нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование (с двумя профилями под-
готовки)», 218, № 121, № 125). Современный образ педагога невозможно предста-
вить без самообразовательной компетенции, позволяющей интегрировать поли-
функциональный потенциал профессиональной деятельности учителя.  

Самообразование выступает как потребность для творческого и ответ-
ственного человека любой профессии, и в большей степени для профессий, харак-
теризующихся повышенной моральной и социальной ответственностью, каковой 
является и преподавание. 

Проблема самообразования в профессиональной деятельности привлекает 
внимание исследователей на протяжении многих десятилетий и не утрачивает 
своей актуальности в настоящее время.  

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой само-
образование определяется как «приобретение знаний путем самостоятельных за-
нятий, без помощи преподавателя» (Ожегов, Шведова, 1994, с. 684); в Педагоги-
ческом энциклопедическом словаре под самообразованием понимается целена-
правленная познавательная деятельность, управление которой осуществляется 
самой личностью (Бим-Бад, 2002, с. 252).  

И. А. Копылова трактует самообразование как целенаправленный личност-
но и профессионально значимый процесс самоизменения, сознательного управле-
ния саморазвитием, суть которого «заключается в овладении техникой и культу-
рой умственного труда, умении преодолевать проблемы, самостоятельно работать 
не только над личностным самосовершенствованием, но и профессиональным» 
(Копылова, 2015, с. 52).  

Сейчас в терминологическом дискурсе исследований профессионального 
самообразования все чаще встречается понятие самообразовательной компетен-
ции. Р. Р. Сагитова, М. Н. Белобаева, М. И. Поднебесова, Е. А. Злотникова,  
Г. И. Чижакова, В. Н. Шмакова, Д. В. Дроздова и О. Д. Сальникова представляют 
ее как комплексное интегративное многокомпонентное понятие и предлагают 
различные трактовки.  

Так, М. И. Поднебесова определяет самообразовательную компетенцию как 
личностное и профессиональное качество человека и специалиста, способного к са-
мостоятельной организации познавательной деятельности. Это качество характери-
зует направленность на самосовершенствование и непрерывное саморазвитие не 
только общекультурных, но и профессиональных качеств (Поднебесова, 2019).  

По утверждению О. Д. Сальниковой, компетенция самообразования явля-
ется одной из ключевых или базовых компетенций, позволяющей достигнуть цели 
высшего образования, носит универсальный характер, формируется в ходе реали-
зации учебной, внеучебной, научно-поисковой, творческой деятельности студен-
тов и выступает одним из ведущих факторов аккумулирования интегрированного 
знания у студентов (Сальникова, 2020). 

Д. В. Дроздова под самообразовательной компетенцией понимает качество 
личности, которое проявляется в самообучении и психологической готовности 
«самостоятельно разрабатывать личностные стратегии по поиску и усвоению не-
обходимой информации и формированию соответствующих знаний и навыков, 
следовать разработанным планам и контролировать достижение запланированно-
го результата» (Дроздова, 2009, с. 15–16). 

В. Н. Шмакова рассматривает самообразовательную компетенцию как 
«стратегию организации собственной самостоятельной деятельности… а также 
умение проводить анализ и оценку результатов собственной деятельности» 
(Шмакова, 2019, с. 146). 
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По мнению Е. А. Злотниковой и Г. И. Чижаковой, самообразовательная 
компетенция может выступать не только как цель, но и как средство эффективно-
го развития личности в образовательном процессе, являясь его системообразую-
щим и интегративным ядром (Злотникова, Чижакова, 2014).  

Таким образом, отечественные авторы рассматривают самообразователь-
ную компетенцию как необходимый ценностный компонент личностной, профес-
сиональной и социальной самореализации личности.  

В зарубежных исследованиях важности самообразования в процессе про-
фессиональной подготовки будущего учителя также уделяется большое внимание.  

Например, A. Giles и B. Yazan, исследуя проблему профессионального само-
развития учителя иностранного языка, обращают особое внимание на необходимость 
участия педагогов в профессиональных конкурсах, экзаменах, позволяющих повы-
шать уровень самообразовательной компетенции (Giles, 2018; Yazan, 2018).  

Y. F. Tang Sylvia, K. Y. Wong Angel, D. Y. Li Dora, M. H. Cheng May (Tang, 
Wong, Li, Cheng, 2020), размышляя о факторах, способствующих формированию 
самообразовательной компетенции, указывают на важность внутренней мотива-
ции учителя. 

S. Kemmis, Hannu L. T. Heikkinen, G. Fransson, J. Aspfors и C.-E. Groves 
рассматривают самообразовательную компетенцию в контексте реализации идеи 
наставничества, которая также может стать весомым фактором для повышения 
внутренней мотивации к саморазвитию (Kemmis, Heikkinen, Hannu, Fransson, 
Aspfors, Groves, 2014)  

Указывая на важность самообразования при подготовке будущих учителей, 
ученые S. Wichadee, A. F. Soomro, O. Sela и M. Harel уделяют особое внимание 
научно-исследовательской практике (Soomro, 2018), проектной деятельности 
(Sela, Harel, 2019) и дополнительному образованию (Wichadee, 2012). 

Таким образом, при наличии широкого спектра трактовок самообразова-
тельную компетенцию можно рассматривать как интегративное, многокомпо-
нентное понятие, объединяющее в себе личностные и профессиональные каче-
ства, сформированные на основе специфических знаний о самообразовании  
и умений применять их для профессиональной самореализации. 

Выступая как многофункциональное понятие, самообразовательная компе-
тенция имеет определенные структурные особенности и включает несколько ком-
понентов.  

Е. А. Злотникова и Г. И. Чижакова выделяют следующие ее компоненты: 
аксиологический, мотивационный, когнитивный, волевой, деятельностный (Злот-
никова, Чижакова, 2014); О. Д. Сальникова — мотивационно-потребностный, ре-
гулятивный, познавательный, информационный, деятельностно-продуктивный, 
когнитивно-рефлексивный и трансляционный компоненты (Сальникова, 2020);  
Р. Р. Сагитова — целевой, содержательный, технологический и оценочно-
результативный, при этом основными показателями оценки эффективности форми-
рования самообразовательной компетенции, с ее точки зрения, выступают мотиваци-
онный, когнитивный, деятельностный и рефлексивный критерии (Сагитова, 2015). 

Изучение различных представлений ученых о самообразовательной компе-
тенции и ее структурных компонентах позволили нам сделать вывод о том, что 
фундаментальными, или базовыми, компонентами данной компетенции могут вы-
ступать когнитивный, мотивационный, операционный и рефлексивный, в полной 
мере отражающие содержание универсальной компетенции УК-6 ФГОС ВО по 
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направлениям подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» и 44.03.05 
«Педагогическое образование (с двумя профилями)». Сущностными характери-
стиками когнитивного компонента выступают знания о потенциальных возмож-
ностях и способах самообразования. Мотивационный компонент отражает по-
требность и готовность будущего педагога к саморазвитию. Операционный ком-
понент подразумевает владение приемами и технологиями, позволяющими осу-
ществлять профессиональное саморазвитие, в том числе навыками рационального 
распределения временных ресурсов. Рефлексивный компонент направлен на са-
мооценку и самоанализ выбранной траектории самообразования. 

С целью выявления готовности будущих педагогов к самообразовательной 
деятельности нами было проведено анкетирование 204 студентов (113 студентов 
первого курса и 91 студент выпускных курсов Псковского государственного универ-
ситета, обучавшихся по программам педагогических направлений бакалавриата.  

Анкетирование студентов показало, что будущие педагоги осознают важ-
ность самообразования для будущей профессиональной деятельности и считают 
его необходимым условием для профессионального роста.  

Студенты 1 курса уделяют самообразованию в среднем 40 % от общего 
учебного времени, а 4 и 5 курсов — 62 %; испытывают потребность в самообра-
зовании 72 % первокурсников и 100 % выпускников. Это свидетельствует об уси-
лении его значимости с повышением уровня профессиональной подготовки. 

Среди наиболее интересных видов самообразовательной деятельности 88 % 
студентов младшего курса выделили дополнительное образование, 67 % — факуль-
тативы и посещение профессиональных тренингов; 72 % студентов старших курсов 
указали на привлекательность для самообразования участия в научно-
исследовательской работе (конференции, конкурсы, семинары, публикации), 70 % — 
участия в профессиональных конкурсах, 68 % — дополнительного образования, 
65 % — профессиональных тренингов. Никто из первокурсников не выбрал такие 
формы самообразования, как академическая мобильность и профессиональный кон-
курс, в то время как у старшекурсников — будущих педагогов они вызывали боль-
шой интерес.  

Наименее популярными оказались такие формы самообразования, как уча-
стие в профессиональных блогах, форумах, сетевых сообществах и прохождение 
онлайн-курсов (их выбрали 42 и 21 % респондентов соответственно), несмотря на 
то, что современное образовательное пространство характеризуется интенсивным 
включением информационно-коммуникационных технологий. Возможно, это свя-
зано с низким уровнем разработанности данных форм для самообразования или 
«пресыщением» работы в онлайн-форматах в условиях пандемии и вынужденной 
самоизоляции.  

Еще менее эффективными формами для повышения уровня самообразова-
тельной компетенции являются посещение факультативов и тренингов (их выбра-
ли 20 и 19 % респондентов соответственно), а самыми непопулярными — серти-
фикация и волонтерство (6 и 3 % выбора респондентов).  

На тот факт, что удобной площадкой для самообразования, где предостав-
ляются гибкие условия для самореализации, является онлайн-пространcтво, ука-
зали 55 % респондентов-первокурсников и 80 % старшекурсников. 

Ответы студентов первого курса были противоречивы: с одной стороны, 
они не рассматривали в качестве наиболее привлекательных формы онлайн-
самообразования, с другой — среди наиболее важных для современного педагога 
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форм самообразования 69 % из них отмечали искусственный интеллект, 48 % — 
работу с видео-, аудиопрограммами, 45 % — с интернет-источниками, 22 % — 
с чат-ботами, 21 % — с VR. Можно предположить, что они, еще недостаточно 
владея понятийным аппаратом профессиональной сферы, по-разному интерпре-
тировали данную категорию.  

Затруднились ответить на вопрос о том, предоставляет ли вуз возможности 
для повышения уровня профессионального самообразования будущего педагога, 
67% студентов 1 курса и 60 % — 4 и 5 курсов, и ни один первокурсник не ответил 
на него положительно. Лишь 15 % опрошенных выпускников среди возможностей 
для профессионального развития, которые предоставляет вуз, назвали участие  
в научных конференциях и освоение программ дополнительного образования.  

Среди ответов встречались также суждения, отрицательно характеризую-
щие условия для профессионального самообразования в вузе, что диктует необ-
ходимость вузам обратить внимание на проблемы профессионального саморазви-
тия будущих педагогов и предоставлять им более широкий спектр возможностей 
для формирования профессиональных компетенций. 

Готовы заниматься профессиональным самообразованием 1 раз в неделю 
56 % первокурсников и 60 % выпускников, остальные — ежедневно. Заниматься са-
мообразованием 67 % первокурсников и 100 % выпускников побуждает «внутренняя 
потребность», а 22 % студентов 1 курса — внешние факторы; 11 % студентов 1 курса 
не смогли однозначно ответить на вопрос о побуждающих факторах.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, ис-
следование проблемы показало, что в современных условиях ведущим професси-
онально значимым качеством будущего педагога, основы которого должны закла-
дываться в ходе образовательного процесса в вузе, становится самообразователь-
ная компетенция.  

Результаты анкетирования студентов — будущих педагогов показали, что 
те осознают важность самообразования для будущей профессиональной деятель-
ности, профессионального роста, создания имиджа современного учителя нового 
типа, причем к концу обучения они понимают значимость лучше.  

Однако вузам необходимо создавать условия для формирования самообра-
зовательной компетенции будущих учителей. 

Перспективы дальнейших исследований проблемы самообразования буду-
щих педагогов могут быть связаны с разработкой модели формирования их само-
образовательной компетенции в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
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Аннотация. В статье рассматривается развитие региональной системы образования, 
обращается внимание на существующие противоречия исследуемой проблемы в теории  
и практике дополнительного профессионального образования, обосновывается высокая вос-
требованность поиска эффективных способов формирования профессиональной готовности 
педагогических кадров региональной системы образования к инновационной деятельности. 

Представлены научные подходы к данной проблеме (В. П. Панасюк, М. М. По-
ташник, Н. В. Третьякова, А. В. Хуторской и др.); раскрыто авторское содержательное 
наполнение понятия «управленческая модель научно-методического сопровождения си-
стемы оценки качества образования» как совокупность принципов, целей, содержания  
и технологии управления региональной системой оценки качества образования; струк-
турные компоненты модели и практика функционирования региональной системы до-
полнительного профессионального образования. 

Описаны результаты исследования, проведенного на базе ОГБУ ДПО «Рязанский 
институт развития образования» с целью исследования эффективных управленческих 
моделей научно-методического сопровождения развития региональной системы образо-
вания и выявления уровня готовности руководителей к управленческой деятельности при 
помощи методов теоретического анализа и обобщения научно-педагогической литерату-
ры, анкетирования, беседы, эксперимента по апробации управленческой модели развития 
региональной системы образования. 

Доказана гипотеза об эффективности развития региональной системы образова-
ния в соответствии с разработанной управленческой моделью ее научно-методического 
сопровождения. 

Предложены перспективные направления развития системы дополнительного 
профессионального образования путем включения в содержание программ научно-
методической деятельности региональных и муниципальных специалистов практико-
ориентированных курсов, расширения возможностей системы дополнительного профес-
сионального образования для повышения квалификации работников образования региона 
в инновационных формах, создание информационных баз данных в цифровом формате. 
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Обновление содержания управленческой деятельности по повышению квалифи-
кации педагогических кадров в контексте их практико-ориентированной деятельности по 
оценке качества образования; разработка системы управления научно-методического со-
провождения региональной системы оценки качества образования, внедрение современ-
ных структур, технологий по управлению образованием. составляют новизну данного 
исследования, а возможность использования этой модели для повышения готовности  
к научно-методическому сопровождению процессов оценки качества образования руко-
водителей и педагогических работников в учреждениях дополнительного профессио-
нального образования различных регионов — его практическую значимость.  

 

Ключевые слова: образовательная система, качество образования, система каче-
ства образования, региональная система оценка качества образования, управленческая 
модель, научно-методическое сопровождение, мониторинг, инновационное развитие, 
программы развития. 

 

Для цитирования: Кашаев А. А., Петренко А. А. Управленческая модель научно-
методического сопровождения развития региональной системы оценки качества образо-
вания // Психолого-педагогический поиск. 2021. № 2 (58). С. 58–68. DOI: 
10.37724/RSU.2021.58.2.005. 

 
Original article 

 

The Management Model of Research  
and Methodological Support of the Regional System  

of Education Quality Assessment  
 

Kashaev Andrey Anatolyevich  
Ryazan Institute of Education Development,  
Ryazan, Russia umoriro@mail.ru  
 

Petrenko Antonina Anatolyevna  
Ryazan State University  
named for S. Yesenin, Ryazan, Russia  
petr-antonina1@yandex.ru  

 
 

Abstract. The article treats the development of regional education system and focuses 
on problems associated with theoretical and applied aspects of supplementary vocational 
education. The authors substantiate the necessity of searching for effective strategies for 
ensuring regional teachers’ professional readiness for innovation. 

The article presents various approaches to the issue (V. P. Panasyuk, M. M. Potashnik, 
N. V. Tretyakova, A. V. Khutorskoy, etc.) and provides an interpretation of the management 
model of research and methodological support of the regional system of education quality 
assessment.  

The article describes the results of the research performed at Ryazan Institute of 
Education Development and aimed to investigate effective management models for providing 
research and methodological support to regional teachers, to assess education managers’ 
readiness to ensure effective leadership. The investigation and assessment are performed by 
means of such methods as theoretical analysis, overview of research literature, questionnaire, 
interview, experimental approbation. 

The article proves the hypothesis that the proposed management model of research and 
methodological support of the regional system of education quality assessment is effective. 
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The article presents effective models of vocational education system development by 
means of introducing practice-oriented courses to the curriculum, by means of expanding the 
choice of supplementary vocational education courses, by means of enhancing innovation, by 
means of creating digital information databases. 

The theoretical novelty of the research is accounted for by the fact that it presents innovative 
content, develops a system of research and methodological support of the regional system of 
education quality assessment, and introduces modern education management technologies. The 
practical significance of the research is accounted for by the fact that the proposed model can be 
used to enhance and improve education managers’ and teachers’ readiness to assess education 
quality in regional institutions of supplementary vocational education. 

 

Key words: education institution, education quality, education quality system, regional 
system of education quality assessment, management model, research and methodological 
support, monitoring, innovative development, development programs. 
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Актуальность проблемы. Развитие региональной системы образования при-

влекает внимание не только региональных и муниципальных руководителей сферы 
образования и педагогической общественности, но и отражает государственную за-
боту и ответственность, выражающуюся в смене приоритетов государственной обра-
зовательной политики в сторону региональных образовательных систем, о которой 
заявил глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе 
правительственного часа в Совете Федерации 17 марта 2021 года. Планируется ос-
новную часть дополнительных бесплатных мест поступающим абитуриентам выде-
лять в региональные вузы. Кроме того, в последние годы особенно активно реализу-
ются инновационные процессы в системе профессионального образования (внедря-
ются новые стандарты, обновляются подходы к технологиям и срокам обучения  
и подготовки квалифицированных рабочих и специалистов и др.); подпрограммы 
Национального проекта «Образование» (2019–2024 годы) «Современная школа», 
«Цифровая школа» и другие на уровне среднего общего образования в регионах. Это 
повышает ответственность региональных систем образования за качество образова-
ния, поэтому вопросы создания системы оценки качества образования становятся 
первостепенными.  

Внедрение системы менеджмента качества образования на основе между-
народных стандартов серии ISO 9000 направлено на интенсификацию процессов 
улучшения результативности образовательных организаций и совершенствование 
управления ими. Под качеством образования понимается совокупность показате-
лей, критериев состояния системы образования в регионе, муниципалитете, кон-
кретном образовательном учреждении, характеризующих степень соответствия 
реальных образовательных результатов федеральным государственным образова-
тельным стандартам нового поколения, другим нормативным требованиям функ-
ционирования и развития образовательной системы, потребностям личности 
(обучающихся), общества и государства.  

Сущность управления региональной системой образования в аспекте оценки 
ее реального качества состоит в поиске эффективных решений по развитию этой си-
стемы на основе анализа затруднений и проблем с учетом целостной упорядоченной 
структуры показателей качества деятельности системы образования в целом.  
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Актуальность проблемы разработки региональных моделей управления ка-
чеством образования связана с имеющимися проблемами качества образователь-
ных программ, подготовки педагогических кадров к достижению новых целей со-
временного образования, материально-технического и финансового обеспечения 
освоения основных образовательных программы, среды и подготовки обучаю-
щихся, решение которых требует подготовки профессиональных управленческих 
и педагогических кадров, научно-методического сопровождения развития регио-
нальной системы оценки качества образования. «Создание системы непрерывного 
образования потребует в перспективе коренной перестройки всего содержания 
образования, пересмотра организационных основ образования во многих аспектах 
деятельности образовательных организаций (учреждений): содержательном, ор-
ганизационном, кадровом и т. д.» (Новикова, 2016, с. 36). 

Усиление инновационных процессов в сфере образования, внедрение новых 
концептуальных подходов и проектов развития системы образования (НОИ «Проект 
“Образование”» (2019–2024 годы), обновление Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО), основного 
общего образования (ООО), среднего общего образования (СОО), процессов цифро-
визации современной школы и др.) актуализируют проблему разработки и апробации 
моделей управленческой деятельности руководителей образовательных организаций 
(ОО) в современных условиях развития системы образования. Моделирование и про-
ектирование выступают эффективным механизмом управления образовательными 
организациями, так как учитывают специфику функционирования и развития кон-
кретной организации, ее потенциальные возможности и ресурсы, что позволяет раз-
рабатывать и создавать модели управления, адекватные современным инновацион-
ным требованиям к системе образования.  

Анализ реальной практики управленческой деятельности руководителей об-
разовательных организаций в Рязанском регионе, теории и практики моделирования 
процессов управления в сфере образования выявил ряд существенных противоречий: 
1) между высокой востребованностью внедрения инновационных управленческих 
моделей научно-методического сопровождения региональных систем оценки каче-
ства образования и недостаточностью таких моделей в реальной управленческой де-
ятельности региональных и муниципальных систем образования; 2) между необхо-
димостью повышения квалификации руководителей ОО в плане их готовности к раз-
работке и внедрению моделей управления с учетом инновационных процессов со-
временного образования и недостаточной разработанностью научно-методического 
обеспечения процессов повышения соответствующей этому квалификации руково-
дителей, а также недостаточным уровнем их готовности к разработке и апробации 
таких моделей; 3) между высокой потребностью в развитии профессиональной ком-
петентности руководителей ОО в области моделирования собственной управленче-
ской деятельности и недостаточным уровнем ее сформированности в реальных усло-
виях управления образовательными организациями на региональном и муниципаль-
ном уровнях. Данные противоречия определили ключевую проблему поиска эффек-
тивных управленческих моделей научно-методического сопровождения региональ-
ных систем оценки качества образования в современных условиях. Цель нашего ис-
следования состояла в выявлении такой модели на примере деятельности ОГБУ ДО 
«Рязанский институт развития образования».  

Были использованы теоретические (анализ опыта работы руководителей об-
разовательных организаций, муниципальных систем образования по разработке  
и апробации управленческих моделей; контент-анализ исследований процесса моде-
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лирования управленческой деятельности в регионе и муниципалитетах, моделирова-
ние, проектирование) и практические (наблюдение за опытом управленческой дея-
тельности руководителей систем образования по моделированию их развития, анализ 
документов: нормативно-правовой базы и нормативного регулирования деятельно-
сти систем образования; результатов деятельности системы управления; опрос с це-
лью изучения особенностей разработки и апробации управленческих моделей в шко-
лах, муниципалитетах и регионе) методы исследования. 

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что развитие ре-
гиональной системы оценки качества образования будет успешным при создании 
эффективных управленческих моделей научно-методического сопровождения ре-
гиональных систем оценки качества образования и уточнении содержания техно-
логических этапов управления этим сопровождением.  

Основные результаты. Анализ научно-педагогических источников по 
проблеме развития региональных систем оценки качества образования показал 
недостаточность методической разработанности эффективных управленческих 
моделей научно-методического сопровождения в системе дополнительного про-
фессионального образования.  

Успешное приложение к данной ситуации новых средств и методов  — это 
«инновация, моделирование как инновационный способ управления в сфере обра-
зования, который способствует развитию системы образования» (Mohr, Lawrence, 
1969, p. 120).  

Инновационные процессы в образовании имеют специфику и рассматри-
ваются «как процесс доведения научной идеи до стадии практического использо-
вания и реализация связанных с ними изменений в образовательной среде» (Баш-
маков, 2019, с. 8). Разработка научных идей, обеспечение их внедрения и реализа-
ции зависят прежде всего от управленческого аспекта инновационных процессов, 
что подчеркивает актуальность управленческих моделей при внедрении иннова-
ций, результатом успешного внедрения которых должно быть развитие системы 
образования. «Инноватика как отрасль педагогической науки изучает процесс об-
новления образовательной деятельности, его принципы, закономерности, средства 
и методы. Педагогическая инновация направлена на внедрение в обучающую сре-
ду новшеств, улучшающих характеристики как отдельных компонентов, так и об-
разовательной системы в целом» (Миронова, 2019, с. 8). 

«С инновациями в образовании связаны также следующие проблемы: недо-
статочность технологий подготовки педагогов и администраторов к инновационной 
деятельности и ее проектированию; зависимость распространения новшеств от осо-
бенностей данной среды; сложности восприятия новшеств педагогами и учащимися; 
психологические барьеры перед нововведениями; необходимость согласования 
с требованиями вузов к подготовке абитуриентов и др.» (Хуторской, 2021, с. 5).  

Научно-методический аспект проектирования моделей управления, как 
правило, реализуется в системе дополнительного профессионального образова-
ния, которая тоже требует обновления. Н. Н. Аниськин утверждает, что «оценка 
качества дополнительного профессионального образования должна осуществ-
ляться не государством в лице уполномоченного органа, а непосредственно по-
требителями данного вида образовательных услуг — работодателями, их объеди-
нениями, что позволит в большей степени ориентировать систему дополнительно-
го профессионального образования на нужды конкретных отраслей социальной 
сферы, экономики и производства, потребности заказчика соответствующих обра-
зовательных услуг, делать ее более гибкой и быстрореагирующей на изменяющи-
еся технологии и методики» (Аниськин, 2012, с. 6). 
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«В рамках реализации идеи управления качеством образования в образователь-
ной практике повсеместно идет внедрение различного рода инноваций: разрабатыва-
ются квалиметрические методики, используются процедуры тестирования обученно-
сти, образовательными организациями ежегодно проводятся самообследования, внед-
ряется мониторинг качества и многое другое… В силу этого сегодня… чрезвычайно 
важно теоретически осмыслить этот феномен …подсказать новые идеи, помочь в по-
иске новых решений всем работникам образовательных организаций… решить извеч-
ную проблему улучшения качества образования» (Панасюк, 2018, с. 88).  

Как правило, одним из критериев успешности модели управления высту-
пает критерий ее универсальности, иначе «модель, успешно функционирующая  
в одной организации, может оказаться совсем не эффективной для другой, так как 
не удалось ее интегрировать в организационную систему управления» (Шипили-
на, 2017, с. 215). 

«Модели являются способом организации практических действий, спосо-
бом представления как бы образцово правильных действий и их результатов, то 
есть является рабочим представлением, образом будущей системы. Таким обра-
зом, модели носят нормативный характер для дальнейшей деятельности, играют 
роль стандарта, образца, под который “подгоняется” в дальнейшем как сама дея-
тельность, так и ее результат» (Новиков, 2004, с. 46). 

«Создание инновационной модели образовательной системы учебного заве-
дения, организуемых в ней процессов обучения и воспитания, технологической  
и управленческой деятельности… представляет собой конструирование. Модель — 
условный образ (схема, рисунок, описание какого-либо объекта, процесса или яв-
ления, используемых в качестве “заместителя” образа). При этом предусматривает-
ся обеспечение системной связи компонентов модели и их циклической завершен-
ности» (Петренко, 2017, с. 40).  

Разработанная авторами управленческая модель научно-методического со-
провождения региональной системы оценки качества образования представляет со-
бой совокупность следующих компонентов: методологических подходов или прин-
ципов, цели, содержание управленческой деятельности, технологии функционирова-
ния управленческой модели, организации научно-методического сопровождения. 

Модель базируется на следующих принципах: системно-деятельностном, 
обеспечивающем связь и цикличность элементов модели; компетентностном, от-
ражающем профессионализм руководителей образовательных систем в управле-
нии; личностно ориентированном, учитывающем специфику управления в раз-
личных образовательных структурах (региональных, муниципальных, школьных, 
среднего профессионального образования (СПО), школах со стабильно низкими 
результатами обучения и т. п.). 

Целью модели является развитие профессиональной готовности и способ-
ности педагогических и управленческих кадров Рязанского региона к научно-
методическому сопровождению развития системы образования в целом и системы 
оценки качества образования в частности. 

Содержание управленческой деятельности составляет научно-методическое 
сопровождение многочисленных мониторинговых исследований качества образова-
ния в регионе. 

Технология функционирования управленческой модели заключается:  
а) в исследовании состояния качества образования (сбор информации) по крите-
риям и показателям федеральных стандартных процедур оценки качества образо-
вания (образовательные стандарты; контрольно-измерительные материалы проце-
дур единого государственного экзамена, итоговой аттестации в 9 классах, нацио-
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нальных исследований качества образования, всероссийских проверочных работ, 
международных исследований) и др.; б) анализе качества образования, выявлении 
и анализе проблем, который включает в себя определение фактического состоя-
ния (анализ положения), прогноз положения, идентификацию проблем посред-
ством противопоставления системы целей и результатов анализа и прогноза по-
ложения; структурирование проблем; в) прогнозировании и проектировании раз-
вития региональной системы образования на основе обнаруженных проблем, до-
стижений, выявления и оценки передового педагогического опыта; выявлении 
степени риска в будущем состоянии системы образования; целеполагании и поис-
ке необходимых ресурсов для развития.  

Организация научно-методического сопровождения модели предполагает 
нахождение инновационных процессов «точек» роста образовательных систем, сни-
жение степени риска проблемных ситуаций в ней с опорой на профессиональные пе-
дагогические организации (методические службы школы, муниципалитетов, региона, 
Рязанский институт развития образования (РИРО), научно-исследовательские инсти-
туты, российскую академию образования (РАО); систематический мониторинг реа-
лизации основных образовательных программ (ООП), результатов качества образо-
вания, условий освоения ООП (Министерство образования Рязанской области  
и управление надзора и контроля (контроль), муниципальные органы управления 
(МОУО) и школы (диагностика) и использованием современных технических 
средств (непрерывное отслеживание хода, результата и эффективности образова-
тельного процесса с помощью компьютерной технологии сбора и обработки полу-
ченной информации). 

По результатам обследования с целью обобщения и распространения луч-
ших практик управления образовательными системами в регионе разрабатывают-
ся рекомендации для руководителей образовательных организаций. 

Актуализация модели управления научно-методического сопровождения, 
разработанной в Институте развития образования г. Рязани, в регионально-
муниципальной системе образования при поддержке администрации региональ-
ного Министерства образования фактически обеспечила восприятие управленче-
ской модели как норматива деятельности для различных образовательных струк-
тур: муниципальных органов управления и школ, методических служб, предмет-
ных клубов (общественно-педагогические учительские ассоциации Рязанской об-
ласти), образовательных организаций СПО, дополнительного образования, учеб-
но-методических объединениях СПО, научно-исследовательских институтов. 

Специфика региональной модели управления, предлагаемой Рязанским ин-
ститутом развития образования, заключается и в системности, взаимосвязанности 
ее компонентов.  

Ценность управленческой модели научно-методического сопровождения 
системы оценки качества образования в Рязанском регионе состоит в том, что 
прозрачность и воспроизводимость предлагаемых подходов и технологии управ-
ления вполне применимы в различных регионах, муниципалитетах и учреждениях 
систем образования. 

В эксперименте по апробации управленческой модели научно-методического 
сопровождения региональной системы оценки качества образования приняли уча-
стия более 20 муниципальных образовательных систем Рязанского региона, муници-
пальные службы и образовательные организации г. Рязани и области. 

Анализ результатов педагогического эксперимента подтвердил невысокий 
уровень сформированности у руководителей региональной системы образования 
необходимого профессионального уровня активного использования управленческой 
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модели научно-методического сопровождения развития системы оценки качества 
образования, разработанной в РИРО. Менее всего у них были сформированы компе-
тенции технологического компонента — навыки объективного выявления проблем 
развития системы образования на основе анализа большого массива информации  
о состоянии качества образования; умения прогнозировать и проектировать будущее 
состояние управляемого объекта за счет имеющейся ресурсной базы и возможно-
стей поиска дополнительных средств ее развития. У большинства руководителей 
доминировали иждивенческие настроения, ожидание необходимых ресурсов со сто-
роны государства и в меньшей степени была выражена готовность и способность  
к их самостоятельной «добыче». Анализ результатов анкетирования руководителей 
региона показал, что лишь 15 % из них готовы к самостоятельному и активному по-
иску ресурсов для реализации целей и задач инновационных проектов развития об-
разовательных организаций, 20 % обследуемых считали, что для нормального функ-
ционирования школ достаточно государственного финансирования и обеспечения,  
и большинство предпочли отказаться от поиска спонсоров и дополнительных источ-
ников в процессе управления школой. Кроме того, при анализе собственной управ-
ленческой деятельности 30 % респондентов признались, что редко использовали ре-
гиональную модель научно-методического сопровождения развития системы оценки 
качества образования в реальной практике, редко оказывали адресную методиче-
скую помощь, 28 % — делали это от случая к случаю и 40 % — редко.  

Всего 20 % руководителей показали высокий уровень использования  
в существующей управленческой практике разработанной институтом развития 
образования управленческой модели, 32 % — средний и 48 % — низкий уровень 
ее применения. Руководители МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением 
отдельных предметов», МАОУ «Школа № 69 “Центр развития образования”», 
МБОУ «Гимназия № 5», МАОУ «Лицей № 4» г. Рязани, продемонстрировавшие 
высокий уровень ориентированности на внедрение региональной модели управ-
ления по научно-методическому сопровождению системы оценки качества обра-
зования, активнее включались в реализацию федеральных проектов по внедре-
нию эффективных моделей управления сетью образовательных организаций на 
уровне региона и повышению качества образования в школах с низкими резуль-
татами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

Для научно-методического развития педагогов, развития профессиональ-
ной компетентности руководителей в области модельного управления и решения 
проблем повышения качества образования в каждом образовательном учрежде-
нии Рязанского региона были использованы предметные клубы, задачами кото-
рых являлись обмен опытом, учебно-методическими материалами, анализом ре-
зультатов качества образования и методическими рекомендациями по обновле-
нию содержания образования и технологий обучения с целью повышения каче-
ства образования. Учительской ассоциацией предметных клубов Рязанской обла-
сти внедрялись такие формы результативные и перспективные общения, как кон-
ференции, конкурсы, мастер-классы, методологические семинары по проблеме 
«Современное образование: наука и практика», интерактивное общение на сайте 
РИРО с помощью электронных средств массовой информации, работа в эксперт-
ных группах, которые отличались от традиционных методических форм практи-
ко-ориентированным, деятельностно-креативным характером. Результатом этой 
работы можно считать получение Рязанским регионом в 2018 году четырех при-
зовых мест во Всероссийских конкурсах профессионального мастерства: «За 
нравственный подвиг учителя» (1 место — С. О. Никулина) и «Мои инновации» 
(2 место — Е. В. Антонов и Н. В. Пугачева, 3 место — С. С. Журавлева).  
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Выводы. Таким образом, управленческие модели современной системы 
образования, использование возможностей научно-методического потенциала  
и учет специфики региональных систем оценки качества образования не только 
важны, но и необходимы в управленческой деятельности профессионального ру-
ководителя.  

В деятельности руководителей должны использоваться эффективные алго-
ритмы и технологии регулирования управления системами образования, предпо-
лагающие высокий уровень понимания сущности таких новых функций управле-
ния, как моделирование и инновационное проектирование. Владение ими обеспе-
чит профессиональное и компетентностное управление состоянием качества обра-
зования, основных образовательных программ, условий в образовательной орга-
низации, позволит создать оптимальную систему управления качеством образова-
ния и решить задачу переноса «центра тяжести» с процедур внешнего контроля 
качества и оценки результатов образовательного процесса на использование ре-
зультатов внутреннего контроля и самооценки, что при открытости для обще-
ственного наблюдения данных процедур многократно повысит уровень доверия  
к образовательным организациям» (Иванов, Толстых, 2019, с. 5). 

Моделирование в управлении позволяет выстроить систему деятельности, 
необходимую для улучшения системы управления в организации; повышения эф-
фективности образовательного процесса в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми Федеральными государственными образовательными стандартами,  
и конкурентоспособности образовательной организации; развития творческой  
и деятельной атмосферы в учреждении, активизации профессиональной деятель-
ности работников; оптимизации финансового, ресурсного и кадрового обеспече-
ния образовательного процесса; создания современных безопасных условий обра-
зовательной деятельности; обеспечения широкого участия общественности  
в управлении образовательной организацией» (Иванов, Толстых, 2019, с. 22). 

Перспективы дальнейших исследований проблемы развития региональ-
ной системы оценки качества образования посредством внедрения управленче-
ской модели ее научно-методического сопровождения связаны с обновлением со-
держания курсового обучения по повышению их квалификации в плане иннова-
ционного-проектного управления, концептуально-модельным стратегическим  
и тактическим планированием деятельности по созданию эффективной системы 
оценки качества образования в школе, районе, городе; созданием информацион-
ных баз данных, обеспечивающих их хранение, обработку, анализ и оформление  
в цифровом формате; разработкой и распространением доступных актуальных 
методических пособий, отвечающих современным вызовам и потребностям учи-
телей, руководителей образовательных систем.  
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема использования новых 
информационных технологий в процессе обучения в вузе.  

Авторами раскрыты особенности применения современных информационных 
технологий в организации учебного процесса вузовского военного учебного центра при 
работе в удаленном режиме в период пандемии короновируса.  

Доказано, что наличие визуального (электронного) канала коммуникаций при ис-
пользовании разнообразных технических средств и программ и создании глубинных 
электронных учебников позволяет по-новому организовать плановый учебный процесс в 
военных учебных центрах, повышая интенсификацию труда преподавателей и обучаю-
щихся без снижения уровня их подготовки. 

Использование компьютерных средств для передачи и отображения информации, 
реального моделирования разнообразных производственных и технологических процес-
сов обслуживания и эксплуатации авиационной техники различных типов дает возмож-
ность осуществлять в полном объеме теоретическую и практическую подготовку специа-
листов инженерно-авиационной службы непосредственно на базе центра, исключая необ-
ходимость иметь в центре разнообразные, в том числе и современные, типы самолетов и 
вертолетов, агрегаты и узлы которых имеют лишь конструктивные различия, более де-
тально изучаемые в ходе производственной практики в войсках. 
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Введение. Актуальность исследования проблемы использования новых 
информационных технологий при обучении слушателей в в военных учебных 
центрах вузов с целью повышения качества их подготовки определяется необхо-
димостью интенсификации труда профессорско-преподавательского состава (да-
лее — ППС) и обучающихся в ходе проведения различных видов занятий в усло-
виях, когда учебное время, отводимое на сборы, не увеличивается, а имеет тен-
денцию к сокращению.  

Под учебным трудом понимаются затраты ППС, учебных и обеспечиваю-
щих подразделений на формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, 
а под его интенсивностью — деятельность ППС по передаче информации и обу-
чающихся, по ее переработке, усвоению и формированию новых знаний за опре-
деленный промежуток времени (Коберман, 2019; Манько, 2005). Передача ин-
формации ППС и ее прием слушателями тесно и неоднозначно взаимосвязаны:  
в единицу времени можно сообщить такое количество информации, что она не 
будет усвоена, то есть интенсивность труда ППС будет высокой, а обучающихся 
— низкой. Необходимым условием интенсивности учебного труда является пере-
дача преподавателем в установленное время полезной информации, которая дает 
обучающемуся возможность получить необходимые знания или сформировать 
новые навыки и умения. Следовательно, задача ППС состоит в том, чтобы дать 
слушателям такую информацию и таким образом, чтобы ее усвоение в единицу 
времени было максимальным. Слушатели должны быть соответствующим обра-
зом подготовлены к приему информации на предыдущих занятиях или сборах. 
Эта взаимосвязь передаваемой и принимаемой информации оказывает влияние на 
выделение компонентов учебного труда и выбор факторов интенсификации учеб-
ного труда ППС и обучающихся. 

Основными компонентами учебного труда для ППС являются подготовка 
учебно-методического материала (с точки зрения содержания, объема и доступности 
информации в рамках изучаемого вопроса) и работа в ходе занятий; для обучающих-
ся — работа по восприятию информации, доводимой преподавателем (инструкто-
ром) на занятиях, и самостоятельная работа по формированию новых знаний. 

В современных условиях сложной международной обстановки существен-
но возросли требования, предъявляемые к специалистам инженерно-
авиационного состава (далее — ИАС): помимо знаний, от них требуются соответ-
ствующие практические навыки и умения, необходимые для осуществления прак-
тической работы на современной авиационной технике. В связи с этим в про-
граммах обучения (переподготовки) преобладающими становятся практические 
виды занятий, а доля учебного времени, отводимого на лекции, сокращается до 
15–20 % от общего бюджета. Кроме того, усиливаются требования к содержанию 
информации, передаваемой обучающимся в ходе любого вида занятий и обеспе-
чивающей им возможность формировать необходимый (требуемый) уровень зна-
ний, а также к формам, средствам и методам проведения занятий. Качество про-
хождения информации от преподавателя к обучающемуся проверяется путем об-
ратной связи в ходе занятий, тренировок, зачетов, экзаменов. 

Учебное время, отводимое на сборы, которые проводятся на базе воинских 
частей, имеет тенденцию к сокращению (Коберман, Поляков, Манько, 2020; Ко-
берман, Поляков, Лейман, 2020; Поляков, Пичугин, Ивахненков, 2020). Для до-
стижения в этих условиях целей обучения необходима интенсификация учебного 
труда преподавателя и слушателя. 
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К факторам, определяющим интенсивность учебного труда ППС, на наш 
взгляд, целесообразно отнести степень подготовки учебно-методического материала  
к занятиям; плотность (рациональность) использования учебного времени для переда-
чи информации; уровень педагогического опыта и совершенства методического ма-
стерства и степень (объем и полнота) восприятия переданной информации (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь преподавателя с обучаемыми в процессе учебного труда (УТ)  
и основные факторы, влияющие на его интенсификацию 

 
Факторами, определяющими интенсивность учебного труда обучающихся, 

являются начальный уровень компетентности (уровень начального образования)  
к восприятию информации; эффективность использования времени в период са-
мостоятельной работы и активность на занятиях. 

Цель статьи — разработка теоретических положений и практических ре-
комендаций, позволяющих повысить качество образовательного процесса военно-
го учебного центра в условиях дефицита учебного времени. 

Обсуждение основных результатов. Проведенные нами исследования пока-
зали, что в основе оценки степени влияния каждого из указанных факторов на интен-
сивность труда лежит определение количества информации (Коберман, 2019;  

Компо-
ненты 
учебн 
Компо-

Компоненты 
учебного труда 

ППС 

Область  
передачи-приема 

информации (занятие) 

П
ри
ем

-п
ер
ед
ач
а 

П
од
го
то
вк
а 
уч
еб
но

-
м
ет
од
ич
ес
ки
х 

 
м
ат
ер
иа
ло
в 

К
ом

по
не
нт
ы

  
уч
еб
но
го

 т
ру
да

  
об
уч
ае
м
ы
х 

П
ри
ем

-п
ер
ед
ач
а 

Степень подготовки  
учебно-методических материалов  

к занятиям 

Начальный уровень компетентности  
к восприятию информации 

Плотность использования учебного 
времени для передачи информации 

Уровень педагогического опыта  
и совершенства методического 

мастерства 

Степень восприятия  
переданной информации 

Факторы интенсивности  
учебного труда 

Эффективность использования  
времени самостоятельной работы 

Активность на занятиях 

Компоненты 
учебного труда 
обучаемых 



Психолого-педагогические проблемы и перспективы современного образования 

 

 
73 

Манько, 2005; Отчет по НИР «Разработка методологии создания и определения по-
рядка функционирования системы подготовки людских военно-обученных ресур-
сов», шифр — «Структуризация», 2020). Применение современных информацион-
ных технологий с визуальным (электронным) каналом коммуникации и использова-
нием разнообразных технических средств и программ в образовательном процессе  
и опыт организации учебного процесса в удаленном режиме в период пандемии ко-
роновируса позволили по-новому взглянуть на интенсификацию труда обучающихся 
и преподавателей и организовать плановый учебный процесс в военных учебных 
центрах (далее — ВУЦ). 

Использование компьютерных средств для передачи и отображения ин-
формации, моделирования разнообразных производственных и технологических 
процессов обслуживания и эксплуатации авиационной техники различных типов 
дает возможность осуществлять в полном объеме теоретическую и практическую 
подготовку специалистов ИАС непосредственно на базе центра. Нет необходимо-
сти иметь в центре разнообразные типы самолетов и вертолетов, агрегаты и узлы 
которых имеют лишь конструктивные различия, детально изучаемые в ходе про-
изводственной практики в войсках.  

Как показали выполненные расчеты и практические эксперименты, проведен-
ные в нашем центре (НИР «Выявление и анализ влияния основных факторов и зако-
номерностей на создание и применение системы подготовки людских военно-
обученных ресурсов в военных учебных центрах при образовательных учреждениях 
высшего образования», шифр — «Перспектива», 2020), такой подход к организации 
учебного процесса позволяет, существенно снизить финансовые затраты на органи-
зацию учебного процесса; повысить степень освоения и усвоения материала. Иными 
словами, возможно интенсифицировать учебный процесс, так как на практических  
и самостоятельных занятиях каждый обучающийся, используя электронный трена-
жер (модель), под руководством преподавателя (инструктора) и в дальнейшем без 
него многократно отрабатывает те или иные действия (задания) и совершенствует 
свои навыки и умения, которые в дальнейшем будут закреплены во время прохожде-
ния войсковой практики на реальной технике или авиационном тренажере.  

При использовании в учебном процессе традиционного оборудования ВУЦ 
лишь один или несколько обучающихся могут одновременно отрабатывать тот 
или иной технологический процесс (операцию) на реальном объекте, а при ис-
пользовании виртуального варианта их количество не ограничено. Необходимо 
лишь установить соответствующее программное обеспечение на компьютере, ко-
торый будет использовать обучающийся, разработать и предоставить слушателю 
соответствующую инструкцию (методические рекомендации) по работе с моде-
лью процесса эксплуатации предполагаемой авиационной техники или отдельных 
ее агрегатов (оборудования).  

При организации образовательного процесса с использованием современных 
технических (компьютерных) средств, которые делают его более информативным  
и доступным для обучающихся, повышается роль педагога, под руководством кото-
рого они могут и должны формировать первоначальные знания, навыки и умения.  

Кроме того, совершенно по-новому организуется самостоятельная работа 
слушателей центра, на осуществление которой в соответствии с требованиями со-
временных государственных образовательных стандартов отводится половина 
учебного времени, в течение которого те должны повышать уровень своих теоре-
тических знаний и многосторонне совершенствовать навыки и умения.  

Отмеченный подход в условиях дефицита учебного времени позволяет су-
щественно повысить уровень подготовки выпускников центра и приблизить его  
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к уровню курсантов военного университета. Как показали результаты исследова-
ний (НИР «Разработка методологии создания и определения порядка функциони-
рования системы подготовки людских военно-обученных ресурсов», шифр — 
«Структуризация», 2020), в учебном центре без серьезных организационно-
штатных и учебных изменений можно за один образовательный цикл подготовить 
специалистов (офицеров) ИАС, которые без дополнительной подготовки могут 
быть призваны на службу в ряды ВС РФ или другие силовые ведомства. 

Совершенствование технологии организации образовательного процесса  
в ВУЦ требует иного подхода к разработке содержательной части лекций, пособий  
и учебников. Требования повышения информативности образовательной деятельно-
сти и внедрения компьютерных технологий привели к необходимости нового типа 
построения учебного материала, создания так называемых глубинных электронных 
учебников, в которых построение материала основано на реализации принципа «рус-
ской матрешки» (Манько, 2005; Поляков, Пичугин, Ивахненков, 2020 г.) (рис. 2).  
 

    
1 уровень 2 уровень Ni уровень 
ОБЩЕЕ ДЕТАЛИЗАЦИЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Принцип создания «глобального» электронного учебника  
(принцип «русской матрешки») 

 
Суть построения такого вида электронного учебного материала для чтения 

лекций и проведения различных видов практических работ состоит в многослой-
ности: сначала он излагается в пособии, лекции, методической разработке по 
практическому занятию или учебнике в общем виде (первый «слой или уровень»), 
а затем осуществляется его раскрытие, детализация по отдельным терминам, фра-
зам, определениям в каждом последующем информационном слое. Необходи-
мость перехода от одного информационного слоя к другому определяет или сам 
обучающийся, или заложенная в программу система автоматизированного кон-
троля по результатам проведенного тестирования, которое может проводить пре-
подаватель или сам обучающийся самостоятельно по мере изучения соответству-
ющего материала. В случае получения результата, требующего углубления зна-
ний, навыков и умений, программа автоматически отправляет обучающегося  
к материалу, который находится на соответствующем уровне данного «глубинно-
го электронного учебника».  

Материал в таком учебнике может быть представлен не только в виде тек-
ста (схем, таблиц и рисунков), но и в видео- и звуковом формате. При необходи-
мости в него могут быть заложены и разнообразные небольшие модели. Однако 
рассматриваемые учебники должны быть простыми в эксплуатации, не громозд-
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кими с точки зрения объема информации, который обеспечивает формирование 
компетенций, определенных в государственном образовательном стандарте и ква-
лификационных требованиях.  

 Опыт создания фрагментов учебников на базе Военно-воздушной акаде-
мии имени Ю. А. Гагарина (из-за низких технических возможностей компьютер-
ных средств и различных организационных мероприятий, связанных с сокраще-
нием преподавательского состава, большими временными затратами их нельзя 
было делать полноценными) показал их достаточно высокую эффективность  
и востребованность в учебном процессе, особенно в условиях перехода академии 
с трехгодичного на двухгодичное образование слушателей. 

Выводы. Выполненные с использованием различных методов исследования 
(экспертный опрос, анализ и синтез, математическое моделирование и расчеты),  
а также результаты практических экспериментов, проведенных в нашем центре, поз-
волили сделать вывод о том, что использование новых информационных технологий 
в образовательном процессе военного учебного центра позволяет значительно сни-
зить финансовые затраты на организацию учебного процесса; повысить степень 
освоения и усвоения материала и интенсификацию учебного процесса, поскольку 
каждый обучающийся без ущерба для других слушателей, используя «глобальный» 
электронный учебник, электронный тренажер (модель), может под руководством 
преподавателя (инструктора) и в дальнейшем без него многократно на практических 
и самостоятельных занятиях отрабатывать те или иные действия (задания), совер-
шенствовать свои навыки и умения, которые в дальнейшей войсковой практике 
можно закреплять на реальной технике или авиационном тренажере.  

Материалы статьи могут использоваться при организации учебного про-
цесса в различных образовательных учреждениях и при проведении научных ис-
следований по рассмотренной тематике. 
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Введение. В современном мире технологии и знания обновляются с такой 
колоссальной скоростью, что мы не успеваем пересматривать школьные и вузов-
ские учебные программы.  

В образовании создаются условия для того, чтобы общество строило страте-
гию своего развития, готовило новое поколение, которое обеспечит его прогресс.  

В процессе школьного обучения, благодаря усилиям учителей, родителей  
и общества, у детей на базе заложенных природой свойств, например темперамента, 
формируются и развиваются различные познавательные процессы и свойства лично-
сти. Для этого необходимо создавать условия, обеспечивающие возможность самосто-
ятельно учиться и строить «траекторию своего образования», свой «образовательный 
маршрут» (Кузнецова, Федорова, 2016; Кузнецова, Степанов, Федорова, 2012). 

Необходимым компонентом общего образования школьников является пред-
мет «Технология», который предоставляет им возможность овладевать основами 
ручного и механического труда, управления техникой, применяя полученные знания 
в практической деятельности. Данный предмет — один из немногих, который не 
предполагает сдачи ОГЭ или ЕГЭ, поэтому не требует «натаскивания».  

В средней школе на уроках технологии, «наряду с традиционными метода-
ми обучения, рекомендуется использование инновационного метода творческих 
проектов, который позволяет активно развивать у школьников основные виды 
мышления, творческие способности, умение анализировать потребительские, эко-
номические, экологические и технологические ситуации, оценивать идеи, исходя 
из реальных потребностей, материальных возможностей, выбирать наиболее тех-
нологичный, экономичный, отвечающий требованиям дизайна способ изготовле-
ния объекта проектной деятельности» (Жадаева, 2019, с. 4). 

Активную самостоятельную и совместную деятельность учащихся по 
освоению новых знаний обеспечивает и стимулирует использование в трудовом 
обучении технологии развивающего обучения, которую уместно применять, 
например, при обучении девочек рукоделию и художественным ремеслам. При 
подготовке к занятию с использованием данной технологии учитель продумывает 
проблемные вопросы, позволяющие сделать активными в процессе освоения но-
вого знания самих учащихся, и откликается на ход их мыслей.  

Одним из основных дидактических средств обучения технологии в основ-
ной школе является творческая учебно-практическая деятельность. 

Развитие творческих способностей учащихся зависит от эффективности 
используемых на занятиях учителем различных методов и приемов, в том числе 
форм творческих заданий, и того, насколько творчески он подходит к работе. 
Учитель технологии должен быть увлечен своим предметом, уметь легко, непри-
нужденно, в доступной форме объяснить учащимся необходимость и пользу всего 
того, с чем предстоит ознакомиться на уроках. В этом случае дети становятся лю-
бознательными, активными; прочно усваивают и запоминают материал урока, хо-
тят учиться, проявляют желание и становятся способными творить красоту из 
привычных вещей в процессе собственного творчества; их потенциал раскрывает-
ся с положительной стороны. В процессе творческой деятельности совершенству-
ется мыслительная деятельность школьников: необходимо проанализировать об-
разец, спланировать ход работы и подготовить отчет по ней.  

В процессе вузовского обучения главной задачей педагогов также является 
целенаправленное создание эффективных условий для обеспечения мотивирован-
ного включения студентов в учебный процесс, активного и самостоятельного со-
вершения учебных действий, выбора средств решения учебных задач и самооцен-
ки достигнутого результата. 
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Качество профессионального образования зависит от качества образова-
тельной среды, условий организации обучения, педагогических технологий, мето-
дического и ресурсного обеспечения, которые определяют подготовку компе-
тентного специалиста, овладевшего целостной профессиональной деятельностью, 
способного эффективно выполнить производственные функции и соответствую-
щего запросам работодателей, а также мотивацию выпускников к повышению 
своих компетенций и квалификации, которая, в свою очередь, зависит от интереса 
к работе и профессиональной деятельности (Кузнецова, Степанов, Федорова, 
Шуйцев, 2013; Степанов, Овчинникова, Федорова, 2013). 

Современная подготовка будущих учителей технологии направлена на 
формирование у них профессиональных педагогических и технологических ком-
петенций, предполагающих способности ориентироваться в современных тенден-
циях развития техники и технологии, разрабатывать конструкторско-
технологическую документацию и использовать ее в профессиональной деятель-
ности, выполнять проектные расчеты типовых элементов конструкций, анализи-
ровать эксплуатационные и технологические свойства материалов, выбирать ма-
териалы и технологии их обработки, осуществлять контроль процесса и результа-
та технологической деятельности. 

Цель — раскрыть роль предмета «Технология» в образовании школьников  
и студентов для формирования у них соответствующих навыков и умений в области 
материаловедения, трехмерного проектирования и технологий изготовления женской 
одежды и развития творческих способностей и активности, а также представить ре-
зультаты творческой деятельности студентов — будущих учителей технологии. 

Гипотеза. В процессе выполнения научно-исследовательских проектов  
в области реконструкции (конструирования) древнерусских костюмов, нарядной 
женской одежды и художественной набойки (отделки) тканей от будущих учите-
лей технологии требуются знания в области материаловедения, объемного кон-
струирования, применения технологий (шитье, покраска и набивка тканей и др.) 
изготовления изделий и формируются необходимые технологические компетен-
ции, а также развиваются интерес, активность, творческие способности, уверен-
ность в себе, повышается профессиональная и социальная мобильность.  

Опишем состав, строение, структуру и материалы, а также методики рекон-
струкции (конструирования) древнерусского костюма, нарядной женской одежды  
и художественной набойки (отделки) тканей, использованные студентами в процессе 
творческой деятельности, которая осуществлялась совместно с Рязанской областной 
общественной организацией «Федерация исторического фехтования».  

Основные результаты научно-исследовательской деятельности студен-
тов. Исследовательская деятельность по реконструкции древнерусских костюмов 
проходит в двух направлениях: полная реконструкция, когда изделие выполняется 
полностью вручную, и реконструкция «пяти шагов», когда применяется современное 
оборудование. Оба направления интересны студентам, поскольку в каждом из них 
есть своя технология работы над изделием, свои особенности и трудности. 

В ходе исследовательской деятельности студенты изучают реликтовую 
одежду, ее типологию и закономерности формирования духовного содержания 
костюма, утилитарные свойства одежды, эстетическую и защитную функции ко-
стюма, использование натурального сырья для производства тканей, методы 
окрашивания и «состаривания» ткани, символику цвета в одежде, логику кроя, 
определенного способа соединения деталей одежды и подгонки одежды по фигуре 
(Пташкина, 2015). 
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Древнерусский костюм уже давно стал предметом изучения для специали-
стов различных сфер деятельности. Реконструкция исторического костюма ставит 
перед собой расширенные цели и задачи: изучение истории, исследование и вос-
становление картины быта наших предков, донесение идеалов и ценностей про-
шлых поколений до современных людей. В качестве источников могут выступать 
архивные данные, коллекции, письменные источники, изобразительные источники, 
археологические источники, размещенные в исторических и краеведческих музеях, 
выставочных каталогах, музеях народного творчества. Наиболее информативными 
письменными источниками, характеризующими древнерусский костюм, являются 
берестяные грамоты. Их тексты описывают или косвенно иллюстрируют конкрет-
ные жизненные ситуации, что позволяет судить о значении тех или иных видов 
одежды, характере их применения и даже стоимости (Степанова, 2010, с. 84–92).  
В берестяных грамотах в общей сложности содержится более 70 упоминаний об 
одежде, украшениях и текстиле. Каждой из социально-возрастных групп населения 
был характерен свой тип костюма, который являлся отражением положения чело-
века в семье и одновременно являлся свидетельством его достатка. 

Важнейший начальный этап реконструкторской деятельности — самостоя-
тельное знакомство с источниками, которые позволяют реконструировать облик 
костюма. Но этот процесс осложняется тем, что образцы одежды целиком прак-
тически не сохранились. 

В ходе исследования облика костюма замужней женщины среднего до-
статка племени вятичей Старой Рязани было установлено, что комплекс древне-
русской одежды горожанки состоит из исподнего (нижнего) платья, верхнего пла-
тья, навершника, плаща, пояса, головного убора (рис. 1). 

В процессе воссоздания древнерусских платьев (верхнего и нижнего) сту-
дентами использовался домотканый лен, который отбеливался или, наоборот, 
окрашивался в зависимости от того, на какое из платьев пойдет отрез льна.  

Отбеливание и окрашивание как технологический процесс студенты ис-
следовали по архивным и музейным записям, а затем повторяли его в современ-
ных условиях с использованием натуральных красителей. 

 

  

   а)     б)  
 

Рис. 1. Реконструируемый древнерусский костюм:  
а) эскиз, б) в готовом виде 



Психолого-педагогические проблемы и перспективы современного образования 

 

 
83 

При выполнении исследовательской работы по реконструкции древнерус-
ского костюма особое внимание студенты обращали на изучение логики кроя 
древнерусского костюма, который изготавливался при отсутствии любых, даже 
самых незначительных, отходов. Одежда кроилась по прямым линиям или диаго-
налям, при этом места соединения полотнищ, как самые «слабые» на изделии, 
украшались орнаментальными узорами-оберегами, защищая человека от проник-
новения злых духов. 

Последовательность сборки деталей реконструируемого платья в цельное 
изделие не требует четкого алгоритма, однако в ходе исследования был установ-
лен определенный порядок соединения деталей. Например, при полной рекон-
струкции, когда изделие выполнялось полностью вручную, сначала обрабатыва-
лась горловина изделия, с основной деталью соединялись последовательно рукава 
и клинья. Вследствие рыхлости и сыпучести ткани в сборке нижней рубахи ис-
пользовались определенные ручные швы. Все детали рубахи соединялись швом 
«назад иголку» (рис. 2). Шов во избежание осыпания и натирания телу «закры-
вался» запошивочный шов (рис. 3). Край рукавов и низа платья обрабатывался 
швом в подгибку с закрытым срезом, а для фиксации горловины к ней пришива-
лась фурнитура (общий вид нижнего платья представлен на рис. 4). 

 

 
 

Рис. 2. Шов «назад иголку» 
 

Рис. 3. Запошивочный шов 
 

 
 

Рис. 4. Реконструируемое нижнее платье в готовом виде 
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Историческая реконструкция значительно отличается от всех остальных 
способов изготовления одежды. Это выражается в сложности ее создания, трудо-
емкости многих технологических операций, а также в эксклюзивности использу-
емых элементов. Невозможно найти два одинаковых реконструированных костю-
ма, каждый из них индивидуален.  

Выполнение студентами исследовательских работ по реконструкции исто-
рических костюмов Старой Рязани формирует у них интерес к истории родного 
края, развивает системное мышление, активизирует познавательные способности 
и интерес к своей будущей профессии и возможным направлениям применения 
полученных знаний в педагогической деятельности в школе, расширяет практиче-
ское применение профессиональных компетенций. 

Студенты также занимались проектированием женского платья, которое 
предполагало три этапа работы: исследовательский, аналитический и эскизный 
(Силаева, 2012). 

В качестве творческого источника для проектирования женского платья 
была выбрана коллекция нарядной женской одежды «Рязанская акварель», отве-
чавшая ассоциативно-образному подходу к эскизам, функциональным и эстетиче-
ским требованиям к коллекции женской одежды.  

Платье для женщин всех возрастных групп было сшито из двух видов тка-
ни: верхняя часть выполнена из стрейч-сатина, нижняя — из шифона, расписан-
ных вручную.  

При разработке чертежей конструкции платья использовался расчетный 
метод, предполагавший измерение характеристик (длина, высота, ширина и др.) 
выбранной фигуры. Cоставлялись соответствующие табличные формы, по кото-
рым делались рисунки элементов конструкции платья. 

Материалы, размер и форма одежды меняются под влиянием не только мо-
ды, но и размеров и формы человеческого тела, а также назначения.  

Форма одежды — это ее внешнее очертание на фигуре человека. Одежда 
не прилегает к телу вплотную, а слегка отстает от него, чтобы в процессе жизне-
деятельности человек не ощущал дискомфорт. При конструировании разных из-
делий этого добиваются с помощью прибавок (прибавка — величина, на которую 
размер одежды превышает размер человеческого тела, рис. 5). Общая (суммарная) 
прибавка на свободу облегания представляет собой сумму технической и декора-
тивно-конструкционной прибавок (Кочесова, 2010). 

 

 
Рис. 5. Виды прибавок 
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Разрабатываются чертежи конструкций плечевого изделия (платье), сред-
ней линии спинки, базисной сетки, спинки плечевого изделия, основы конструк-
ции плечевого изделия. Осуществляется моделирование конструкции верхней  
и нижней части платья с учетом эскиза на рисунке 6 и требований коллекции 
нарядной женской одежды «Рязанская акварель». Применяется два метода пере-
вода вытачек: шаблонов и графический. Изготавливаются из бумаги макеты 
(шаблоны) элементов конструкции верхней и нижней частей нарядного платья. 
Создаются лекала для выреза (раскроя) элементов нижней части платья. 

 

 
 

Рис. 6. Технический эскиз изготавливаемого изделия (платья)  
из коллекции женской одежды «Рязанская акварель» 

 
Акварельная техника росписи ткани имеет свои особенности. Главная — 

непредсказуемость действия краски. Прежде чем приступить к росписи ткани, 
необходимо сделать несколько набросков рисунка на бумаге. 

Окрашенная часть низа платья (юбка) выполнена из белого искусственного 
шифона (данная ткань имеет шероховатую поверхность) (рис. 7). Для покраски 
использовалась акриловая краска по ткани, имеющая наиболее высокую устойчи-
вость к выцветанию при стирке. Для фона выбраны розовый, голубой, сиреневый 
и белый цвета. Для основного рисунка — веток цветущей вишни — черный, розо-
вый, зеленый и белый цвета (рис. 8). 

 

   
а) б) в) 

 
Рис. 7. Полотнища: а) правая половина переднего полотнища;  
б) левая половина переднего полотнища; в) заднее полотнище 
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Шифон, благодаря своей структуре, позволяет создавать эффект размыто-
сти, что и требуется для создания задуманного рисунка. Прежде чем приступить  
к тонированию и покраске ткани, ее необходимо намочить. Это позволяет краске 
красиво растекаться и смешиваться между собой на полотне. Раствор краски 
наносится на ткань с помощью пульверизатора. Имеется много технологических 
тонкостей, которые обеспечивают создание красильного акварельного эффекта 
(закат неба, насыщенные брызги, эффект «расфокусировки» и «грязной ткани»). 

 

   

а) б) в) 
 

Рис. 8. Результат росписи нижней части:  
а) правая половина переднего полотнища; б) левая половина  

переднего полотнища; в) заднее полотнище 

 
Еще один этап — окрашивание верхней части платья, состоящей из стрейч-

сатина. Ткань имеет более плотную структуру, лицевая сторона ткани отличается 
благородным блеском и гладкостью. Именно поэтому краска ложится на ткань 
немного иначе, чем на шифон: она хорошо впитывается, и создавать эффект аква-
рельной размытости очень сложно. 

Расписываются верхние части по-разному: на спинку и левую полочку 
наносится только фон, а на правую полочку такой же рисунок, как на нижнюю 
юбку — ветки цветущей вишни. Для получения нужного эффекта ткань изначаль-
но должна быть сухой. Для росписи фона верхней части платья используется бе-
лая, розовая, голубая и сиреневая краска. Краска наносится на ткань пульвериза-
тором. Затем пятна смачиваются водой для растекания по поверхности ткани. На 
правой половине прописываются ветки, точно так же и на нижней части платья.  

После росписи ткань в течение 24 ч просушивается и проглаживается без 
пара через хлопчатобумажное полотно. После росписи деталей проводятся необ-
ходимые мероприятия для закрепления рисунка. 

Работа учащихся с материалами и необходимыми инструментами обеспе-
чивает формирование и развитие моторики рук.  

Наблюдая за учащимися на занятиях по конструированию нарядного жен-
ского платья (рис. 9), отмечаем следующее: выполняют работу аккуратно и свое-
временно только 2–3 человека из 10–13. Трудности заключаются в вычерчивании 
прямых и кривых линий по линейке и лекалам, прочтении чертежей, ориентации  
в их линиях, построении и изготовлении из бумаги развертки макета будущей 
конструкции основы изделия (платья и юбки). Причина — неразвитая моторика 
рук и отсутствие в школе черчения. Без объемной (3D) развертки учащимся и сту-
дентам сложно понять принципы конструирования швейных (платье, костюм)  
и других изделий.  
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Рис. 9. Готовое изделие студентов 
 
В процессе обучения поузловой обработке швейных изделий используется 

объяснительно-иллюстративная технология с демонстрацией материала и объясне-
нием порядка выполнения операций. Один из критериев оценки правильности по-
операционного выполнения швейного узла — строгое соблюдение параметров для 
ширины и машинной строчки, а также аккуратность. Этого можно достичь только  
в результате неоднократного проведения занятий по развитию моторики рук. 

Ткацкое производство легче понять, рассматривая образцы гобеленов, пав-
ловопосадских платков и художественной обработки тканей с применением рус-
ской набойки, выполненных руками студентов в рамках научно-технологического 
проекта «Художественная отделка тканей набойкой». 

На рисунке 10 показана последовательность процессов изготовления  
и технология художественной обработки тканей набойкой, включая инструменты 
и приспособления (набойная доска, молоток и др.); приведен фрагмент набивной 
ткани (рис. 11); на рисунке 12 — платья, изготовленные студентами с использова-
нием этой ткани. 
 

 
 

Рис. 10. Технология художественной набойки тканей:  
а) результат и процесс набойки ткани; б) молоток, процесс и результат  

набойки ткани; в) набоечная доска 
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Рис. 11. Фрагмент набивной ткани 

 

 
 

Рис. 12. Готовые изделия студентов 
 
В рамках знакомства и освоения технологий по обработке конструкцион-

ных материалов интересна работа в технике имитаций («имитационные» техноло-
гии). Предлагаемый конструкционный материал — бумага, фольга, картон, пла-
стиковая и стеклянная тара — часто излишен в быту, но является отличной базой 
для творчества. В этом направлении нами разработан мастер-класс по некоторым 
видам такого декоративно-прикладного творчества.  

В процессе выполнения заданий формируется представление о новых ви-
дах декоративно-прикладного творчества, их практическом назначении. Обучаю-
щиеся получают основные сведения о технологиях изготовления предметов, со-
вершенствуют умения и навыки работы с ножницами и другими режущими ин-
струментами, расширяют круг знаний о поделочных материалах и их свойствах. 

Увлекательной творческой работой для студентов, школьников является 
изготовление кукол различной сложности: кукла-закрутка в 5 классе, кукла-
перевертыш в 6 классе и кукла Тильда в 7 классе (обереговую куклу-закрутку  
и куклу-перевертыша предлагается изготовить в стилизованных народных костю-
мах). Учителем излагается ровно столько новых знаний, сколько необходимо на 
данном этапе обучения для импульса самостоятельной деятельности учащихся. 
Для пополнения своей методической копилки студенты готовят информационный 
материал на тему «Народный костюм моей малой родины» и демонстрационный 
«Поэтапное изготовление кукол».  
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Занятия по технологии призваны пробудить в учащихся добрые начала: че-
ловечность, бескорыстие, чуткость, отзывчивость, душевность, любовь к окружа-
ющему миру, своим близким и родным. Занятия по технологии обязаны формиро-
вать культуру труда, творческое отношение к труду, культуру взаимоотношений, 
экологическую культуру, поведение, ответственность за свое дело. Иными слова-
ми, они должны воспитывать нравственность.  

На сегодняшний день педагогам и учителям предлагается шире внедрять 
прогрессивные стратегии обучения (http://fgosvo.ru/), главной задачей которых 
является целенаправленное создание эффективных условий обучения для обеспе-
чения мотивированного включения учащихся в учебный процесс, создания усло-
вий для самостоятельного совершения учебных действий, выбора средств реше-
ния учебной задачи и самооценки достигнутого результата.  

Выводы. Реализованная многоаспектная исследовательская деятельность 
позволяет студентам — будущим учителям технологии — взглянуть на свою 
профессию под другим углом, научиться новым методам и технологиях работы; 
применять полученные знания, умения и навыки не только в организации образо-
вательного процесса по технологии в школе, но и в проектной, исследовательской 
и внеурочной деятельности школьников, создании различных кружков. 
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Аннотация. Проблема профессионального стресса педагогов, работающих в об-
разовательных организациях различного типа, последние годы приобретает все большую 
актуальность. Исследования отечественных и зарубежных ученых доказывают, что среди 
учителей уровень профессионального стресса достаточно высок и часто является причи-
ной не только эмоционального и профессионального выгорания, но и депрессии.  

Цель представленного в статье исследования заключалась в изучении степени вы-
раженности профессионального стресса у педагогов с разным уровнем самоотношения.  

В исследовании приняли участие 83 педагога, осуществляющих профессиональ-
ную деятельность в общеобразовательных учреждениях г. Ростова-на-Дону.  

Были использованы следующие методики: тест-опросник cамоотношения В. В. Сто-
лина, С. Р. Пантелеева; шкала профессионального стресса (Д. Фонтана); опросник психоло-
гической устойчивости к стрессу Е. В. Распопина, а также статистические методы (описа-
тельная статистика, U-критерий Манна — Уитни). 

В результате эмпирического исследования были установлены различия в степени 
выраженности профессионального стресса у педагогов с позитивным и нейтральным от-
ношением к себе, а также выявлены некоторые особенности в психологической устойчи-
вости педагогов к отдельным стрессогенным факторам. 

Перспективами разработки данной темы являются выявление и изучение психо-
логических детерминантов профессионального стресса у педагогов образовательных 
учреждений разного уровня, разработка и апробация программ по профилактике и кор-
рекции профессионального стресса педагогов. 
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Abstract. The problem of work-related stress experienced by teachers working in 
various educational institutions has been gaining relevance in recent years. Both Russian and 
foreign researchers maintain that severe work-related stress frequently results in emotional 
exhaustion and professional burnout and depression in teachers. 

The aim of the research is to investigate the intensity of work-related stress in teachers 
with different self-perception. 

The research involves 83 teachers working in secondary educational institutions of 
Rostov-on-Don. 

The research uses the following methods: V. V. Stolin and S. R. Panteleyev’s self-
perception questionnaire, the Fontan procedure of work-related stress risk assessment,  
E. V. Raspopin’s stress resilience test, and statistical methods (descriptive statistics, the Mann-
Whitney U-test). 

Empirical investigation shows that the levels of work-related stress are different in 
teachers with positive and neutral self-perception. The research also singled out some 
peculiarities of teachers’ resilience to various stress-inducing factors. 

Further research may focus on the investigation of psychological determinants of work-
related stress in secondary school teachers and the elaboration of measures aimed at preventing 
work-related stress in teachers. 
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Введение. В настоящее время в связи с динамично изменяющимися требова-

ниями рынка труда, вызовами времени, ожиданиями общества возрастают требова-
ния к личности и деятельности педагога. Профессиональная деятельность учителя 
сопровождается систематическим воздействием на него разнообразных стресс-
факторов: повышенной нагрузки, конфликтов с участниками образовательного про-
цесса, необходимостью соответствовать формальным требованиям, низкой заработ-
ной платы, кадровой политики организации, режима труда и отдыха и пр.  
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Очевидно, что в любой профессиональной деятельности существуют свои 
объективные факторы, порождающие стресс. Важную роль в проявлении стрессов 
могут играть психологические факторы и не последнее место занимает сфера, ко-
торую принято относить к самосознанию личности. Из-за этих и ряда других при-
чин увеличивается уровень эмоционального напряжения педагогов, повышается 
утомляемость, снижается творческий потенциал и энтузиазм, возникает боязнь 
неудачи, низкая эффективность работы, что приводит к эмоциональному и про-
фессиональному выгоранию. 

История изучения проблемы стресса достаточно длительна и берет свое 
начало в работах Г. Селье, указывающего, что стресс — «неспецифический ответ 
организма на любое предъявленное ему требование» (Селье, 1982, c. 27). В даль-
нейшем проблема стресса рассматривалась в трудах отечественных и зарубежных 
психологов в разных аспектах и авторами были предложены разнообразные опре-
деления самого понятия «стресс». 

Так, в исследовании С. В. Березки по рассмотрению стресса в педагогиче-
ской деятельности выделено три основных значения понятия «стресс» в совре-
менной науке: 1) реакция напряжения или возбуждения на любые внешние собы-
тия или стимулы; 2) физическая реакция организма на негативное воздействие 
или предъявляемое требование; 3) субъективная реакция, проявляющаяся во 
внутреннем психическом напряжении и возбуждении (Березка, 2014). 

Изучая особенности стресса в различных видах профессиональной дея-
тельности, Н. В. Самоукина, Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжников, А. Б. Леонова, 
О. Н. Чернышова использовали понятие «профессиональный стресс». По мнению 
Н. В. Самоукиной, профессиональный стресс «выражается в возникновении 
напряженного состояния сотрудников, которое возникает в результате длительно-
го воздействия эмоционально отрицательных и экстремальных факторов, связан-
ных с выполняемой профессиональной деятельностью» (Самоукина, 1999, c. 186). 

За последнее десятилетие исследования профессионального стресса  
и стрессоустойчивости педагогов стали особенно актуальны. Они достаточно раз-
нообразны, но немногочисленны.  

В статье М. В. Васильченко и Л. Д. Желдоченко рассмотрен феномен про-
фессионального стресса в педагогической деятельности, доказано, что в стрессо-
вой ситуации у преподавателей начальной школы со средним уровнем личност-
ной тревожности доминирует просоциальная модель поведения, а с высоким — 
преобладает непрямая модель поведения. С ростом личностной тревожности учи-
телей начальных классов снижается частота использования активной и просоци-
альной модели поведения и возрастает использование пассивной, асоциальной, 
прямой и непрямой моделей (Васильченко, Желдоченко, 2017). 

И. А. Новикова, М. С. Зехова изучали психологический стресс педагогов, 
проходящих процедуру аттестации, и доказали, что большинство из них демон-
стрируют признаки психологического стресса во время прохождения аттестаци-
онных процедур. Основными стресс-факторами в этот период выступают возрас-
тание нагрузки, нарушение режима труда и отдыха, необходимость работать  
в выходные, праздники и после работы, конфликты с коллегами и руководством, 
страх экспертной оценки и публичных выступлений. Во время стресса учителя 
часто используют эмоционально-ориентированные и достаточно редко — про-
блемно-ориентированные копинг-стратегии (Новикова, Зехова, 2011). 

Е. В. Шеметкова показала, что профессиональный стресс олигофренопеда-
гогов, осуществляющих профессиональную деятельность в коррекционной шко-
ле-интернате, формируется под воздействием не только объективных стресс-
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факторов, но и различных характеристик субъектов труда, в том числе демогра-
фических, индивидуально-психологических, личностных, когнитивных и инте-
гральных свойств. Также выраженность профессионального стресса детермини-
рована разными факторами у олигофренопедагогов разного пола. В частности,  
у мужчин на возникновение профессионального стресса влияют ригидность 
мышления и высокий вербальный интеллект, эмоциональное выгорание, застен-
чивость, небольшой педагогический стаж, общий и в конкретной школе-
интернате, низкая эффективность труда и общий уровень профессионального вы-
горания. У женщин возникновение стресса связано с низкой психической работо-
способностью, тревожностью и депрессивностью, спонтанной агрессивностью  
и эмоциональной лабильностью, низкой самооценкой (Шеметкова, 2009). 

А. А. Хадарцев, А. Р. Токарев, И. Л. Трефилова на основе теоретического 
анализа литературы сделали вывод о том, что развитие профессионального стрес-
са у педагогов в процессе выполнения ими трудовых функций обусловливает сте-
пень интенсивности интеллектуальных и эмоциональных процессов (Хадарцев, 
Токарев, Трефилова, 2019).  

N. Halouani, F. Smaoui, C. Derbel, R. Naoui, J. Alouloi, O. Amami указали на 
преобладание высокого уровня профессионального стресса у большинства педа-
гогов, а также доказали, что основными стресс-факторами для них выступают 
низкий оклад, тяжелые условия и плохая организация труда, проблемы с обучаю-
щимися и их родителями (Halouani, Smaoui, Derbel, Naoui, Alouloi, Amami, 2017).  

Похожие результаты были получены на обширной выборке египетских, ита-
льянских и тегеранских учителей. D. Desouky, H. Allam выявили у 100 % опрошен-
ных египетских педагогов симптомы профессионального стресса. Более высокий его 
уровень был обнаружен у педагогов-женщин, у педагогов старше 40 лет, у учителей 
начальных классов, а также имеющих низкую заработную плату и большой педаго-
гический стаж, высокую квалификацию и значительную учебную нагрузку (Desouky, 
Allam, 2017). G. Leila, E. G. Soghra отметили, что детерминантами профессионально-
го стресса учителей из Тегерана выступают количество учеников, эффективность 
управления классом, эффективность вовлечения учеников в образовательную дея-
тельность, стаж учителя и некоторые стили управления образовательной организаци-
ей (Leila, Soghra, 2011). Результаты, полученные S. de Simone, G. Cicotto, J. Lampis, 
также свидетельствовали о том, что объем нагрузки, восприятие учителями руковод-
ства и отношение к изменениям и инновациям являются основными стрессогенными 
факторами, а удовлетворенность работой выступает фактором, снижающим симпто-
мы профессионального стресса. В частности, рабочая нагрузка и отношение к изме-
нениям оказывают значительное прямое влияние на физические симптомы и косвен-
ное влияние на них через удовлетворенность работой. Кроме того, удовлетворение от 
работы уменьшает физические симптомы (Simone, Cicotto, Lampis, 2016). 

Целью нашего исследования являлось изучение степени выраженности 
профессионального стресса у педагогов с разным уровнем самоотношения. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что у педа-
гогов с высоким уровнем самоотношения высокий уровень профессионального 
стресса и низкий уровень психологической устойчивости к стрессу. 

Для проверки выдвинутой гипотезы были использованы следующие пси-
ходиагностические методики: тест-опросник cамоотношения В. В. Столина,  
С. Р. Пантелеева; шкала профессионального стресса Д. Фонтана; опросник психо-
логической устойчивости к стрессу Е. В. Распопина. Полученные результаты бы-
ли подвергнуты статистической обработке с помощью описательной статистики  
и U-критерия Манна — Уитни. 
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Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ г. Ростова-на-
Дону. В качестве респондентов выступили 83 педагога в возрасте от 24 лет до 50 лет.  

Обсуждение результатов. В процессе исследования было выявлено, что 
более половины педагогов (60,24 %) имели средний уровень самоотношения, по-
скольку были уверены в себе, уважали и принимали себя, хотя некоторые лич-
ностные особенности вызывали у них негативные чувства; треть (32,53 %) — вы-
сокий уровень самоотношения, позитивное отношение к себе, своим возможно-
стям и способностям, принятие себя в совокупности всех своих достоинств и не-
достатков и только 7,23 % — низкий уровень самоотношения, который проявлял-
ся в том, что они негативно относились к себе, видели в себе только недостатки, 
стремились в себе что-то изменить. 

В дальнейшем исследовании степени выраженности профессионального 
стресса участвовали две группы педагогов: с высоким и средним уровнями само-
отношения. 

У педагогов с высоким уровнем самоотношения был обнаружен высокий 
уровень профессионального стресса, проявлявшийся в напряженном состоянии во 
время выполнения профессиональной деятельности, в то время как у педагогов со 
средним уровнем самоотношения — умеренный уровень профессионального 
стресса, выражавшийся в психическом и физическом напряжении, снижающем 
эффективность и результативность профессиональной деятельности (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Степень выраженности профессионального стресса  

у педагогов с разным уровнем самоотношения  
 

Примечание: ВУС — высокий уровень самоотношения,  
СУС — средний уровень самоотношения 

 
Статистическая обработка полученных данных с помощью критерия Манна — 

Уитни выявила значимые различия в степени выраженности профессионального 
стресса у педагогов с разным уровнем самоотношения (U = 148,500, p = 0,002): у педа-
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гогов со средним уровнем самоотношения он был выражен значительно меньше, чем  
у педагогов с его высоким уровнем. 

У сравниваемых групп педагогов была обнаружена различная психологи-
ческая устойчивость к стрессу.  

Педагоги со средним уровнем самоотношения имели среднюю психологиче-
скую устойчивость к негативной социальной оценке, информационным перегрузкам, 
физическим нагрузкам и монотонной работе, одиночеству, ситуациям конкретной 
угрозы, повседневным и неожиданным стрессорам, длительности и повторяемости 
стрессора. На высоком уровне у педагогов данной группы были выражены психоло-
гическая устойчивость к негативной самооценке неопределенности, дефициту вре-
мени и общий уровень психологической устойчивости к стрессу (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Степень резистентности к некоторым стрессогенным стимулам  
у педагогов с разными уровнями самоотношения 
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оценка, НС — негативная самооценка, Нео — неопределенность, ДВ — дефицит  
времени, ИП — информационные перегрузки, ФП — физические перегрузки,  
Мон — монотонность, Из — изоляция, СКУ — ситуация конкретной угрозы,  

ПС — повседневные стрессоры, НС — неожиданность стрессора,  
ДС — длительность стресса 
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вень психологической устойчивости к стрессу. Следовательно, их отличала средняя 
психологическая устойчивость к высокоэмоциональным и конфликтным ситуациям 
межличностного общения, воздействию шума, холода, жары и физическим нагруз-
кам в целом, однообразной деятельности, отсутствию социальных контактов, связан-
ным с высоким риском ситуациям, трудностям в жизни, форс-мажорным обстоятель-
ствам и хроническому воздействию стресса. В то же время они были очень устойчи-
вы к ситуациям неопределенности и неизвестности, недостатку или отсутствию 
субъективно значимой информации, высоким интеллектуальным и информацион-
ным нагрузкам, ситуациям недостатка или ограниченности времени, потенциально-
проблемным и трудным жизненным ситуациям в целом.  

У педагогов с разными уровнями самоотношения были выявлены значи-
мые различия в уровне психологической устойчивости к таким стрессогенным 
факторам, как монотонность (U = 125,500, р = 0,002) негативная самооценка 
(U = 152,000, р = 0,000), дефицит времени (U = 164,500, р = 0,000), неопределен-
ность (U = 209,500, р = 0,001), а также в уровне общей психологической устойчи-
вости личности к стрессу (U = 173,500, р = 0,000). Педагогам с высоким уровнем 
самоотношения была свойственна меньшая устойчивость к негативным оценкам 
со стороны окружающих, ситуациям неизвестности, дефицита личностно значи-
мой информации, к ситуациям лимита и дефицита времени, а также к однообраз-
ным, однотипным условиям деятельности и общая психологическая устойчивость 
к стрессу, выражавшаяся в снижении функционирования психики в изменяющих-
ся обстоятельствах и стрессовой ситуации в сочетании с выраженной тенденцией 
к самоуничижению и стрессогенной неудовлетворенности.  

Выводы. Таким образом, более половины педагогов были уверены в себе, 
уважали и принимали себя, хотя некоторые личностные особенности вызывали у них 
негативные чувства; треть из них демонстрировали позитивное отношение к себе, 
своим возможностям, способностям и принимали себя в совокупности всех своих 
достоинств и недостатков, и лишь незначительная часть педагогов имела негативное 
самоотношение, видя в себе только недостатки и стремясь что-либо изменить. 

Для педагогов со средним уровнем самоотношения была характерна мень-
шая степень выраженности профессионального стресса по сравнению с педагога-
ми с высоким уровнем самоотношения. 

У педагогов с разными уровнями самоотношения также была различна 
психологическая устойчивость к стрессу.  

Педагогам со средним уровнем самоотношения были свойственны высокие 
работоспособность и адаптивность к воздействию стресс-факторов, оптимизм, 
энергичность, способность максимально использовать свои возможности в про-
фессиональной деятельности, устойчивость к невротизации и поведенческим 
нарушениям, а с высоким уровнем самоотношения — недостаточно развитая пси-
хологическая устойчивость к конфликтным ситуациям межличностного взаимо-
действия, самоуничижение и стрессогенная неудовлетворенность теми или иными 
аспектами своего «Я», низкая резистентность к ситуациям неопределенности, 
межличностной изоляции и ситуациям с ограничением времени для решения за-
дач, обширным информационным и физическим нагрузкам, монотонным или экс-
тремальным условиям деятельности, трудностям, возникающим в повседневных 
жизненных ситуациях, неожиданным и непредсказуемым событиям, повторяю-
щимся негативным воздействиям стрессора, недостаточное развитие общего 
уровня психологической устойчивости к потенциально-проблемным и трудным 
жизненным ситуациям, адаптации к воздействию стресс-факторов, нагрузок, 
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средний уровень работоспособности. Они достаточно легко подвергались стрессу, 
не полностью использовали свой потенциал, были склонны к фрустрации, невро-
тизации, различным поведенческим нарушениям.  
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Аннотация. В статье раскрыты актуальные вопросы межкультурного взаимо-

действия субъектов профессионального образования с учетом интенсификации процессов 
интернационализации в высшей школе. На основе анализа теоретических концепций  
и эмпирических данных обоснованы специфические особенности отношений доверия  
и недоверия между студентами в контексте восприятия друг друга как представителей 
разных культур.  

Представлены результаты эмпирического исследования, раскрывающие содержа-
ние критериев доверия и недоверия студентов китайской, африканской и латиноамери-
канской общностей к сверстникам — представителям иных культурных групп. Методо-
логической основой исследования выступила модель А. Б. Купрейченко, где в качестве 
критериев доверия и недоверия рассматриваются надежность, единство, знание, приязнь, 
расчет, недостатки. Проанализированы выявленные различия в содержании и степени 
выраженности критериев доверия и недоверия в межличностных взаимоотношениях сту-
дентов китайской, африканской и латиноамериканской общностей с ровесниками — 
представителями других культур. 

Результаты исследования представляют научную значимость для исследовате-
лей психологических проблем кросс-культурной коммуникации и взаимодействия,  
а также могут быть использованы при разработке мероприятий профилактической  
и коррекционной направленности по созданию в поликультурной среде высших учеб-
ных заведений условий для развития межкультурного диалога представителей разных 
социальных общностей.  

 

Ключевые слова: поликультурное образовательное пространство, межличностное 
взаимодействие, межкультурная коммуникация, межгрупповые отношения, критерии до-
верия и недоверия к сверстнику, доверие и недоверие к представителю иной культуры.  
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Abstract. The article treats relevant issues of intercultural communication of vocational 

students taking into consideration the intensification of internationalization in higher education 
institutions. The analysis of theoretical concepts and empirical data is used to substantiate trust and 
mistrust relationships between students belonging to different cultural groups. 

The article presents the results of an empirical study focusing on the criteria of trust 
and mistrust between Chinese, African and Latin American students. The research is based on 
the Kupreychenko model, where reliability, unity, knowledge, affection, convenience, and 
deficiencies serve as major criteria of trust and mistrust. The article analyzes the content and 
intensity of trust and mistrust criteria in interpersonal relationships between Chinese, African 
and Latin American students and representatives of other cultures. 

The results of the research can be used by scholars investigating psychological 
problems associated with cross-cultural communication and can be used for prevention and 
correction of intercultural communication problems in multicultural learning environments of 
higher education institutions. 
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Актуальность. Понятие «доверие» в науках о человеке имеет глубокие 

исторические корни. Определение этому феномену социальных отношений пыта-
лись дать философы, социологи, политологи XX века; природу доверия продол-
жают открывать психологи и антропологи XXI века. Тем не менее определения 
самого термина «доверие» весьма многообразны и неоднозначны в интерпрета-
ции, а установление его сущности и выявление закономерностей детерминации 
доверия человека к человеку остается и на сегодняшний день в значительной сте-
пени открытым для изучения вопросом.  

В словарях и справочниках при определении доверия акцент делается на 
убеждении в правоте кого-то и вере в его порядочность, честность. В «Энцикло-
педическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона доверие — «психическое 
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состояние, в силу которого мы полагаемся на какое-либо мнение, кажущееся нам 
авторитетным, и потому отказываемся от самостоятельного исследования вопро-
са, могущего быть нами исследованным» (Брокгауз, Ефрон, 1907, с. 842–843);  
в «Словаре русского языка» С. И. Ожегова это «уверенность в чьей-нибудь доб-
росовестности, искренности, в правильности, основанное на этом отношение  
к кому-нибудь, чему-нибудь» (Ожегов, 1992, с. 169–170); у Д. Н. Ушакова — 
«убежденность в чьей-нибудь честности, порядочности; вера в искренность  
и добросовестность кого-нибудь» (Ушаков, 2008, с. 303). В «Словаре» В. Даля 
«довериться» — «отдаться на веру, на совесть, вверить кому-то себя, свои тайны, 
свои дела, положиться на кого-то вполне» (Даль, 2004, с. 461). 

Доверие понимается как отношение к действиям другого субъекта и к нему 
самому, которое основывается на убежденности в его верности, добросовестности, 
честности. Противоположностью доверия является подозрительность, сомнение  
в верности другого общему делу, в готовности другого субъекта соблюдать общие 
интересы или условия взаимного договора, в искренности мотивов его действий. 

Одни авторы доверие и недоверие рассматривают как противоположные, 
полярные друг другу конструкты, другие предполагают относительную самостоя-
тельность феноменов доверия и недоверия по отношению друг к другу. Так, в ра-
ботах Е. П. Ильина осуществлен критический обзор подходов, оценивающих до-
верие исключительно как положительный социально-психологический феномен,  
а недоверие — как отрицательный (Ильин, 2013). Мы согласны с позицией авто-
ра, что каждое из этих явлений в социальных и межличностных отношениях от-
носительно автономно, а их последствия могут быть в разной степени предсказу-
емыми, иметь интегративный или деструктивный эффекты для межличностных 
отношений и социума в целом.  

Исследование проблемы доверия в межкультурном взаимодействии приоб-
ретает особый смысл, поскольку вопросы доверия и недоверия к представителям 
аут-групп имеют высокую психологическую, социально-экономическую и поли-
тическую цену (Мацумото, 2003). Доверие непосредственно «вплетено» в меха-
низм конструктивного со-бытия разных социальных групп, препятствующего 
межгрупповой враждебности и обеспечивающего процессы интеграции, сотруд-
ничества, динамического равновесия (Антоненко, 2004).  

Межгрупповое взаимодействие предполагает общение представителей од-
ной социальной группы с представителями другой общности, которая может быть 
как сходной, близкой к ин-группе субъекта взаимодействия в формах реализации 
жизнедеятельности в разных сферах и психологическому складу субъектов, так  
и значительно отличающейся от нее. Межгрупповое взаимодействие реализуется 
опосредованно на уровне диады, где имеется «я» и «другой», причем другой в со-
ответствии с законами межгруппового восприятия рассматривается как «инако-
вый», «чужой».  

Рассматривая поведение представителя «чужой» группы, вызывающее до-
верие у субъекта социального познания и взаимодействия, А. Б. Купрейченко от-
мечал, что атрибутирование такого поведения может быть высоко позитивным,  
и в этом случае подобное поведение может стать базисом для улучшения отноше-
ния ин-группы к аут-группе и взаимоотношений конкретных партнеров между 
собой. Однако если вызывающее доверие поведение «чужака» будет истолковано 
как преследующее некие коварные цели и замыслы, то стартует прямо противо-
положный вектор межличностного взаимодействия и межгрупповых отношений 
(Купрейченко, 2008).  



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 2 (58) 

 

 
104 

В результате изучения научной литературы по проблеме и существующих 
эмпирических исследований нами установлено, что доверие во взаимодействии 
представителей разных культурных общностей предполагает интерес и уважение 
к «инаковости» представителя аут-группы, позитивное эмоциональное оценива-
ние «чужака», понимание потребностей и целей, которые могут быть реализованы 
в процессе общения с ним и готовность к совершению действий, способствующих 
диалогу. Недоверие включает осознание рисков, переживание эмоции страха, 
чувства опасности, напряженность и дистанцированность, прогнозирование не-
благоприятных результатов взаимодействия и готовность к проявлению враждеб-
ности к представителю культурной аут-группы.  

В поликультурном пространстве среды высшей школы проблема доверия 
друг другу студентов — представителей разных этнических, культурных групп  
в межличностном взаимодействии приобретает особую значимость и проблема-
тичность, поскольку степень доверия партнеру и основания доверия задают ре-
пертуар стилей взаимодействия с ним: от диалогического и кооперативного до 
конкурентного и манипулятивного (Казаренков, Бовэнь, 2020).  

Актуальность исследования обусловлена изменениями в современной си-
стеме высшего профессионального образования, проявляющимися в интенсифи-
кации процессов студенческого обмена и притоке иностранных студентов в рос-
сийские учебные заведения. Образовательное пространство вузов создает условия 
для социального познания и взаимодействия представителей разных этнических, 
культурных общностей (Borisenkov, Gukalenko, Kazarenkov, Kazarenkova, Karni-
alovich, 2020). Поликультурное пространство высшей школы как любая гетеро-
генная среда, с одной стороны, обеспечивает преимущества межкультурного диа-
лога и межгрупповой интеграции, с другой — несет в себе риски актуализации 
феноменов этнических стереотипов, предрассудков, межгрупповой враждебности 
и ингруппового фаворитизма.  

В связи с высокой актуальностью вопросов доверия и недоверия к предста-
вителю аут-группы в межличностном взаимодействии студентов — представите-
лей разных культурных групп целью нашего исследования явилось выявление со-
держательных характеристик критериев доверия и недоверия студентов к сверст-
никам, являющимся представителями других культурных общностей.  

Базой исследования выступил ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 
народов». Исследованием было охвачено 110 иностранных студентов 1–4 курсов 
первой ступени высшего образования в возрасте от 18 до 26 лет, среди которых было 
37 представителей латиноамериканской, 35 — китайской и 38 — африканской куль-
турных общностей. Наличие в исследованной выборке представителей трех уни-
кальных по своей сути культур позволило выявить специфические особенности со-
держания критериев доверия и недоверия студентов — представителей разных куль-
турных групп к сверстникам, представляющим иные культурные общности. 

В эмпирическом исследовании проверке подвергалась гипотеза о том, что 
содержание критериев доверия и недоверия к сверстнику — представителю дру-
гой культуры различается у студентов китайской, латиноамериканской и афри-
канской этнических общностей.  

Методы и методики. В качестве диагностического инструментария исполь-
зовалась методика А. Б. Купрейченко «Оценка доверия/недоверия личности другим 
людям» (Купрейченко, 2008). При предъявлении опросного бланка студентам пред-
лагалось оценить степень своего согласия с предложенными высказываниями по от-
ношению к сверстнику — представителю иной культурной группы, которому они 
доверяют больше всего, и по отношению к сверстнику — представителю культурной 
аут-группы, который утратил их доверие (Казаренков, Бовэнь, 2020).  
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Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи критерия 
сравнения U Манна — Уитни в компьютерном пакете Statistica 7.0. Для описатель-
ной статистики (нахождение среднего арифметического, построение графиков, таб-
лиц, подсчета процентов) был использован Microsoft Excel 2010 версии 14.0.  

Результаты исследования. С помощью методики А. Б. Купрейченко были 
получены данные о понимании студентами того, на каких основаниях они строят от-
ношения доверия и недоверия с представителями иных культурных групп в студен-
ческом сообществе. Чтобы выявить специфические особенности содержания крите-
риев доверия и недоверия к сверстнику — представителю аут-группы у студентов 
латиноамериканской, китайской и африканской этнических общностей в процессах 
социального познания в межкультурном взаимодействии, были применены следую-
щие описательные характеристики соответствующих критериев в общении с други-
ми людьми, теоретически обоснованные и эмпирически установленные 
А. Б. Купрейченко: 1) надежность, показывающая степень уверенности субъекта до-
верия и отражающая представление о другом как помощнике в трудной ситуации;  
2) уверенность в знании партнера, на основании которого можно прогнозировать по-
ведение другого; 3) приязнь как симпатия, аттракция к партнеру, а также вера в сло-
жившиеся хорошие, доброжелательные межличностные отношения; 4) единство це-
лей, тождественность убеждений и мировоззрения партнеров; 5) представление  
о расчетливости и корыстности партнера; 6) представление о недостатках партнера 
(Купрейченко, 2008). Также использовались категории, существующие в научном 
лексиконе для описания участников отношений в модели доверия: «субъект доверия 
(недоверия)» — кто доверяет (или не доверяет) и «объект доверия (недоверия)» — 
кому доверяют (или не доверяют) (Скрипкина, 2000). 

Учитывались и закономерности межгруппового восприятия, отражающие-
ся в разных трактовках и оценках в отношении представителей ин-группы и аут-
группы: потребность поддержания социальной структуры и единства общности 
требует позитивно оценивать членов своей культурной группы за те же качества, 
за которые «чужаки» получают оценки негативной модальности с целью реализа-
ции функции сохранения и защиты системы наиболее значимых отношений лич-
ности и «обслуживания» социальной (этнической, культурной) идентичности 
(Купрейченко, 2008). 

На первом этапе исследования были выявлены критерии доверия и недове-
рия к сверстнику — представителю другой культуры, наиболее и наименее ис-
пользованные студентами разных общностей (китайская, латиноамериканская  
и африканская).  

 
Таблица 1  

 
Средние показатели выраженности критериев доверия к сверстникам —  

представителям других культур у обследованных групп студентов  
 

                         Группы студентов 
 

Критерии доверия  

Китайской  
общности  

Латино-
американской  
общности 

Африканской  
общности  

Знание  11,2 9,3 10,2 
Приязнь  6,2 10,9 7,2 
Надежность  9,2 9,0 10,6 
Расчет 11,0 8,4 9,9 
Единство 9,5 9,9 8,6 
Недостатки 7,1 6,6 7,0 
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Как показано в таблице 1, студенты китайской общности в межкультурных 
отношениях доверия были склонны использовать рационализм и прагматизм, что 
находило выражение в стремлении полагаться на знания, представления об «ина-
ковом» и опыт совместных действий, позволявший предсказывать поведение дру-
гого как надежное, а также заменять доверие на расчетливость и анализ «за»  
и «против» действий «навстречу» или дистанцирования по отношению к предста-
вителю культурной аут-группы. Использование критерия приязни, также «подме-
няющего» доверие процессами аттракции, для студентов-китайцев в общении  
с ровесниками — представителями культурных аут-групп было свойственно  
в наименьшей степени.  

Студенты-латиноамериканцы, наоборот, в отношениях доверия с ровесни-
ками — представителями иных культурных общностей были склонны полагаться 
на процессы и результаты аттракции, формировавшие высоко позитивную уста-
новку к «инаковому» с доминирующим эмоциональным компонентом, а также на 
процессы обнаружения «ценностно-ориентационного единства» между ин- и аут-
группой, и при этом игнорируют поведенческие и характерологические недостат-
ки ровесника — представителя культурной аут-группы.  

У студентов-африканцев доминирующими критериями в межкультурных 
отношениях доверия выступали надежность и знание партнера, а недостатки 
партнера не рассматривались как значимый источник. Они были готовы доверять 
сверстнику, представлявшему другую культурную группу, если сформировались 
представления о «чужаке» как надежном товарище, основанные на знании о го-
товности «инакового» к помогающему поведению в трудных ситуациях, которое 
было «добыто» опытным путем.  

В отношениях недоверия к «чужакам» в межкультурном взаимодействии 
студенты, независимо от собственной культурной принадлежности, полагались  
в первую и вторую очередь на критерии надежности и знания представителя аут-
группы. Их недоверие базировалось на сомнении в надежности «инакового» как со-
ратника, готового протянуть руку помощи и ориентированного на сотрудничество  
и компромисс в сложных ситуациях межкультурного взаимодействия (Карнелович, 
Казаренков, Казаренкова, 2020). На третьей позиции, хотя и с разной степенью 
выраженности, находился расчет, отражающий незаинтересованность во взаимо-
действии из-за отсутствия представлений о реальной или потенциальной «полез-
ности» контактов с ровесником — «чужаком» (табл. 2). 

 
Таблица 2  

 
Средние показатели выраженности критериев недоверия к сверстникам — пред-

ставителям других культур у обследованных групп студентов  
 

                          Группы студентов 
 

Критерии доверия 

Китайской  
общности  

Латино-
американской  
общности 

Африканской 
общности  

Знание  11,0 10,9 11,4 
Приязнь  7,5 6,0 6,6 
Надежность  11,2 10,1 10,4 
Расчет  10,0 8,8 10,2 
Единство 7,8 6,4 7,0 
Недостатки 7,2 7,5 6,8 
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С помощью процедуры сравнения данных диагностического обследования 
студентов с применением U-критерия Манна — Уитни эмпирическим путем была 
осуществлена проверка гипотезы о различиях в выраженности критериев доверия 
и недоверия у студентов в общении со сверстниками — представителями других 
культур. Сравнение проводилось попарно между тремя группами студентов раз-
ных культурных общностей (китайская, латиноамериканская и африканская) 
(табл. 3 и 4).  

Установленные различия свидетельствовали, что в отношениях доверия  
к сверстнику, представлявшему другую культурную группу, студенты-китайцы  
в большей степени, чем студенты-латиноамериканцы, были склонны использо-
вать критерии надежности (U = 39, р ≤ 0,001), расчета (U = 54, р ≤ 0,001), единства 
(U = 48, р ≤ 0,001) и в меньшей степени — приязни, симпатии, дружественности 
(U = 26, р ≤ 0,0001). В сравнении со студентами-африканцами, студенты-китайцы 
чаще использовали критерии расчета (U = 46, р ≤ 0,0001) и знания 
(U = 55, р ≤ 0,0001) и реже — надежности (U = 53,5, р ≤ 0,0001) в отношениях до-
верия с ровесником — представителем культурной аут-группы.  

Студенты-латиноамериканцы, по сравнению со студентами-африканцами 
были более склонны ориентироваться на симпатию, благосклонность, расположе-
ние как составляющие критерия приязни (U = 691,5, р ≤ 0,0001) и единство целей 
и интересов, наличие сходной жизненной позиции (U = 8,5, р ≤ 0,0001) и в мень-
шей степени — на критерии знания типичных свойств «чужака» 
(U = 1503, p ≤ 0,01) и его репутации как надежного товарища (U = 4648, р ≤ 0,001).  

 
Таблица 3  

 
Критерии доверия и недоверия к ровесникам — представителям культурных аут-групп, 
различавшиеся степенью выраженности у студентов разных культурных общностей 

(p < 0,05) 
 

Критерии доверия  
и недоверия / стратегии 

взаимодействия  

Студенты  
китайской  
общности  

Студенты  
латино-американской 

общности 

Студенты  
африканской  
общности  

Студенты  
китайской общности  

 Приязнь (Д/НД) 
Надежность (Д/НД) 
Расчет (Д/НД) 
Единство (Д/НД) 

Надежность (Д/НД) 
Приязнь (Д/НД) 
 

Студенты  
латино-американской  
общности 

Приязнь (Д/НД) 
Надежность (Д/НД) 
Расчет (Д/НД) 
Единство (Д/НД) 

 Приязнь (Д) 
Надежность (Д) 
Расчет (Д/НД) 
Единство (Д) 
Недостатки (Д/НД) 

Студенты  
африканской  
общности 

Надежность (Д/НД) 
Приязнь (Д/НД) 
 
 

Приязнь (Д) 
Надежность (Д) 
Расчет (Д/НД) 
Единство (Д) 
Недостатки (Д/НД) 

 

 

Примечание: Д — критерий доверия; НД — критерий недоверия 

 
В оценке «утратившего доверие» сверстника — представителя культурной 

аут-группы студенты-китайцы чаще студентов-латиноамериканцев и африканцев ис-
пользовали критерии приязни (U = 5147, p ≤ 0,01) и надежности (U = 4726, p ≤ 0,001), 
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интерпретируя стремление «чужака» понравиться субъекту социального познания 
наличием у него скрытых целей и приписывая ему склонность к небезопасному  
и двусмысленному поведению в соответствии с механизмами межгруппового 
восприятия.  

Студенты-латиноамериканцы в качестве критериев недоверия к сверстни-
кам — «чужакам» были склонны рассматривать недостатки «инакового» в боль-
шей степени, чем студенты-африканцы (U = 5147, p ≤ 0,01), и в меньшей степени, 
чем студенты африканской и китайской общностей (U = 1907 и U = 457 соответ-
ственно при p ≤ 0,05). Представители латиноамериканской культуры обладали бо-
лее высоким, по сравнению со студентами других культурных групп, потенциа-
лом эмоционально окрашенного оценочного межкультурного восприятия на 
уровне и доверия, и недоверия, когда человеку, вызывавшему симпатию, припи-
сывались положительные черты, а вызывавшему недоверие — отрицательные 
(Казаренков, Карнелович, 2020). 

Выводы. Таким образом, эмпирическое исследование подтвердило предполо-
жение о существовании различий в отношениях доверия студентов — представите-
лей китайской, латиноамериканской и африканской культур со сверстниками — 
представителями культурных аут-групп. Было доказано, что студенты-китайцы  
в межкультурных отношениях доверия в большей степени ориентировались на 
знание и расчет и в меньшей — на приязнь; латиноамериканские студенты — на 
критерии приязни и единства, а африканские — на надежность и знание. В отно-
шениях недоверия «чужаку» при межличностном общении с представителем 
культурной аут-группы представители разных культурных общностей, а в боль-
шей степени студенты-китайцы, ориентировались на одни и те же критерии зна-
ния и надежности партнера.  

Полученные результаты подтвердили результаты исследований, свидетель-
ствовавших о том, что механизмы социального познания (схематизация, катего-
ризация, стереотипизация, эвристизация) и межличностного восприятия (иденти-
фикация, эмпатия, рефлексия, аттракция, атрибутирование) являются теми про-
цессами, которые «обслуживают» отношения доверия-недоверия в межкультур-
ном взаимодействии. С их помощью субъект доверия-недоверия сначала форми-
рует обобщенный и схематичный образ представителя культурной аут-группы, 
помогающий ослабить эмоциональное напряжение в ситуации неопределенности 
при общении с «инаковым», экономить когнитивные ресурсы по узнаванию пред-
ставителя иной этнической общности, а на последующих этапах взаимодействия — 
углубить свое представление и о ровеснике, представляющем иную культуру, как 
об индивидууме, имеющем типические черты психологического склада своего 
этноса, культурной принадлежности и индивидуальные свойства, составляющие 
основу его уникальности как объекта доверия — недоверия.  

Результаты исследования служат основой для дальнейшего изучения спе-
цифики механизмов и закономерностей социального познания и межличностного 
восприятия в сфере межкультурного взаимодействия, а также использоваться при 
разработке системы профилактики этнических предрассудков, ингруппового фа-
воритизма и межгрупповой враждебности в студенческой среде. На основе полу-
чивших свое подтверждение в ряде исследований гипотез контакта и перекатего-
ризации студентов — представителей разных культурных групп в поликультур-
ной среде учреждений высшего профессионального образования возможно созда-
ние уникального ресурса формирования высококвалифицированных специали-
стов, свободных от межрасовых и межэтнических предубеждений и готовых  
к многоголосию и полилогу в профессиональной командной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы формирования про-
фессионального самоотношения субъекта деятельности на этапе подготовки специали-
стов в системе высшего образования. 

Цель исследования — определить особенности профессионального самоотноше-
ния будущих специалистов сфер образования, журналистики, лингвистики.  

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, тестирование, 
методы описательной статистики, критерий сравнения U Манна — Уитни, дисперсион-
ный факторный анализ. 

Приведены результаты эмпирического исследования профессионального самоотно-
шения российских и белорусских студентов разных специальностей. Представлены выявлен-
ные феномены внутренней конфликтности профессионального самоотношения и противоре-
чия смыслов «Я», связанных с профессией, у будущих специалистов. Осуществлен анализ 
влияния специфики профессиональной деятельности и ее востребованности в обществе на 
профессиональное самоотношение будущих специалистов сферы образования (филологи), 
деловой коммуникации (лингвисты), средств массовой коммуникации (журналисты). 

Результаты исследования углубляют научные знания о факторах и механизмах 
профессионального становления личности, а также могут быть использованы специали-
стами сферы непрерывного профессионального образования в практике системы сопро-
вождения будущих и начинающих педагогов, лингвистов, журналистов. 
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профессионального самоотношения. 
__________________________ 

© Казаренков В. И., Тян Сылей, Карнелович М. М., 2021 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 2 (58) 

 

 
112 

Для цитирования: Казаренков В. И., Тян Сылей, Карнелович М. М. Социальные 
и деятельностные предикторы профессионального самоотношения будущих специали-
стов разных сфер // Психолого-педагогический поиск. 2021. № 2 (58). С. 111–121. DOI: 
10.37724/RSU.2021.58.2.010. 
 
Original article 
 

Social and Activity Predictors of Novice Specialists’  
Professional Self-Concept Development 

 
Kazarenkov Vyacheslav Ilyich 
People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia  
vikprof2003@yandex.ru 
 

Tian Silei 
People’s Friendship University of Russia, Moscow, Russia  
565809247@qq.com 
 

Karnialovich Marina Mikhaylovna 
Grodno State University named for Yanka Kupala, Grodno, Belarus  
karnelovich_mm@grsu.by  

 
 

Abstract. The article treats the problem of developing university students’ professional 
self-concept. 

The aim of the research is to identify the peculiarities of professional self-concept in 
novice teachers, journalists and linguists.  

 Research methods are theoretical analysis, testing, descriptive statistics, the Mann-
Whitney U test, dispersion index. 

The article provides the results of an empirical research of the development of professional 
self-concept in Russian and Belorussian students. It focuses on the phenomenon of internal 
contradictions between novice specialists’ professional self-concept and their self-image. The article 
analyzes the influence of the popularity of a profession and the specifics of professional activities on 
professional self-concept of novice language teachers, linguists, and journalists. 

The results of the research give an insight into factors and mechanisms of professional 
development and can be used by specialists of continuous vocational education as means of 
providing support to novice teachers, linguists and journalists. 
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Введение. Профессиональное становление личности в отечественной пси-

хологии традиционно рассматривается с точки зрения системогенетического под-
хода, согласно которому различные виды профессиональной активности личности 
вносят свой вклад в формирование и развитие субъекта конкретной профессио-
нальной деятельности, реализацию и регуляцию этой деятельности (Поваренков, 
Слепко, Цымбалюк, 2001). Как следствие выбора абитуриентом определенной 
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специальности наступает трудоемкий период овладения «средствами и орудиями» 
будущей профессиональной деятельности в системе высшего образования. Соци-
альная ситуация развития субъекта профессиональной активности в этот период 
представлена внешним и внутренним компонентами.  

Внешние факторы профессионализации студента представлены прежде 
всего условиями организации учебно-профессиональной деятельности — содер-
жанием аудиторных занятий, внеаудиторных видов учебных заданий, производ-
ственных практик (Kazarenkova, Kazarenkov, 2018), однако значимыми являются 
также и социальные установки и оценки относительно перспектив индивидуаль-
ной карьеры, статуса в обществе, престижности получаемой студентом профес-
сии, транслируемые будущему специалисту конкретной сферы труда референт-
ными лицами непосредственно в межличностном взаимодействии и опосредован-
но — широким кругом агентов социализации в средствах массовой коммуника-
ции (Фомина, Лесин, 2017). Внутренняя картина социальной ситуации развития 
студента как субъекта профессиональной деятельности представлена процессами 
профессиональной идентификации, рефлексии и смыслообразования, детермини-
рующими содержание и динамику самодетерминации профессионального буду-
щего специалиста (Карнелович, 2020).  

Результатом теоретических поисков и эмпирических исследований смыс-
ловой сферы личности в контексте профессиональной карьеры стало введение  
в научный лексикон термина «профессиональное самоотношение». По мнению 
К. В. Карпинского и А. М. Колышко, профессиональное самоотношение есть си-
стема динамики смысловых структур и процессов, отражающих объективное от-
ношение индивидуально-типологических свойств субъекта к практическому осу-
ществлению мотивов и реализации ценностей труда и регулирующих адаптацию 
индивидуальности к профессиональной деятельности и системе деловых отноше-
ний. На уровне самосознания личности это смыслы «Я» в профессии, представ-
ленные в форме эмоционально окрашенных суждений и переживаний о самом се-
бе и оценок самому себе как агенту сферы трудовой деятельности (Карпинский, 
Колышко, 2010). Таким образом, авторы поднимают проблему согласования, 
адаптации и преобразования личностных качеств и компетенций субъекта труда  
в соответствии с целями, задачами, требованиями, которые профессиональная де-
ятельность предъявляет к индивидуально-личностным и деятельностным каче-
ствам носителя трудовой активности.  

Профессиональное самоотношение может рассматриваться как эмоцио-
нальный компонент профессионального самосознания педагога, относительно 
устойчивое обобщенное отношение к себе как субъекту профессиональной дея-
тельности в единстве отношений субъекта труда к системе своих действий, целям 
и задачам, средствам и способам достижения этих целей, результатам своей рабо-
ты; к системе отношений с другими субъектами в процессе реализации труда;  
к своим компетенциям и качествам, значимым для профессионального самоосу-
ществления и к себе как профессионалу в общем и целом (Карнелович, 2019).  

В новейших исследованиях карьерного развития личности, осуществляемых 
на стыке классической психологии труда и относительно нового направления — 
психологии жизненного пути личности, предлагается смысловой подход к понима-
нию профессионального становления личности, детерминантой которого (как  
и профессиональной деятельности конкретного субъекта) выступает жизненный 
смысл профессии. Соотношение смыслов жизнедеятельности в целом и смыслов 
профессиональной деятельности как одной из сфер жизни определяет статус смыс-
лов «Я» личности в профессии (Фомина, Рогожкина, 2012). К. В. Карпинским клас-
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сифицированы варианты этого соотношения: позитивный, негативный и конфликт-
ный жизненный смыслы профессиональной деятельности, а также профессия как 
смысл жизни (Карпинский, 2010). По его мнению, если субъект не реализует при-
сущие его жизни смыслы в профессии, то он склонен отчуждаться от профессио-
нальной деятельности, следовательно эффективность ее реализации объективно 
снижается, а на субъективном уровне возникают риски профессиональных де-
струкций и деформаций личности и осознанный выбор жизни без трудовой дея-
тельности (Карпинский, 2010).  

Таким образом, концепция профессионального самоотношения обосновы-
вает необходимость его глубокого исследования на эмпирическом уровне как 
смысловой детерминанты профессионального становления специалиста. 

На основе анализа теоретических подходов и обзора эмпирических исследо-
ваний по проблеме профессионального самоотношения субъекта деятельности нами 
сформулировано авторское (рабочее) определение исследуемого феномена у буду-
щих специалистов. Профессиональное самоотношение студента — будущего специ-
алиста мы рассматриваем как эмоционально окрашенный смысловой компонент 
профессионального самосознания, представленный процессами образования, дина-
мики и реализации личностных смыслов студента как субъекта жизнедеятельности, 
преломляемых и транслируемых в сферу будущей трудовой деятельности, результа-
том которых выступает глобальный личностный смысл «Я» в профессии.  

Цель исследования — определить влияние специфики учебно-профес-
сиональной деятельности и оценки престижа профессии на показатели професси-
онального самоотношения будущих специалистов разных сфер труда. 

Базой исследования выступили ФГАОУ ВО «Российский университет 
дружбы народов» и УО «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы». В исследовании приняли участие 132 студента дневной формы обуче-
ния этих учебных заведений специальностей «Филология» (42 человека), «Линг-
вистика» (44 человека), «Журналистика» (46 человек) в возрасте от 20 до 25 лет, 
из которых было 70 девушек и 67 юношей. Диагностика проводилась с помощью 
информационно-коммуникативных технологий.  

Методы и методики исследования. Для диагностики смыслов «Я» сту-
дентов в профессии с учетом социально-демографических показателей и специ-
фики учебно-профессиональной деятельности использовался тест-опросник про-
фессионального самоотношения (Карпинский, Колышко, 2010). Представления 
студентов разных специальностей об уровне «престижности» их будущей профес-
сии выявлялись с помощью метода субъективного оценивания. Методами обра-
ботки данных выступили процедуры описательной и математической статистики, 
U-критерий Манна — Уитни, однофакторный дисперсионный анализ.  

На первом этапе эмпирического исследования нами выявлялись субъектив-
ные оценки студентов относительно престижности специальности, которой они 
овладевают в высшей школе. Им предлагалось ознакомиться с определением пре-
стижа профессии как феномена, в котором отражается существующая в обществен-
ном сознании иерархия (стратификация) профессий, видов сфер трудовой деятельно-
сти, создаваемая с учетом степени сложности и уровня ответственности труда, необ-
ходимого количества ступеней и продолжительности специального профессиональ-
ного образования, уровня оплаты труда, статуса и возможных привилегий предста-
вителей профессии в социуме (Российская социологическая энциклопедия, 1998). 
Вместе с этим мы учитывали, что престиж профессии является в большей степени 
субъективным и социально-групповым феноменом, относительно независимым от 
объективной иерархии профессий в обществе (Казаренков, 2018).  
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Затем студенты оценивали престижность специальности (профессии), ко-
торой они обучались в университете. 

Обратимся к качественному анализу и интерпретации полученных результатов. 
Итоги сравнительного анализа оценки белорусскими и российскими студен-

тами, обучавшимися на специальностях «Филология», «Лингвистика» и «Журнали-
стика», престижности специальности, которой они овладевают в вузах, показали от-
сутствие значимых различий. Это можно объяснить общим информационным про-
странством обеих стран, русскоязычной образовательной средой и близкими по со-
держанию стандартами высшего профессионального образования, благодаря кото-
рым создаются общие социокультурные и профессиональные смыслы, транслируе-
мые российским и белорусским студентам.  

Достоверных различий между выборками студентов двух стран нет, поэто-
му дальнейший анализ и интерпретация диагностических данных проводились 
для всей генеральной совокупности (n = 132). 

На следующем этапе были проанализированы представления студентов  
о престижности (социальная ценность, «статусность») их специальности. Наиболее 
низкие оценки престижности будущей профессии были обнаружены у студентов-
филологов (средний показатель 3,6 балла из 5 возможных), наиболее высокие —  
у студентов-журналистов (средний показатель 4,8) и средние — у студентов-
лингвистов (средний показатель 4,2).  

С помощью U-критерия Манна — Уитни было доказано, что рассматриваемые 
оценки достоверно выше у журналистов, чем у филологов (U = 382,5; р ≤ 0,01) и линг-
вистов (U = 583,5; р ≤ 0,05), а у последних — достоверно выше, чем у филологов 
(U = 583,5; р ≤ 0,05). Различия в оценках общественного статуса получаемой профес-
сии у журналистов и лингвистов имеют характер тенденции (U = 783,5; р ≤ 0,07).  

Источником высокого престижа и оценки профессии журналиста в пред-
ставлениях студентов, возможно, является обобщенный, идеализированный 
имидж работников прессы, репортеров, закрепленный в общественном стереоти-
пе, а также перенос отношения массовой аудитории к отдельным, пользующимся 
популярностью представителям профессии на всю профессиональную деятель-
ность журналиста в целом, а затем и на ее типичных, средних представителей.  

Престиж профессиональной деятельности лингвиста — специалиста по 
межкультурной коммуникации оказался также достаточно высоким, хотя и усту-
пающим «романтике» журналистской практики. Это может объясняться много-
профильностью специальности, позволяющей реализовывать функции перевод-
чика и специалиста по интернациональному общению в различных областях — от 
юриспруденции до мировой экономики и менеджмента, что, по мнению студен-
тов, обеспечивает их конкурентоспособность и возможности эффективной само-
реализации на рынке труда. 

Статус профессии филолога в обществе и перспективы сферы применения 
соответствующих компетенций, полученных в высшем учебном заведении, буду-
щие специалисты данного профиля, по сравнению с будущими журналистами  
и лингвистами, оценили ниже. В общественном сознании (и в студенческой среде) 
профессия филолога ассоциируется прежде всего с преподаванием языка и лите-
ратуры, научно-исследовательской и редакторской работой, репетиторством. Об-
раз этой специальности, возможно, был бы более привлекательным и престижным 
при наличии в сознании студентов примеров ярких, известных в молодежной сре-
де ее представителей, достигших высокого социального статуса, уровня жизни, 
профессиональной идентичности и самоценности (Казаренков, 2020). 
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В таблице 1 представлены особенности самоотношения студентов разных 
специальностей.  

С помощью U-критерия Манна — Уитни были получены достоверные раз-
личия по всем показателям профессионального самоотношения, за исключением 
«самоэффективности в профессии», в которой отражается степень удовлетворен-
ности достигнутыми результатами, карьерным ростом, гордости собой как масте-
ром, профессионалом.  

 
Таблица 1 

 
Средние значения показателей профессионального самоотношения  

студентов разных специальностей 
 

Показатели  
профессионального самоотношения 

Студенты-
журналисты 

Студенты-
лингвисты 

Студенты-
филологи 

Внутренняя конфликтность  
профессионального самоотношения 

22,1 24,1 20,0 

Самоуважение в профессии 27,5 24,8 20,9 
Самообвинение в профессии 13,5 13,3 16,6 
Самоэффективность в профессии 24,7 26,1 25,0 
Самоуничижение в профессии 30,5 32,1 39,1 
Общий показатель позитивности ПС 89,2 85,3 79,4 

 
Свой личностный рост в профессии и управление карьерным продвижени-

ем все студенты, независимо от специальности, оценивали в диапазоне средних 
значений.  

С помощью однофакторного дисперсионного анализа было доказано, что 
субъективная оценка престижности получаемой специальности выступает пре-
диктором внутренней конфликтности профессионального самоотношения субъек-
та будущей профессиональной деятельности, оказывая обратное влияние на зави-
симый показатель (F(1, 99) = 8,447,0; p = 0, 004). Конфликтный профессиональ-
ный смысл «Я» отражает противоречия между общежизненными потребностями, 
мотивами студента и требованиями социума к исполнителю профессиональной 
роли (Шамбер, Карнелович, 2019). Когда повышается оценка престижности ква-
лификации, наблюдается снижение внутренней конфликтности отношения сту-
дентов к себе как субъекту соответствующей сферы профессионального труда.  

Показатели самоуничижения в профессии также испытывают на себе об-
ратное влияние субъективных представлений студента о престижности предстоя-
щей профессиональной деятельности (F(5,38) = 5,7008; p = 0,002): чем ниже оцен-
ки социальной привлекательности получаемой квалификации, тем выше интрапу-
нитивность, тенденция к самокритике и «застреванию» на трудностях и неудачах, 
чрезмерная чувствительность к социальным оценкам достижений в учебно-
профессиональной деятельности.  

Зависимость самоуважения как компонента профессионального самоотно-
шения будущего специалиста от субъективной оценки престижности получаемой 
специальности носит прямой характер (F(3,36) = 3,8556; p = 0,012), то есть сту-
дент склонен использовать стереотипные оценки общественной значимости той 
или иной профессии со стороны агентов социальной среды в качестве критериев 
собственной оценки на логическом уровне своих достижений на пути освоения 
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профессиональной роли, испытывать и формировать соответствующий уровень 
самоуважения к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности.  

Установлено, что специфика содержания учебно-профессиональной дея-
тельности, соответствующего получаемой специальности, соотносится с отдель-
ными показателями профессионального самоотношения студентов (рис. 1 и 2).  

Результаты однофакторного дисперсионного анализа свидетельствуют, что 
специфика содержания образования в рамках получаемой специальности высту-
пает предиктором внутренней конфликтности профессионального самоотношения 
субъекта будущей профессиональной деятельности.  

У журналистов и лингвистов показатели конфликтности профессионально-
го самоотношения достоверно выше, чем у филологов (рис. 1). Конфликтный 
профессиональный смысл «Я» отражает противоречия между индивидуальными 
свойствами и общежизненными смыслами студента с целями, задачами и социо-
культурно заданными смыслами профессии, что задает вектор развертывания ди-
намики смыслов будущего специалиста и активные действия по самопреобразо-
ванию, согласовыванию индивидуальных свойств и смыслов личности с требова-
ниями деятельности.  

 

 
 

Рис. 1. Показатель внутренней конфликтности профессионального самоотношения (ПС)  
у студентов разных специальностей 

 
Общий показатель позитивности профессионального самоотношения  

у студентов разных специальностей также испытывает на себе влияние содержа-
тельно-процессуальной специфики профессиональной деятельности будущего 
специалиста.  

Как показано на рисунке 2, система профессиональных смыслов «Я»  
будущих журналистов отражает наивысший в исследованной выборке уровень 
доверия к себе как специалисту на основе поиска оптимального соотнесения  
потребностей, возможностей с профессиональными требованиями, нахождением 
стратегии карьерного саморазвития и в перспективе — «профессионального  
самоутверждения» (Корчагина, 2009).  
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У студентов-филологов выявлены наименьшие показатели позитивности 
профессионального самовосприятия и самопринятия, что в перспективе может 
оказать ингибирующее влияние на продуктивность учебно-профессиональной де-
ятельности в текущий период профессионального становления и привести к риску 
отчуждения от профессии в отдаленной перспективе (Поваренков, 2002).  

 

 
 

Рис. 2. Общий показатель позитивности профессионального самоотношения (ПС)  
у студентов разных специальностей 

 
Выводы. Таким образом, в результате эмпирического исследования была 

подтверждена гипотеза о влиянии социальных и деятельностных факторов на про-
фессиональное самоотношение будущих специалистов. Доказано, что представле-
ния студентов о престижности профессии и содержание учебно-профессиональной 
деятельности выступают предикторами внутренней конфликтности, самоуважения 
и самоуничижения в профессии, общей позитивности профессионального самоот-
ношения студента. 

Полученные и представленные в статье данные могут быть использованы  
в общем пространстве российско-белорусского непрерывного профессионального 
образования, органах государственного управления и средствах массовой комму-
никации в процессе реализации стратегических совместных программ с привле-
чением широкой общественности, молодежных объединений для повышения со-
циального престижа и имиджа разных специальностей как фактора формирования 
позитивного профессионального самоотношения будущих специалистов.  

Материалы и результаты исследования могут также использоваться соци-
ально-психологическими службами учреждений высшего образования при кон-
сультировании студентов по вопросам развития индивидуальной карьеры и про-
фессионально-личностного самосовершенствования. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема профессиональной направленно-

сти студентов вуза как ведущего фактора формирования их психологической готовности 
к вхождению в трудовую деятельность.  

Актуальность исследования обусловлена противоречием между наличием раз-
личных факторов риска, не способствующих успешной адаптации и профессионализации 
выпускников вузов, выделенных отечественными и зарубежными авторами, и фактиче-
ским отсутствием эмпирической проверки структуры профессиональной направленности 
студентов, в том числе в условиях введения новых форм обучения и вероятности возник-
новения самозанятости в современных условиях рынка труда. 

Цель исследования состояла в эмпирическом выявлении и анализе структуры 
профессиональной направленности студентов вузов в современных условиях дистанци-
онного обучения. 

Профессиональная направленность студентов исследовалась с помощью ориента-
ционной анкеты Басса — Смекала — Кучера, свойства их личности определялись с по-
мощью 16-факторного личностного опросника Р. Кеттелла.  

В исследовании участвовали 348 студентов юридических специальностей россий-
ских вузов в возрасте от 17 до 22 лет. 

Было установлено, что компоненты структуры сформированности профессио-
нальной направленности у студентов вуза различаются в зависимости от курса обучения. 
Профессиональная направленность меняется от направленности на процесс решения за-
дачи и на взаимодействие на 1 курсе к направленности на себя на 3 курсе при снижении 
направленности на взаимодействие у четверокурсников и переходе дальней профессио-
нальной перспективы в ближнюю у студентов 5 курса. 

Кроме того, в психологическом портрете студентов-юристов и их психологиче-
ской готовности к вхождению в трудовую деятельность существуют инварианты, кото-
рые составляют смелость, энергичность, реалистичность, стремление к лидерству, общи-
тельность, наличие интеллектуального потенциала, высокий уровень моральной устойчи-
вости и требовательности к себе. 
__________________________ 

© Мусатова О. А., Футин В. Н., 2021 
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Полученные и представленные в статье результаты исследования обосновывают це-
лесообразность его продолжения в направлении расширения спектра факторов психологиче-
ской готовности выпускников вуза к вхождению в трудовую деятельность, в том числе за 
счет анализа их цифровой компетентности и толерантности к условиям неопределенности. 
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Abstract. The article treats the issue of university students’ career motivation and 
professional focus as major factors determining their readiness to perform professional tasks. 

The relevance of the research is accounted for by the fact that there is no consistent 
approach to the investigation of risk factors that hinder university students’ successful 
adaptation to professional activity. Neither Russian nor foreign researchers provide sufficient 
empirical evidence to assess the effectiveness of students’ professional training and their 
readiness for professional practice. 

The aim of the research is to empirically analyze university students’ career motivation 
and professional focus in distance learning environments. 

To investigate students’ professional focus, the authors use the Bass-Smekal-Kocher 
test. To assess students’ personal characteristics, the authors use R. Catell’s Sixteen Personality 
Factor Questionnaire. 

The study involves 348 17-22-year-old law students of Russian universities. 
The investigation shows that the components of university students’ professional focus 

are different in junior and senior students. First-year students are interested in communication 
with their peers and in studying, third-year students are less peer-centered and more self-
centered, forth-year students are even less interested in communication with their peers, fifth-
year students have high career motivation. 

Moreover, many law students demonstrate confidence, vigor, pragmatism, leadership 
qualities, sociability, intellectual potential, rectitude, perfectionism. 

The results of the research highlight the necessity to further investigate factors 
associated with university graduates’ psychological readiness for professional activity and 
professional practice, including such factors as university graduates’ digital competence and 
their ability to tolerate uncertainty. 
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Введение. Актуальным направлением модернизации высшего отечествен-

ного образования является определение теоретико-методологических оснований  
и практической готовности выпускников вузов к будущей профессиональной дея-
тельности в условиях изменяющегося рынка труда.  

Условием повышения качества профессиональной подготовки будущих 
специалистов выступает формирование профессиональной направленности лич-
ности студентов, которая способствует принятию ими правильных решений отно-
сительно выбранного трудового пути, несмотря на ставшие почти постоянными 
условия неопределенности в области трудоустройства и перспектив карьерного 
роста, а также непрерывного обновления актуального перечня профессий и спе-
циальностей (Рубцова, 2015). В связи с этим главным направлением в деле про-
фессионального образования студентов является поиск путей формирования у них 
как будущих специалистов деятельностной позиции в процессе обучения, способ-
ствующей наработке опыта целостного системного видения профессиональной 
деятельности (Акименко, 2019; Фомина, Британ, 2018). 

В течение длительного периода в нашей стране пристальное внимание уде-
ляется вопросам профориентации, правильного выбора профессии, последующего 
профессионального обучения, психологического благополучия студентов и в це-
лом — создания условий для профессиональной самореализации и профессио-
нального развития (Рубцова, Темиров, 2008). Этому способствует учет степени 
сформированности профессиональной направленности молодых людей как фак-
тора их психологической готовности к вхождению в трудовую деятельность. 

Подробный анализ понятия профессиональной направленности личности 
представлен в ряде научных работ (Гонтарь, 1996; Буянова, Гришина, 2019; Ми-
ровская, Лучшева, 2019; Ненашев, Фомина, 2017; и др.). В результате метаанализа 
и обобщения данных исследований было обнаружено, что у авторов не было еди-
ного подхода к изучению феномена профессиональной направленности при един-
стве мнения о том, что профессиональная направленность является частным про-
явлением общей направленности личности. Большинство исследователей пони-
мают под профессиональной направленностью совокупность мотивационных 
тенденций, связанных с профессиональной деятельностью, которые влияют на 
выбор будущей профессии, стремление работать по специальности и удовлетво-
ренность профессиональной деятельностью.  

На наш взгляд, в целом профессиональная направленность представляет 
собой совокупность мотивов, отражающих побудительную сторону профессио-
нальной деятельности.  

В качестве структурных компонентов профессиональной направленности 
выделяют интересы, склонности, ценностные ориентации, профессиональные 
идеалы и мотивы. Вместе с этим профессиональные мотивы личности выступают 
системообразующим компонентом ее структуры. С учетом современных реалий 
напряженности в социальной дистанции мы предлагаем включить в структуру 
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профессиональной направленности еще цифровую компетентность и толерант-
ность к условиям неопределенности.  

В период обучения в вузе у студентов активно растет стремление проявить се-
бя, происходит активный поиск путей предметно-практической деятельности, 
формируется потребность в самоопределении и профессиональной самореализа-
ции личности, складывается своеобразная триада личностной практической 
направленности по отношению к сферам жизнедеятельности: направленность на 
себя, на социум и на дело. 

Вектор направленности на себя составляет активно формируемое стремле-
ние студентов к личностному первенству и престижу. Направленность на взаи-
модействие и общение, ориентация на совместную деятельность и социальное 
одобрение способствует формированию у них общительности, сопереживания, 
относительного конформизма, терпимости, направленность на задачу (дело) — 
развитию заинтересованности в решении учебно-профессиональных проблем, бес-
корыстного стремления к познанию, овладению новыми навыками и умениями,  
а направленность на сотрудничество — формированию умений обоснованно дока-
зывать свою точку зрения, полезную для выполнения задания. Система этих век-
торов образует профессионально-личностную направленность студентов и пред-
определяют их психологическую готовность к вхождению в будущую профессио-
нальную деятельность.  

Успешность учебно-профессиональной деятельности студентов также во 
многом определяется уровнем их специальных способностей и степенью сформи-
рованности профессиональной учебной мотивации, поэтому в развитии профес-
сиональной направленности студентов большое значение имеет формирование 
положительного отношения к профессии еще в период обучения, во многом пред-
определяющего конечные цели профессионального становления. 

Период обучения в высшем учебном заведении является самым важным  
в формировании будущего специалиста-профессионала, поэтому задача формиро-
вания и развития его профессиональной направленности в вузе приобретает пер-
востепенное значение (Гонтарь, 1996).  

В настоящее время, к сожалению, в высших учебных заведениях нет про-
грамм целенаправленного развития профессиональной ориентации студентов, что 
приводит к выпуску специалистов с профессиональными знаниями, умениями  
и навыками. Однако у них слабо развита профессиональная направленность, что 
негативно влияет на всю дальнейшую профессиональную деятельность.  

На учебно-профессиональный процесс получения высшего образования 
оказывают влияние предметы и явления объективного мира, особенности соци-
альной среды, в том числе новые условия обучения в вузе и социальные требова-
ния к личности, а также чувства, в которых проявляются отношения к этим 
предметам и явлениям, познаваемым и изменяемым ими в процессе деятельно-
сти, со всеми присущими потребностями. 

Отношения студентов к современному образовательному процессу, в том 
числе в условиях дистанционного обучения, и становлению их как профессиона-
лов проявляются в виде относительно устойчивых качеств личности и эмоцио-
нальных переживаний, которые выполняют коммуникативную и регулятивную 
функции, информируя о том, как происходит удовлетворение потребностей,  
в частности в процессе учебно-профессионального становления. Отношение сту-
дентов к самому процессу познания в ходе обучения и его успешности выражают  
и отражают интеллектуальные чувства: любопытство, любознательность, интерес 
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к познанию неизведанного, побуждающий к поискам новых решений поставлен-
ных задач, удивление, уверенность в себе, своих силах, правильности решения 
тех или иных задач, сомнение при неудаче, которые влияют на эффективность 
учебно-профессиональной деятельности и ее мотивацию. Чувство уверенности  
в собственных силах также влияет на процесс преодоления препятствий на пути  
к достижению успеха; сомнение является основой для поиска истины в учебной 
деятельности; чувство ожидания неизведанного — основой мотива поиска нового  
и прогрессивного во всех сферах учебно-профессиональной деятельности. 

Традиционно принято считать, что успешность учебно-профессиональной 
деятельности напрямую зависит от интеллектуального уровня личности: чем он 
выше, тем эффективнее учебная деятельность. Однако мотивы учебно-
познавательной деятельности играют не меньшую роль в обеспечении ее успешно-
сти. Так, в исследовании Н. И. Меньшова, А. А. Реана, В. А. Якунина была выявле-
на существенная закономерность в динамике учебной деятельности сильных и сла-
бых студентов (Реан, 2003) и доказано, что в основе успешности образовательного 
процесса лежит в первую очередь мотивация учебно-профессиональной деятельно-
сти, а не интеллект: сильным студентам больше свойственна внутренняя мотивация 
(потребность в освоении профессии на высоком уровне, ориентирование на полу-
чение прочных знаний и практических умений), а слабым — внешняя мотивация 
ситуационного характера (избегание осуждения, наказания, порицания за неуспева-
емость и плохую учебу и т. п.). 

Нами проведено эмпирическое исследование с целью выявления структуры 
профессиональной направленности студентов, влияющей на успешность их учеб-
но-профессиональной деятельности и психологическую готовность к вхождению 
в трудовую деятельность.  

В исследовании приняли участие 348 студентов 1–5 курсов вузов 
г. Москвы (Российский университет транспорта, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации),  
в основном обучавшиеся на юридических специальностях (будущие юристы, та-
моженники, управленцы), которые представляют собой квинтэссенцию специали-
стов юридического профиля. Педагогическое сопровождение преподавания пси-
хологических дисциплин для студентов юридических специализаций требует уче-
та специальных психолого-педагогических образовательных аспектов (Маринов-
ская, Мусатова, Николаева, 2017). 

Для подтверждения репрезентативности обследованной выборки студентов 
был проведен ее обобщенный социально-демографический анализ, который пока-
зал, что возраст участников исследования составлял от 17 до 22 лет (M = 19,37,  
SD = 1,53); большая часть не состояла в браке и не имела детей; поступила в обра-
зовательное учреждение сразу после окончания среднеобразовательной школы по 
рекомендации родителей или близких.  

Методики исследования. В процессе психологического исследования для 
определения некоторых профессионально важных аспектов направленности лич-
ности студентов, влияющих на индивидуальную эффективность деятельности, 
применялась ориентационная анкета Басса — Смекала — Кучера, широко исполь-
зуемая в профориентации и прогнозировании профессиональной успешности  
в различных видах деятельности, а для оценки базовых свойств личности, скры-
тых от непосредственного наблюдения и объясняющих все разнообразие поведе-
ния человека, — 16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла.  
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Выбор данного инструментария диагностики психологических особенно-
стей профессиональной направленности студентов образовательных учреждений 
был обусловлен тем, что различная направленность методик, их валидность  
и надежность достаточно объективно и многосторонне отражали структуру ис-
следованных свойств их личности. 

Статистическая обработка полученных эмпирических данных осуществля-
лась при помощи традиционно используемого в научных исследованиях про-
граммного пакета “Statistica”. 

Обсуждение результатов. Результаты, полученные в ходе проведенного 
нами эмпирического исследования, в целом согласуются с данными представлен-
ного выше научного метаанализа и подтверждают теоретическое предположение 
о том, что профессиональная направленность выступает фактором психологиче-
ской готовности студентов-юристов к вхождению в трудовую деятельность.  

Анализ результатов исследования профессиональной направленности сту-
дентов-юристов различных курсов при помощи ориентационной анкеты, разрабо-
танной В. Смейкалом и М. Кучерой, выявил некоторые ее психологические осо-
бенности и закономерности. 

У студентов 1 курса была наиболее выражена направленность на процесс 
решения задачи, что, возможно, объясняется консолидацией их внутреннего ре-
сурса на преодоление периода адаптации к новому образу жизнедеятельности  
У студентов 2 курса не было выявлено приоритетной направленности, что, по-
нашему мнению, связано с завершением периода адаптации и возвращением  
к гармоничному развитию личности. На третьем году обучения из-за наступления 
кризиса обучения наиболее выраженной была направленность на себя при резком 
снижении уровня направленности на взаимодействие и средней выраженности 
направленности на процесс решения задачи. На четвертом и пятом курсах еще 
более снизилась направленность на взаимодействие и увеличилась направлен-
ность на себя (табл.), что может быть связано с возрастанием необходимости са-
моразвития в целях овладения профессиональными навыками и переходом даль-
ней профессиональной перспективы в ближнюю. 

 
Таблица 

 
Выраженность компонентов профессиональной направленности  

у студентов-юристов различных курсов (в баллах) 
 

Направленность 
Курсы На себя На взаимодействие На дело 

1 24 30 36 
2 29 31 30 
3 38 24 28 
4 40 22 28 
5 41 19 30 

 
В результате проведенного анализа были выявлены корреляции компонен-

тов структуры направленности с успешностью учебно-профессиональной дея-
тельности студентов: у направленности на дело была обнаружена сильная  
(p = 0,072) и у направленности на себя — средняя (p = 0,051) положительные свя-
зи с успешностью обучения.  
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Помимо того, профессиональная направленность студентов-юристов корре-
лировала с качествами их личности. Так, были выявлены сильные корреляции меж-
ду их направленностью на дело и факторами Н (смелость, p = 0,078); E (лидерство,  
p = 0,065), I (твердость, реалистичность, p = 0,061). В направленности студентов на 
взаимодействие обнаружена сильная положительная связь с фактором А (откры-
тость, p = 0,077), выявлена средняя корреляция между направленностью на себя — 
средняя положительная связь с факторами B (развитое мышление, p = 0,053),  
С (эмоциональная стабильность, p = 0,052), G (сознательность, p = 0,050) и на уровне 
тенденции — с фактором F (самоконтроль, p = 0,047).  

Результаты согласуются с выдвинутой гипотезой и данными метаанализа 
исследований других авторов. 

На основе анализа данных исследования характерологических особенно-
стей студентов, выявленных с помощью опросника Р. Кеттелла, был составлен 
обобщенный психологический портрет личности студента-юриста (Мусатова, 
Шпагина, 2014), согласно которому ему свойственны общительность, доброта  
и открытость, смелость и энергичность, стремление к лидерству, интеллектуаль-
ный потенциал и широкие интеллектуальные интересы, а также сочетание урав-
новешенности с реалистичностью, адекватностью оценки собственных возможно-
стей и высоким уровнем моральной устойчивости и требовательности к себе, 
жесткость и смелость, наравне с доверчивостью и откровенностью. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Подводя итоги изло-
женного, отметим, что профессиональная направленность личности — интеграль-
ная характеристика мотивации профессиональной деятельности, определяемая 
всеми побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере выражающаяся  
в интересах, отношениях, целенаправленных усилиях.  

Профессиональная направленность личности устанавливается в процессе 
обучения в вузе, причем сформированность ее компонентного состава меняется  
у студентов разных курсов. У первокурсников наиболее выражена направлен-
ность на процесс решения задачи, на 2 курсе нет преимущественной выраженно-
сти какой-либо определенной направленности, на 3 курсе доминирует направлен-
ность на себя при снижении направленности на взаимодействие, а на 4 и 5 курсах 
еще более выражена направленность на себя при уменьшении направленности на 
общение, что свидетельствует о переходе у выпускников дальней профессиональ-
ной перспективы в ближнюю и подготовке к самостоятельной профессиональной 
жизни в современных условиях рынка труда. 

Профессиональная направленность студентов коррелирует с успешностью 
их учебно-профессиональной деятельности и такими личностными свойствами, 
как смелость, лидерство, реалистичность, открытость, развитое мышление, созна-
тельность, эмоциональная стабильность и самоконтроль. Это позволило составить 
психологический портрет студентов-юристов и в их психологической готовности 
к вхождению в трудовую деятельность выделить следующие инварианты: сме-
лость, энергичность, реалистичность, стремление к лидерству, общительность, 
наличие интеллектуального потенциала, высокий уровень моральной устойчиво-
сти и требовательности к себе. 

Формирование у студентов профессиональной направленности, которая не 
только лежит в основе учебной мотивации, но и способствует формированию 
профессионально важных качеств будущего специалиста, желания реализовы-
ваться в выбранной специальности, является одной из важнейших задач высших 
учебных заведений. 
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Перспективы дальнейших исследований профессиональной направленно-
сти студентов связаны с расширенем спектра факторов психологической готовно-
сти выпускников вуза к вхождению в трудовую деятельность и необходимостью 
включения в показатели готовности их цифровую компетентность и толерант-
ность к условиям неопределенности. 
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Аннотация. В статье рассмотрен феномен лукизма как социально-психологическая 

проблема.  
Актуальность исследования обусловлена ограничением возможностей людей, 

имеющих выраженные дефекты внешности, реализовать личный потенциал из-за пред-
взятого к ним отношения со стороны окружающих.  

На основе проведенного анализа отечественной и зарубежной психологической лите-
ратуры выявлены сферы, в рамках которых люди чаще всего сталкиваются с лукизмом.  

Целью исследования являлось изучение особенностей восприятия человека по внеш-
нему виду. Двум независимым группам были предложены фотографии (женщина и мужчина 
с дефектами внешности и без них) и авторский опросник для оценки следующих параметров: 
финансовой успешности, популярности у противоположного пола, уровня самооценки, 
наиболее предпочтительной сферы профессиональной деятельности для данного человека. 

Статистический анализ данных позволил установить значимые различия между тем, 
как респонденты оценивают популярность у противоположного пола, высоту самооценки  
и варианты трудоустройства у мужчин, имеющих и не имеющих дефекты внешности, а так-
же популярность у противоположного пола, включенность в отношения, финансовую 
успешность и варианты трудоустройства у женщин с дефектами внешности и без них. 

Полученные результаты могут быть использованы психологами-практиками, специа-
листами психологических служб образовательных учреждений различного уровня для разра-
ботки программ повышения уровня толерантности к инаковости, предотвращения актов лу-
кизма и психологической помощи лицам, подвергшимся дискриминации или находящимся  
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в зоне риска из-за выраженных дефектов внешности. Особого внимания заслуживает психо-
логическая помощь женщинам, возможности реализации которых в различных сферах дея-
тельности во многом определены восприятием их внешности окружающими людьми. 

 

Ключевые слова: лукизм, лукист, восприятие, внешняя красота, привлекательность 
человека, дефекты внешности, дискриминация, буллинг, кибербуллинг, ограничение прав.  
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Abstract. The article treats the phenomenon of lookism as a social and psychological 
problem.  

The relevance of the research is accounted for by the fact that people with some defects 
of appearance receive unjust and prejudiced treatment and cannot fully realize their potential. 

The analysis of research written by Russian and foreign psychologists shows that there 
are certain spheres where lookism is more likely to be prominent. 

The aim of the research is to investigate appearance-based discrimination. Two groups of 
people were asked to look at photographs (males and females with and without appearance defects) 
and to answer the questions of a survey aimed at assessing the following parameters: finical success, 
popularity with the opposite sex, level of self-esteem, preferable spheres of professional activities. 

The data of statistical analysis enabled the authors of the article to find a significant 
correlation between the way respondents evaluate the popularity with the opposite sex in men 
with and without appearance defects, their level of self-esteem, and their professional 
opportunities. There is also a significant correlation between the way respondents evaluate the 
popularity with the opposite sex in women with and without appearance defects, their 
involvement in relationships, their financial stability and employment opportunities. 

The obtained results can be used by practicing psychologists and specialists of 
psychological support groups in educational institution as guidelines for the development of 
programs aimed at the improvement of the level of tolerance to those who are different, as well 
as programs aimed at the prevention of discrimination and lookism and at providing 
psychological support to people who suffer from discrimination or are at risk of being 
discriminated on the basis of appearance defects. Special attention should be given to women 
whose self-realization is largely determined by the way people perceive them. 
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Введение. Директор службы трудоустройства Северо-Западного универси-
тета (Бостон, США) Ф. С. Эндикот провел опрос среди специалистов по подбору 
персонала и, проанализировав их ответы, составил ранжированный список при-
чин, по которым соискателям было отказано в трудоустройстве. Таких причин им 
было выделено 50, при этом первое место заняли не квалификация или опыт ра-
боты претендента на вакантную должность, а «жалкий внешний вид» (ТОП-50 
причин отказа на собеседованиях, 2021). Положительная оценка внешнего вида 
человека, его физической привлекательности дает определенные преимущества 
перед другими людьми и оказывает влияние на его восприятие. Можно предпо-
ложить, что физически привлекательные люди в целом рассматриваются в обще-
стве как более успешные, обладают значительным кредитом доверия со стороны 
окружающих и возможностями для реализации себя в различных сферах. 

В психологической науке данное явление получило название лукизма. Этот 
термин описывает один из самых глубоких и при этом отрицаемых обществом 
предрассудков. Лукизм широко распространен во всем мире и оказывает негатив-
ное влияние на различные аспекты человеческой жизни: возможность трудо-
устройства, социальные отношения и выбор партнера (Takáč, 2020). 

Свой вклад в то, как люди оценивают красоту и внешний вид другого че-
ловека, вносит глобализация, создавая новый тип дискриминации, основанный на 
внешнем виде, когда личные качества, знания и профессионализм человека рас-
сматриваются как второстепенные показатели (Ghodrati, Joorabchi, 2016), а перво-
степенным является впечатление, которое производится человеком благодаря его 
внешности. В связи с этим вероятнее, что возьмут на работу более привлекатель-
ного человека, принимая во внимание личные, субъективные оценки его внешно-
сти по фотографии в резюме или при личном общении. 

Дискриминация, в основе которой лежит внешняя привлекательность ра-
ботника, наблюдается и при оплате труда. Красивые сотрудники могут рассчиты-
вать на повышение заработной платы, получение премий, в отличие от их менее 
привлекательных коллег. Люди с непривлекательной внешностью чаще получают 
штрафы и иные взыскания со стороны представителей власти в случае нарушения 
закона (Turns Out It’s Not How You Feel: It’s How You Look, 2021). 

Подобная дискриминация человека по внешнему облику является одной из 
важных социально-психологических проблем, пришедших на смену расовой, 
национальной и религиозной, и требует всестороннего изучения со стороны спе-
циалистов-психологов. 

Феномен лукизма впервые стал объектом изучения в США после ситуации 
с дискриминацией полных людей из-за их избыточного веса (Cook, 1978). 

Наибольшее количество работ по проблеме лукизма было выполнено зару-
бежными исследователями. Актуально изучение особенностей проявления данного 
феномена в условиях российской действительности, так как отечественные работы, 
которые системно рассматривают данную социально-психологическую проблему, 
представлены в недостаточном количестве (Лабунская, 2019). На сайте научной 
электронной библиотеки eLibrary.ru найдено всего 55 научных работ, 44 из которых 
изданы за последние 5 лет. Это является свидетельством возросшего интереса науч-
ного сообщества к указанной проблеме и недостаточной ее изученности. 

Среди основных сфер проявления лукизма отечественными авторами ука-
зываются межэтнические отношения (Бзезян, 2012), образовательная среда, се-
мейно-брачные отношения и профессиональная сфера (Лабунская, 2020). 
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В настоящее время в психологии существует несколько определений лу-
кизма. Дж. Айто определяет его как предубеждение или дискриминацию по при-
знаку внешнего вида (к непривлекательным относятся с предубеждениями, а при-
влекательных превозносят) (Warhurst, Broek, Hall, Nickson, 2009). Ч. Хаммер счи-
тает лукизм дискриминацией по физической привлекательности (Hammer, 2017). 

Мы считаем, что в основе лукизма лежит стереотипное и часто неосознава-
емое мнение большинства членов общества о том, что или кто является красивым. 
В зависимости от этого происходит оценка и личностных качеств человека. Лю-
дям, воспринимаемым другими как внешне привлекательные, приписываются по-
ложительные черты, меньше обращается внимание на их ошибки и недостатки,  
а имеющиеся достоинства чаще преувеличиваются, тогда как люди, внешне менее 
симпатичные, оцениваются хуже, а требования к ним могут предъявляться выше. 
В таком случае авторы предлагают использовать термин «лукист», под которым 
понимается человек, оценивающий других людей по их внешним данным и по-
тенциально игнорирующий личностные качества или профессиональные умения, 
что является основанием для последующей дискриминации. 

Проведенные на данный момент психологические исследования позволяют 
утверждать, что с дискриминацией из-за своего внешнего вида люди сталкивают-
ся на разных этапах своей жизни. 

С раннего детства красивые дети воспринимаются и оцениваются окружа-
ющими как более умные, интересные и способные к успеху (Turns Out It’s Not 
How You Feel: It’s How You Look, 2021), вне зависимости от их личностных ка-
честв, то есть красивое приравнивается к хорошему или правильному (Felson, 
Bohrnstedt, 1979). Вместе с этим важно отметить, что подростки, подвергающиеся 
дискриминации из-за своего внешнего вида со стороны окружающих, более 
склонны к суицидальным мыслям, чем их сверстники, которые обладают привле-
кательной внешностью (Lee, Inseo, Yoon, Kim, 2017). 

Привлекательные студенты, поступив в университет, получают значитель-
ное преимущество перед своими одногруппниками, не обладающими хорошей 
внешностью, увереннее взаимодействуют с преподавателями и чаще получают 
высокие оценки. Их внешность способствует расширению круга общения, дает 
возможность легко завязывать не только дружеские, но и романтические отноше-
ния (Лабунская, Бзезян, 2018). 

В последующем, при построении карьеры, привлекательные соискатели 
имеют больше шансов получить должность, чем их конкуренты с дефектами 
внешности или просто менее симпатичные. В ситуации выбора из двух кандида-
тов на одну вакантную должность работодатели однозначно отдают предпочтение 
симпатичным и квалифицированным, чем квалифицированным и менее симпа-
тичным работникам (Hammer, 2017). 

Проведенный специалистами анализ постов в интернет-пространстве с це-
лью выявления причины буллинга (травля одного человека другим или группой 
лиц) и кибербуллинга свидетельствует, что чаще всего оскорблениям и дискри-
минации из-за внешнего вида подвергаются люди, имеющие выраженные дефек-
ты лица, лишний вес, а также низкий рост (Погонцева, 2019). Проблема роста как 
причина дискриминации является актуальной в равной степени для обоих полов, 
однако имеет свои особенности. Так, мужчины, рост которых ниже среднего, ча-
сто сталкиваются с проблемами в профессиональной и личной сфере, что крайне 
негативно влияет на состояние их психического здоровья (Adomaitis, Raskin, 
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Saiki, 2017). Женщины, имеющие рост от 170 см, обладают большими возможно-
стями для успешного карьерного продвижения, чем те, чей рост ниже указанно-
го (Takáč, 2020). 

Решение проблемы лукизма связано, с одной стороны, с формированием  
и развитием толерантного отношения в обществе к людям, имеющим дефекты 
внешности, с другой — с оказанием квалифицированной психологической помо-
щи тем, кто подвергается дискриминации и становится жертвой лукизма. 

Исходя из актуальности проблемы лукизма и важности изучения данного 
феномена, мы спланировали и провели исследование особенностей восприятия 
человека по его внешнему виду другими людьми с использованием современных 
технологий и программного обеспечения. 

Цель работы — исследование особенностей восприятия человека по 
внешнему виду в зависимости от наличия/отсутствия у него выраженных дефек-
тов внешности. 

Гипотезой исследования было предположение о существовании особен-
ностей восприятия человека окружающими в зависимости от наличия у него вы-
раженных дефектов внешности, выражающихся в оценке его как менее успешно-
го в отношениях с противоположным полом, обладающего низким уровнем само-
оценки и материального благополучия. 

Методики исследования. В исследовании приняли участие 110 человек, 
среди которых было 87 женщин и 23 мужчины в возрасте от 13 до 57 лет.  

Респонденты случайным образом были разделены на две независимые 
группы: одной (54 человека, среди которых 43 женщины и 11 мужчин) предъяв-
лялись фотографии людей без внешнего дефекта, а другой (56 человек, из кото-
рых 45 женщин и 12 мужчин) — с внешними дефектами. 

Для проведения исследования в интернете были отобраны две фотографии 
(1 мужчина и 1 женщина), созданных нейросетью, в возрасте от 18 до 30 лет с из-
начально отсутствующими дефектами внешности. При помощи графической про-
граммы Photoshop CS6 на фотографии были добавлены дефекты кожи лица (по-
краснения и акне). Косвенным подтверждением качественно наложенных дефек-
тов является то, что в ходе исследования только один респондент открыто усо-
мнился в оригинальности предложенных фотографий. 

Респондентам был предложен авторский опросник, включающий 6 вопро-
сов: 1) Как Вы думаете, пользуется ли этот человек популярностью у противопо-
ложного пола? 2) Симпатичен ли Вам этот человек? 3) Как Вы думаете, состоит 
ли этот человек в отношениях? 4) Как Вы думаете, этот человек является финан-
сово успешным? 5) Как Вы думаете, присуща ли этому человеку высокая само-
оценка? 6) Если бы Вы отвечали за набор персонала, в какую сферу деятельности 
Вы, скорее бы, взяли этого человека? 

При ответе на вопросы № 1–5 респондентам было необходимо выбрать 
один из четырех вариантов ответов: 1 — да, 2 — скорее да, чем нет, 3 — скорее 
нет, чем да, 4 — нет, а на вопрос № 6 — один из двух: 1 (сфера, где необходимо 
лично взаимодействовать с другими людьми, например такси, консультации в ма-
газине); 2 (сфера, где нет необходимости взаимодействовать лично с людьми, 
например IT). 

Для оценки различий между двумя независимыми выборками был исполь-
зован непараметрический критерий U Манна — Уитни. Все вычисления выполня-
лись в программе IBM SPSS Statistics 21.0. 
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Обсуждение результатов. В ходе проведенного исследования были полу-
чены указанные ниже результаты. 

Рассмотрим оценку респондентами фото мужчин с дефектами и без них. 
По мнению респондентов, наличие у мужчины дефектов внешности одно-

значно отрицательно влияет на уровень его самооценки и популярность у жен-
щин. В меньшей степени зависят от наличия дефектов внешности возможности 
мужчины вступать в дружеские отношения и его финансовая успешность. Внеш-
няя привлекательность мужчины оценивается окружающими, но не является при-
оритетным критерием, так как в первую очередь он должен быть способен обес-
печить финансовую стабильность себе и своей семье, а внешность в этом вопросе 
не имеет первостепенного значения (табл. 1). Возможности для реализации себя  
в профессии шире у привлекательных мужчин, которые могут осуществлять про-
фессиональную деятельность в любых областях, тогда как мужчины, имеющие 
дефекты внешности, могут столкнуться с дискриминацией из-за своего внешнего 
вида в сферах, предполагающих взаимодействие с другими людьми. 

 
Таблица 1 

 
Восприятие респондентами фотографий мужчин  

с дефектом и без него, в % 
 

Ответы Фотографии 

Критерии оценки 
Популярность  
у противопо-
ложного  
пола 

Симпатия 
Включен-
ность  

в отношения 

Финансовая 
успешность 

Высокая  
самооценка 

Да 
Без  
дефекта 22,2 14,8 7,4 3,7 3,7 

С дефектом 3,5 17,5 12,3 1,8 3,5 
Скорее 
да, чем 
нет 

Без  
дефекта 61,1 55,6 55,6 33,3 44,4 

С дефектом 47,4 54,4 40,4 29,8 21,1 
Скорее 
нет, чем 

да 

Без  
дефекта 16,7 22,2 33,3 61,1 44,4 

С дефектом 43,9 22,8 42,1 63,2 61,4 

Нет 
Без  
дефекта 0 7,4 3,7 1,9 7,4 

С дефектом 5,3 5,3 5,3 5,3 14 
 
Мужчине без дефекта на фотографии 77,8 % респондентов рекомендовали 

бы работу с людьми и 22,2 % из них — работу в IT, а мужчину с дефектом 59,6 % 
опрошенных взяли бы на работу с людьми, а 40,4 % — работу в IT. 

Различия показателей критериев популярности у противоположного пола, 
высокой самооценки и вариантов трудоустройства у мужчины с дефектом и без 
него оказались статистически значимыми (табл. 2). 

Выраженные дефекты внешности мужчин воспринимались окружающими 
негативно. Такие мужчины, по мнению респондентов, не пользуются популярно-
стью у противоположного пола, обладают низким уровнем самооценки, при вы-
боре сферы профессиональной деятельности ориентируются на профессии без 
прямого контакта с другими людьми, взаимодействие с которыми представляется 
нежелательным. Это является дискриминацией и ограничением возможностей че-
ловека для реализации в профессии, поскольку в основе оценки его профессио-
нального потенциала лежат внешние данные, а не компетенции и знания. 
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Таблица 2 
 

Результаты сравнительного анализа показателей различных критериев  
восприятия мужчины с дефектом и без него 

 

Критерии оценки Фотографии Средний ранг Сумма рангов 
Асимптотическое 

значение 
(двухсторонняя) 

Популярность  
у противоположно-
го пола 

Без дефекта 43,64 2356,5 
,000 

С дефектом 66,94 3748,50 

Высокая  
самооценка 

Без дефекта 48,72 2631,00 
,015 

С дефектом 62,04 3474,00 
Варианты  
трудоустройства 

Без дефекта 44,72 2415,00 
,000 

С дефектом 65,89 3690,00 
 
Мужчина может состоять в отношениях, не пользуясь популярностью  

у противоположного пола, но будучи привлекательным лишь для ограниченного 
количества женщин из-за дефекта внешности. 

Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что при восприя-
тии окружающими людьми женщины к ее внешности предъявляются более жесткие 
требования. Непривлекательная женщина менее популярна у мужчин, поэтому имеет 
меньше возможностей начать романтические отношения и реализовать себя в семей-
но-брачной сфере как жена и мать. Финансовая успешность женщины, по мнению 
респондентов, также во многом зависит от ее внешних данных, в отличие от мужчин. 
Женщина подвергается одновременно дискриминации и по полу, и из-за выражен-
ных дефектов внешности, что затрудняет ее межличностные отношения с мужчина-
ми и процесс реализации в профессиональной сфере. Исходя из этого можно предпо-
ложить, что непривлекательные, по мнению окружающих, женщины находятся  
в зоне риска, так как являются потенциальными жертвами лукизма. 

 
Таблица 3 

 
Восприятие респондентами фотографий женщин  

с дефектом и без него, в % 
 

Ответ Фотография 

Критерии оценки 
Популярность  
у противопо-
ложного пола 

Симпатия 
Включен-
ность  

в отношения 

Финансовая 
успешность 

Высокая 
самооценка 

Да 
Без  
дефекта 

27,8 24,1 25,9 24,1 16,7 

С дефектом 5,3 12,3 5,3 5,3 8,8 
Скорее 
да, чем 
нет 

Без  
дефекта 

53,7 51,9 48,1 53,7 3 

С дефектом 28,1 61,4 47,4 38,6 28,1 
Скорее 
нет, чем 

да 

Без  
дефекта 

16,7 20,4 25,9 16,7 37 

С дефектом 59,6 15,8 43,9 47,4 52,6 

Нет 
Без  
дефекта 

1,9 3,7 0 5,6 9,3 

С дефектом 7 10,5 3,5 8,8 10,5 
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Женщине без дефекта на фотографии 79,6 % респондентов рекомендовали 
бы работу с людьми и 20,4 % из них — работу в IT, а женщину с дефектом 52,6 % 
опрошенных взяли бы на работу с людьми, а 47,4 % — работу в IT. 

У женщины с дефектом и без него оказались статистически значимыми 
различия показателей критериев популярности у противоположного пола, вклю-
ченности в отношения, финансовой успешности и вариантов трудоустройства 
(табл. 4). Дефекты внешности женщины отрицательно влияют на ее восприятие 
окружающими людьми. В отличие от мужчины с аналогичными дефектами, такой 
женщине сложнее начать романтические отношения с противоположным полом  
и потенциально вступить в брак. Кроме того, непривлекательные женщины, по 
сравнению с привлекательными, имеют меньше возможностей при выборе про-
фессиональной сферы деятельности, шансов стать финансово успешными и до-
биться стабильного материального положения. 

 
Таблица 4 

 
Результаты сравнительного анализа показателей различных критериев  

восприятия женщины с дефектом и без него 
 

Критерии оценки Фотографии Средний ранг Сумма рангов 
Асимптотическое 

значение 
(двухсторонняя) 

Популярность  
у противоположного 
пола 

Без дефекта 40,74 2200,00 
,000 

С дефектом 69,73 3905,00 

Включенность  
в отношения 

Без дефекта 46,35 2503,00 
,001 

С дефектом 64,32 3602,00 
Финансовая успеш-
ность 

Без дефекта 44,33 2394,00 
,000 

С дефектом 66,27 3711,00 
Варианты  
трудоустройства 

Без дефекта 46,20 2495,00 
,000 

С дефектом 64,46 3610,00 
 

Наличие дефектов внешности является причиной лукизма и создает труд-
ности при поиске работы: соискательнице может быть отказано в приеме на рабо-
ту из-за того, что ее внешность не соответствует субъективному представлению о 
привлекательности рекрутера. 

Таким образом, женщины в большей степени, чем мужчины, зависят от 
восприятия их внешности окружающими людьми, чаще становясь жертвами лу-
кизма в профессиональной сфере и области семейно-брачных отношений при 
наличии выраженных дефектов внешности. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Для современной 
психологической науки и практики актуальной является проблема лукизма как 
одного из новых видов дискриминации человека из-за наличия у него дефектов 
внешности, лишнего веса или низкого роста, который пришел на смену расовой, 
национальной и религиозной. 

Результаты нашего исследования показали, что у людей различна оценка того, 
насколько высока популярность у противоположного пола, самооценка и широки 
варианты трудоустройства у мужчины с дефектами внешности и без них. 

Восприятие окружающими дефектов внешности мужчины не является 
препятствием для его финансового благополучия и возможностей устанавливать 
дружеские отношения, хотя влияет на популярность у женщин, снижает уровень 
самооценки и создает сложности при приеме на работу в сферы, предполагающие 
непосредственный контакт с людьми, делая мужчину объектом лукизма. 
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Также респонденты по-разному оценивают популярность у противоположно-
го пола, включенность в отношения, финансовую успешность и варианты трудо-
устройства у женщин, имеющих и не имеющих дефекты внешности. 

Наличие дефектов внешности у женщины негативно воспринимается  
и оценивается окружающими, являясь определяющим фактором снижения ее по-
пулярности среди мужчин, возникновения проблем в установлении романтиче-
ских отношений с противоположным полом, ограничения возможности в вопро-
сах финансовой и профессиональной успешности, в том числе при выборе места 
работы. Негативное восприятие имеющихся у женщины дефектов внешности, в 
отличие от мужчин, выступает серьезной преградой на пути к реализации в роли 
жены и матери. Женщина чаще становится жертвой дискриминации из-за несоот-
ветствия внешних данных принятым стандартам. 

Исходя из вышеизложенного людям с дефектами внешности необходимо 
прикладывать больше усилий для реализации себя в семейно-брачных отношени-
ях, достижения материального благополучия и значимых результатов в професси-
ональной сфере. 

Полученные выводы могут быть использованы психологами, работающи-
ми в системе образования и социальной помощи населению, для разработки про-
грамм психологической помощи лицам, которые стали жертвами лукизма и под-
верглись дискриминации из-за своей внешности. Программы могут включать  
в себя работу по снижению уровня значимости оценки внешности окружающими; 
принятию ими своих индивидуальных особенностей, повышению уровня субъек-
тивного социально-психологического благополучия и удовлетворения от процес-
са жизни, а также для просвещения населения и повышения общего уровня толе-
рантности к инаковости. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема социально-
психологической работы с семьями, имеющими детей и находящимися в ситуациях се-
мейного неблагополучия.  

Обращено внимание на то, что изучение и обобщение опыта и технологий соци-
ально-психологической работы регионов с ситуациями семейного неблагополучия может 
обеспечить успешность профилактики и реабилитации дезадаптированной семьи.  

Конкретизировано понятие ситуации семейного неблагополучия, приведена класси-
фикация проявлений семейного неблагополучия, описаны виды неблагополучных семей.  

Проанализирован опыт социально-психологической работы регионов с ситуация-
ми семейного неблагополучия и обобщены технологии работы по организации семейно-
ориентированного межведомственного сопровождения, в том числе кейс-технология, 
технология сетевой терапии, направленные на формирование у членов семьи умения раз-
решать свои жизненные проблемы самостоятельно, посредством развития ресурсов соб-
ственных и своего ближайшего окружения. 

Определены функции, знания, навыки и умения кейс-менеджера и сетевого тера-
певта.  

Обобщение опыта практической работы региональных учреждений социальной 
защиты населения с ситуациями семейного неблагополучия, конкретных примеров таких 
ситуаций и технологических этапов работы с ними будет способствовать реабилитации 
семьи в ходе изменения ее ситуации неблагополучия. 

Материалы статьи призваны расширить знания социальных педагогов и психоло-
гов о разнообразных ситуациях семейного неблагополучия, которые распространены сре-
ди различных типов семей, и будут способствовать повышению эффективности социаль-
но-психологической помощи неблагополучным семьям.  

 

Ключевые слова: ситуация семейного неблагополучия, опыт и технологии соци-
ально-психологической работы, кейс-технология, кейс-менеджер, технология сетевой 
терапии, сетевой терапевт, межведомственное взаимодействие. 
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Abstract. The article treats the relevant issue of providing social and psychological 
support to children from dysfunctional families. 

The author maintains that in order to ensure successful prevention and rehabilitation of 
dysfunctional families, it is necessary to investigate the strategies of providing social and 
psychological support to children from dysfunctional families in the regions. 

The article discusses the notion of a dysfunctional family, classifies dysfunctional 
families and problems associated with them. 

The article analyzes the experience of social and psychological support provided to 
dysfunctional families in the regions and sums up the strategies of providing family-oriented support 
(case-technology and network therapy) aimed at developing the ability of independent problem 
solving in members of dysfunctional families by means of using their own resources and the 
resources of the environment. 

It identifies the functions, knowledge and skills required of case managers and network 
therapists.  

The article presents an overview of practical work of regional institutions providing 
social support to dysfunctional families, analyzes real cases and rehabilitation strategies. 

The materials of the article are used to enlarge upon social pedagogues’ and psychologists’ 
knowledge about different types of dysfunctional families and will enhance the effectiveness of 
social and psychological support provided to dysfunctional families of different types. 
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Актуальность. Роль семьи в обществе и жизни человека не сравнима  

с ролью никаких других социальных институтов. Семья как первичная малая со-
циальная группа выполняет важные социальные функции и оказывает сильное 
влияние на жизнь человека от рождения до смерти, осуществляя его защиту, со-
циализацию, а главное — формируя психологические, эмоционально-волевые, 
духовно-нравственные основы личности ребенка (Корчагина, 2011). 

Сложные социально-экономические условия жизни в современной России 
обострили проблемы семьи, которые проявляются в ухудшении ее материального 
положения, увеличении количества неполных семей, уменьшении потребности  
в детях, в отчужденности детей от семьи, увеличении асоциальных наклонностей 
у членов семьи. 

Общество заинтересовано в активно действующей семье, способной обес-
печивать не только свое выживание, но и социальное развитие, поэтому особое 
значение в этих условиях приобретает социально-психологическая работа с семь-
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ей, которая «должна быть направлена на решение повседневных семейных про-
блем, укрепление и развитие позитивных семейных отношений, восстановление 
внутренних ресурсов, стабилизацию достигнутых положительных результатов  
в социально-экономическом положении и ориентации на реализацию социализи-
рующего потенциала» (Басов, 2007, с. 61). 

Каждая семья уникальна, у нее своя история, и сложные обстоятельства, по-
рой возникающие в семье, неповторимы, поэтому наиболее эффективной технологи-
ей социально-психологической работы с каждой семьей является изучение ее исто-
рии и конкретного случая семейного неблагополучия.  

Цель статьи — проанализировать и обобщить опыт социально-психоло-
гической работы регионов с ситуациями семейного неблагополучия и технологии, 
направленные на изучение истории семьи и организацию семейно-ориенти-
рованной модели межведомственного сопровождения.  

Гипотеза: обобщение опыта и технологий социально-психологической 
работы регионов с семьей, которые направлены на анализ ситуации семейного 
неблагополучия, может обеспечить успешность профилактики и реабилитации 
дезадаптированной семьи.  

Методы: анализ и обобщение социально-психологической и социально-
педагогической литературы и опыта социально-психологической работы с небла-
гополучными семьями. 

Обсуждение основных результатов. Неблагополучная семья изучена в пси-
хологической, социологической и социально-педагогической литературе (Л. С. Алек-
сеева, А. Я. Варга, М. И. Буянов, М. А. Галагузова, Ю. В. Василькова, И. Ф. Дементь-
ева, Ю. В. Корчагина, В. Д. Москаленко, Л. Я. Олиференко, Е. Г. Силяева, В. С. То-
рохтий, Т. И. Шульга, М. В. Целуйко и др.), однако разные исследователи вкладыва-
ют в толкование самого понятия «неблагополучная семья» свой смысл (Шульга, 
2005). Так, по мнению М. А. Галагузовой, неблагополучная семья — это семья, кото-
рая имеет низкий социальный статус в обществе и не справляется с возложенными на 
нее функциями, адаптивные возможности которой существенно снижены, воспита-
ние ребенка затруднено (Галагузова, 2000). М. В. Целуйко считает, что неблагопо-
лучной семьей является та, в которой нарушена структура, обесцениваются или иг-
норируются основные семейные функции, имеются явные или скрытые дефекты 
воспитания, что ведет к появлению «трудных» детей (Целуйко, 2004). Под неблаго-
получной также понимается семья с низким социальным статусом в различных сфе-
рах жизнедеятельности, не справляющаяся с возложенными на нее функциями, со 
значительно сниженными адаптивными возможностями (Шульга, 2005).  

Выделяют две группы неблагополучных семей: 1) с открытой формой небла-
гополучия (конфликтные, неполные, малообеспеченные, с неблагоприятными жи-
лищными условиями, педагогически несостоятельные, аморальные и т. п.) 2) со 
скрытой формой неблагополучия (внешне не вызывают опасений, но внутренняя об-
становка способствует неправильному воспитанию детей) (Целуйко, 2004). Суще-
ствует и другие типологии неблагополучных семей, например, в зависимости от сти-
ля воспитания (Шипунова, 2011), по отношению к детям (Алмазов, 2004), по скры-
тым формам семейного неблагополучия (Эйдемиллер, Юстицкис, 2008).  

Различные проявления семейного неблагополучия классифицируют сле-
дующим образом: психические (отсутствие заботы о ребенке, отрицательное вли-
яние на поведение ребенка, разрушение психики, навязывание нездорового образа 
жизни и т. д.); физические (жестокое обращение с ребенком, насилие, пренебре-
жение со стороны родителей, силовое принуждение к незаконным действиям  
и т. д.) и социальные (оставление ребенка без присмотра, злоупотребление роди-
телями спиртным, отсутствие работы у родителей, благоприятных условий про-



Современные социально-психологические исследования 

 

 
145 

живания и т. д.) (Шульга, 2005). Как правило, данные проявления в ситуациях се-
мейного неблагополучия имеют комплексный характер.  

Исходя из вышеизложенного случаи семейного неблагополучия необходимо 
рассматривать как ситуации, нарушающие нормальное функционирование семьи  
и представляющие опасность для жизни, здоровья и развития ребенка (детей) в усло-
виях неэффективной деятельности семейных механизмов социализации и интеграции.  

Семейное неблагополучие разнообразно и зависит не только от типа семьи, 
но и от конкретных обстоятельств, в которых оказалась семья, а также от поведе-
ния родителей. Например, семья может быть неполной, но не иметь негативных 
последствий воспитания в виде педагогической запущенности, безнадзорности 
ребенка, и, наоборот, полные, с материальным достатком семьи могут быть не-
благополучными, если родители проявляют двойную мораль, и тогда происходит 
социальная дезадаптация ребенка.  

Анализ результатов анкетирования россиян, проведенный Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2019 году, показал, что толь-
ко 2 % респондентов считают неблагополучными многодетные семьи, а 4 % —  
неполные семьи. Главными факторами неблагополучия семей 51 % из них считают 
пьющих родителей; 14 % — безработицу у родителей; 10 % — низкий уровень до-
ходов семьи; 8 % — плохие жилищные условия; 7 % — жестокое обращение с ре-
бенком; 2 % — безнадзорность детей в семье и 1 % — педагогическую несостоя-
тельность родителей и конфликты в семье (URL : https://wciom.ru/analytical-reports). 
Результаты показывают, что далеко не все считают неблагополучной ту семью, где 
существуют проблемы семейных взаимоотношений и проблемы в воспитании де-
тей, хотя нарушение воспитательной функции семьи является главным показателем 
неблагополучия.  

В настоящее время в практику работы социальных служб различных реги-
онов Российской Федерации стали внедряться технологии работы с конкретной 
ситуацией семейного неблагополучия, которая осуществляется на межведом-
ственной основе и с привлечением социально значимого ближайшего окружения 
семьи (Вожжов, Евстешина, 2006; Абросова, Смыкало, Степанова, Швецова, 
Уайнрайт, 2008; Мусина-Мазнова, Потапова, Коробкова и др., 2014; Митряшкина, 
2016; Владимирова, 2017; Костенко, 2018; Золотарева, Романова, 2018). К таким 
технологиям работы относятся кейс-технологии и технологии сетевой терапии. 

Практика показывает, что одного психосоциального работника или одной 
социальной службы бывает недостаточно для эффективной работы с неблагопо-
лучными семьями. Необходимо объединение усилий специалистов различных ве-
домств, организаций, «бригадный» метод работы, позволяющий, во-первых, 
сформировать общий профессиональный взгляд на социально-психологические 
проблемы семьи, во-вторых, организовать профессиональное взаимодействие  
и максимально эффективное и стратегически продуманное вмешательство в ситу-
ацию семейного неблагополучия.  

Специалист по социальной работе выступает в процессе «ведения случая» 
как координатор совместной работы специалистов разного профиля, ответствен-
ный за случай, как кейс-менеджер. Но при наличии приоритетной проблемы у се-
мьи кейс-менеджером становится тот специалист, который обладает профессио-
нальными знаниями и владеет навыками работы с данной проблемой.  

Кейс-менеджер выполняет следующие функции: организационно-управлен-
ческую (изучение ситуации и организация социально-психологической помощи, 
управление ситуацией вокруг проблемы семьи); координационную (координация 
межведомственного взаимодействия, действий специалистов, взаимодействия с род-
ственниками); посредническую (осуществление посредничества между семьей и ве-
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домствами, учреждениями и специалистами, участвующими в оказании помощи); 
консультативную (проведение консультаций по вопросам получения социальных 
услуг); социально-терапевтическую (применение социотерапевтических, психолого-
педагогических и иных методов и технологий в работе с семьей); контролирующую 
(контроль за происходящими изменениями в семейной ситуации).  

Опыт применения кейс-технологий в работе с семьей накоплен в регио-
нальных учреждениях социального обслуживания (Корчагина, 2020). 

Так, в социальном приюте для детей и подростков «Марьино» (г. Москва) 
при организации работы полипрофессиональной бригады специалистов исполь-
зуют кейс-менеджмент, дающий возможность осуществления системного подхода 
к реабилитации ребенка и семьи. Например, при выступающем на первый план 
расстройстве интеллекта ведущую роль кейс-менеджера выполняет дефектолог; 
при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР) — психотерапевт; при 
нарушениях эмоционального развития — психолог; при взаимодействии с роди-
телями ребенка, оказании им помощи — социальный педагог и специалист по со-
циальной работе, которые координируют и определяют характер, продолжитель-
ность и последовательность всех реабилитационных мероприятий для каждого 
воспитанника (Вожжов, Евстешина, 2006). 

В Санкт-Петербурге общественной организацией «Врачи детям» совместно  
с благотворительной компанией «Эвричайлд» (Великобритания) (Абросова, Смыкало, 
Степанова, Швецова, Уайнрайт, 2008) разработана межведомственная кейс-технология 
по работе с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении или 
трудной жизненной ситуации, которая контролируется кейс-менеджером и включает 
следующие этапы оказания помощи: 1) выявление семейного случая — семьи, нахо-
дящейся в социально опасном положении; 2) установление контакта с семьей;  
3) первичная оценка состояния и потребностей семьи; 4) углубленная оценка семьи; 
5) разработка плана реабилитации семьи (план ведения семейного случая); 6) осу-
ществление плана реабилитации семьи специалистами различных учреждений и ор-
ганизаций (межведомственный подход); 7) анализ эффективности вмешательства  
в семью; 8) мониторинг дальнейшей ситуации в семье; 9) закрытие случая. 

Кроме того, указанными организациями разработаны «оценочные рамки» 
(рис. 1), которые необходимо учитывать при сборе информации о семье. Они поз-
воляют увидеть случай целиком и дают представление о том, в каких сферах се-
мье требуется особая поддержка и какие ресурсы сообщества необходимо для 
этого привлекать (Приступа, 2015).  

 

 
 

Рис. 1. Оценочные рамки семьи 
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В процессе оценки семьи рекомендуется использовать вспомогательные 
«инструменты»: психодиагностические методики, экокарту (карта социальной се-
ти) (рис. 2) и генограмму (схема структуры семьи). И «оценочные рамки», и эко-
карта предусматривают привлечение не только социально значимого ближайшего 
окружения семьи, но и специалистов различных структур, которые важны для ре-
бенка и родителей в данной ситуации и знают ребенка и семью (участковый педи-
атр, учитель, классный руководитель, воспитатель в дошкольном образователь-
ном учреждении, инспектор ПДН и др.). Межведомственное взаимодействие 
обеспечивает привлечение всех ресурсов сообщества, конкретных органов, учре-
ждений, организаций и ведомств, необходимых для сбора достоверной и полной 
информации. На всех этапах сопровождения семьи закрепленный кейс-менеджер 
является проводником и координатором работы учреждений и организаций, 
участвующих в решении судьбы конкретной семьи и ребенка. 

Примерно через полгода работы с применением кейс-технологии делается 
повторная оценка семьи, после чего сравниваются два профиля, по которым мож-
но увидеть, какие изменения произошли. 

 

 
 

Рис. 2. Экокарта семьи  
 

Примечание: для выявления ресурсов и планирования работы с учетом сильных  
и слабых сторон семьи вместе с семьей в экокарте обозначаются линии взаимосвязей  

(–– сильная или ---- слабая) ребенка с родителями, ближайшим окружением и т. д.,  
а в пустые круги вписываются не отмеченные на рисунке важные люди,  

учреждения и т. п. 
  

В социальном центре г. Астрахани Южного федерального округа, оказы-
вающем услуги по комплексной поддержке семей с детьми, разработана кейс-
технология подробного изучения истории семьи, включающая следующие этапы: 
1) установление доверительного общения с членами семьи; 2) сбор сведений о семье, 
изучение особенностей протекания различных семейных процессов; 3) обобщение 
сведений о семье и построение гипотез о внутренних причинах асоциального раз-
вития семьи; 4) проверка выдвинутых гипотез и обобщение полученных при про-
верке гипотез данных; 5) построение социально-психологической модели ресур-
сов и возможностей каждого члена семьи; 6) применение созданной социально-
психологической модели в процессе оказания помощи семье (Мусина-Мазнова, 
Потапова, Коробкова [и др.], 2014). 
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План работы с семьей включает в себя составление схемы семейного слу-
чая с характеристикой членов семьи; анализ семейных систем (моделей); опреде-
ление наиболее важных проблем каждого члена семьи, их положения в семье; по-
строение социально-психологической модели ресурсов и возможностей каждого 
члена семьи. 

В процессе составления характеристики членов семьи, анализа жилищных 
условий, материального положения выделены следующие семейные системы: 1-я 
система, ориентированная на семью; 2-я система, ориентированная на родителей; 
3-я система, ориентированная на детей; 4-я система, ориентированная на мать и 
детей. После анализа каждой системы специалист по социальной работе выбирает 
для работы 1-ю систему, включающую в себя работу с обоими родителями и 
детьми. Однако возможен выбор и 4-й системы, ориентированной на мать и детей, 
если выбор 1-й системы окажется неэффективным.  

Далее происходит выдвижение гипотез по поводу потенциальных возмож-
ностей каждого члена семьи и создание социально-психологической модели рабо-
ты с семьей (Мусина-Мазнова, Потапова, Коробкова и др., 2014). 

Таким образом, изучение истории семьи с помощью рассмотренной кейс-
технологии предполагает определение положительных ресурсов каждого члена 
семьи и последующее вмешательство в ситуацию с изменением ее в сторону 
улучшения условий жизнедеятельности, возможностей самостоятельно обеспечи-
вать свои основные жизненные потребности.  

В ГБУ СО «Центр психолого-педагогической помощи населению 
“Альгис”» в г. Ставрополь Северо-Кавказского федерального округа кейс-
технология в работе с семьей, находящейся в социально опасном положении, 
направлена на продвижение и поддержку независимости несовершеннолетне-
го/семьи и их самостоятельного функционирования (Митряшкина, 2016).  

Кейс-менеджмент предполагает согласие и активное участие несовершен-
нолетнего/семьи в принятии решений, что также обеспечивает право клиентов на 
конфиденциальность, самоопределение, уважение и достоинство со стороны кейс-
менеджмента. 

Работа кейс-менеджера начинается при наличии следующих показаний: соци-
ально-психологической дезадаптации несовершеннолетнего; зависимости у членов 
семьи; суицидальных признаков; несоблюдении прав несовершеннолетнего со сто-
роны родителей или его законных представителей; конфликтов в семье; социально 
опасной/трудной жизненной ситуации семьи несовершеннолетнего и др.  

Кейс-технология, разработанная в центре «Альгис», осуществляется в не-
сколько этапов. 

1. Сбор информации в ходе профилактических мероприятий о семьях с деть-
ми, находящихся в социально опасном положении / трудной жизненной ситуации.  

2. Анализ информации и изучение социально-психологической ситуации 
непосредственно в семье несовершеннолетнего и его социальном окружении 
(сбор дополнительной информации о несовершеннолетнем/семье; анализ полу-
ченной информации и оценка имеющихся ресурсов; разработка программы соци-
ально-психологического сопровождения). 

3. Реализация программы социально-психологического сопровождения 
несовершеннолетних и их семей: предоставление социально-психологических, 
социально-педагогических услуг несовершеннолетним и их семьям; организация 
взаимодействия всех субъектов профилактики для обеспечения предоставления 
комплекса услуг социального сервиса, отвечающих нуждам несовершеннолет-
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них/семьям; мониторинг происходящих изменений в каждом практическом слу-
чае, по мере необходимости — внесение изменений в план работы. 

4. Завершение социально-психологического сопровождения несовершен-
нолетнего/семьи. Основаниями для завершения работы со случаем несовершен-
нолетнего и его семьи являются осуществление поставленных целей и задач соци-
ально-психологического сопровождения; нормализация ситуации у несовершен-
нолетнего и его семьи; достижение совершеннолетия; перемена места жительства 
или вынужденный переезд несовершеннолетнего и его семьи за пределы террито-
риального полномочия субъектов профилактики (Митряшкина, 2016). 

Таким образом, при проведении социально-психологической работы с си-
туацией семейного неблагополучия кейс-технологии позволяют не только органи-
зовать командную работу специалистов различных профилей и структур, но  
и изучить единственную в своем роде историю семьи, понять истоки ее проблем, 
использовать внутренний потенциал, активизировать каждого члена семьи с опо-
рой на собственные ресурсы, осуществлять поиск путей выхода из социально 
опасного положения.  

Во многих зарубежных странах отработана и в настоящее время внедряется  
в городах России сеть социальных контактов — технология помощи в ситуации не-
благополучия через организацию и проведение сетевых встреч для решения проблем 
семьи и ребенка с привлечением социально значимого ближайшего окружения. Она, 
как и кейс-технология, подразумевает использование командной работы. Эта техно-
логия применяется в решении проблем следующих семей: неполных, многодетных, 
малообеспеченных; находящихся в социально опасном положении, алкоголизиро-
ванных, криминальных, в ситуациях отказа замещающих родителей от ребенка, 
нарушений детско-родительских отношений; развода родителей и восстановления 
внутрисемейных и межличностных отношений.  

Один из первых регионов, в которых технология стала применяться в со-
циальной работе с семьей, был Уральский федеральный округ. В Государствен-
ном бюджетном учреждении «Курганский центр социальной помощи семье и де-
тям» работа по данной технологии проводится с 2008 года (Владимирова, 2017).  

Целями технологии являются социальная профилактика семейного неблаго-
получия и социальная реабилитация дезадаптированных семей, а задачи состоят  
в создании единого реабилитационного пространства посредством обеспечения вза-
имодействия различных служб и ведомств для выхода семьи из кризисной ситуации; 
снижении уровня социальной напряженности в семьях и мобилизации внутренних 
ресурсов семьи, ближайшего социального окружения в решении ее проблем и поиске 
путей позитивных изменений в социальном функционировании семьи. 

Приведем этапы данной технологии. 
1. Диагностика ситуации семейного неблагополучия с помощью «Карты 

социальных связей семьи», позволяющей получить и проанализировать разносто-
роннюю информацию о социальном окружении семьи, определить проблемы, 
особенности детско-родительских отношений, ресурсы семьи и социальной сети 
(значимые люди из разных сфер жизни, родственники, друзья, школа, специали-
сты) и их связи друг с другом, качество отношений с ними) и т. д. По результатам 
данной диагностики сетевой терапевт и заявитель (любой член семьи) определя-
ют, кого приглашать на сетевую встречу (рис. 3). 

2. Организация сетевой встречи — подготовка, включающая приглашение 
лиц, обозначенных заявителем, обсуждение даты и времени встречи, устраивающих 
всех значимых лиц. Чем лучше проведена мобилизация сети социальных контактов, 
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тем эффективнее проходит сетевая встреча. Трудности данного этапа могут быть 
связаны с равнодушием значимого окружения, отсутствием желания участвовать  
в сетевой встрече; конфликтными отношениями между участниками сетевой встре-
чи; эмоциональными усилиями специалистов при организации сетевой встречи. 
  

 
 

Рис. 3. Карта социальных связей семьи 
 

3. Проведение сетевой встречи, как правило, командой из двух сетевых те-
рапевтов, которые направляют обсуждение проблемной ситуации с каждым чело-
веком, приглашенным на сетевую встречу, с целью поиска наиболее эффективных 
вариантов выхода из социально опасного положения. По итогам встречи состав-
ляется план работы с указанием сроков и ответственных из числа значимых лиц.  

4. Мониторинг результатов принятых решений, за реализацию которых отве-
чают ответственные лица из состава участников, определенные на сетевой встрече. 

В результате внедрения технологии в практику социальной работы Центра 
изменяются отношения внутри социального окружения семьи, сокращаются сро-
ки ее выхода из кризисной ситуации, осуществляется профилактика социального 
сиротства (Владимирова, 2017). 

При работе с сетью социальных контактов от специалиста по социальной 
работе, психолога, социального педагога требуется обладание профессиональной 
компетентностью, которая включает в себя психологические знания о развитии 
личности и групп; основ психопатологии и психиатрии; особенностей индивиду-
альной и групповой психотерапии; социально-педагогической работы; професси-
ональной этики в работе с группами, а также умения устанавливать контакт с род-
ственниками, привлекать их к совместной работе; создавать благоприятный пси-
хологический климат, способствующий обоюдному доверию и обсуждению зна-
чимых проблем; тактичность и терпение в общении, предоставление всем участ-
никам максимальной возможности высказаться; навыки и опыт индивидуальной  
и групповой работы и др. 

В «Комплексном центре социального обслуживания населения города Бар-
наула» Алтайского края в 2017 году стартовал проект «Сеть социальных контак-
тов: активизация поддержки “кризисных” кровных семей методом сетевой тера-
пии» (Золотарева, Романова, 2018), который в 2019 году вошел в ТОП-100 луч-
ших региональных проектов Инициативы Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по правам ребенка «Вектор “ДЕТСТВО — 2019”», став одной 
из 10 лучших практик в номинации «Поддержка семей в трудной жизненной си-
туации» (Золотарева, Романова, 2018).  
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Целевая группа технологии — «кризисные» кровные семьи, в которых 
имеется риск изъятия детей из-за асоциального образа жизни родителей. 

В результате осуществления проекта были подготовлены специалисты се-
тевой работы в регионе, способные улучшить качество жизни ребенка в кровной 
семье и сформировано объединение специалистов для передачи практического 
опыта специалистам в сфере защиты детства региона; технология сетевой работы 
по снижению рисков социального сиротства адаптирована под особенности семей 
Алтайского края; проведены сетевые встречи, которые помогли сохранить детей  
и подростков в кровных семьях за счет терапевтического эффекта сетевой встречи 
(Костенко, 2018).  

В ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения  
Самарского округа» в работе с приемными семьями была использована техноло-
гия «Сеть социальных контактов», которая помогла сплотить их, снять враждеб-
ное отношение членов семьи друг к другу, помочь им найти пути решения про-
блемы по восстановлению семьи и гармонизировать отношения в семье (Березкина, 
Паращенкова). 

Таким образом, технология «сеть социальных контактов» позволяет опре-
делить ресурсы семьи, необходимые для позитивных изменений и выхода из кри-
зисной ситуации, и способствует мобилизации и повышению ответственности се-
мьи и ее ближайшего окружения.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, при 
проведении социально-психологической работы с ситуацией семейного неблаго-
получия начинают активно использоваться кейс-технологии и «сетевые техноло-
гии», которые позволяют на основе знаний об истории семьи понять истоки ее 
проблем, ресурсы, необходимые для позитивных изменений и выхода из кризис-
ной ситуации, а также использовать внутренний потенциал семьи и каждого ее 
члена, значимого окружения в процессе поиска путей выхода из социально опас-
ного положения, организовав межведомственное сопровождение, то есть команд-
ную работу специалистов различного профиля и различных структур. 

Использование данных технологий, направленных на реабилитацию семьи 
в ходе изменения ее ситуации неблагополучия, существенно повышает эффектив-
ность социально-психологической помощи неблагополучным семьям, способ-
ствует преодолению разобщенности различных структур и комплексному реше-
нию проблем семьи, а также профилактике социального сиротства. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на обоснование и клас-
сификацию различных видов неблагополучных ситуаций в семье и разработку 
технологий работы с ними в целях совершенствования деятельности специали-
стов по психосоциальному сопровождению семей с детьми. 
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тельной среде высшего учебного заведения.  
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в вузе рейтинги академической успеваемости и степень удовлетворенности различными 
аспектами учебной деятельности).  
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эмпирического исследования социальной адаптации студентов первого курса. 

Представлены результаты статистического (рейтинговый, частотный, сравнитель-
ный и корреляционный) анализа адаптированности студентов с использованием внешних 
и внутренних критериев и ресурсов социальной адаптации к образовательной среде ме-
дицинского университета.  

Описаны гендерные различия в адаптированности студентов-первокурсников, а также 
особенности социальной адаптации в зависимости от профиля образовательной программы.  

Показано, что ключевыми моментами для успешной адаптации студентов являет-
ся согласованность внешних и внутренних критериев социальной адаптации, а также 
удовлетворенность профессиональным выбором.  
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Предложены различные направления развития и коррекции процесса социальной 
адаптации, в том числе через формирование навыков учебной деятельности и психиче-
ской саморегуляции, совершенствование структуры и содержания учебного материала, 
индивидуальную работу со студентами. 
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ние учебных навыков. 
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Abstract. The article discusses students’ social adaptation to the learning environment 

of a higher education institution. 
It substantiates the theoretical and practical relevance of the research. 
It treats the notions of adaptation and adaptability and describes adaptability forms. 
The article speaks about internal and external criteria of students’ adaption to the 

learning environment (academic performance rating and the level of satisfaction with various 
aspects of academic activities).  

It describes organizational and methodological peculiarities of empirical analysis of 
first-year students’ social adaptation. 

The article presents the results of statistical analyses (rating, frequency, comparative 
and correlation analyses) aimed at the investigation of students’ adaptation on the basis of 
internal and external criteria and resources of social adaptation to the learning environment in  
a medical university. 
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It describes gender differences in first-year students’ adaptability and the peculiarities of 
students’ social adaption depending on the field in which they major. 

The article maintains that in order to promote successful adaptation it is essential to 
secure the correlation between internal and external criteria and to ensure students’ satisfaction 
with their career choice. 

The article discusses ways of promoting and improving social adaptation by means of 
academic skills formation, psychological self-regulation, curriculum improvement and individual 
work with students. 

 

Key words: social adaptation of the learning environment of a university, first-year 
students’ adaptability, internal and external criteria of social adaptation, adaptability resources, 
satisfaction with career choice, academic skills formation. 
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Введение. Социальную адаптацию можно рассматривать как процесс и ре-

зультат установления гармоничных взаимоотношений между личностью и соци-
альной средой.  

Психологические исследования социальной адаптации являются актуаль-
ными, потому что изучение ее механизмов позволяет глубже понять и точнее опи-
сать закономерности личностного роста, развития индивидуальности, структуры 
субъектности, формирования стратегий жизни. Высокую практическую актуаль-
ность исследования социальной адаптации предопределяет современная динамика 
социальных стереотипов и представлений, трансформация эталонов социального 
благополучия.  

За последнее десятилетие опубликовано много исследований по вопросам 
адаптации студентов к системе высшего профессионального образования (Алек-
сандрович, 2015, Козова, 2013, Константинов, 2020, Кротова, 2015, Юркина, 
Смирнов, 2015), которое, отражая динамику современного мира, в настоящее 
время существенно изменяется: за последнее десятилетие значительно обнови-
лись содержание образования, формы образовательной деятельности, методы 
обучения и воспитания, ценности и приоритеты.  

Социальная адаптация к образовательной среде вуза предполагает пере-
стройку личностных характеристик, поведения и деятельности студентов как 
субъектов адаптации в ответ на требования новой социальной среды и изменения 
самой социальной среды в ходе удовлетворения адаптивной потребности студен-
тов в целях обучения и развития.  

Психологическим результатом процесса социальной адаптации является 
адаптированность, которая проявляется, по мнению Т. Д. Дубовицкой, в следую-
щих особенностях поведения студентов-первокурсников: удовлетворительном 
психическом состоянии в учебных и внеучебных ситуациях в вузе; принятии ими 
социальных ожиданий и предъявляемых к ним требований, а также соответствии 
поведения этим ожиданиям и требованиям; способности использовать имеющиеся 
условия для успешного осуществления своих учебных и личностных стремлений 
и целей (Дубовицкая, Крылова, 2010).  

В связи с пониманием адаптированности как системного результата взаи-
модействия личности и ситуации актуализируется вопрос о ресурсах социальной 
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адаптации: индивидуально-типологических характеристиках личности, социаль-
ных паттернах, эмоциональных реакциях, когнитивных навыках, определяющих 
успешность индивидуальных стратегий профессионального обучения.  

В современных психологических исследованиях неоднозначно решается 
вопрос о критериях социальной адаптации. Одни авторы считают единственным 
интегральным критерием адаптации успешность, другие выделяют ее внешние  
и внутренние критерии и рассматривают согласованность структуры, функцио-
нальную цену адаптационных изменений (Реан, 2008, Юркина, Смирнов, 2015).  

Мы разделяем мнение В. В. Константинова о том, что адаптация —  
целостный, системный процесс, характеризующий взаимодействие человека  
с природной и социальной средой, поэтому выделение разных видов и уровней 
адаптации достаточно искусственно и служит исключительно целям научного 
анализа этого явления (Константинов, 2020), хотя исследовательское моделирова-
ние согласованности критериев социальной адаптации позволяет понять ее меха-
низмы и закономерности.  

В качестве базового внешнего (объективного) критерия адаптации тради-
ционно рассматривается продуктивность деятельности, в случае адаптации к об-
разовательной среде — успеваемость студентов по итогам первого семестра. 
Внутренним (субъективным) критерием социальной адаптации является удовле-
творенность процессом обучения, учебной программой, учебными отношениями 
(Дубовицкая, 2010, Кротова, 2015).  

Согласованность внешних и внутренних критериев может свидетельство-
вать о качестве социальной адаптации. Высокие показатели внешнего и внутрен-
него критериев, то есть хорошая успеваемость и высокая удовлетворенность 
учебным процессом, характеризуют оптимальность социальной адаптации — 
«достижение наилучшего результата в данных условиях при минимальных затра-
тах времени и усилий участников» (Воронин, 2006, с. 4). Высокая выраженность 
внешнего критерия (успеваемости) при низких значениях внутреннего (удовле-
творенности) свидетельствуют о чрезмерной адаптации, которая характеризуется 
достижением ее цели высокой психологической ценой. Низкая выраженность 
внешнего критерия при высоком внутреннем критерии указывает на ситуативную 
адаптацию. Низкие внешний и внутренний критерии являются признаками деза-
даптации. Исследование согласованности структуры критериев социальной адап-
тации студентов к образовательной среде университета позволяет определить не 
только общий уровень их адаптированности, но и качество этой адаптации. 

Целью нашего исследования являлось изучение различных аспектов про-
цесса социальной адаптации студентов первого курса медицинского университета 
к образовательной среде вуза, а задачами — анализ их адаптированности; внеш-
них и внутренних критериев социальной адаптации студентов и их согласованно-
сти, а также психологических ресурсов, влияющих на динамику социальной адап-
тации первокурсников к образовательной среде.  

В исследовании приняли участие 576 студентов 1-го курса всех факульте-
тов ФБГОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени 
академика И. П. Павлова» Минздрава России в возрасте 18–19 лет (420 (72,9 %) 
девушек и 156 (27,1 %) юношей).  

Методический инструментарий. В качестве основного диагностического 
инструмента была использована методика Т. Д. Дубовицкой «Адаптированность 
студентов в вузе», позволяющая определить адаптированность к учебной группе  
и учебной деятельности.  
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В качестве внешнего критерия социальной адаптации рассматривалась 
успеваемость студентов по итогам первого семестра в соответствии с ее балльно-
рейтинговой оценкой, принятой в Рязанском государственном медицинском уни-
верситете имени академика И. П. Павлова. В качестве внутреннего критерия со-
циальной адаптации была использована авторская анкета «Оценка удовлетворен-
ности студента различными аспектами обучения в вузе». 

Для исследования психологических ресурсов личности, влияющих на соци-
альную адаптацию, проводилось субъективное шкалирование по показателям владе-
ния навыками учебной деятельности (восемь шкал оценивались по 5-балльной си-
стеме) и удовлетворенность профессиональным выбором (одна шкала оценивалась 
по 10-балльной системе). Математико-статистическая обработка проводилась с ис-
пользованием программного пакета SPSS Statistics.  

Результаты исследования. Адаптированность студентов к учебной дея-
тельности — приспособление к характеру, содержанию, условиям и организации 
учебного процесса, выработка навыков учебной, исследовательской, а в дальней-
шем профессиональной деятельности. 

Несмотря на то что основным видом деятельности первокурсников являет-
ся учение, вузовское образование предполагает гораздо большую, чем в школе, 
самостоятельность в освоении знаний и навыков, постепенное сближение с науч-
но-исследовательской и профессиональной деятельностью, нагрузку на внимание, 
память и абстрактно-логическое мышление. Высокие показатели по шкале адап-
тированности к учебной деятельности свидетельствуют о том, что студент легко 
осваивает учебные предметы, успешно и в срок выполняет учебные задания; при 
необходимости может обратиться за помощью к преподавателю, свободно выра-
жает свои мысли, проявляет свою индивидуальность и способности на занятиях 
(Дубовицкая, Крылова, 2010). 

Проведенный нами анализ структуры адаптированности к деятельности 
(АД) в медицинском вузе у студентов первого курса разных факультетов показал, 
что они адаптированы к обучению на среднем уровне (средние значения по вы-
борке 11,2±3,2). Данные по разным факультетам не имеют достоверных различий, 
хотя на стоматологическом факультете показатели адаптированности к деятель-
ности выше (11,6±2,5), а на фармацевтическом — ниже средних (10,1±4,2). Воз-
можно, это связано с учебной программой фармацевтического факультета, пред-
полагающей уже в первом семестре изучение новых, сложных предметов специ-
ального цикла (физиология с основами анатомии, специальные разделы химии  
и ботаники), в то время как студенты стоматологического факультета в этом се-
местре изучают классические предметы естественно-научного цикла (биология, 
химия и анатомия), знакомые им со школы.  

Адаптированность к группе характеризует успешность привыкания к но-
вой социально-психологической среде, результатами чего являются формирова-
ние конструктивных, доброжелательных и даже дружеских отношений в студен-
ческой среде, идентификация с группой и вузом в целом, чувство удовлетворен-
ности социальным окружением и выбранной специальностью. Высокие показате-
ли по шкале адаптированности к учебной группе свидетельствуют о том, что сту-
дент чувствует себя комфортно, легко находит общий язык с однокурсниками, 
следует принятым в группе нормам и правилам, при необходимости может обра-
титься к однокурсникам за помощью, способен проявить активность и взять ини-
циативу на себя, а однокурсники также принимают и поддерживают его взгляды  
и интересы (Дубовицкая, Крылова, 2010).  
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Исследование показало, что адаптированность к учебной группе (АГ)  
у всей обследованной выборки студентов характеризуется средневысокими пока-
зателями, не имеющими достоверных различий у представителей разных факуль-
тетов. Самый высокий показатель АГ (13,4±2,7) продемонстрировали первокурс-
ники фармацевтического факультета, а самый низкий (12,3±2,5) — педиатриче-
ского. Возможно, адаптация к группе проходит успешнее на меньших по числен-
ности факультетах, каким является педиатрический. 

Результаты исследования внутренних критериев социальной адаптации  
к образовательной среде вуза, проявлявшиеся в удовлетворенности студентов 
первого курса процессом обучения, которые оценивались в процессе анкетирова-
ния, показали следующее. 

Все показатели удовлетворенности процессом обучения у всех обследо-
ванных студентов высоки. Оценки удовлетворенности процессом освоения обра-
зовательного контента сравнительно низкие (рис. 1). Это указывает на то, что 
усвоение нового материала в форме лекций, работа с учебной и научной литера-
турой, повышение уровня «исходных» знаний по дисциплинам вызывают опреде-
ленные трудности и являются зоной повышенного внимания и напряженности 
студентов первого курса. 

 
 

Средние показатели по блоку I  
«Удовлетворенность процессом обучения» 

 

 
 

 
Рис. 1. Удовлетворенность студентов первого курса  

медицинского вуза процессом обучения 
 
В социально-психологической адаптации студентов первых курсов к обра-

зовательной среде вуза ключевое значение имели отношения внутри студенческой 
группы, что подтверждает актуальность и эффективность тренингов сплоченно-
сти для групп. 

Показатель удовлетворенности студентов межличностными отношениями 
с одногруппниками был самым высоким среди всех показателей блока удовлетво-
ренности отношениями; немного ниже (но также очень высоко) они оценивали 
удовлетворенность отношениями с преподавателями (рис. 2). При дальнейшем 
анализе было обнаружено, что девушки, составлявшие почти три четверти выбор-
ки исследования, значительно выше оценивали удовлетворенность отношениями 
с одногруппниками и преподавателями, чем студенты-юноши.  
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Средние показатели по блоку IV  
«Удовлетворенность межличностными отношениями» 

 

 
 

 
Рис. 2. Удовлетворенность первокурсников  
различными межличностными отношениями 

 
У студентов первого курса медицинского университета социально-

психологическая адаптация проходит успешнее, чем социально-бытовая: они в боль-
шей степени довольны коммуникациями в новой образовательной среде, чем условия-
ми быта и городской среды, которые изменились в связи с поступлением в вуз.  

В процессе корреляционного анализа были установлены достоверные по-
ложительные связи удовлетворенности студентов обучением с их деятельностной 
адаптированностью и с адаптированностью к группе (r1 = 0,276, r2 = 0,147 соот-
ветственно, p < 0,05), а также социально-психологической удовлетворенности  
с обеими формами адаптированности (r1 = 0,203, r2 = 0,183 соответственно, 
p < 0,05).  

Кроме того, успеваемость первокурсников положительно коррелировала  
с такими отдельными показателями удовлетворенности, как удовлетворенность  
выбором профессии (r = 0,126, p < 0,01) и расписанием занятий (r = 0,133, p < 0,01), 
что свидетельствовало о преобладающем значении в деятельностной адаптации 
первокурсников качества организации учебного процесса.  

Нелогичной, на первый взгляд, оказалась отрицательная корреляция между 
удовлетворенностью подачей теоретического материала и успеваемостью студен-
тов (r = −0,128, p < 0,01). Но именно низкая удовлетворенность этим при высокой 
учебной мотивации активизирует самостоятельную учебную активность студен-
тов первого курса на семинарских занятиях.  

Внешним критерием социальной адаптации первокурсников к образова-
тельной среде вуза выступал общий рейтинг их успеваемости. Показательно, что 
среди всех студентов, принимавших участие в исследовании, по итогам семестра 
было отчислено по неуспеваемости лишь 1,2 % (7 человек), то есть по объектив-
ному (внешнему) критерию социальная адаптация большинства из них проходила 
успешно (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Значимые корреляции адаптированности и рейтинга успеваемости  
студентов-первокурсников 

 

 
Для определения согласованности структуры социальной адаптации студен-

тов первого курса выявлялись взаимосвязи между внешним (успеваемостью) и внут-
ренним (удовлетворенностью) критериями их социальной адаптации к вузовскому 
обучению и ведущими ее формами. Полученные результаты показали, что, несмотря 
на благополучные показатели общей социальной адаптированности первокурсников 
к вузовскому обучению, согласованность критериев в ее структуре неоднородна.  

У всей выборки первокурсников медицинского университета согласованность 
внешнего и внутреннего критериев не была обнаружена (r1 = −0,02 и r2 = 0,01).  

Достоверная взаимосвязь внешних и внутренних показателей социальной 
адаптации наблюдалась у студентов при освоении образовательных программ на 
факультете сестринского дела (r1 = 0,28 и r2 = 0,27, р < 0,05), что свидетельствова-
ло об оптимальной форме социальной адаптации на этом факультете. Чем больше 
студенты были удовлетворены учебным процессом и межличностными отноше-
ниями, тем выше был общий рейтинг их успеваемости (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Значимые корреляции рейтинга успеваемости  

и удовлетворенности обучением  
студентов-первокурсников разных факультетов 

 

Успеваемость студентов  
разных факультетов 

Удовлетворенность 
учебным процессом 

Удовлетворенность 
межличностными 
отношениями 

Рейтинг успеваемости всей выборки  −0,022 0,015 
Рейтинг успеваемости 
студентов лечебного факультета  

0,108 0,081 

Рейтинг успеваемости 
студентов стоматологического факультета 

0,045 0,091 

Рейтинг успеваемости 
студентов педиатрического факультета 

0,047 0,126 

Рейтинг успеваемости 
студентов медико-профилактического 
факультета 

0,321 0,099 

Рейтинг успеваемости  
студентов фармацевтического факультета 

−0,334 −0,369 

Рейтинг успеваемости 
студентов факультета  
клинической психологии 

−0,017 −0,335 

Рейтинг успеваемости студентов  
факультета сестринского дела 

0,289 0,272 

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые корреляции на уровне не ниже 0,05. 

Критерии адаптированности Коэффициент 
корреляции, r 

Уровень  
значимости, p 

К учебной деятельности 0,138 p < 0,01 
К учебной группе 0,127 p < 0,01 
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В деятельностном аспекте оптимальной являлась социальная адаптация 
студентов первого курса на лечебном и медико-профилактическом факультетах,  
а также социально-психологическая адаптация на педиатрическом факультете. 
Студенты-первокурсники фармацевтического факультета демонстрировали чрез-
мерную и ситуативную формы деятельностной и социально-психологической 
адаптации к образовательной среде (r1 = −0,33 и r2 = −0,36, р < 0,05). Студенты 
факультета клинической психологии сложно адаптировались к новым межлич-
ностным отношениям в образовательной среде вуза (r2 = −0,34, при р < 0,05). Чем 
больше была у них удовлетворенность межличностными отношениями, тем 
меньше — общий рейтинг успеваемости. Это указывало на необходимость особо-
го внимания к ним и дальнейшего исследования причин сложностей их социаль-
ной адаптации при удовлетворительной общей адаптированности. 

Интересные результаты были получены при анализе адаптационных ресур-
сов первокурсников.  

Владение навыками учебной деятельности в вузе, то есть конспектирование 
лекций, работа с учебной литературой и электронными средствами обучения, подго-
товка к семинарам, оценивалось студентами достаточно высоко (4,03), что хорошо со-
гласуется с высоким проходным баллом при поступлении в медицинский вуз. Однако 
в общей структуре навыков явными «аутсайдерами» оказались работа с научной лите-
ратурой (3,65) и выступление перед аудиторией (3,67) (рис. 3). Навык работы с науч-
ной литературой был оценен значительно ниже, чем навык работы с литературой 
учебной, который формируется еще в процессе изучения школьных учебников, в то 
время как опыта работы со специфически научными текстами (статьи, монографии, 
диссертации, реферативные журналы и дайджесты) у первокурсников не было.  

Формирование навыка публичного выступления для многих первокурсников 
медицинского университета представляло серьезную проблему, возможно потому, 
что современное школьное образование недостаточно формирует способности вы-
пускников к публичному выступлению, аргументации и дискуссии, а ориентирует  
в основном на письменное выполнение тестовых заданий для подготовки и сдачи ЕГЭ 
(Кондратенко, Шишкова, Гоголева, 2016; Капуза, Керша, Захаров, Хавенсон, 2017). 

 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Рис. 3. Владение студентами первого курса  
различными навыками учебной деятельности  

 

Примечание: 1 — работа с учебной литературой; 2 — работа с научной литературой;  
3 — работа с электронными средствами обучения; 4 — конспектирование лекций;  

5 — подготовка к семинарам; 6 — подготовка к контрольным работам;  
7 — выступление перед аудиторией; 8 — взаимодействие в учебной группе;  

9 — средняя оценка владения навыками 
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Важнейшим условием социальной адаптации студентов к образовательной 
среде является понимание ими правильности своего профессионального выбора.  

Корреляционный анализ показал, что уровни деятельностной и социально-
психологической адаптации первокурсников имеют значимые положительные 
взаимосвязи с их удовлетворенностью выбором профессии (r1 = 0,169 и r2 = 0,255, 
на уровне значимости p ≤ 0,01). Удовлетворенность профессиональным выбором, 
являясь важнейшим мотивационным ресурсом обучения в вузе, улучшает адапти-
рованность к образовательной среде во всех сферах. Это определяет исключи-
тельную важность предмета «Введение в профессию» в первом семестре обуче-
ния и обусловливает высокие требования к уровню его преподавания и содержа-
нию материала. 

Исследование социальной адаптации первокурсников к образовательной 
среде медицинского вуза показало также наличие неадаптированных студентов по 
разным сферам социальной адаптации. Так, 7,6 % всех обследованных первокурс-
ников имели низкий уровень деятельностной адаптации, 3,5 % — социально-
психологической, а 1,7 % — и одной, и другой.  

Выводы. Поступая в вуз, студенты, как бывшие школьники, сталкиваются 
с рядом проблем, связанных с недостаточной психологической готовностью  
к обучению в новых, непривычных для них условиях, разрушением годами фор-
мировавшихся установок, навыков, привычек, ценностных ориентаций; ломкой 
привычного жизненного динамического стереотипа, связанной с эмоциональными 
переживаниями, неумением осуществлять психологическое саморегулирование 
своей деятельности и поведения; новыми содержанием образовательного контен-
та и методами обучения. В связи с этим социальная адаптация студентов-
первокурсников является актуальной проблемой высшего образования. Чем быст-
рее и эффективнее студент-первокурсник адаптируется к новой образовательной 
среде, тем качественнее будет его профессиональная подготовка. 

В нашем исследовании установлено, что для успешной адаптации студен-
тов первого курса важен не только и не столько общий показатель их адаптиро-
ванности, который необходимо учитывать при организации психолого-
педагогического сопровождения и индивидуальной психолого-педагогической 
коррекции, сколько внешние и внутренние критерии социальной адаптации, их 
согласованность, а также развитие таких адаптационных ресурсов обучения  
в высшей школе, как навыки учебной деятельности и удовлетворенность профес-
сиональным выбором. 

 
Список источников 

 

1. Александрович П. И. Психологическая адаптация студентов к обучению в высшем 
учебном заведении // Труды Белорусского государственного технологического университета. 
Сер. «История, философия, филология». — 2015. — № 5.— С. 80–84. 

2. Воронин А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике. —  
Екатеринбург : Урал. гос. техн. ун-т, 2006. — 135 с.  

3.  Всеволодова Н. А. Психологическая адаптация учащихся старших классов  
к обучению в профильном лицее : автореф. дис. … канд. психол. наук. — М., 2008. — 23 с. 

4. Реан А. А., Кудашев А. Р., Баранов А. А. Психология адаптации личности. — 
СПб., 2008. — 480 с. 

5. Соловьев В. Н. Адаптация студентов к учебному процессу в высшей школе : 
автореф. дис. … д-ра пед. наук. — Ижевск, 2003. — 52 с. 



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 2 (58) 

 

 
164 

6. Эверт Л. С., Потупчик Т. В., Гришкевич Н. Ю., Ахмельдинова Ю. Р. Показатели 
социально-психологической адаптации и эмоционального статуса подростков и лиц юно-
шеского возраста // Обозрение психиатрии и медицинской психологии имени В. М. Бехте-
рева. — 2018. — № 4. — С. 75–82. doi.org/10.31363/2313-7053-2018-4-75-82. 

7.  Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. — 
М., 2001. — 365 с. 

8. Дубовицкая Т. Д., Крылова А. В. Методика исследования адаптированности 
студентов в вузе // Психологическая наука и образование. — 2010. — № 2. — URL : 
http://psyedu.ru/journal/2010/2/Dubovitskaya_Krilova. phtml (дата обращения: 04.03.2021). 

9. Капуза А. В., Керша Ю. Д., Захаров А. Б., Хавенсон Т. Е. Образовательные ре-
зультаты и социальное неравенство в России // Вопросы образования. — 2017. — № 4. — 
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-rezultaty-i-sotsialnoe-neravenstvo-v-rossii 
(дата обращения: 04.03.2021). 

10. Козова И. Л. Сравнительная характеристика уровня социально-психологической 
адаптации студентов медицинского вуза в разных системах современного образования // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. — 2013. —  
№ 12. — С. 141–144. — URL : https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4519 (дата обраще-
ния: 09.03.2021).  

11. Кондратенко Н. А., Шашкова С. Н., Гоголева Е. Н. Российское образование  
в международных исследованиях: компетентностный подход // Известия Тульского госу-
дарственного университета. Сер. «Гуманитарные науки». — 2016. — № 3. — URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-obrazovanie-v-mezhdunarodnyh-issledovaniyah-
kompetentnostnyy-podhod (дата обращения: 04.03.2021).  

12. Константинов В. В. К вопросу о понятии «адаптация» — Проблемы cоциаль-
ной психологии личности // PsyJournals.ru. — 2020. — URL : https://psyjournals.ru/ 
sgu_socialpsy /issue/30306_full.shtml (дата обращения: 10.03.2021). 

13. Кротова М. Н. Адаптированность как психическое свойство и методика ее диагно-
стики у курсантов военных вузов // Вестник Костромского государственного университета. 
Сер. «Педагогика. Психология. Социокинетика». — 2015. — № 4. — URL : https:// 
cyberleninka.ru/article/n/adaptirovannost-kak-psihicheskoe-svoystvo-i-metodika-ee-diagnostiki-u-
kursantov-voennyh-vuzov (дата обращения: 10.03.2021).  

14. Юркина М. С., Смирнов А. А. Разработка и апробация методики для экспресс-
диагностики уровня адаптированности студентов к ВУЗу // Вестник Костромского государ-
ственного университета. Сер. «Педагогика. Психология. Социокинетика». — 2015. — № 1. — 
URL : https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-aprobatsiya-metodiki-dlya-ekspress-diagnostiki-
urovnya-adaptirovannosti-studentov-k-vuzu (дата обращения: 10.03.2021).  

 
References 

 

1. Aleksandrovich P. I. Students’ Psychological Adaptation to Studying at Higher 
Education Institutions. Trudy Belorusskogo gosudarstvennogo tehnologicheskogo universiteta 
[Proceedings of Belorussian State Technological University: History, Philosophy, Philology 
series]. 2015, no. 5, pp. 80–84. (In Russian). 

2. Voronin A. S. Slovar' terminov po obshhej i social'noj pedagogike [Dictionary of 
General and Social Pedagogy Terms]. Yekaterinburg, Ural State Technological University 
Publ., 2006, 135 p. (In Russian). 

3. Vsevolodova N. A. Psihologicheskaja adaptacija uchashhihsja starshih klassov  
k obucheniju v profil'nom licee [Psychological Adaptation of Senior Schoolchildren to Studying 
at a Lyceum]. Moscow, 2008, 23 p. (In Russian). 

4. Rean A. A., Kudashev A. R., Baranov A. A. Psihologija adaptacii lichnosti 
[Psychology of Personal Adaptation]. St. Petersburg, 2008, 480 p. (In Russian). 

5. Solov'ev V. N. Adaptacija studentov k uchebnomu processu v vysshej shkole [Students’ 
Adaptation to Studying in Higher Education Institutions]. Izhevsk, 2003, 52 p. (In Russian). 



Современные социально-психологические исследования 

 

 
165 

6. Jevert L. S., Potupchik T. V., Grishkevich N. Ju., Ahmel'dinova Ju. R. Indexes of 
Teenagers’ and Adolescents’ Social and Psychological Adaptation and Emotional Status. Obozrenie 
psihiatrii i medicinskoj psihologii imeni V. M. Behtereva [Review of Psychiatric and Medical 
Psychology named for V. M. Bekhterev]. 2018, no. 4, pp. 75–82. doi.org/10.31363/2313-7053-
2018-4-75-82. (In Russian). 

7. Jasvin V. A. Obrazovatel'naja sreda: ot modelirovanija k proektirovaniju [Learning 
Environemnt: from Modelling to Planning]. Moscow, 2001, 365 p. (In Russian). 

8. Dubovickaja T. D., Krylova A. V. Methodology of Research of Student Adaptation 
to University Education. Psihologicheskaja nauka i obrazovanie [Psychological Science and 
Education]. 2010, no. 2. URL : http://psyedu.ru/journal/2010/2/Dubovitskaya_Krilova. phtml 
(accessed: 04.03.2021). (In Russian). 

9. Kapuza A. V., Kersha Ju. D., Zaharov A. B., Havenson T. E. Educational Results 
and Social Inequality in Russia. Voprosy obrazovanija [Issues of Education]. 2017, no. 4. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovatelnye-rezultaty-i-sotsialnoe-neravenstvo-v-rossii 
(accessed: 04.03.2021). (In Russian). 

10. Kozova I. L. Comparative Characterization of Medical Students’ Social and 
Psychological Adaptation to Different Systems of Modern Education. Mezhdunarodnyj zhurnal 
prikladnyh i fundamental'nyh issledovanij [International Journal of Applied and Fundamental 
Research]. 2013, no. 12, pp. 141–144. URL : https://applied-research.ru/ru/article/view?id=4519 
(accessed: 09.03.2021). (In Russian). 

11. Kondratenko N. A., Shashkova S. N., Gogoleva E. N. Russian Education in International 
Research: Competence Approach. Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye 
nauki [Proceedings of Tula State University. Humanitarian Sciences]. 2016, no. 3. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskoe-obrazovanie-v-mezhdunarodnyh-issledovaniyah-
kompetentnostnyy-podhod (accessed: 04.03.2021). (In Russian). 

12. Konstantinov V. V. To the Issue of Concept of Adaptation — Issues of Personality 
and Social Psychology. PsyJournals.ru. 2020. URL : https://psyjournals.ru/sgu_socialpsy 
/issue/30306_full.shtml (accessed: 10.03.2021). (In Russian). 

13. Krotova M. N. Adaptability as a Psychological Feature and Methodology of Military 
Students’ Adaptability Assessment. Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Serija “Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika” [Bulletin of Kostroma State University. 
Pedagogy. Psychology. Sociokinetics series. 2015, no. 4. URL : https://cyberleninka.ru/article/ 
n/adaptirovannost-kak-psihicheskoe-svoystvo-i-metodika-ee-diagnostiki-u-kursantov-voennyh-
vuzov (accessed: 10.03.2021). (In Russian). 

14. Jurkina M. S., Smirnov A. A. Development and Approbation of Methodology of 
Express Assessment of University Students’ Adaptability. Vestnik Kostromskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Serija “Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika” [Bulletin of 
Kostroma State University. Pedagogy. Psychology. Sociokinetics series. 2015, no. 1. URL : 
https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-i-aprobatsiya-metodiki-dlya-ekspress-diagnostiki-
urovnya-adaptirovannosti-studentov-k-vuzu (accessed: 10.03.2021). (In Russian). 

 
Информация об авторах  

 

Яковлев Василий Васильевич — кандидат психологических наук, начальник цен-
тра практической психологии Рязанского государственного медицинского университета 
имени академика И. П. Павлова.  

 

Яковлева Наталья Валентиновна — кандидат психологических наук, доцент,  
декан факультета клинической психологии Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И. П. Павлова.  

 

Гусева Александра Сергеевна — специалист центра практической психологии  
Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.  

 

Фролов Анатолий Иванович — специалист центра практической психологии  
Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.  



Психолого-педагогический поиск • 2021 • 2 (58) 

 

 
166 

Information about the authors 
 

Yakovlev Vasily Vasilyevich — Candidate of Psychology, Head of the Centre for 
Practical Psychology at Ryazan State Medical University named for academician I. P. Pavlov. 

 

Yakovleva Natalia Valentinovna — Candidate of Psychology, Associate Professor, 
Dean of the Faculty of Clinical Psychology at Ryazan State Medical University named for 
academician I. P. Pavlov. 

 

Guseva Aleksandra Sergeyevna — Specialist of the Centre for Practical Psychology  
at Ryazan State Medical University named for academician I. P. Pavlov. 

 

Frolov Anatoly Ivanovich — Specialist of the Centre for Practical Psychology at 
Ryazan State Medical University named for academician I. P. Pavlov. 
 
 

Статья поступила в редакцию 31.03.2021; одобрена после рецензирования 21.04.2021; 
принята к публикации 22.04.2021. 

 
The article was submitted 31.03.2021; approved after reviewing 21.04.2021; accepted for 

publication 22.04.2021. 



Актуальные направления коррекционной педагогики и психологии  

 

 
167 

 

 

Актуальные направления  
коррекционной педагогики  

и психологии 
 
 
Психолого-педагогический поиск. 2021. № 2 (58). С. 167–176. 
Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal. 2021, no. 2 (58), рp. 167–176.   
 

Научная статья 
УДК 159.922.76-053.4 
DOI 10.37724/RSU.2021.58.2.015 

 
Профилактика коммуникативной дезадаптации  

у старших дошкольников  
с ограниченными возможностями здоровья  
в условиях образовательной интеграции 

 
Дмитриева Елена Ермолаевна 
Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия  
dmitrievaele@gmail.com  
 

Давыдова Юлия Павловна  
Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина, Нижний Новгород, Россия  
davydova.julija@lenta.ru  
 
 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема специальной психо-
логии — коммуникативная дезадаптация. Представлены результаты теоретико-экспери-
ментального изучения предпосылок коммуникативной дезадаптации старших дошкольников 
с задержкой психического развития и общим недоразвитием речи в условиях образователь-
ной интеграции. Обоснованы теоретические подходы к изучению проблемы коммуникатив-
но-личностного развития детей с разными вариантами нарушенного развития. 

Авторами выявлен дисбаланс в развитии мотивационных и операциональных 
компонентов общения у дошкольников, выделены дети группы риска, раскрыты меха-
низмы возникновения коммуникативной дезадаптации у дошкольников с задержкой пси-
хического развития и общим недоразвитием речи, с учетом чего дифференцированы за-
дачи коррекционного воздействия с целью коммуникативно-личностного развития этих 
детей и профилактики возникновения у них коммуникативных трудностей. 

Методологию исследования составляет коммуникативный подход к диагностике  
и коррекции коммуникативно-личностного развития старших дошкольников в условиях 
дизонтогенеза.  

Коммуникативный дизонтогенез рассматривается в контексте понятия «коммуника-
тивная дезадаптация», а в качестве механизма возникновения коммуникативной дезадапта-
ции у старших дошкольников с задержкой психического развития и общим недоразвитием 
речи — рассогласование в развитии мотивационной и операциональной сфер их общения.  
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Актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования определяет в качестве одной из главных задач лич-
ностного становления дошкольников развитие навыков позитивного взаимодей-
ствия с окружающими: положительного отношения к себе и партнеру по обще-
нию, способности к партнерскому бесконфликтному общению, готовности учи-
тывать интересы, чувства партнера, помогать ему. 

Коммуникативно-личностная адаптация дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) становится особо актуальной в современных 
условиях образовательной интеграции — расширения границ инклюзивного обра-
зовательного пространства и включения в образовательный процесс, в том числе 
дошкольных учреждений, детей с ОВЗ.  

Проблема коммуникативно-личностного развития детей с разными вариан-
тами нарушенного развития на ступенях раннего онтогенеза находится в поле 
научных интересов исследователей (Т. Н. Волковская, Е. Е. Дмитриева, А. В. За-
крепина, Ю. А. Ильина, Л. С. Медникова, О. С. Павлова, Н. В. Рябова, Е. С. Сле-
пович, Л. Г. Соловьева, С. Н. Сорокоумова и др.). 

На кафедре специальной педагогики и психологии Нижегородского госу-
дарственного педагогического университета имени Козьмы Минина проведено ис-
следование коммуникативно-личностного развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с различными вариантами неправильного развития (с наруше-
ниями речи, интеллекта и зрения), свидетельствующие об отставании дошкольни-
ков с ОВЗ в развитии коммуникативной деятельности, о системном нарушении 
компонентов образа социального «Я» у этих детей и снижении их адаптивных воз-
можностей в условиях школьного обучения (Dmitrieva, Medvedeva, Olkhina, 
Uromova, Kashtanova, 2020). 

Опыт изучения различных аспектов коммуникативно-личностного разви-
тия детей на ранних этапах дизонтогенеза позволил обосновать методологию 
коммуникативного подхода в реализации коррекционно-педагогической и психо-
логической помощи детям с ОВЗ на этапе дошкольного детства (Волковская, Лев-
ченко 2020; Двуреченская, Дмитриева, 2018). 

Цель исследования — теоретико-экспериментальное изучение коммуника-
тивного развития старших дошкольников с задержкой психического развития и об-
щим недоразвитием речи в условиях образовательной интеграции, механизмов воз-
никновения у них рисков коммуникативной дезадаптации, обоснование дифферен-
цированного подхода к выбору методов коррекционного воздействия на этих детей 
для профилактики дазадаптивных форм коммуникативного поведения. 

В экспериментальном исследовании приняли участие старшие дошкольни-
ки групп компенсирующей, комбинированной и общеразвивающей направленно-
сти МБДОУ «Детский сад № 36» Нижнего Новгорода, 25 из которых имели за-
ключение «задержка психического развития (ЗПР)»; 25 — «общее недоразвитие 
речи (ОНР) (III уровень); 25 — нормальное психическое развитие (НПР).  

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что учет ха-
рактера соотношения основных компонентов общения у дошкольников с ОНР  
и ЗПР выступает ведущим условием дифференцированного подхода при выборе 
стратегии психологической помощи им. 

Методики исследования. С целью изучения субъектных характеристик 
общения детей со сверстниками была использована методика И. А. Орловой, 
В. М. Холмогоровой (в модификации Е. Е. Дмитриевой), которая предполагала 
стандартизированное наблюдение за детьми в свободной деятельности и реги-
страцию их действий, характеризующих инициативность в общении, чувстви-
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тельность к воздействиям, сопереживания сверстнику, просоциальность действий, 
характер мотивирующих побуждений. Балльно-шкальная оценка основных пара-
метров общения позволила определить низкий, средний и высокий уровни разви-
тия общения, выраженность потребности в общении и особенности развития по-
требностно-мотивационной сферы общения дошкольников. 

С целью оценки развития у старших дошкольников операционального компо-
нента общения (коммуникативных умений и действий) была использована методика 
А. М. Щетининой «Диагностика способности детей к партнерскому диалогу», позво-
ляющая оценить их способности слушать партнера, договариваться с ним, эмоцио-
нально-экспрессивно пристраиваться к нему) и уровень (нулевой, низкий, средний, 
высокий) развития общей способности к диалогическому общению. 

Для оценки развития у дошкольников вербальных средств общения использо-
валась методика «Особенности высказываний детей 3–6 лет» (по В. Богомолову).  
В течение трех месяцев фиксировались инициативные высказывания детей, обращен-
ные к сверстнику. Их качественно-количественный анализ предполагал следующую 
категоризацию: «Я»-сообщения (высказывания о себе); «Ты»-сообщения (высказыва-
ния о другом ребенке); «Мир»-высказывания (высказывания о предметах, событиях, 
выходящих за пределы ситуации) и оценку по критериям ситуативности/ 
внеситуативности, по функции (сообщения, просьбы, предложения, оценки и др.).  

Обсуждение основных результатов. Программа диагностического изучения 
была нацелена на изучение мотивационного (оценка развития активности, инициа-
тивности в общении со сверстниками, содержания мотивационных установок) и опе-
рационального (оценка развития вербальных средств общения, коммуникативных 
умений и действий) компонентов общения детей дошкольного возраста с ЗПР и ОНР. 

Уровень развития мотивационного компонента общения со сверстником  
у старших дошкольников с ЗПР и ОНР представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Уровень развития мотивационного компонента общения со сверстником  
у старших дошкольников, в %  

 
Низкий уровень развития общения (его субъектных характеристик) был выяв-

лен у 48 % старших дошкольников с ОНР и у 58 % детей с ЗПР, которые не проявля-
ли устойчивого интереса к партнеру, чувствительности к его действиям; не стреми-
лись к общению с партнером, эпизодически использовали речевые средства. 
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Средний уровень развития был обнаружен у 52 % детей с ОНР, 42 % — с ЗПР 
и 48 % — с НПР, проявлявших интерес к партнеру, чувствительность к его действи-
ям, инициативность в общении, потребность в практическом взаимодействии с парт-
нером, хотя и не демонстрировавших эмпатию и готовность помочь сверстнику. 

Высокий уровень общения был отмечен только у 52 % дошкольников с НПР, 
которых отличали активность, инициативность в общении с партнером, готовность  
к просоциальным действиям на основе сопереживания, вариабельность мотивирую-
щих побуждений (желание привлечь внимание партнера, оценить его, стремление  
к сотрудничеству, сообщения на познавательные темы, оценочные мнения). 

Таким образом, у старших дошкольников с ОВЗ преобладали средние  
и низкие значения основных характеристик общения (активность, инициатив-
ность, чувствительность к партнеру, характер мотивирующих побуждений) и мо-
тивационные установки на практическое взаимодействие со сверстником. 

Результаты исследования операционального компонента общения у обсле-
дованных детей представлены на рисунке 2. 

Нулевой уровень развития способности к партнерскому диалогу по всем 
оценочным критериям показали только 8 % детей с ЗПР, низкий его уровень — 
28 % детей с ОНР и 40 % детей с ЗПР, которые ситуативно проявляли 
характеристики диалогического общения и не имели устойчивого стремления  
к партнерскому взаимодействию со сверстником.  

Средний уровнень развития способности к диалогическому общению 
продемонстрировали 64 % детей с ОНР; 52 % — с ЗПР и 36 % — с НПР, способные 
слушать партнера, но испытывавшие затруднения в согласовании действий и не 
всегда стремившиеся к эмоциональной пристройке к состоянию сверстника,  
а высокий уровень развития способности к сотрудничеству — 54 % детей с НПР  
и 8 % — с ОНР, которые были способны к субъект-субъектному взаимодействию  
с партнером, деловому сотрудничеству, эмоциональному единству в решении задач 
взаимодействия. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень развития операционального компонента общения  
или партнерского диалога у обследованных дошкольников, в % 

 
Представим результаты исследования развития у дошкольников различных 
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Как показывает таблица 1, у детей обеих групп с ОВЗ преобладали соци-
альные высказывания о себе (констатация, демонстрация своих действий, прось-
бы о помощи и др.), при этом 52 % таких высказываний было зафиксировано  
у детей с ОНР и 64 % — с ЗПР.  

У 35 % детей с ОНР и 32 % — с ЗПР встречались высказывания о партне-
ре, которые свидетельствовали о выраженной потребности к общению со сверст-
ником, желании привлечь внимание к себе, выразить отношение к партнеру. 

 
Таблица 1  

 
Соотношение категориальных высказываний  

у дошкольников различных групп, в %  
 

                              Группы детей 
 
Категории  
высказываний 

Дети с ОНР  Дети с ЗПР  Дети с НПР  

«Я»-высказывания 52 64 38 
«Ты»-высказывания 35 32 30 
«Мир»-высказывания 13   4 32 

 
Высказываний о мире вещей и явлений (сообщения о явлениях живой  

и неживой природы, правилах поведения, их нарушениях, событиях из жизни, 
умениях, предпочтениях и др.), указывающих на способность общаться на темы, 
выходящие за пределы конкретной ситуации общения со сверстником, было больше 
(32 %) у старших дошкольников с НПР, чем с ОВЗ (13 % у детей с ОНР и 4 % —  
с ЗПР), у которых не было потребности в общении на внеситуативные темы. 

Анализ характера речевых высказываний дошкольников представлен в таб-
лице 2. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о неспособности большин-
ства (82 %) дошкольников с ЗПР и более половины (68 %) детей с ОНР к обще-
нию вне конкретной деятельности и ситуации взаимодействия с партнером, об 
отсутствии у них внеситуативных мотивирующих побуждений к общению с ро-
весниками, в отличие от детей с НПР, большая часть которых (71 %) порождали 
внеситуативные высказывания. 

 
Таблица 2 

 
Соотношение ситуативных и внеситуативных высказываний  

у дошкольников различных групп, в % 
 

                                               Группы детей 
 
Характер высказывания 

Дети с ОНР  Дети с ЗПР  Дети с НПР  

Ситуативные высказывания 68 82 29 
Внеситуативные высказывания 32 18 71 

 
Таким образом, у старших дошкольников с ОНР и ЗПР операциональный 

компонент общения, свидетельствующий о развитии способности к партнерскому 
взаимодействию, богатстве речевых средств общения (по теме и функции), 
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преобладании внеситуативных побуждений к общению, как и мотивационный, 
был развит недостаточно. 

На основе уровней развития мотивационного и операционального компо-
нентов общения среди дошкольников были выделены группы с различной степе-
нью выраженности коммуникативной дезадаптации: ее слабым проявлением, 
умеренной выраженностью и выраженным проявлением (Т. Н. Волковская). 

Степень выраженности коммуникативной дезадаптации у детей (в %) раз-
личных групп представлена в таблице 3. 

Слабая выраженность коммуникативной дезадаптации была обнаружена  
у 40 % дошкольников с НПР, только у 20 % — с ОНР и у 12 % — с ЗПР. Опера-
циональный компонент общения у них был развит недостаточно: при высоком 
уровне активности и инициативности в общении с партнером было мало речевых 
средств и не сформированы умения партнерского взаимодействия. 

Умеренную коммуникативную дезадаптацию продемонстрировали 8 % 
старших дошкольников с НПР, 44 % — с ОНР и 40 % — с ЗПР с недостаточным 
развитием мотивационного компонента общения, что проявлялось в снижении 
потребности в общении, отсутствии устойчивого интереса к партнеру, эмпатий-
ных переживаний и готовности помогать партнеру, бедности мотивационных 
установок на общение со сверстником.  

 
Таблица 3 

 
Степень выраженности коммуникативной дезадаптации  

у детей различных групп, в % 
 

                                       Группы детей 
Степень  
коммуникативной  
дезадаптации 

Дети с ОНР  Дети с ЗПР  Дети с НПР  

Слабое проявление 20  12 40 
Умеренное проявление 44 40 8 
Выраженное проявление 36 48 – 

 
Выраженные проявления коммуникативной дезадаптации были свойствен-

ны 36 % детей с ОНР и 48 % — с ЗПР, которых отличали низкий уровень инициа-
тивности в общении, преобладание ответных действий, бедность мотивирующих 
побуждений, их ситуативность, неспособность ориентироваться на субъектные 
характеристики партнера, скудность речевых средств общения, низкий уровень 
развития партнерского взаимодействия. 

Гармоничное развитие мотивационного и операционального компонентов 
общения было отмечено только у половины (52 %) детей с НПР, которым были 
присущи высокая активность и инициативность в общении с партнером, вариа-
бельность мотивирующих побуждений и средств общения с партнером, способ-
ность к партнерскому диалогу.  

Таким образом, у старших дошкольников с ЗПР и ОНР доминировала уме-
ренная и выраженная коммуникативная дезадаптация, проявляющаяся в наруше-
ниях на всех уровнях организации коммуникативной системы (мотивационной  
и операциональной) и определяющая задачи и ведущие средства реализации пси-
холого-педагогической помощи. 
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Актуальной задачей для старших дошкольников с незначительным риском 
возникновения коммуникативных трудностей является обогащение потребностно-
мотивационной сферы общения и используемых для решения коммуникативных 
задач речевых средств, а ведущим методом коррекционно-развивающей работы — 
моделирование коммуникативных ситуаций (Дмитриева 2004), использование 
коммуникативных игр (Смирнова, Холмогорова, 2003). 

Для детей с повышенным риском возникновения коммуникативных труд-
ностей в процессе психолого-педагогической помощи важна реализация личност-
но-ориентированных программ и стратегий их развития при включении в коллек-
тивную проектную деятельность, позволяющую расширить социальное простран-
ство, испытать переживания совместно с партнерами, получить опыт понимания  
и выражения субъектных характеристик (устремления, переживания, состояния  
и др.) во взаимодействии с партнером.  

Программы психолого-педагогической поддержки детей с различной сте-
пенью риска возникновения коммуникативной дезадаптации должны быть наце-
лены на развитие их социального, эмоционального интеллекта, коммуникативно-
личностных качеств (дружелюбие, эмпатийность, открытость и др.), логопедиче-
скую коррекцию речевой системы ребенка. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Результаты исследова-
ния свидетельствуют о нарушениях в развитии коммуникативной системы  
у старших дошкольников с ОНР и ЗПР. Степень риска и содержательные характе-
ристики их коммуникативной дезадаптации определяют диссоциации в развитии 
мотивационных и операциональных компонентов коммуникативной системы.  

Диагностическое изучение коммуникативного развития старших дошколь-
ников с ОВЗ и анализ степеней риска коммуникативных трудностей в общении  
с партнером позволяет дифференцировать методы коррекционного воздействия 
на них с целью профилактики коммуникативной дезадаптации. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема психологического 
сопровождения дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС), в частно-
сти психокоррекция их игровой деятельности.  

Проведенное авторами психологическое исследование позволило констатировать, 
что основными особенностями игры дошкольников с РАС являются преобладание в ней 
предметно-манипулятивной деятельности, выраженный сенсорный раздражитель как ос-
новной мотив для игры; трудности в использовании предметов-заместителей, свойств 
игрушек, использование их не по назначению, стереотипность игровых действий.  

Сделанные выводы позволили разработать коррекционно-развивающую програм-
му, направленную на развитие процессуальной игры дошкольников с РАС с целью фор-
мирования предпосылок развития у них навыков сюжетно-ролевой игры и оптимизации 
их общего психического развития.  

В статье раскрыты принципы такой коррекционно-развивающей работы; подроб-
но описана структура коррекционно-развивающей программы, направленной на форми-
рование процессуальной игры дошкольников с РАС, которая является базовой для разви-
тия игровой деятельности более высокого уровня, методика ее проведения и сформули-
рованы психологические рекомендации по организации и содержанию коррекции игро-
вой деятельности детей с РАС.  

После реализации программы и формирования у рассматриваемой категории де-
тей навыков процессуальной игры возможен переход к разработке и реализации коррек-
ционно-развивающих программ, направленных на формирование навыков игры с элемен-
тами сюжета, а в последующем — сюжетно-ролевой игры, что определяет перспективы 
дальнейшей работы и научных исследований. 
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Abstract. The article treats psychological support of preschool children with autism 
spectrum disorder and focuses on psycho-corrective play activities. 

The psychological research enables the authors to state that preschool children with 
autism spectrum disorder prefer play activities which allow manipulation of objects, 
demonstrate stereotypical behaviors, experience difficulties with substituting play objects, 
engage in playing activities when experiencing sensory stimulation. 

The outcomes of the research enable the authors to develop a correctional program aimed 
at the development of play activities in preschool children with autism spectrum disorder in 
order to prepare them for role-play activities and enhance their psychological development. 

The article describes the principles and the structure of correctional activities aimed at the 
development of play activities in preschool children with autism spectrum disorder in order to 
prepare them for more complicated role-play activities. The article provides a structure program 
for teaching children with autism spectrum disorder to play and underlines the correctional 
potential of play activities.  

When the program is implemented and autistic preschoolers know how to play, they can 
be taught to role-play, which can be treated as an issue requiring further research. 
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Введение. Известное в возрастной психологии положение о том, что ведущим 
видом деятельности дошкольника является сюжетно-ролевая игра, касается детей, 
развивающихся как в соответствии с нормой, так и с психическими нарушениями, 
поскольку все проходят одни и те же этапы в психическом развитии, подчиненные 
одним и тем же законам. Однако в силу имеющегося дефекта становление психики 
ребенка с нарушениями психофизического развития осуществляется на качественно 
иной основе и имеет специфические особенности в процессе формирования главных 
видов деятельности, а в ее рамках и психических новообразований (Шутова, Кисова, 
2017). В связи с этим одной из актуальных проблем психологического сопровож-
дения детей с психофизическими нарушениями является повышение уровня раз-
вития у них навыков игровой деятельности (Конева, Кривоногова, 2018).  

В период дошкольного возраста в игре формируется и развивается лич-
ность детей, ее эмоционально-волевая и коммуникативная сферы (Конева, Быст-
рова, 2019; Конева, Романова, 2014). При включении ребенка в полноценную игру 
развиваются базовые формы мышления, воображения, речи; формируется связь 
между образом, словом и его значением, исследовательские навыки, творческие 
способности (Kisova, Lyapina, 2018).  

У дошкольников с РАС при спонтанном психическом развитии не проис-
ходит усложнения игровой деятельности не только до уровня сюжетно-ролевой, 
но и до уровня полноценной процессуальной игры, а сами игровые действия име-
ют выраженную специфику (Никольская, Баенская, Либлинг, 2010).  

В процессе изучения особенностей игровой деятельности дошкольников  
с расстройствами аутистического спектра нами было обнаружено, что основными 
особенностями их игры являются выраженный сенсорный раздражитель в каче-
стве основного мотива; преобладание предметно-манипулятивной деятельности; 
трудности использования предметов — заместителей, свойств игрушек, их назна-
чения, стереотипность игровых действий. Поскольку данная категория нарушенно-
го развития имеет выраженную полиморфность клинической картины нарушения  
и структуры дефекта развития, особо актуальной является разработка индивидуали-
зированных коррекционно-развивающих программ для детей с РАС (Либлинг, 2014; 
Никитишина, Болотских, Чернобаева, 2017). 

Цель исследования — разработка коррекционно-развивающей программы, 
направленной на развитие процессуальной игры у дошкольников с РАС для фор-
мирования у них предпосылок развития сюжетно-ролевой игры и оптимизации 
общего психического развития.  

Гипотеза исследования — специфические особенности игровой деятельно-
сти дошкольников с РАС могут служить основанием для разработки коррекционно-
развивающей программы, направленной на развитие навыков процессуальной игры.  

Раскроем задачи, принципы, структуру авторской коррекционно-развива-
ющей программы, направленной на развитие у дошкольников с РАС навыков про-
цессуальной игры, формы и методы работы в рамках данной программы.  

Основные результаты. Разработанная авторами коррекционно-развивающая 
программа для дошкольников с РАС была направлена на решение следующих задач: 
создавать у них начальную игровую мотивацию и базовые имитационные игровые 
навыки в паре со взрослым; 2) формировать их разделенное внимание; способство-
вать развитию навыков имитационной и параллельной процессуальной игры; расши-
рить набор индивидуальных процессуальных игровых действий в группе и стимули-
ровать умение сотрудничать с партнером по игре, делиться игровыми материалами 
для достижения определенной цели и замечать его в игре. 
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Коррекционная программа по развитию у дошкольников с РАС навыков иг-
ровой деятельности была разработана с учетом следующих принципов: 1) индиви-
дуализации (учет индивидуальных особенностей каждого ребенка); 2) поступатель-
ного обучения — (пошаговое развитие и формирование навыков с последователь-
ным увеличением их сложности); 3) основательности (закрепление и отработка 
определенного навыка, сформированного уровня игры); 4) образности (визуальная 
поддержка используемых материалов); 5) дифференцированного подхода (подбор 
методов, приемов и форм организации коррекционной работы в зависимости от 
уровня сформированности у ребенка навыков игры); 6) эмоциональной коммуника-
тивности (развитие посредством вовлечения в процесс эмоционально значимого 
взаимодействия со взрослым). 

При обучении детей с РАС игровой деятельности рекомендовано приме-
нять следующие методы и приемы: моделирование — процесс отражения реаль-
ности в игре; побуждение к игре — выработка индивидуально значимой для ре-
бенка мотивации к игровой деятельности; подсказку и помощь детям при затруд-
нениях в игровой деятельности; подкрепление нужного игрового поведения инди-
видуально значимыми стимулами (поощрениями); пошаговое обучение игре.  

Навыки игровой деятельности развиваются у дошкольников с РАС в про-
цессе индивидуальной работы с ними и работы в малой и большой группах.  

Коррекционную работу по развитию игровой деятельности следует прово-
дить поэтапно с отработкой каждого целевого блока.  

На первом (подготовительном) этапе (3 недели, 6 занятий) в ходе индиви-
дуальной работы педагог отчетливо продумывает игру для отработки выбранного 
навыка, отбирает материал с учетом индивидуальных предпочтений и интересов 
ребенка, подготавливает игровое пространство.  

В процессе игры, которая повторяется многократно, педагог использует 
моделирование, побуждение, подсказки и помощь, а также подкрепления для во-
влечения ребенка в игру и успешного взаимодействия. В качестве подкреплений  
в процессе коррекционной работы с дошкольниками с РАС можно использовать 
их любимые игрушки и игры: тактильные (тисканье, щекотание, куча-мала, руки-
макароны); подвижные (бег, прыжки на батуте, катание с горки, догонялки); 
настольные (лото, пазлы); свободную игру, в процессе которой они занимаются 
любимыми видами деятельности; отдых, перерыв в деятельности, а также такие 
виды социального подкрепления, как похвала, одобрение, улыбка, объятия, кото-
рые постепенно становятся предпочтительнее других видов подкреплений. 

По мере снижения у ребенка интереса педагог меняет игровой материал. На 
этом этапе происходит подготовка ребенка к работе в среде сверстников. У него за-
кладываются психологические основы для появления игровых навыков: формирует-
ся разделенное внимание, то есть умения перемещать внимание с игрового предмета 
на партнера по игре и наоборот, концентрировать внимание на том же предмете, что 
и партнер (педагог) по игре; обращать внимание на действия другого участника иг-
ры; перемещать внимание с игрушки на второго участника игры, а также базовые 
имитационные игровые навыки в паре со взрослым — умения имитировать игровые 
действия различной степени сложности, отдельные изолированные и последователь-
ные игровые действия, последовательные игровые действия. Навыки имитации за-
крепляются в малой группе; формируется умение находиться в роли ведомого в про-
цессе игры; увеличивается набор индивидуальных игровых действий и осуществля-
ется обучение использованию игрового материала.  

Первый этап индивидуальной работы с дошкольником с РАС очень важен, 
поскольку именно в ходе него формируются начальные навыки игры и умение 
использовать разнообразный игровой материал.  



Актуальные направления коррекционной педагогики и психологии  

 

 
181 

На втором (переходном) этапе (2 недели, 4 занятия) осуществляется пере-
ход от индивидуальной формы занятий к групповой. Главная особенность этого 
этапа заключается в том, что два ребенка играют рядом друг с другом, но между 
ними не происходит непосредственного взаимодействия: оно осуществляется че-
рез педагога. 

Во время работы в малой группе (2 ребенка, 1 взрослый) используются хоро-
шо знакомые игры и игровой материал, которые применялись на первом этапе. 

В ходе работы происходит процесс адаптации, формируются базовые ими-
тационные игровые навыки и расширяется набор индивидуальных игровых дей-
ствий в малой группе. 

На третьем (основном) этапе (5 недель, 10 занятий) дети с РАС «погружают-
ся» в большую группу из 7 человек, реализуются основные коррекционные и обуча-
ющие цели и задачи, к которым относятся следующие: 1) формирование навыков па-
раллельной игры с частичным использованием общих игровых материалов — уме-
ний выполнять игровые действия, находясь рядом с другим ребенком; играть рядом  
с другим ребенком; использовать собственный набор игровых материалов и общие 
игровые материалы в ходе параллельной игры; использовать общие игровые матери-
алы в ходе параллельной игры; 2) формирование навыков игры с переходом ходов, 
то есть делать, передавать ход и ждать своей очереди; 3) формирование умения де-
литься игровыми материалами с другим ребенком во время участия в различных ви-
дах игр; использовать общий игровой материал; возвращать игровой материал на со-
ответствующее место; ожидать своей очереди и осуществлять самостоятельный вы-
бор; 4) формирование умения взаимодействовать и сотрудничать с партнером по иг-
ре для достижения определенной цели, проявляющегося в умениях делать последо-
вательные ходы, ожидать своей очереди, содействовать и оказывать помощь партне-
ру, играть в малой группе с правилами и достигать общей цели. 

Кроме того, развивается социальная мотивация и формируются навыки хоро-
водных игр и в кругу: дошкольники учатся выполнять синхронные действия в кругу, 
группе детей и взрослых, исполнять роль ведущего и ведомого и переключаться  
с одной из них на другую.  

Программа рассчитана на 20 занятий и предполагает индивидуальную работу 
с детьми, а также работу в группе из двух детей и психолога и в группе из 7 человек.  

Продолжительность каждого занятия в малой группе — 15–20 мин, в боль-
шой — 15–25 мин. 

Частота встреч участников программы — 2 раза в неделю.  
Укажем примерную структуру занятия с дошкольниками с РАС. 
1. Приветствие.  
2. Разогрев, во время которого детям предлагаются игровые действия, вы-

зывающие у них радость и стимулирующие к дальнейшей работе.  
3. Формирование нового навыка в процессе игры или выполнения упраж-

нений, направленных на обучение новому навыку, находящемуся в стадии фор-
мирования.  

4. Свободная игра, которая реализуется ребенком в одиночку: он может 
подойти к столику, где лежат его любимые игрушки (известные по информации 
родителей), или релаксация, организованная с учетом выбора ребенка.  

5. Закрепление в процессе игры навыков, сформированных на более ран-
них этапах.  

6. Уборка игрового материала. 
7. Прощание. 
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Расписание занятий может быть наглядно представлено детям в виде фото-
графий или картинок с изображением определенных игровых действий, последо-
вательно прикрепленных магнитами к доске. 

Опишем практические рекомендации специалистам сопровождения по ис-
пользованию представленной выше программы коррекции игровой деятельности 
у дошкольников с РАС.  

Организация коррекционной работы по развитию игровых навыков у до-
школьников с РАС предполагает обеспечение естественной развивающей среды:  
в группе детского сада, дома в процессе режимных моментов.  

Для детей с РАС важна четкая последовательность действий, которая умень-
шает количество стрессовых ситуаций, приводящих к стереотипиям в поведении.  
В связи с этим процесс коррекции должен проходить плавно и пошагово: сначала 
необходимо отработать выбранный игровой навык в ситуации «ребенок — педагог»; 
после освоения и закрепления игрового навыка в ситуации один на один с педагогом 
ту же игру следует провести в малой группе и только после усвоения отрабатываемо-
го навыка закрепить его в ситуации погружения ребенка в большую группу.  

Организация коррекционной работы по развитию игровых навыков у до-
школьников с РАС должна опираться на позиции отечественного подхода к разви-
тию игровой деятельности, принципы прикладного анализа поведения (АВА), 
например, в моменте подкреплений или четких инструкций, а также денверской мо-
дели раннего вмешательства для детей с аутизмом (Роджерс, Доусон, Висмара, 2016). 

Важно, чтобы для снижения тревожности ребенка состав группы оставался 
стабильным, однако постепенно менялся характер взаимодействия: от регламен-
тированного игрового взаимодействия — к прямому взаимодействию детей меж-
ду собой при помощи взрослых в случае необходимости.  

Занятия по формированию неосвоенного игрового навыка должны прово-
диться в форме структурированной игры, имеющей четыре ступени: 1) начало иг-
ры (свободная игра ребенка), 2) присоединение педагога к игре (активное слуша-
ние, комментирование, предложение помощи), 3) структурированная игра (неди-
рективное провоцирование педагогом своими игровыми действиями ребенка на 
совершение формируемых игровых действий, выстраивание их в логической по-
следовательности), 4) завершение игры. 

Во время работы по развитию навыков игровой деятельности у дошкольников 
с РАС необходимо соблюдение ключевых условий повышения эффективности рабо-
ты, к которым можно отнести учет личных интересов ребенка и особенностей обра-
ботки им сенсорной информации; использование во время групповых занятий игру-
шек и игр, знакомых детям по индивидуальным занятиям; подбор игр с предсказуе-
мыми периодом длительности и окончанием; концентрация внимания педагога на 
невербальных реакциях ребенка во время взаимодействия, визуальные подсказки  
в силу того, что многие дети с РАС не используют речь как средство коммуникации; 
регулярное закрепление освоенных игровых навыков.  

Важным аспектом в коррекции игровой деятельности дошкольников с РАС 
является правильная организация игрового пространства, которая «мотивирует детей 
на социальное взаимодействие, дает возможность сформировать у них навыки соци-
альной игры, усвоить социальные функции различных игровых предметов, сформи-
ровать игровые способы действий с предметами» (Хаустов, 2012, с. 8). 

Научение детей навыкам социальной игры следует проводить в помеще-
нии, которое имеет специальное оборудование для игровых занятий, например  
в игровой комнате или на игровой площадке. Размер игровой комнаты не должен 
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быть слишком маленьким. Необходимо, чтобы в ней были мягкий однотонный 
ковер, шкаф или несколько шкафов с игрушками и играми, стол квадратной фор-
мы, удобные стулья, скамейка и доска, а также игровой материал.  

Игровое пространство должно быть привлекательным, игровые материалы — 
интересными для ребенка, красочными (но не пестрыми), легко узнаваемыми  
и удобными в использовании, упорядоченными и необходимыми для организации 
занятия. Желательно, чтобы другие игрушки и игры находились в закрытых шкафах 
и не отвлекали внимание ребенка. Предметы мебели, а также крупногабаритные иг-
ровые материалы (горка, батут, бассейн с шариками) должны размещаться по пери-
метру игровой комнаты так, чтобы в центре оставалась просторная игровая зона.  

Для обеспечения социального взаимодействия, создания ощущения общ-
ности и вместе с тем чувства безопасности у детей игровую зону следует органи-
зовать особым образом: с одной стороны, дети должны находиться на одной тер-
ритории; с другой — у каждого должно быть свое собственное, четко обозначен-
ное игровое пространство. Для сокращения дистанции между игроками и созда-
ния чувства единства можно использовать общие игровые поверхности: однотон-
ный ковер, мат, игровой стол квадратной формы, песочницу, игровой бассейн  
с шариками, а для обозначения собственного игрового пространств — общую иг-
ровую поверхность стола разделить на две равные части с помощью клейкой лен-
ты, поверхность ковра — длинной веревкой, песочницу — доской.  

Пространство, то есть расположение различных игровых материалов и пред-
метов мебели, должно быть относительно постоянным, приблизительно одинаковым 
на каждом занятии.  

Также важна умеренность игрового пространства — неперегруженность 
игровой комнаты разнообразными игровыми объектами, которые должны быть 
функциональными и немногочисленными. 

Кроме того, для эффективного воздействия на ребенка должно быть согла-
совано и четко спланировано тесное взаимодействие и сотрудничество всех 
участников коррекционного процесса: родителей ребенка, остальных членов се-
мьи, дефектолога, психолога и других специалистов, осуществляющих коррекци-
онный процесс.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, актуальной 
проблемой психологического сопровождения дошкольников с расстройствами 
аутистического спектра (РАС) является психологическая коррекция их игровой 
деятельности с целью формирования у них предпосылок развития сюжетно-
ролевой игры и оптимизации общего психического развития. 

Специфика игровой деятельности таких детей заключается в недостаточ-
ной ее мотивации, преобладании предметно-манипулятивной деятельности, труд-
ностях в процессе использования использовании предметов-заместителей и игру-
шек, стереотипность игровых действий. 

Коррекционно-развивающая программа по формированию навыков про-
цессуальной игры, являющейся базой для развития игровой деятельности более 
высокого уровня, предполагает индивидуальную работу с детьми, занятия в малой 
и большой группах, а также поэтапную работу, заключающуюся в подстройке 
взрослого к свободной деятельности ребенка и постепенном присоединении  
к ней; направлении активности ребенка в русло игровых действий, наделение их 
игровым смыслом и выстраивание игровых процессуальных действий в опреде-
ленной логике. Постепенно сформированные игровые процессуальные действия 
переносятся в групповой формат взаимодействия детей с РАС. 
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После формирования и закрепления у дошкольников с РАС навыков про-
цессуальной игры как итога реализации предложенной авторами коррекционно-
развивающей программы возможен переход к разработке и реализации коррекци-
онно-развивающих программ, направленных на формирование у этих детей навы-
ков игры более высокого уровня развития: игры с элементами сюжета, а в после-
дующем — сюжетно-ролевой игры. С разработкой данных направлений коррек-
ции игровой деятельности детей, имеющих РАС, связаны перспективы дальней-
ших исследований.  
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Аннотация. В статье проанализированы современные тенденции в сфере привлече-

ния лиц с ограничениями по здоровью на рынок труда в странах Западной Европы; отражены 
основные принципы, подходы, направления и меры их государственной поддержки в Герма-
нии, Бельгии, Франции и Швейцарии; условия предоставления льгот и субсидий для этой 
группы работников и варианты стимулирования их работодателей. 

Описаны распространенные модели открытого и поддерживающего устройства на 
работу лиц с ограничениями по здоровью в специализированные предприятия и компа-
нии. Представлены данные об эффективности реализации этих моделей с учетом нацио-
нальной специфики и примеры их внедрения.  

Отмечены гибкость и практическая целесообразность мер государственной под-
держки лиц, имеющих ограничения по здоровью, с учетом их особых потребностей и тя-
жести инвалидности.  

Обращено внимание на роль общественных организаций и национальных 
агентств в реализации программ трудоустройства инвалидов и лиц с ограничениями по 
здоровью.  
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Введение. Обеспечение равного доступа к производству и потреблению 

социально-экономических благ всем членам общества является приоритетной за-
дачей государства. Социально значимым показателем эффективности работы  
в этом направлении выступает действующая в каждой стране система трудо-
устройства лиц с ограничениями по здоровью, которая при развитом современном 
антидискриминационном законодательстве подчинена строгим требованиям к со-
блюдению равных прав всех участников трудовых отношений. Предупреждение 
дискриминации в сфере труда по признаку инвалидности продекларировано  
в международном законодательстве, что создает условия для развития националь-
ных моделей устройства на работу граждан с ограничениями по здоровью в русле 
общеевропейских тенденций (Кутарова, 2017). 

Большинство стран Западной Европы имеют развитую нормативную базу, 
защищающую права уязвимых групп населения в области трудовых отношений 
(Ларицкая, 2013). Реализация законодательных инструментов позволяет им осу-
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ществлять переход от пассивных мер вовлечения инвалидов на рынок труда к ак-
тивной целенаправленной политике (Павлова, 2015), базовыми принципами кото-
рой выступают стимулирование работодателей (Шумова, Семенчук, 2018).  

Несмотря на развитое законодательство стран Западной Европы, государ-
ственное стимулирование в сфере трудоустройства, переквалификации и содей-
ствия самозанятости лиц с ограничениями по здоровью, количество безработных 
среди них значительно больше общего показателя. Согласно данным статистики, 
в странах Европейского союза трудовая занятость среди инвалидов не превышает 
13 %, в отличие от остальных групп населения трудоспособного возраста, где за-
няты 63 % (Нацун, 2017). Необходимость обеспечения льготных условий труда  
и специализированных рабочих мест зачастую является поводом для отказа в ва-
кансии лицам с ограничениями по здоровью. Возникает противоречивая ситуация, 
при которой они имеют широкий спектр трудовых прав и одновременно крайне 
ограниченные реальные возможности их реализации.  

Позиции европейских государств объединяет стремление максимально со-
кратить низкие показатели занятости и уменьшить уровень безработицы среди 
лиц с ограничениями по здоровью, для чего большинство правительств Европей-
ского союза (ЕС) используют две модели трудоустройства (Taleporos, 2020). Пер-
вая модель реализуется через обеспечение работой этой категории населения на 
специализированных предприятиях, вторая предусматривает поддерживающее 
трудоустройство лиц, имеющих ограничения по здоровью на открытом рынке 
труда. Согласно статистическим данным, самая большая доля занятости этой 
группы работников в разных странах, за исключением Бельгии и Испании, прихо-
дится на вторую модель. Максимальный прирост показателей занятости лиц  
с ограничениями по здоровью по схеме «защищенного трудоустройства» наблю-
дается в Люксембурге (+240 %) и Франции (+130 %) (Нацун, 2017). Эффектив-
ность выбранных моделей достигается за счет разноплановых программ государ-
ственной поддержки лиц с ограничениями по здоровью в процессе поиска работы, 
трудоустройства и самозанятости (Labour market inclusion of people with disabilitie, 
2018; Shima I, Zólyomi E., Zaidi A., 2008). 

Существующая система помощи этим лицам преимущественно строится на 
персонифицированном подходе, учитывающем пол, возраст и степень инвалидно-
сти. Личностно-ориентированная поддержка позволяет им выбрать удобные для 
себя способы реализации собственного трудового потенциала. Анализ занятых 
инвалидов в Европейском союзе показывает, что лица с незначительной и уме-
ренной потерей трудоспособности чаще работают на открытом рынке труда,  
а граждане с тяжелой степенью инвалидности трудятся в особых мастерских, спе-
циализированных компаниях, которые получают дотации государства, если доля 
сотрудников с ограничениями по здоровью составляет не менее 80 % (World So-
cial Protection Report, 2017). 

Значительные усилия европейские государства предпринимают по постро-
ению поэтапной подготовки лиц с ограничениями по здоровью к трудовой дея-
тельности в системе «школа — суз — вуз — предприятие» (Джафарзаде, 2016; 
Карпушкина, Ольхина, 2016; Каштанова, Кудрявцев, 2018).  

Несмотря на общие закономерности в системе трудоустройства лиц, име-
ющих ограничения по здоровью, в странах Западной Европы отмечаются и отли-
чительные особенности, сравнительный анализ которых актуален и интересен  
с точки зрения оценки эффективности, различных вариантов их устройства на ра-
боту в нашей стране.  
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Методы исследования. Нами был осуществлен теоретический анализ  
и обобщение психолого-педагогической и социологической литературы, офици-
альных сайтов государственных структур и общественных организаций, нацио-
нальных фондов, специализированных предприятий по изучению накопленного 
опыта привлечения работников, имеющих ограничения по здоровью на рынке 
труда, с учетом анализа нормативно-правовой базы в таких странах Западной Ев-
ропы, как Германия, Франция, Бельгия и Швейцария.  

Гипотеза исследования состояла в предположении о том, что успешность 
активно применяемой за рубежом концепции «активизирующего трудоустрой-
ства» обеспечивается сочетанием продуманной государственной поддержки, 
адекватной установки работодателей и активной позиции лиц с ограничениями по 
здоровью в отношении собственного трудоустройства; единством в деятельности 
государственных и общественных структур, служб занятости, национальных фон-
дов и активным привлечением на рынке труда граждан, имеющих степени инва-
лидности (от незначительной до тяжелой) и различный нозологический статус. 

Обсуждение основных результатов. В Германии система трудоустрой-
ства лиц с ограничениями по здоровью строится с позиции индивидуального  
и практико-ориентированного подходов. Фундамент данной системы составляет 
развитое законодательство федерального и локального уровней (Чалдаева, 2018). 
Определяющим социальную политику государства является «Кодекс социального 
права», основными принципами которого являются оказание индивидуальной по-
мощи, ориентированной на потребности конкретного человека, в том числе всех 
видов помощи любому инвалиду или лицу, которому угрожает инвалидность, 
независимо от причины; интеграция инвалидов в общество.  

Политика государства в сфере трудоустройства лиц с ограничениями по 
здоровью строится на положении о том, что их реабилитация и активное вовлече-
ние на рынок труда экономически выгоднее, чем обеспечение пенсиями и пособи-
ями. За каждым гражданином, имеющим ограничения по здоровью «закреплены» 
государственные средства, которые будут перечислены работодателю, обеспечи-
вающему его трудоустройство и благоприятные условия труда. В случае неудо-
влетворенности предоставляемыми условиями гражданин может сменить работу 
и индивидуальные дотации перейдут к другому работодателю. На этапе поиска 
вакансий поощряется активная позиция лица, имеющего инвалидность. В ситуа-
ции безработицы ему гарантируется пособие, зависящее от взносов на обязатель-
ное страхование и времени, проведенного в статусе безработного. 

В рамках действующего трудового права для лиц с ограничениями по здо-
ровью предусмотрено квотирование рабочих мест на предприятиях любых форм 
собственности и особые льготы при трудоустройстве. Руководители частных 
компаний, имеющие более 20 сотрудников, обязаны предоставлять людям с тяже-
лой степенью инвалидности 6 % имеющихся вакансий, а государственных орга-
низаций — не менее 10 %. Вместе с этим женщины с тяжелой формой инвалидно-
сти должны рассматриваться в первую очередь.  

Государство оплачивает оборудование специального рабочего места для 
инвалидов и гарантирует создание особых, комфортных для них условий труда,  
к которым можно отнести налоговые льготы в зависимости от степени инвалид-
ности. Государство гарантирует специальную защиту от увольнения, которое 
должно быть предварительно согласовано руководителем с Управлением по инте-
грации (Integrationsamt); пять дополнительных дней ежегодного отпуска; значок 
парковки для инвалидов (Behinderterparkausweis) и пр. В случае нарушения этой 
законодательной нормы предприятия и компании обязаны выплатить компенса-
ционное отчисление (штраф). 
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Помимо государственной поддержки и стимулирования открытого рынка 
труда, в Германии серьезное внимание уделяется профориентационной работе  
и бинарной профессиональной подготовке лиц с ограничениями по здоровью.  

В старших классах школы на специальных профориентационных занятиях 
все обучающиеся осваивают единую программу, одобренную Федеральным ве-
домством по труду. В стандартизированной форме программа предполагает их 
первоначальное знакомство с трудовой и профессиональной деятельностью. 

На этапе профессиональной подготовки лица с ограничениями по здоро-
вью могут выбрать варианты обучения в специальных центрах двух типов: учре-
ждениях для первичной подготовки лиц молодого возраста с инвалидностью или 
для профессиональной реабилитации и переподготовки взрослых инвалидов.  

Например, с 1979 года молодых людей с физическими, сенсорными и ум-
ственными нарушениями и психическими заболеваниями обучают в центре профес-
сиональной подготовки Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin (ALBBW), предла-
гая освоить более 30 профессий по следующим направлениям: экономика и управле-
ние; торговля/логистика и диалоговый маркетинг; информационные технологии; 
электротехника; технология металлообработки и технический дизайн продукции; де-
ревообработка; технология покраски и оснащения помещений; текстильные техноло-
гии и пошив одежды; гостиничное хозяйство (https://www.albbw.de/). 

Учебно-реабилитационный центр профессиональной подготовки г. Штендаль 
(Berufsbildungswerk Stendal), который входит в систему 52 государственно признан-
ных центров профессионального обучения в сети Социального объединения Герма-
нии, также помогает молодым людям с инвалидностью средней степени тяжести по-
лучить одну из 24 профессий в следующих сферах: сельском и гостиничном хозяй-
стве, общественном питании и домоводстве; деревообработке; технологиях покраски 
и оснащения помещений, металлообработке, ремонте автомобилей; уходе за живот-
ными; экономике и администрировании (https://www.albbw.de/).  

Наряду с многопрофильными центрами, активно функционируют органи-
зации, ориентированные на помощь лицам с конкретным нозологическим стату-
сом не только предоставляя им услуги по обучению, но и реализуя программы 
подготовки к трудоустройству и поддержки в начале работы на предприятии.  
К этой категории относятся, например, Berufsbildungswerk Leipzig für Hör- und 
Sprachgeschädigte — Центр профессиональной подготовки для людей с наруше-
ниями слуха и речи в Лейпциге (https://www.albbw.de/); Центр профессиональной 
подготовки г. Хемниц (BBW Chemnitz), специализирующийся на обучении моло-
дых людей с нарушением зрения и/или умственной отсталостью и являющийся 
утвержденным государством альтернативным учреждением образования, кото-
рый, сотрудничая с предприятиями, обеспечивающими практическую часть про-
фессиональной подготовки, осуществляет подготовку по 16 профессиям техниче-
ского, коммерческого или медицинского профилей (https://www.albbw.de/); Центр 
профессиональной подготовки и профессиональной реабилитации людей с пси-
хическими расстройствами в Берлине (BTZ Berlin) (https://www.btz-berlin.com/).  

На всей территории Германии широко распространены мастерские для 
лиц, имеющих ограничения по здоровью, основная цель которых состоит в обес-
печении нетрудоустроенных инвалидов работой в зависимости от рыночного 
спроса в рамках широкого спектра образовательных программ (от металлообра-
ботки до ландшафтных работ). Эти программы соответствуют требованиям тор-
гово-промышленной палаты и рынка труда. Обучающимся предоставляются ин-
дивидуальные рабочие места, удовлетворяющие их особые потребности.  
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Например, в Мастерских для людей с инвалидностью в Тонеберг (Werkstatt 
für behinderte Menschen (WfbM) Diakonie am Thonberg) более 400 человек, имеющих 
ограничения по здоровью, трудятся по таким направлениям, как строительные рабо-
ты, офисные услуги, сборка и упаковка, кладбища домашних животных, прачечная, 
столярные и интерьерные работы, садоводство и пр. (https://www.dat-leipzig.de/). 

При действии в Германии гибкой и вариативной системы трудоустройства 
лиц, имеющих ограничения по здоровью, встречаются работодатели, нередко 
предпочитающие заплатить компенсационное отчисление, чем предоставлять ва-
кансии этой категории работников. Следовательно, построение модели «активи-
зирующего трудоустройства» находится на этапе завершения и еще нуждается в 
преодолении общественных стереотипов в отношении трудового потенциала лиц 
с ограничениями по здоровью.  

Во Франции процесс рационального устройства на работу лиц с ограничени-
ями по здоровью регламентируется обширным пакетом антидискриминационных 
законов и поддерживается различными общественными организациями, в частности 
“HALDE”, а также носит поэтапный и комплексный характер. Традиционно началь-
ным его этапом является профориентационная работа в школе (Зинеб, 2016).  

Комплексный подход осуществляется через реализацию разноплановых 
программ поддержки трудоустройства лиц с ограничениями по здоровью. Стано-
вятся популярными субсидированные контракты, которые направлены на сниже-
ние безработицы, предлагаются людям, испытывающим сложности на рынке тру-
да, и заключаются с коммерческим (контракт начала трудовой деятельности CIE) 
или государственным (контракт сопровождения трудовой деятельности CAE) 
предприятием. Координирует усилия государства и общественных структур фонд 
по трудовой интеграции лиц с ограничениями по здоровью (AGEFIPH), помога-
ющий с обучением, поиском работы, оформлением пособий и компенсаций. 

Регулирование рынка труда во Франции осуществляется за счет механизма 
квотирования рабочих мест для лиц с ограничениями по здоровью. В штате предпри-
ятия численностью более 20 человек должно быть 6 % работников с инвалидностью. 
Компании, которые заключают с сотрудниками, имеющими ограничения по здоро-
вью, контракты на срок больше года, получают единовременные выплаты. 

На государственных предприятиях работодатель ежегодно заполняет де-
кларацию о найме работника с ограничениями по здоровью. В случае невыполне-
ния данного требования руководитель выплачивает штраф, соразмерный разнице 
между квотой и реально занятыми инвалидами. Штрафные санкции могут быть 
увеличены, если за последние 3 года предприятие не принимало никаких мер, 
направленных на стимулирование занятости инвалидов (от 3868 до 14505 евро за 
одно рабочее место ориентировочно). 

С 1960 года во Франции активно практикуется защищенная и адаптиро-
ванная трудовая среда, представленная в двух видах учреждений: службах трудо-
вой адаптации (ESAT) и адаптированных предприятиях (EA). Получить работу  
в ESAT могут граждане старше 20 лет, признанные инвалидами с высокой степе-
нью потери трудоспособности, которые получают направление от Департамент-
ского центра по вопросам инвалидности, но по желанию со временем могут тру-
доустроиться на любом другом предприятии. Адаптированные предприятия регу-
лируются договором с государством и обеспечивают штат, имеющий не менее 
80 % работников с инвалидностью. Важным условием государственной помощи 
таким организациям является их рентабельность.  
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Таким образом, во Франции национальная система трудоустройства лиц  
с ограничениями по здоровью ориентирована преимущественно на стимулирова-
ние рынка труда и поддержку защищенной трудовой среды, то есть модель «акти-
визирующего трудоустройства». Проблемными остаются вопросы о расширении 
сферы занятости и качестве труда уязвимых групп населения.  

В Бельгии система вовлечения на рынок труда лиц, имеющих ограничения 
по здоровью, строится на принципах централизации и учета особых потребно-
стей. С 1963 года действует Национальный фонд социальной реабилитации инва-
лидов, обеспечивающий их скоординированную социальную и профессиональ-
ную реабилитацию. За занятость инвалидов отвечает Национальное управление 
по трудоустройству, региональные отделения которого располагают штатом со-
трудников для нахождения инвалидам оптимальных вариантов трудоустройства  
с учетом специфики состояния здоровья. Они могут получить работу на открытом 
рынке труда с помощью государства, заключающейся в квотировании рабочих 
мест и предоставлении льгот предприятиям, или в процессе закрытого трудо-
устройства (преимущественно для лиц с тяжелой степенью инвалидности) в спе-
циализированных цехах, которые субсидируются Национальным фондом и функ-
ционируют в качестве бесприбыльных ассоциаций, для чего инвалиды должны 
быть зарегистрированы фондом.  

В Бельгии насчитывается 122 специализированных предприятия. Приме-
ром такого учреждения может выступать APAM центр профессиональной реаби-
литации и адаптации, предоставляющий работу для лиц с ограничениями по здо-
ровью по таким направлениям, как служба электронной почты, обслуживание 
оборудования и электрическая мастерская, упаковка товара, столярная мастер-
ская, обслуживание садов и ландшафтов. 

Защищать права и интересы лиц с ограничениями по здоровью призвано 
Национальное агентство “Awiph”, основными направлениями деятельности кото-
рого являются оформление документации и консультирование инвалидов, прием 
на учет в “Awiph” и трудоустройство в процессе взаимодействия с центрами про-
фессионального образования и предприятиями. При трудоустройстве инвалида 
контролируется его общее состояние и условия работы.  

Бельгия вносит существенный вклад в распространение модели «активизи-
рующего трудоустройства», охватывая все группы лиц, имеющих ограничения по 
здоровью. Получение работы гражданами с легкими формами инвалидности осу-
ществляется в рамках общепринятой модели защищенной рабочей среды, а воз-
можностям трудоустройства и социальной адаптации лиц с тяжелыми нарушени-
ями в развитии уделяется особое внимание (Нацун, 2017). 

В Швейцарии государственная политика в сфере трудоустройства лиц  
с ограничениями по здоровью строится с учетом нозологического статуса челове-
ка (Старцева, Краскина, 2019). Инвалидами признаются граждане, утратившие 
более 40 % от полного уровня трудоспособности. Установленная степень инва-
лидности определяет род занятий или профессиональную деятельность. Приори-
тетом в их государственной поддержке является материальная помощь для обес-
печения возможности найма обслуживающего персонала на дому с целью реинте-
грации в повседневную жизнь в комфортной для них домашней обстановке, раз-
мер которой колеблется в зависимости от формы и тяжести заболевания.  

Законодательством установлена достаточно высокая государственная пен-
сия инвалидам, призванная освободить их от поиска работы, оплатить домашнее 
сопровождение сиделкой или проживание в комфортабельном пансионе и состав-
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ляющая 2/3 от среднего заработка граждан Швейцарии. При доказательстве того, 
что физические барьеры не существенным образом влияют на способность осу-
ществления инвалидом трудовой деятельности, размер государственной пенсии 
уменьшается.  

Действует гибкая программа помощи в трудоустройстве лиц с ограничени-
ями по здоровью. Наиболее распространенной формой их поддержки является ор-
ганизационная адаптация в виде гибкого рабочего графика, уменьшения физиче-
ской нагрузки, работы в удаленном доступе и т. д.  

Таким образом, в Швейцарии лидирующие позиции занимает дифферен-
цированная материальная поддержка граждан, имеющих ограничения по здоро-
вью, а модель «активизирующего трудоустройства» находится на стадии станов-
ления (Старцева, Краскина, 2019). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, в стра-
нах Западной Европы, а именно в Германии, Франции, Бельгии и Швейцарии, ис-
пользуются разнообразные механизмы поддержки и активного привлечения лиц  
с ограничениями по здоровью на рынок труда. Среди них наиболее широко распро-
странены меры регулирования рынка, призванные воздействовать на поведение ра-
ботодателей (обширное антидискриминационное законодательство, квотирование 
рабочих мест и пр.); инструменты изменения баланса сил в сфере трудовых отноше-
ний, ориентированные на рациональное трудоустройство и изменение общественных 
стереотипов в отношении профессионального потенциала лиц, имеющих ограниче-
ния по здоровью (выплаты работодателями, налоговые льготы, оборудование специ-
ального рабочего места при приеме на работу сотрудника с инвалидностью; создание 
оптимального баланса между двумя моделями: вовлечением лиц с ограничениями по 
здоровью на открытый рынок труда и поддержкой защищенной трудовой среды пу-
тем объединения усилий государства и общественных организаций по содействию  
в поиске работы лиц с ограничениями по здоровью). 

Полному развертыванию модели «активизирующего трудоустройства» пре-
пятствуют некоторые факторы социально-экономического и психологического ха-
рактера. Модели адаптированной трудовой среды преимущественно ориентированы 
на лиц, имеющих тяжелую форму инвалидности и/или сложные нарушения в разви-
тии, для которых предусмотрены профессии, не требующие высокой квалификации, 
а трудоустройство лиц с легкой и умеренной степенью инвалидности на высококва-
лифицированные вакансии представляет определенные трудности и нечасто встреча-
ется в практике трудовых отношений (Шумова, Семенчук, 2018). Некоторые инстру-
менты стимулирования рынка по вовлечению этой категории граждан, например ка-
чество квотирования рабочих мест и механизмы выплаты штрафов за неисполнение 
квот, остаются малоэффективными; недостаточно активно используется стимулиро-
вание работодателей по созданию специальных условий труда для лиц с ограничени-
ями по здоровью. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема факторов и условий формирования 

профессиональной компетентности педагогов в области коррекционно-образовательной 
деятельности. Актуальность исследования обусловлена рядом противоречий между пра-
вами, запросами, образовательными потребностями детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) и состоянием системы комплексного их сопровождения в образо-
вательном пространстве. 

Цель исследования состояла в выявлении актуальных проблем формирования 
профессиональной компетентности педагогов и обосновании интегративного подхода  
к организации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

На основе анализа современных исследований проанализированы проблемы органи-
зации образовательного процесса для детей с нарушениями развития и определена необхо-
димость пересмотра условий подготовки специализированных кадров для обеспечения соот-
ветствующих условий обучения детей с особыми образовательными потребностями. Выде-
лены условия успешного взаимодействия педагогов и психологов при решении задач ком-
плексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Проанализированы основания интегративного подхода, его функций и возможно-
сти реализации при подготовке студентов к осуществлению коррекционно-образова-
тельной деятельности.  

Обозначена перспективность исследования, связанная с разработкой модели продук-
тивного взаимодействия специалистов, обеспечивающего их со-организацию, со-творчество 
и сотрудничество в области комплексного сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 20-013-00654а. 
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Abstract. The article analyzes factors and conditions influencing special education 

teachers’ professional competence formation. The relevance of the research is accounted for by 
the fact that there are discrepancies between the rights, wants and educational needs of children 
with health impairments and the educational support system. 

The aim of the research is to investigate problems associated with the formation of 
special education teachers’ professional competence and to substantiate the need to develop an 
integrative approach to the implementation of psychological and pedagogical support to 
children with health impairments. 

The analysis of modern research enables the authors to investigate problems related to 
the provision of support to children with health impairments and to define the necessity to 
reinvestigate the conditions of preparing special education teachers able to support their 
students. The article describes the conditions of effective cooperation between teachers and 
psychologists required to ensure that students with special educational needs get all the support 
they want. 

The article analyzes the integrative approach to novice special education teachers’ training. 
The prospects for further research are related to specialists’ effective collaboration, 

cooperation, cocreativity as prerequisites for ensuring effective support for children with health 
impairments. 
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Введение. Реформа социальных институтов и трансформация общества  

в целом, связанные с экономическими и научно-техническими изменениями, за-
тронули и систему образования. Требование к введению гуманитарного и диффе-
ренцированного подхода к образованию и воспитанию детей стало основой пре-
образований педагогической деятельности. Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» отразил значимость каждого члена общества через за-
крепление права получения образования для всех категорий граждан. Введение 
инклюзии в образовании предоставило возможность для социальной реабилита-
ции ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) через создание со-
ответствующих условий в образовательном учреждении наравне с нормотипич-
ными детьми (Малофеев, 2019).  

Контингент обучающихся с ОВЗ, приходящих в образовательные учрежде-
ния всех уровней, представлен различными нозологическими типами. Несколько 
лет назад в детском саду, школе педагоги сталкивались в основном с патологиями 
речи, реже встречалась задержка психического развития. На сегодняшний день 
ситуация складывается таким образом, что педагогу приходится работать с высо-
кой поливариативностью нарушений. В состав обучающихся могут входить дети 
не только с нарушениями речи и задержкой психического развития, но и с син-
дромом дефицита внимания и гиперактивности, расстройствами аутистического 
спектра, умственной отсталостью, сенсорными нарушениями и другими формами 
дизонтогенеза. 

Постоянное изменение качественного и количественного состава обучаю-
щихся, необходимость обеспечения соответствующих им условий обучения, об-
щая тенденция к реформам в образовательной системе требуют кардинальных из-
менений в деятельности педагогов образовательных учреждений в целом. Воспи-
татели и учителя образовательных организаций, оказываясь наедине с проблемой, 
часто бывают не готовы к таким преобразованиям. Отношение к детям с ОВЗ 
подчас связано с серьезными предубеждениями: педагоги считают, что характер 
нарушений преувеличен, дети избалованы и требуют к себе особого отношения 
(Кузьмина, 2013). Наличие в образовательных учреждениях таких специалистов, 
как психолог и логопед, не всегда позволяет решить возникающие проблемы,  
а иногда даже, напротив, усугубляет ситуацию, что связано с недостаточной со-
гласованностью в работе между специалистами. Данная негативная ситуация при-
вела к необходимости пересмотра условий подготовки специализированных кад-
ров и повышения их профессиональной компетентности для обеспечения необхо-
димых условий обучения детей с ОВЗ.  

С целью выявления актуальных проблем формирования профессиональной 
компетентности педагогов и обоснования интегративного подхода к организации 
психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья нами было проведен теоретико-методологический анализ факторов успеш-
ного взаимодействия педагогов и психологов при решении задач комплексного со-
провождения обучающихся с ОВЗ и оснований интегративного подхода, необходи-
мого для осуществления коррекционно-образовательной деятельности. 
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Методы исследования включали теоретический анализ и обобщение ре-
зультатов исследований по проблеме повышения профессиональной компетент-
ности педагогов в области комплексного сопровождения детей с ОВЗ. 

Обсуждение результатов. Широкое распространение инклюзивной практи-
ки подразумевает адекватное и своевременно организованное обучение детей с ОВЗ 
совместно с нормотипичными детьми, что позволяет ребенку с нарушениями реали-
зовать свой потенциал, получить удовлетворение потребностей, как общих, так  
и специфических, обусловленных характером нарушений. Специалистом, который 
занимается изучением, воспитанием и социализацией детей с ОВЗ, испытывающих 
трудности в обучении, и наравне с другими сотрудниками осуществляет диагности-
ческие и коррекционные мероприятия, соответствующие особенностям нарушения 
развития ребенка, является педагог-дефектолог. Он должен уметь выявлять детей, 
которым необходима специализированная помощь, организовывать коррекционную 
работу с разработкой для них индивидуального маршрута и программы, оказывать 
консультативную и методологическую помощь родителям и педагогам.  

Подготовка и переподготовка педагогов-дефектологов является серьезной 
проблемой: выпускники, закончившие курс по данной специализации, очень ча-
сто не готовы к работе с детьми с ОВЗ и взаимодействию со специалистами обра-
зовательного учреждения (Боброва, Кударинова, 2015; Васильева, 2020; Рымхано-
ва, Аманбай, 2016).  

Успешная совместная работа педагогов и специалистов подразумевает об-
щую направленность, обусловленную рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), единый методологический подход, взаимодо-
полняемость и скоординированность коррекционных мероприятий, поддержку 
всех участников коррекционного процесса как в профессиональном, так и лич-
ностном плане. Специалисты при этом должны уметь сочетать собственные цели, 
задачи и методы с работой своих коллег. Отсутствие «общего» языка, интеграции 
деятельности, договоренности при проведении коррекционных мероприятий ве-
дет к низкой результативности и может даже спровоцировать негативные процес-
сы в развитии ребенка.  

Синергия в работе специалистов возможна только при владении комплекс-
ными знаниями как в своей области, так и в смежных. Соответственно, подготовка 
педагога-психолога подразумевает междисциплинарный подход в изучении целого 
комплекса вопросов, связанных с дизонтогенезом ребенка с ОВЗ, организацией обу-
чения в современных условиях с учетом требований родителей и педагогов, согласо-
ванностью деятельности специалистов в образовательных учреждениях.  

Подготовка высококвалифицированного специалиста является многоуровне-
вым процессом, базирующимся на постоянном профессиональном и личностном 
развитии (Лапп, Самоделкина, 2013; Чапаев, 2005). Обучение студентов-
дефектологов — это и передача определенного объема знаний, соответствующего 
требованиям профессии, и подготовка к работе в системе «человек — человек» с осо-
знанием социальной значимости и моральной ответственности. Подготовку квали-
фицированных дефектологов осложняют требование универсальности и постоянно 
меняющееся информационное поле. Специалисты указывают, что суммарный объем 
знаний удваивается в среднем за 10 лет, и к окончанию вуза 30 % знаний перестают 
быть ценными. Следовательно, обучение любого специалиста должно заключаться 
не только в передаче определенного объема знаний, но и в формировании умения 
быстро адаптироваться к новым условиям работы, творчески использовать получен-
ные знания, развивать профессиональные и личностные качества.  
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Синтезировать получаемые знания в целостную систему для получения бо-
лее полных представлений о возможностях профессиональной деятельности поз-
воляет интегративный подход при подготовке педагогов системы специального 
образования, введение которого в последние десятилетия является значимым по-
воротом в обучении. 

Термин «интеграция» (от лат. integer — целый) понимается как процесс со-
здания целого, а также как результат образования единого целого (Ермакова, 
2016). К понятию «интегративный подход» ученые подходят по-разному.  

Т. В. Кузьмичева понимает под интегративным процессом синтез дифферен-
цированных элементов подготовки будущих специалистов в новообразование, харак-
теризующееся такими качествами, как «сопряжение», «взаимопроникновение», при 
этом следствием является увеличение педагогического эффекта (Кузьмичева, 2018). 

И. А. Зимняя и Е. В. Земцова определяют интегративный подход как «це-
лостное представление совокупности объектов, явлений, процессов, объединяе-
мых общностью как минимум одной из характеристик, в результате чего создает-
ся его новое качество» (Зимняя, Земцова, 2008, c. 17). 

В. М. Лопаткин описывает интегративный подход как средство, которое 
обеспечивает «целостность картины мира; способствует развитию способностей 
человека к системному мышлению при решении теоретических и практических 
задач» (Лопаткин, 2004, с. 141). 

Г. Я. Гревцева с соавторами представляют интеграцию как «выражение 
единства целей, принципов и содержания организации процесса обучения и вос-
питания» (Гревцева, Циулина, Болодурина, Банников, 2017).  

Интегративный подход позволяет решать следующие задачи: 
 развитие личности учащихся; 
 раскрытие их интеллектуального потенциала;  
 формирование профессиональных компетенций;  
 создание психолого-педагогических условий для саморазвития и социа-

лизации. 
Тенденция к объединению разнородной информации становится приоритет-

ной в современных условиях, что позволяет повысить уровень образовательного 
процесса за счет возрастания целостности. Сейчас интегративный подход широко 
используется на всех ступенях образования — от дошкольного до высшего. Введе-
ние интегративного подхода в образовательный процесс требует использования но-
вых методов и приемов, особого тематического материала (Галицких, 2003).  

К функциям интегративного подхода относятся методологическая, образо-
вательная, воспитывающая, развивающая, конструктивная.  

Содержательная интеграция реализуется через интеграцию учебных пред-
метов, разработку интегрированных курсов. На технологическом уровне осу-
ществляется объединение и использование приемов и методов.  

Подготовка педагога-дефектолога в первую очередь связана с дисципли-
нами медико-биологического характера, которые образуют естественно-научную 
платформу для подготовки всех специалистов коррекционной педагогики (Арте-
мова, Евтушенко, Тишина, 2015; Киселева, 2017). Знания о возрастной анатомии  
и физиологии, закономерностях высшей нервной деятельности и формировании 
условно-рефлекторных связей подводят к пониманию процесса создания необхо-
димых условий для психофизического развития ребенка с ОВЗ.  

Е. Д. Хомская указывает на базисные нейробиологические закономерности, 
подчиняющие себе совершенствование систем и структур мозга, развитие ребенка 
и непосредственно связанные с темпами роста и созревания его головного мозга. 
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Новые знания в области нейропсихологии и их интеграция в сферу деятельности 
дефектолога позволяют выявить зоны нарушения, а также связанные с ними пси-
хофизические проявления. Информация о ребенке, дополненная нейропсихологи-
ческим тестированием, позволяет выстраивать адекватную программу дальней-
ших коррекционных мероприятий, дифференцируя при этом различные первич-
ные и вторичные нарушения в развитии ребенка с ОВЗ. Включение психолого-
педагогических знаний и интеграция дефектологом нейропсихологических мето-
дов в коррекционную программу ребенка с ОВЗ позволяет избежать таких вто-
ричных нарушений, как дисграфия, дислексия, школьная неуспешность, и созда-
вать индивидуальную программу его развития с учетом не только физиологиче-
ских нарушений, но и последующих прогнозируемых негативных изменений, 
обусловленных особенностями первичного дефекта. 

Интенсивное внедрение информационно-коммуникативных технологий  
в связи с новыми требованиями к организации коррекционного педагогического 
процесса с детьми с ОВЗ также должно основываться на интеграции базисных 
дисциплин. Для информатизации коррекционного процесса необходим синтез 
знаний медико-биологического и информационного характера. 

В исследованиях О. И. Кукушкиной показана целесообразность внедрения 
информационных технологий в решение развивающих и коррекционных задач раз-
личных областей специального образования. Будущий специалист должен быть не 
просто пользователем, а активным участником информационного пространства, ко-
торое может стать еще одним инструментом коррекции. Примерами внедрения ин-
формационных инструментов в обучение будущих педагогов-дефектологов является 
разработка виртуальных практик, электронных библиотек, случаев из практики. 
Например, виртуальная лаборатория позволяет закрепить теоретические знания об 
особенностях той или иной категории детей с ОВЗ и создать практическую базу 
навыков в ситуации, приближенной к реальности (Кукушкина, 2018).  

Создание профессиональных коррекционных программ с использованием 
информационных технологий дает детям, которым необходимы особые образова-
тельные условия, дополнительный стимул к осуществлению сложных видов дея-
тельности, предоставляет широкий диапазон возможностей проявить себя как ре-
бенку, так и педагогу. Учет психофизических особенностей ребенка с ОВЗ позво-
ляет избежать осложнений общего состояния (Кукушкина, 2018; Норкина, 2012).  

Интегрированный подход в обучении студентов-дефектологов, по мнению 
В. А. Дегтярева (2012), позволяет добиться значительных позитивных изменений: 

 знания становятся системными, прослеживается связь в науках; 
 умения становятся обобщенными, что создает основу для комплексного 

применения знаний, переноса приемов из одной области в другую, позволяет 
применить творческий подход к решению задач; 

 формируется многосторонне развитая личность с выраженными убежде-
ниями; 

 усиливается мировоззренческая направленность познавательных процес-
сов студентов; 

 учебно-профессиональная деятельность интенсифицируется и становится 
активной. 

Студенты в процессе такой деятельности постепенно накапливают свой 
опыт и материал по применению интегративного подхода в обучении. Таким об-
разом, формируется преемственность, которая создает непрерывность в образова-
тельном процессе.  
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Эффективность развития и обучения ребенка с ОВЗ базируется на ком-
плексном, междисциплинарном подходе к решению возникающих трудностей. 
Деятельность педагога-дефектолога, отвечающего за развитие, обучение и воспи-
тание ребенка с нарушениями, должна быть равноценным, четко структурирован-
ным элементом в совместной деятельности специалистов и педагогов.  

Результативность коррекционного процесса связана с высоким уровнем 
квалификации специалистов и педагогов, их взаимопониманием, сочувствием  
и вниманием к каждому участнику программы, необходимостью постоянной ра-
боты над собой.  

Показателем квалификации специалиста является уровень профессиональ-
ной компетенции. Компетенция (от лат. competentio, compete — добиваюсь, соот-
ветствую) — персональная способность решать профессиональные задачи. Боль-
шинство исследователей рассматривают ее как интегральную характеристику де-
ловых и личностных качеств специалиста, отражающую уровень знаний, умений 
и навыков, опыта, необходимых для осуществления определенного рода деятель-
ности, связанной с принятием решений (Иванова, Макарова, 2015); как новообра-
зование, базирующееся на развитом профессиональном мышлении и индивиду-
альном стиле профессиональной деятельности.  

Педагогическая компетентность характеризуется умением структурировать 
научные и практические знания для решения указанных задач, возникающих  
в ходе коррекционно-образовательной деятельности.  

Профессиональная компетентность представлена следующими компонен-
тами: социально-правовым (владение приемами профессионального общения  
и поведения, знаниями и умениями в области взаимодействия с общественными 
институтами и людьми); персональным (способность к саморазвитию и самореа-
лизации в профессиональном плане); специальным (способность к выполнению 
профессиональных задач и оценке их результативности, подготовленность к са-
мостоятельному выполнению конкретных видов деятельности и приобретению 
новых знаний и умений по специальности); экстремальным (способность действо-
вать во внезапно усложнившейся ситуации) и аутокомпетентностью (адекватное 
представление о своем профессиональном и социальном уровне, владение техно-
логиями преодоления профессиональной деструкции). 

При интегрированном подходе сформированный в обучении уровень профес-
сиональной компетентности студента-дефектолога определяется не только в ходе 
оценки объема знаний, практически полученных навыков, но и через методы опреде-
ления готовности студента-дефектолога к работе с детьми с ОВЗ. Будущий педагог-
дефектолог должен уметь сопереживать и понимать состояние человека; обладать 
высоким уровнем способности принятия чужого мнения и реагирования при нега-
тивном взаимодействии; представлять и прогнозировать поведение людей в различ-
ных ситуациях, понимать состояние человека по вербальным и невербальным сигна-
лам (Денисова, 2017; Овчинников, 2007; Романенкова, Романович, 2016). 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В результате теорети-
ческого анализа проблемы повышения профессиональной компетентности педаго-
гов в области коррекционно-образовательной деятельности было установлено, что 
ее актуальность обусловлена необходимостью интеграции современных научных 
знаний в данной области и обновления организационно-методического обеспече-
ния подготовки студентов педагогических специальностей и повышения компе-
тентности педагогов. Развитие инклюзивных образовательных практик, с одной 
стороны, обеспечивает реализацию прав детей с ОВЗ на получение образования  
и является важным условием формирования личности ребенка, с другой — предпо-
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лагает изменение структуры и содержания профессиональной компетентности 
современного педагога, который должен владеть интегративным подходом к ор-
ганизации психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, способству-
ющим формированию у детей целостной картины мира и дающим возможность 
почувствовать единство с миром, что для ребенка жизненно необходимо. Органи-
зованное сотрудничество педагогов, психологов и других специалистов с родите-
лями на основе взаимопонимания и поддержки в рамках данного подхода создают 
естественные позитивные условия для развития всех участников образовательно-
го процесса в условиях инклюзии.  

Результативность и качество комплексного сопровождения детей с ОВЗ во 
многом определяется личностной, психологической, методической и технологи-
ческой готовностью специалистов к организации коррекционно-развивающего 
процесса, их профессиональной и личностной компетентностью. 

Дальнейшие направления научно-исследовательской работы, на наш 
взгляд, связаны с исследованием факторов, определяющих успешность професси-
ональной деятельности и продуктивного профессионального взаимодействия пе-
дагогов при решении задач комплексного сопровождения обучающихся с ОВЗ  
и инвалидностью с целью разработки новых подходов к повышению профессио-
нальной компетентности педагогов в вопросах коррекционно-образовательной 
деятельности. Также важно создание модели продуктивного взаимодействия спе-
циалистов, обеспечивающего их со-организацию, со-творчество и сотрудничество 
в области комплексного сопровождения детей с особыми образовательными по-
требностями. 
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Аннотация. В статье излагается впервые предпринятая попытка подойти к ис-
следованию психологических особенностей процесса ведения переговоров с позиций 
контекстного подхода и смыслообразующей категории «контекст». 

Дается описание теоретико-эмпирической модели изучения смыслообразующего 
психологического контекста деятельности участников краткосрочных деловых переговоров, 
которая состоит из системы индивидуально-психологических характеристик, участвующих  
в формировании смысла и значения аспектов переговорной деятельности и переговорной 
ситуации в целом, позволяющих с большей вероятностью добиваться или не добиваться 
успеха в переговорах. В качестве таких характеристик рассматриваются эмоциональный ин-
теллект, уровень рефлексивности, социальные ценности и переговорная ориентация.  

В процессе анализа результатов 52 переговоров, в которых участвовали 104 опыт-
ных переговорщика, с применением методов анкетирования было установлено, что 
успешные переговорщики обладают более широким смыслообразующим психологиче-
ским контекстом, то есть могут вовлекать в свое семантическое поле большую психоло-
гическую информацию, касающуюся своего оппонента по переговорам; лучше понимают 
эмоции другого человека и управляют этими эмоциями, ориентируются на ценность 
«любовь», имеют больше корреляций между уровнем рефлексивности, ценностями  
и эмоциональным интеллектом. Это проявляется в процессе переговоров в поведении,  
__________________________ 
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направленном не только на себя, но и на собеседника и обеспечивает успех в быстром 
достижении договоренностей. Неуспешные переговорщики обладают более узким смыс-
лообразующим психологическим контекстом, в котором психологическая информация 
ориентирована на самого переговорщика, а не на его собеседника; хуже понимают эмо-
ции своего оппонента, ориентированы на ценность «свобода», обладают меньшим коли-
чеством корреляций между ценностями и эмоциональным интеллектом, что проявляется 
в ситуации переговоров в поведении, ориентированном только на себя и свои интересы.  

Результаты анализа гендерных особенностей участников краткосрочных деловых 
переговоров показали, что успешные переговорщики мужского и женского полов обла-
дают более схожим смыслообразующим психологическим контекстом, в отличие от не-
успешных.  

По мнению авторов, результаты данного исследования могут стать основой для 
формирования программ повышения квалификации опытных переговорщиков, которые 
ведут переговоры в условиях ограниченного временного ресурса.  

 

Ключевые слова: контекст, контекстный подход, модель смыслообразующего 
психологического контекста, индивидуально-психологические особенности, эмоциональ-
ный интеллект, ценности, уровень рефлексивности, гендерные особенности, вербальное  
и невербальное поведение, краткосрочные переговоры, эффективность переговоров. 
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Abstract. The article is the first attempt to research psychological peculiarities of 
negotiation holding through the prism of contextual approach and the notion of context. 

The article presents a theoretical and empirical model of the investigation of the notion 
of psychological context and its effects on participants of short-term business negotiations. The 
model encompasses a system of individual and psychological characteristics which shape 
various aspects of the negotiation process and negotiation situation and enable one to hold 
effective negotiations. The aforementioned characteristics encompass emotional intellect, level 
of reflexivity, and negotiation orientation. 

The analysis of a survey investigating the results of 52 negotiations with the 
participation of 104 experienced negotiators shows that successful negotiators are highly 
familiar with wide psychological context and can analyze the semantic environment and collect 
psychological information associated with their opponents; they are good at understanding other 
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people’s emotions, they fully appreciate the concept of love, their reflexivity, emotional intellect 
and values are highly interrelated. In the process of negotiations, they seek to satisfy both their 
needs and the needs of their opponent, which enables them to successfully achieve negotiation 
goals. Unsuccessful negotiators work with a narrower psychological context and fail to collect 
psychological information associated with their opponents, they fail to fully understand the 
emotions of their opponents, they appreciate the value of freedom, their reflexivity, emotional 
intellect and values are not interrelated; their behaviour during negotiations is selfish, they focus 
solely on their interests.  

The investigation of gender characteristics of the participants of short-term business 
negotiations shows that unlike unsuccessful negotiators, successful negotiators (both male and 
female) function within similar psychological contexts. 

According to the authors of the article, the results of the investigation can be used as  
a basis for the implementation of professional development programs for experienced 
negotiators participating in short-term negotiations. 

 

Key words: context, contextual approach, psychological context, individual and 
psychological peculiarities, emotional intellect, values, reflexivity level, gender peculiarities, 
verbal and nonverbal behaviour, short-term negotiations, effective negotiations. 
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Введение. Ведение деловых переговоров впервые представлено авторами  

с позиций общеметодологической категории «контекст» и контекстно-ориенти-
рованного подхода в психологии и образовании (А. А. Вербицкий, В. Г. Калашников, 
Н. В. Жукова, Л. А. Рыбакова и др.), в соответствии с которым любая переговорная 
ситуация рассматривается как триада, состоящая из субъектов переговорной дея-
тельности, самой переговорной деятельности, направленной на достижение догово-
ренности и разрешение противоречий, и психологических контекстов деятельности, 
которые задают смысл и значение всего происходящего в процессе переговоров  
и опосредуют эффективность (или неэффективность) исхода процесса. 

Понятие «психологический контекст» А. А. Вербицкий определяет как 
«систему внутренних и внешних факторов и условий жизни и деятельности чело-
века, влияющих на особенности восприятия, понимания и преобразования кон-
кретной ситуации, определяющих смысл и значение этой ситуации как целого  
и входящих в него компонентов» (Вербицкий, 2005, c. 137). По мнению В. Г. Ка-
лашникова, контекст представляет собой всегда отраженные в сознании системы 
внутренних и внешних факторов (Калашников, 2019).  

Указанные определения понятия «контекст» акцентируют внимание на его 
смыслообразующей функции при восприятии и практическом использовании ин-
формации, обеспечивающей превращение заключенного в ней объективного зна-
чения в личностный смысл, то есть субъективное знание как подструктуру лично-
сти. В связи с этим контекст выступает методологически важным психологиче-
ским понятием и принципом теоретического осмысления процесса и результатов 
эмпирического исследования.  

Теоретический анализ литературы показал, что многочисленные исследова-
ния по психологии переговоров были сфокусированы в основном на выявлении вли-
яния на их ход и результаты внешних составляющих психологического контекста.  
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Например, исследовано влияние на переговоры национальных особенно-
стей субъектов переговорной деятельности (китайцы, японцы, американцы, пред-
ставители других народов): их традиций, запретов, классических уловок и т. п. 
(Кадзи, Хама, Райс, 2000; Фол, 2005; Киреева, Пашукова, 2011).  

Кроме того, изучены особенности поведения переговорщиков в зависимо-
сти от их принадлежности к высококонтекстной культуре, где часть информации 
остается недосказанной, так как общий смысл содержится в контексте самой 
культуры, или низкоконтекстной культуре, в которой сообщение передается экс-
плицитно и прямо (Hall, 1989).  

Также рассмотрены переговоры в контекстах принадлежности участников 
к разному социально-политическому строю, коллективистской или индивидуа-
листской форме общественных связей, краткосрочной и долгосрочной перспек-
тив, разного количества участвующих в переговорах сторон и т. д. (Brett, Adair, 
Lempereur, Okumura, Shikhirev, Tinsley, Lytle, 1998; Gelfand, Dyer, 2000). 

Изучение влияния на процесс и результаты переговоров внутренних аспек-
тов психологического контекста, к которым, в соответствии с определением, от-
носятся индивидуально-психологические особенности переговорщиков, проводи-
лось не системно и отражало лишь некоторые особенности участников перегово-
ров. В результате были получены противоречивые данные, которые, с одной сто-
роны, подтверждали влияние психологических характеристик на поведение пере-
говорщиков, а с другой — опровергали их. Так исследование, проведенное  
A. М. Мюрреем, Р. Барриком и М. К. Маунтом, показало, что «добросовестность» 
связана с эффективностью переговоров лучше, чем любая из других пяти черт 
«Большой пятерки» (Barrick, Mount, 1991). Б. Барри и Р. Фридманом, исследова-
ние которых также основано на пятифакторной модели личностных черт, было 
доказано, что «добросовестность» и «нейротизм» не имеют связи с успешностью 
в переговорах (Barry, Friedman, 1998), а группой ученых под руководством  
Х. Э. Эльфенбайна — что переговорщики с высоким уровнем нейротизма воспри-
нимают опыт переговоров более негативно и менее успешно, чем другие (Elfen-
bein, 2015). Дж. Уоллом и М. Блюмом не было выявлено убедительных доказа-
тельств влияния личностных особенностей переговорщиков на процесс и резуль-
таты переговоров (Wall, Blum, 1991). 

У. Кинг и Т. Хинстон предположили, что такая непоследовательность  
и неоднозначность результатов исследований была связана с тем, что в качестве 
переменных личностных характеристик исследователи брали те, которые не свя-
заны по смыслу с переговорным взаимодействием (King, Hinson, 1994). 

С нашей точки зрения, одним из возможных способов решения описанного 
выше противоречия может быть использование контекстно-ориентированного 
подхода, при котором индивидуально-психологические особенности переговор-
щика рассматриваются не отдельно друг от друга, а как система, участвующая  
в формировании значения и смысла всего происходящего в процессе переговор-
ной деятельности. Вместе с этим в качестве индивидуально-психологических осо-
бенностей переговорщика применяются не только характеристики, которые име-
ют непосредственное отношение к переговорному взаимодействию, но и которые 
участвуют в формировании смысла всего происходящего в процессе переговоров, 
что позволяет переговорщику организовывать свою деятельность таким образом, 
чтобы добиться эффективных договоренностей в процессе переговорного взаимо-
действия. Влияние индивидуально-психологических особенностей рассматрива-
ется не напрямую, а через участие в процессах смыслопорождения.  
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Исходя из описанных оснований авторами была построена теоретическо-
эмпирическая модель смыслобразующего психологического контекста перего-
ворной деятельности, представляющая собой систему психологических особенно-
стей участников переговорной деятельности, которые имеют важное смыслоза-
дающее значение и связаны с логикой переговорного процесса. 

С опорой на отмеченную модель было проведено эмпирическое исследова-
ние смыслообразующего психологического контекста переговорщиков, который 
был представлен важными и значимыми для них социальными ценностями, явля-
ющимися ориентиром в принятии решений и основой их мотивационно-
личностной сферы; эмоциональным интеллектом — способностью понимать  
и управлять эмоциями партнера и своими в процессе переговорного дискурса; 
уровнем рефлексивности, свидетельствующим о направленности на понимание 
оснований принимаемых и принятых собственных решений и решений других 
участников переговоров, и также включающим способность посмотреть на ситуа-
цию с точки зрения другого; типом переговорной ориентации, отражающим стиль 
межличностного взаимодействия в ситуации переговоров, характеризующейся 
противоположностью интересов.  

Мы предположили, что у каждого участника в процессе переговорной дея-
тельности возникает смыслобразующий психологический контекст, некое вре-
менное семантическое поле, в которое вовлекается разного рода психологическое 
содержание, обусловленное индивидуально-психологическими особенностями  
и разными аспектами взаимодействия с оппонентом в переговорах, а также при-
дающее смысл и значение всему происходящему в переговорах для максимально 
полного понимания и более эффективного решения противоречия. 

Со смыслообразованием связаны эмоции, ценности и рефлексия (А.Г. Асмолов, 
Т.Ю. Базаров, Б.С. Братусь, Ф.Е. Василюк, Л.С. Выготский, В.П. Зинченко,  
А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, А.В. Карпов, С.Л. Рубинштейн и др.), а также тип 
поведения в конфликтных ситуациях, основанный на том, какой смысл и значение 
придает переговорщик своим интересам и интересам другой стороны, вовлечен-
ной в переговорное взаимодействие. Данные индивидуально-психологические ха-
рактеристики имеют непосредственное отношение к переговорной деятельности 
(В. Мастенбрук, Р. Фишер, Д. Шапиро, Р. Адлер, В. Розен, Г. У. Солдатова и др.). 

Описанная модель смыслообразующего психологического контекста дея-
тельности участников переговоров позволила операционализировать это понятие 
и стала основанием для проведения эмпирического исследования.  

Цель исследования — выявить особенности смыслообразующих психоло-
гических контекстов переговорной деятельности успешных и неуспешных участ-
ников краткосрочных деловых переговоров.  

Гипотеза заключалась в предположении о существовании значимых раз-
личий смыслообразующих психологических контекстов (СПК) деятельности вы-
шеуказанных участников переговоров. Различия проявлялись в том, что деятель-
ность успешных переговорщиков (УП) в ситуации кратковременных деловых пе-
реговоров обусловливается более широким (по сравнению с неуспешными) СПК, 
который обогащает складывающееся с начала переговоров восприятие и понима-
ние переговорной ситуации, позволяющее добиваться успеха в переговорах; СПК 
деятельности неуспешных (НП) — обусловливает поведение, ориентированное на 
поддержку своего «Я», а не на личность оппонента по переговорам и процесс их 
ведения. СПК деятельности успешных и неуспешных переговорщиков характери-
зуется определенной гендерной спецификой. 
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В рамках исследования под переговорами понималось взаимодействие 
имеющих частично противоположные и общие интересы — двух и более сторон, 
направленное на достижение взаимовыгодных договоренностей, отличающееся от 
других видов взаимодействия наличием двух и более сторон; взаимозависимо-
стью (обусловлена частично совпадающими и частично противоположными ин-
тересами); добровольным характером участия и направленностью на совместное 
принятие решения.  

Рассматривались переговоры в рамках достижения договоренности. В со-
ответствии с базовыми принципами контекстно-ориентированного подхода учи-
тывались внешние аспекты контекстов переговорного процесса, так как перегово-
ры в контексте международных отношений кардинальным образом отличаются от 
переговоров, проводимых в рамках освобождения заложников, или деловых пере-
говоров; долгосрочные переговоры, имеющие многоэтапную структуру, — от 
быстрых краткосрочных переговоров в условиях дефицита времени; групповые 
переговоры — от переговоров, проводимых «один на один» и т. д.  

В проведенном нами эмпирическом исследовании объектом изучения были 
краткосрочные деловые переговоры двух незнакомых оппонентов, что было про-
диктовано желанием снизить влияние прошлого опыта знакомства оппонентов 
друг с другом на переговорный процесс.  

В исследовании, которое проводилось в Москве с 2017 по 2020 год, участ-
вовали 104 опытных переговорщика (43 мужчины и 61 женщина), занимающих 
управленческие должности, в возрасте от 30 до 55 лет. 

Методики исследования. Операционализация теоретической модели 
смыслообразующего психологического контекста деятельности участников крат-
ковременных деловых переговоров осуществлялась посредствам опросника эмо-
ционального интеллекта «ЭмИн» Д. В. Люсина, методики диагностики уровня 
развития рефлексивности А. В. Карпова, опросника «Уровень соотношения “цен-
ности” и “доступности” в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой 
(УСЦД) и методики Томаса — Килманна на выявление переговорной ориентации, 
опирающейся на важность значения собственных потребностей или потребностей 
оппонента в ситуациях противоположных интересов сторон.  

В качестве методов математической статистики использовались U-критерий 
Манна — Уитни, r-критерий Спирмена, F-критерий Фридмана. Расчеты проводились 
посредством статистического пакета SPSS. 

На первом этапе переговорщики заполняли анкету, позволявшую получить 
биографические данные и оценить мотивацию участия в переговорах. Затем им 
предлагалось в течение 5 мин пройти авторский переговорный кейс с целью до-
стижения обоюдовыгодных договоренностей, а после этого — заполнить вторую 
анкету для оценки субъективной удовлетворенности прошедших переговоров. На 
заочном этапе исследования были предложены вышеобозначенные тесты для 
определения эмоционального интеллекта, рефлексивности и других индивидуаль-
но-психологических особенностей.  

На основе объективных и субъективных показателей эффективности пере-
говоров с использованием метода экспертной оценки и обобщенной функции же-
лательности Харрингтона среди переговорщиков были выделены группы успеш-
ных (53 %) и неуспешных (47 %).  

Обсуждение основных результатов. Результаты проведенного исследо-
вания позволили сделать вывод о том, что успешные переговорщики, по сравне-
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нию с неуспешными, обладали более широким, продуктивным СПК, которое 
включало в семантическое поле содержание, касающееся другого человека и его 
эмоций; более развитым межличностным эмоциональным интеллектом (лучше 
понимали и управляли эмоциями другого человека) и ориентировались на цен-
ность «любовь», предполагавшую отношение с другим человеком.  

В то же время неуспешные переговорщики хуже понимали эмоции другого 
человека; в большей степени были ориентированы на себя и защиту своей незави-
симости; имели более низкие показатели уровня межличностного эмоционального 
интеллекта (хуже понимали и управляли эмоциями другого человека) и ориенти-
ровались на ценность «свобода», независимость в действиях и поступках (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 
Результаты сравнительного анализа индивидуально-психологических особенностей  

успешных и неуспешных переговорщиков 
 

Показатели Успешные (n = 55) Неуспешные (n = 55) U-критерий 
Манна — 
Уитни 

Уровень 
значимо-
сти раз-
личий (р) 

Среднее Стандартное 
отклонение 

Среднее Стандартное 
отклонение 

Межличност-
ное понимание 
эмоций  

25,1 5,2 24,4 4 1027* 0,037 

Межличност-
ное управление 
эмоциями  

21,6 3,4 20,3 3,3 989* 0,020 

Межличност-
ный эмоцио-
нальный ин-
теллект  

46,7 8,0 44,7 6,2 979* 0,016 

Ценность 
«Любовь»  

7,9 2,2 7,3 2,5 1012* 0,029 

Ценность 
«Свобода»  

4,9 3,0 5,9 2,9 1054* 0,056 

Примечание: * — различия достоверны при р ≤ 0,05. 

 
Ориентация неуспешных переговорщиков (НП) на независимость в по-

ступках и действиях вступала в противоречие с одним из ключевых, по мнению  
В. Мастенбрука, критериев переговоров — взаимозависимостью. Непонимание 
важности взаимозависимости и ориентация на независимость в переговорах вели 
участников к неуспеху.  

Доказательством более широкого и богатого СПК у успешных переговор-
щиков (УП) являлось большее, чем у неуспешных, количество значимых корре-
ляций между индивидуально-психологическими особенностями.  

У успешных переговорщиков (УП) корреляционная плеяда имела большое 
количество значимых связей между различными индивидуально-психологическими 
характеристиками. Больше всего корреляций образовали уровень рефлексивности, 
ценности «любовь» и «познание» как расширение своего кругозора (рис. 1).  
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Рис. 1. Корреляционная плеяда взаимосвязей между факторами  
смыслообразующего психологического контекста деятельности  

успешных переговорщиков  
 

Примечание: 1 — уровень рефлексивности; 2 — межличностное понимание эмоций;  
3 — межличностное управление эмоциями; 4 — внутриличностное понимание эмоций;  

5 — внутриличностное управление эмоциями; 6 — межличностный эмоциональный интел-
лект; 7 — понимание эмоций; 8 — управление эмоциями; 9 — общий эмоциональный интел-

лект; 10 — переговорная ориентация на соперничество; 11 — переговорная  
ориентация на сотрудничество; 12 — переговорная ориентация на компромисс;  
13 — переговорная ориентация на избегание; 14 — переговорная ориентация  

на приспособление; 15 — ценность «активная, деятельная жизнь», 16 — ценность  
«здоровье физическое и психическое»; 17 — ценность «любовь, духовная и физическая бли-

зость с любимым человеком»; 18 — ценность «материально обеспеченная жизнь,  
отсутствие материальных затруднений»; 19 — ценность «уверенность в себе, свобода  

от внутренних сомнений»; 20 — ценность «познание, возможность расширения своего обра-
зования и кругозора»; 21 — ценность «свобода как независимость в своих поступках и дей-

ствиях»; 22 — ценность «творчество»; 23 — уровень общего рассогласования  
жизненных ценностей с их достижением; 24 — уровень внутреннего конфликта;  

25 — уровень внутреннего вакуума. 
 
У неуспешных переговорщиков данные индивидуально-психологические 

характеристики были исключены из корреляционной плеяды, все значимые связи 
(на уровне р ≤ 0,01) образовала ценность «материально обеспеченная жизнь», 
свидетельствуя об их более узком смыслообразующем психологическом контек-
сте, связанном с получением материальных благ (рис. 2).  

Таким образом, результаты исследования показали, что успешные перего-
ворщики обладали более широким, чем неуспешные, смыслообразующим психо-
логическим контекстом деятельности (СПК): успешные рассматривали все проис-
ходящее в переговорах в более широком психологическом контексте, включав-
шем данные об эмоциях другого человека и результаты собственной рефлексии  
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с позиции ценностей «любовь» и «познание», что позволяло им формировать бо-
лее богатое смысловое наполнение происходившего в процессе переговоров и 
быстрее договариваться о взаимовыгодных условиях.  

 

 
 

Рис. 2. Корреляционная плеяда взаимосвязей между факторами,  
формирующими смыслообразующий психологический контекст деятельности  

неуспешных переговорщиков  
 

Примечание: 1 — межличностное понимание эмоций; 2 — внутриличностное понимание 
эмоций; 3 — внутриличностное управление эмоций; 4 — внешняя экспрессия эмоций;  

5 — межличностный эмоциональный интеллект; 6 — внутриличностный эмоциональный ин-
теллект; 7 — понимание эмоций; 8 — управление эмоциями; 9 — общий  

эмоциональный интеллект; 10 — переговорная ориентация на соперничество;  
11 — переговорная ориентация на сотрудничество; 12 — переговорная ориентация  
на компромисс; 13 — переговорная ориентация на избегание; 14 — переговорная  

ориентация на приспособление; 15 — ценность «здоровье физическое и психическое»;  
16 — ценность «красота природы и искусства»; 17 — ценность «материально  
обеспеченная жизнь, отсутствие материальных затруднений»; 18 — ценность  

«уверенность в себе, свобода от внутренних сомнений»; 19 — ценность  
«счастливая семейная жизнь»; 20 — ценность «творчество». 

 
В то же время неуспешные переговорщики вовлекали в свое семантическое 

поле более узконаправленную психологическую информацию, ориентированную 
на собственную персону, отстаивание собственной независимости и получение 
материальных благ в процессе переговорной деятельности, что не позволяло им 
оперативно находить удовлетворяющее обе стороны переговорное решение  
и определяло их провал в переговорах.  

Разные смыслообразующие психологические контексты успешных и не-
успешных переговорщиков обусловливали различное поведение в процессе до-
стижения переговорного соглашения.  
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Так, в процессе наблюдения за поведенческими и вербальными проявлени-
ями было обнаружено, что успешные переговорщики, обладая более продуктив-
ным и широким внутренним контекстом, демонстрировали поведение, направ-
ленное на оппонента и процесс переговоров, неуспешные — на поддержку своего 
образа «Я». Это проявлялось в том, что успешные переговорщики предлагали 
больше взаимовыгодных решений; занимали свободные, располагающие к себе 
позы; чаще использовали жестикуляцию; меньше концентрировались на личных 
потребностях, тогда как неуспешные, наоборот, делали акцент на удовлетворении 
своих интересов; активно аргументировали свою позицию; занимали скованную, 
защитную позу и мало жестикулировали (табл. 2 и 3). 

 
Таблица 2 

 
Результаты наблюдения за поведенческими и вербальными проявлениями  

успешных и неуспешных переговорщиков, в % 
 

Примечание: * — различие достоверно при р ≤ 0,05; ** — различие достоверно при р ≤ 0,01. 
 

Таблица 3 
 

Результаты сравнительного анализа результатов наблюдения за поведенческими  
вербальными проявлениями успешных и неуспешных переговорщиков, в % 

 

Параметры оценки 
Успешные Неуспешные U-критерий 

Манна — 
Уитни 

Среднее Стандартное 
отклонение 

Среднее Стандартное 
отклонение 

Аргументация  1,24 1,15 1,73 1,30 1038* 
 

Примечание: * — различие достоверно при р ≤ 0,05. 
 
Кроме того, смыслообразующие психологические контексты деятельности 

(СПК) успешных и неуспешных переговорщиков имели гендерные различия, осо-
бенно проявлявшиеся у неуспешных.  

Так, у успешных переговорщиков-мужчин (n = 22) была выявлена большая, 
чем у женщин (n = 35), ориентация на реализацию социального статуса и своей 
социальной роли, а у женщин — на развитие социальных связей и расширение 
круга знакомств и друзей. Мужчины этой группы больше ценят интересную рабо-
ту, занимаются интересной профессиональной деятельностью, умеют лучше кон-
тролировать свои эмоции (рис. 3).  

Параметры  
оценки Проявления Успешные Неуспешные F — критерий 

Фишера 

1. Варианты  
решения 

Предложения по тому,  
как можно было бы  
договориться 

16 4 2,16* 

2. Личная  
потребность  

Наличие личной  
потребности 27 43 1,67* 

Отсутствие личной  
потребности 69 53 1,68* 

3. Поза 
Свободная поза 95 78 2,62** 
Закрытая «школьная поза» 5 22 2,62** 

4. Жестикуляция 
Скудная жестикуляция  
или ее отсутствие  75 92 2,43** 

Жестикулирует активно 25 8 2,43** 
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Рис. 3. Выраженность различных параметров смыслообразующих  
психологических контекстов у успешных мужчин и женщин  

 
Смыслообразующие психологические контексты неуспешных мужчин 

(n = 23) и женщин (n = 26) имели более существенные различия. У мужчин, в от-
личие от женщин, он был больше связан с внутренним дисбалансом в жизненных 
сферах. Мужчины чаще испытывали внутренний конфликт, характеризовавшийся 
отсутствием удовлетворенности жизненных потребностей и внутренним вакуу-
мом, при котором жизнь уходила на ничего не значащие вещи (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Выраженность различных параметров смыслообразующих  
психологических контекстов у неуспешных мужчин и женщин  
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, ре-
зультаты проведенного нами исследования показали, что умение переговорщиков 
расширять свой смыслообразующий психологический контекст за счет осознан-
ного вовлечения в него психического содержания, касающегося не только себя, но 
и своего оппонента, является важнейшей компетенцией, во многом определяю-
щей способность быстро добиваться успеха в переговорах и находить взаимовы-
годные решения.  

Предложенная авторами теоретико-эмпирическая модель изучения смыс-
лообразующего психологического контекста деятельности участников перегово-
ров при проведении краткосрочных деловых переговоров и эмпирическое иссле-
дование этого феномена обеспечивают возможность проведения дальнейших ис-
следований успешности участников переговоров, научной рефлексии и практиче-
ского применения данного метода в процессе оценки, подготовки и обучения спе-
циалистов в области ведения переговоров.  
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Аннотация. В работе анализируется драма современного человека, утратившего 
способность к полноте и радости проживания «живой жизни» как прикосновения к веч-
ности; раскрывается образ возможного человека, главная страсть которого — исполнить-
ся, состояться; формулируются условия достижения индивидом предельного состояния,  
в котором он может совершить акт превосхождения себя; прослеживается путь рождения 
человеческого в человеке от неосознаваемого прошлого, настоящего и будущего ново-
рожденного до реализации им потенций своего развития, поиска смысла жизни. 

При написании статьи применялись диалектический, культурно-аналитический  
и трасндисциплинарный подходы к теоретическому анализу концепций о единой субстанции 
Б. Спинозы, познаваемости мира И. М. Сеченова, личности и обществе Н. А. Бердяева,  
человеке в культуре М. К. Мамардашвили, идеального в трактовке Э. В. Ильенкова, культурно-
исторической, деятельностной парадигм (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А. А. Леонтьев, 
В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, В. В. Рубцов, Б. Д. Эльконин).  

Результаты проведенного исследования раскрывают драматизм становления воз-
можного человека, требующего непрерывно возобновляемых и длительных усилий, жи-
вых напряжений и волевых состояний, способности к достижению бесконечно «ценност-
ных» ценностей культуры, а также авторский взгляд на обучение и воспитание как на 
процесс постепенного познания воспитанника и реализации его задатков в совместно-
разделительной деятельности, его движения при посредничестве взрослого к постижению 
смысла жизненных ситуаций, поиску смысла жизни, что определяет теоретическую  
и практическую значимость. 
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Abstract. The article analyzes the tragedy of modern people who have lost their ability to 

live a fulfilled life, to fully appreciate the joy of life, to feel the breath of eternity. The article 
describes human potential, i.e. an individual’s desire to reach their full potential, to achieve the 
maximum development of their potential. The article discusses the prerequisites for an individual’s 
improvement, their capacity for reaching the limit of their ability to develop their skills. The article 
traces a person’s path and experience as they go from a faded past and an obscure future to the 
present fulfilment through various activities on their pursuit of the meaning of life. 

The authors of the article employed dialectic, cultural-analytical and transdisciplinary 
approaches to the theoretical assessment of B. Spinosa’s theory of unified entity, I. M. Sechenov’s 
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D. B. Elkonin’s, V. V. Rubtsov’s and B. D. Elkonin’s cultural-historical activity paradigms. 

The results of the research reveal the dramatic nature of an individual’s fulfilment, 
which requires continuous mental and physical effort, an individual’s ability to fully appreciate 
cultural values. The theoretical and practical significance of the research consists in the fact that 
the article discusses the authors’ ideas about education and upbringing as a process of 
continuous exploration of learners’ capacities and abilities aimed at their complete fulfilment, as 
a process of guidance through life situations, assistance in the pursuit of the meaning of life.  

 

Key words: historical, present, potential, individual, principle of feasibility, full life, 
component of thought, meaningless aims, Mediation, Cooperation, essence of life situations, 
meaning of life. 

 
For citation: Rodin Yu. I., Sorokoumova S. N., Novikova T. N. Searching for Pathways of 

Human Development. Psikhologo-pedagogicheskiy poisk [Psychological and Pedagogical Search. 
Academic Journal]. 2021, no. 2 (58), рp. 221–234. (In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2021.58.2.020. 

 
 

...человек и вообще всякое разумное существо  
существует как цель сама по себе... 

И. Кант (Kant. 1993. P. 14) 
 

Актуальность исследования. Начало ХХI века ознаменовалось кардиналь-
ными цивилизационными изменениями, приведшими к обесцениванию человека, 
превращению его в управляемую часть рациональной общественной конструкции. 
Пандемия обострила и без того неблагоприятную экологическую, экономическую  
и социальную ситуацию на фоне надвигающейся антропогенной катастрофы. Если 
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экономические, социальные и экологические проблемы осознаны научным сообще-
ством и какие-то (пусть даже часто неразумные) коллективные усилия предприни-
маются, но должное всестороннее обсуждение в философии и психологии вероятно-
сти антропогенной катастрофы и возможности ее избежания отсутствует. 

В то же время в отечественной и зарубежной философии и психологии 
накоплены знания о витальной целостности тесного и духовного в человеке, 
взгляды на него как на центр мироздания (Б. Спиноза), о человеческом в человеке, 
об историческом, наличном и возможном человеке (Кант, 1966; Ильенков, 2010, 
2018; Мамардашвили, 1991, 1992, 2019), о малой заданности у новорожденного 
собственно человеческой психики и безграничных возможностях ее развития под 
влиянием «очеловеченной и очеловечивающей среды (Ильенков, 2018; Выгот-
ский, 1991), о раскрытии заложенных в ребенке потенций развития в исторически 
сложившейся совместно-разделительной (Г. В. Лобастов, 2017), совместно-
распределительной деятельности (Давыдов, 1996; Рубцов, 2016; Эльконин, 1997; 
Эльконин, 2016). Но эти знания разрознены и фрагментарны.  

Цель статьи — проанализировать исторически сформировавшиеся в фило-
софии и психологии знания о человеке возможном и условиях его становления.  

Гипотеза: рефлексия фрагментарных знаний в философии, психологии  
и культуре с применением трансдисциплинарного и культурно-аналитического 
подходов позволит глубже проникнуть в проблему становления возможного чело-
века в эпоху кардинальных цивилизационных трансформаций, выявить условия 
его движения от постижения смысла жизненных ситуаций к бесконечному поиску 
смысла жизни.  

Методика исследования: теоретический анализ на базе диалектического, 
культурно-аналитического и трансдисциплинарного подходов.  

Изложение основных результатов исследования. Создав противоречивый 
мир, человек утратил радость проживания настоящего как прикосновения к вечно-
сти. Оно не переживается им, а в спешке с некоторым опозданием осваивается, от-
крывается как индетерминированная неизбежность. Скорость постиндустриального 
общества оказалась разрушительной для его единства и внутренней сосредоточенно-
сти. «“Я” разлагается и дробится в ускоряющемся времени. Судьба определяется 
случайностями, а не детерминируется законами природы (Бердяев, 2007). Мы не по-
нимаем, как воспользоваться заложенными в нас родителями потенциями развития, 
внутренней свободой идти туда, куда хотим, поскольку ответ на естественный  
и главный вопрос жизни: “А куда же ты хочешь?” человек подменил односторонней 
причинно-следственной логикой следования за стремительно меняющимся, создан-
ным им технологизированным миром, разорвавшем в его сознании органичное един-
ство прошлого, настоящего и будущего человечества.  

Осознавая свою несостоятельность постичь «живую жизнь» как нечто «... 
прямое и простое...», индивид довольствуется разрозненными фрагментарными 
образами ее имитации, порождающими современное варварство и одичание, пе-
рерождающее человеческое сознание в сторону антимира теней и образов в некое 
зазеркалье, составленное из имитаций жизни (Мамардашвили, 2019, с. 124), по-
требления культуры. Но пассивное пребывание в культуре — еще не залог паде-
ния к животному существованию. С любых высот культуры можно упасть, ведь 
«…культурные формы нашего существования и мыслей предполагают в себе не-
кую пустоту, оставленную неким онтологическим устройством и миром...», и тре-
буют наполнения живым актом, живым напряженным, волевым состоянием» 
(Мамардашвили, 2019, с. 88–89).  
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Основной вопрос «живой жизни» — о возможности достижения предельного 
состояния, устремляясь к которому человек может совершить акт превосхождения 
себя наличного, остается без ответа. Этот вопрос далеко не праздный, поскольку во 
все времена подлинное богатство общества определяется не количеством вещей, ко-
торыми люди располагают, а прежде всего уровнем развития способностей человека, 
созидающего эти вещи. «Либо человек — есть цель, а вещи — средство, либо наобо-
рот...» (Ильенков, 2018, с. 243). Третьего не дано. 

В технологизированном и рациональном мире рождение духовности не-
возможно, так как прогресс «…не накапливает энергию, не дает ей приращение,  
а только тратит. Разряд равен заводу. Сколько заверчено, на столько и раскручи-
вается…» (Зинченко, 2019, с. 273).  

Духовность — не роскошь и не болезнь (Мамардашвили, 2019), а дар мое-
го духа Другому (Бахтин, 1986). Для ее возникновения необходимо четырехмер-
ное, а то и N-мерное пространство, включающее поле человеческой психики и со-
знания, не имеющей ни формы, ни содержания и существующей лишь в исполне-
нии, которое еще следует пробудить в индивиде (Зинченко, 2019).  

В отличие от взрослых, дети естественным образом живут одновременно  
в прошлом, настоящем и будущем, реальном и воображаемом мире. Воспринима-
емая ими действительность пластична, изменчива, парадоксальна, в ней нет чет-
ких временных и пространственных границ. Их короткое во времени и небольшое 
по объему прошлое, слабо осознаваемое будущее гармонично вплетены в творче-
скую активность настоящего, своеобразно преобразовываясь в нем в зависимости 
от наличной ситуации. Именно эта особенность детской психики как некой це-
лостности прошлого, настоящего, будущего, реальности и воображения дает 
надежду на рождение в ребенке человека возможного.  

Разорвав естественную связь прошлого, настоящего, будущего, человек на 
рубеже эпох оказался перед фундаментальным вопросом: идти по пути актуали-
зации в ребенке произвольно сформулированных коллективным взрослым компе-
тентностей, которые позволят ему реализоваться, точнее, приспособиться к ме-
няющимся средовым воздействиям различной модальности на разных уровнях 
жизнедеятельности, или, опираясь на образ исторического человека, вместе с ре-
бенком проходить путь становления человека возможного, пробуждая его к по-
стижению общечеловеческих ценностей как внешнему источнику развития, 
предоставив свободу выбора жизненного пути, перспективу бесконечного и дра-
матичного выделывания себя ЧЕЛОВЕКОМ.  

Первый путь удобен, прост и непротиворечиво укладывается в исходные 
посылы о том, что, «…если педагогика хочет воспитывать человека во всех отно-
шениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях…» (Ушин-
ский, 1946, с. 15). Этот путь рационален, предсказуем, естественным образом со-
относится с потребительской парадигмой нового времени, объявившей образова-
ние венчурным проектом с потенциальной доходностью, адекватно реагирующем 
на стремительно меняющиеся социально-экономические условия жизнедеятель-
ности. Успокаиваем себя тем, что технологизированный и оцифрованный мир 
устремлен в будущее. Но самое неприятное в следовании по этому пути заключа-
ется в том, что будущее детерминируется ускоряющимся временем, которое до-
водит человека до крайней напряженности существования. «В нем каждое мгно-
вение не имеет ценности и полноты в себе, на нем нельзя задержаться, оно долж-
но быть как можно скорее заменено следующим мгновением <…> …Каждое 
мгновение бесконечно делимо, и в этой бесконечной делимости нельзя ухватить 
ничего ценного в себе…» (Бердяев, 2007) для познания своей родовой сущности. 
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Этот путь вызван страхом перед возможным будущим и не позволяет выйти на 
понимание сущности человеческого существования, драматизм которого заклю-
чается в бесконечном поиске смысла жизни.  

Второй путь ориентирован на человека возможного, способного превосходить 
каждый раз себя наличного. Он связан с рождением души ребенка, требует дополне-
ния знания о воспитаннике во всех отношениях пониманием неразрывной связи 
прошлого, настоящего и будущего (Ухтомский, 1997) телесно-духовного существа, 
«…которое только по факту своего рождения не принадлежит еще к своему роду, 
роду человеческому…» (Зинченко, Шрейдер, Юдин, Мусхелишвили, Давыдов, Сло-
бодчиков, Брушлинский, Умрихин, Воробьев, 1999, с. 16), но которое к моменту по-
явления на свет обладает огромными потенциями развития и в условиях постепенно-
го и разумного приобщения к ценностям культуры может сначала стать мыслящим 
телом (термин Б. Спинозы), а затем и той единственностью и неповторимостью, 
«… которая является не только носителем сознания, мышления, чувствования <…> 
…но вообще субъектом, который сам же себя соотносит со своим окружением…» 
(Лосев, 1989, цит. по: Дубровина, 2009, с. 4–7).  

Ориентация на человека возможного требует ответа на кардинальный во-
прос: «Можем ли мы быть только такими, какие мы есть, или возможно возвы-
шение человека над самим собой? Ведь мы не можем продолжением наших сил, 
нашего предметного физического, предметного видения прийти к мысли... » (Ма-
мардашвили, 2019, с. 131). Этот вопрос является стержневым для нашей статьи.  

Опираясь на диалектический подход с использованием имеющихся есте-
ственно-научных и гуманитарных знаний, приведем аргументы в пользу фунда-
ментальной человеческой страсти и способности преодоления себя наличного пу-
тем реализации изначально заложенных в человеке задатков в конкретных формах 
культуры. 

Первый аргумент состоит в том, что следование методологическому под-
ходу целосообразности Б. Спинозы позволяет воссоединить витальное единство 
двух изначально ложных декартовских абстракций — бестелесную душу и без-
душное тело, реконструировать путь человека от рождения к человеку возможно-
му. С этих позиций новорожденный предстает некой целостностью, в которой 
собственно человеческую психику невозможно выделить в его телесности: она  
у него находится на нулевой отметке (Ильенков, 2018). Но при малой заданности 
новорожденный наделен безграничными потенциями развития, поскольку за мно-
гочисленными предметами ухода и быта ребенка закреплены выработанные чело-
веком исторические функции и способы действия, представляющие собой не что 
иное, как «опредмеченные человеческие способности, благодаря которым вокруг 
ребенка создается очеловеченное и очеловечивающее пространство. Кроме этого, 
он находится в очеловеченном времени, режиме и распорядке жизни. <…> 
…Очеловеченная среда реализуется для ребенка поначалу в определенных дей-
ствиях других людей, направленных на его обслуживание» (Зинченко, Мещеря-
ков, 2000, с. 86–95). Благодаря слитым чувственно-эмоционально-двигательным 
реакциям (врожденные рефлексы) и чрезвычайной чувствительности к средовым 
воздействиям малыш способен принять любую траекторию развития под влияни-
ем очеловечивающей среды. Чувственно-эмоционально-двигательные реакции 
постепенно преобразуются в сущностные характеристики и свойства некой це-
лостности — живого движения, связывающего ребенка с очеловеченной средой. 
Они пронизывают сначала его непроизвольные, затем произвольные движения  
и предметные действия, направленные на удовлетворение постоянно возрастающих 
потребностей. Причиной живого движения является чувствование, преобразуемое 
в то, что И. М. Сеченов назвал «элементами мысли» (Сеченов, 2001).  
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Из последнего тезиса проистекает второй аргумент, связанный с поэтапно-
стью и драматичностью появления мысли из чувствования. Отталкиваясь от пред-
ставлений Спенсера об индивидуальном развитии как частном случае филогенеза, 
соответствующего дифференционному плану эволюционного развития органической 
жизни, И. М. Сеченов выдвинул идею о том, что эволюция начинается с развития 
небольшого числа слитых форм, в качестве которых выступают чувственные про-
дукты, расчленяемые и группируемые затем в разнообразных направлениях. Появле-
ние элементов мысли из чувствования он видел не в усложнении содержания мысли, 
а в пошаговом изменении ее структуры начиная с расчленения слитых ощущений  
с последующим дроблением (дифференциация, по Н. И. Чуприковой) чувственного 
опыта младенца, наблюдаемого до появления элементов мысли, к приобретению 
способности мыслить абстрактами или символами, подкрепляемой употреблением 
словесных знаков и других знаково-символических средств для удержания в созна-
нии отделяемых из потока действительности отдельных ее составляющих, и, нако-
нец, возникновению внечувственного мышления, определяющего возможность ре-
бенка оперировать «чистыми» знаками (Сеченов, 2001; Выготский, 1982). И. М. Се-
ченов считал основными органами, между которыми завязываются психологические 
механизмы, осязание и зрение. Из них осязание — базовый орган. Именно в движе-
нии руки, ориентации в пространстве он видел возникновение человеческой психи-
ки, отсюда и чувствование как предтеча элементов мысли. В соответствии со спино-
зовским принципом целосообразности последующее развитие детской мысли обу-
словлено качественными изменениями структуры мыслительного процесса, в рамках 
которого целесообразность понимается не как абсолютная причина, а как действую-
щая, обеспечивающая целостность акта мышления. В качестве структурных элемен-
тов сформированного мышления Сеченов выделял раздельность объектов в мышле-
нии, сопоставление их друг с другом, направление этих сопоставлений: простран-
ственную и временную смежность, сходство, тождество, принадлежность, связь  
и т. п. (приводится в трактовке Чуприковой, 2014).  

Мысль как некое целое не дана ребенку изначально, но закономерно возника-
ет на определенном этапе расчленения слитных ощущений младенца. Этому предше-
ствует два шага. Первый шаг включает выделение из потока внешних воздействий 
сначала самых крупных элементов, соответствующих отдельным предметам, и сле-
дующее за ним выделение и различение более дробных элементов, соответствующих 
отдельным частям, свойствам объектов. После этого наблюдается вторая фаза разви-
тия мышления, которая характеризуется возникновением на основе ощущений актов 
узнавания и различения предметов по их отдельным свойствам. Это еще не мышле-
ние в собственном смысле слова, это процесс эволюции чувствительности, наличие 
которого является предпосылкой перехода от чувствования к собственно мышлению. 
К сформулированному Б. Спинозой и К. Марксом определению мышления как спо-
собности отражать логику внешнего мира и расположение вещей вне его тела Сече-
нов добавил важную для понимания процесса его возникновения, специфическую 
черту — способность к мысленному отделению (изоляции) отдельных признаков, 
свойств, действий и отношений предметов от самих этих предметов и от их чув-
ственно воспринимаемой целостной совокупности, или способность к схематизации 
действий с предметами, по Ильенкову, или интериоризации, по Выготскому. Появ-
ление ее знаменует начало развития собственно мыслительного акта, которое опре-
деляет возможность ребенка умственно сопоставлять разные признаки и свойства 
предметов в самых разных отношениях и направлениях. На этом этапе дифференци-
ация чувственного опыта продолжается, но она уже детерминирована возникшей из 
чувствования способностью к интериоризации и связанной с ней способностью мыс-
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лить абстрактами или символами, представляющими собой производные продукты 
отражения и группирования сходных предметов, их свойств, отношений и действий. 
Эти абстракции образуются путем отщепления (дифференциации) и слияния по 
сходству (интеграции) общих черт, присущих разным сторонам действительности. 
Умственное сопоставление непосредственно чувственно воспринимаемых предметов 
и их свойств порождает конкретное мышление, а оперирование их абстрактами  
и символами — абстрактное мышление. Возникновение абстрактного мышления 
знаменует следующий этап развития мышления, связанный с постепенным замеще-
нием действий с реальными предметами словесными знаками. И наконец, благодаря 
развитию второй сигнальной системы, у ребенка рождается отвлеченное или внечув-
ственное мышление в виде способности оперирования «чистыми» знаками и их от-
ношениями (приводится в трактовке Н. И. Чуприковой, 2014).  

Третий аргумент заключается в том, что появление внечувственного мышле-
ния стимулирует возникновение у ребенка способности к запечатлению и хранению 
в сознании чувственных образов, вбирающих окружающий мир (его прошлое, насто-
ящее и будущее) во внутреннее существование «Я». Именно благодаря памяти ма-
лыш становится носителем усвоенных человеческих ценностей, которые деятель-
ностно постигаются им как внутреннее достояние (Леонтьев, 2016; Выготский, 1982). 
В активном припоминании ребенок познает историю человечества как свое соб-
ственное прошлое, как праисторию человеческого и своего безвременья. Благодаря 
этому преодолевается разрыв времени, устанавливается естественная связь прошло-
го, настоящего и будущего, так как «…в действительности существование всегда 
есть движение, изменение, творчество, в неразорванном времени» (Бердяев, 2007). 
Взрослый же своими неразумными действиями часто разрывает естественный для 
ребенка ход времени от прошлого к настоящему и будущему, проецируя свое виде-
ние завтрашнего дня, забывая при этом, что он родился в принципиально иной куль-
турно-исторической ситуации развития, что будущее приручить еще не удалось ни-
кому, что жизнь в нас самих, а не во внешнем, что каждый проходит свой путь. Что-
бы этого не произошло, взрослому следует изменить свою позицию в отношениях  
с ребенком, посмотреть на жизнь взглядом ребенка, но не с позиции неосуществлен-
ных воплощений желаний, планов, мечтаний, предвидений, предвосхищений, пред-
действий все знающего наперед взрослого, а, опираясь на знание об историческом 
человеке, распознать в нем человека возможного. Иными словами, необходимо по-
стараться избежать следования за движением бесконечной цепи явлений без конца  
и края, приводящего к искаженному нашим опытом образу будущего, и постигать 
вместе с ребенком этот мир во всем его многообразии, предоставив ему свободу вы-
бора жизненного пути. Тогда, быть может, взрослый перестанет чувствовать себя 
всезнающим и спокойно, без суеты начнет переживать полноту каждого мгновения 
жизни, мистическим образом приобщаясь к материальной Вселенной — от ее вне-
временного начала до ее вневременного конца. Именно такая исходная позиция в по-
стоянно меняющемся мире и есть победа над бременем уходящего времени, начало 
бесконечного восхождения человека от животного безвременья к обретению своей 
человеческой сущности (Бердяев, 2007).  

Рассматривая четвертый аргумент, начнем с того, что ребенок — не набор 
функций. Возникновение в нем собственно человеческого происходит непрерыв-
но (Ильенков, 2010), поэтому главное в воспитании — приобщить ребенка  
к общечеловеческим ценностям (доброта, красота, гуманизм, разум, любовь, 
стремление к совершенству), опираясь на естественные биологические законы 
развития человека возможного, поскольку все, что человек познает, чувствует, 
видит, слышит, получает в разнообразных видах активности и деятельности, фор-
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мирует коллективное сознание (со-знание или совместное знание, по В. П. Зин-
ченко). С определенного момента начинает детерминировать постижение ребен-
ком окружающей действительности в виде объективизации сенсорных, моторных 
ощущений и эмоций с последующим превращением их в образы переживаемых 
мгновений и событий, в элементы мысли и воображения. Собственно человече-
ское возникает в малыше с постановки и попытки ответить на простые вопросы: 
Что? Кто? Зачем? Почему? Какой? Что такое хорошо? Что такое плохо? Именно  
в процессе формирования первоначальных представлений о мире, добре и зле  
в специфических видах детской деятельности и творческой активности происхо-
дит «врастание» ребенка в «совместное знание», обретение им человеческой сущ-
ности, начинается драматичный путь постижения смысла жизни.  

Прохождение пути с первых мгновений жизни во многом зависит от диа-
лога взрослого и ребенка, то есть от социальной ситуации развития. Оно должно 
происходить на основе всестороннего знания о ребенке, прежде всего об адапта-
ционных возможностях его организма и психики в условиях динамично меняю-
щейся среды, способствовать оздоровлению и гармонизации развития.  

Происходящие в организме и психике ребенка изменения стимулируют физи-
ческая активность, предметная и коммуникативная деятельность. Венцом является 
деятельностное постижение окружающего предметного мира как некой системы ве-
щей, обладающей «своей, ни от какого языка не зависящей, «внеязыковой» органи-
зацией и связью, — как конкретное целое» (цит. по: Леонтьев, 2016, с. 386).  

Пятый аргумент связан с фундаментальной и не до конца отрефлексирован-
ной в психологии проблемой человека в культуре, которая заключается не в том, 
«…как нам распорядиться существующими и нами помнимыми свершениями чело-
веческого духа, человеческого умения, а в том, насколько мы понимаем, что все это 
не самодостаточно, не самоналажено, что хаос… <…> окружает каждую точку куль-
турного существования внутри самой культуры, что дополнительным, все время вос-
полняющим условием культуры является свершение — всегда случайное — живых 
состояний или живых актов, которые сами по себе не являются ценностными, полез-
ными, что Кант называл бесконечно ценностными или бесцельными целями, по-
скольку всякое разумное существо существует как цель и ценность сама по себе» 
(Kant, 1993). Отсюда и «бесконечные ценности», и «бесцельные цели», в данный мо-
мент времени не имеющие никакой конкретной, размерной ценности, а являющиеся 
разрывом, сдвигом (Мамардашвили, 1992, с. 125–126). Согласно идеям Канта, пробле-
ма человека в культуре — вопрос о пограничных состояниях человека, которые только 
на границах и существуют, «проблема выхода человека на бесконечные ценности  
и бесцельные цели». В конечном счете это «…проблема полей, напряжений, создавае-
мых существованием самих этих границ» (Кант, 1966; Мамардашвили, 2019, с. 130).  

В связи с этим возникают вопросы: возможно ли смоделировать ситуацию 
пограничных состояний или бесцельных целей в общении с ребенком? каким об-
разом это сделать? Ответы на них сопряжены с ответом на вопрос об ориентации 
деятельности ребенка на постижение смысла жизненных ситуаций (Леонтьев, 
2016, 528 с.), так как «…в человеке, включенном в ситуацию, есть что-то, что вы-
водит его за пределы ситуации, в которую он включен… <…> ситуация — это 
лишь один из компонентов, детерминирующих его действия» (Рубинштейн, 2012, 
с. 41; Эльконин, 1997), а другие компоненты — жизненные ценности и происте-
кающие от них смыслы жизненных ситуаций, в которых участвует ребенок. 
Смысл ситуации как производная смысла жизни поднимает личность в положе-
ние над ситуацией, дистанцирует ее от непосредственных ее требований (Рубин-
штейн, 2012, с. 41). Ориентируя ребенка на постижение смысла жизненных ситу-
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аций, взрослый способствует тому, чтобы тот в каждом жизненном событии реа-
лизовывал частицу себя. Именно переживание непосредственной жизненной си-
туации и есть тот хрупкий мостик перехода в состояние переживания бесконечно 
ценностных целей, разрыв, сдвиг… Оно связано с получением удовольствия от 
достижения цели, лежащей в основе высшей познавательной способности челове-
ка, — способности к суждению (Кант, 1966, с. 152).  

Моделирование ситуации пограничных состояний по достижению бес-
цельных целей в общении с ребенком требует особого вида совместной деятель-
ности воспитанника и взрослого. Она должна быть конкретной и понятной ребен-
ку, направленной на предметное преобразование реального мира, то есть сов-
местно-разделительной (Лобастов, 2017) между взрослым (носителем знаний  
о культурном назначении предмета и способов действия с ним) и воспитанником, 
овладевающим предметом. В противном случае велика вероятность вычищения 
способности ребенка мыслить до навыка, до выученной беспомощности.  

Важную роль в движении ребенка от ситуативности предметного постиже-
ния мира к постижению смысла предметной деятельности играет позиция, зани-
маемая взрослым — носителем общечеловеческих ценностей (Эльконин, 1997, 
с. 87–100). Со стороны взрослого она должна быть не эгоцентрической, то есть 
«вчитывающей», «вписывающей» его в ребенка, а наоборот, эксцентрической, по-
среднической, направленной на предметное преобразование реального мира  
и личности ребенка. Именно в посредничестве заложены потенции достичь ре-
бенком и взрослым предельного состояния, выйти на достижение бесцельных це-
лей (Кант, 1996), совершить акт превосхождения себя наличного, рождение уни-
версальной человеческой способности — теоретического (отвлеченного) осмыс-
ления действительности. В совместно-разделительном предметном действии как 
диалектическом единстве, форме активности, порождающей распределение пси-
хологической функции между взрослым и ребенком, соблюдаются условия вы-
полненности совокупного действия (интерпсихическая форма психической функ-
ции), которое заключается в выделении слова-жеста-образца взрослого и подчер-
кивание его в качестве обратного вызова к взрослому в виде апробирования ре-
бенком «слова-образца». Ребенок и взрослый, по выражению Б. Д. Эльконина, как 
бы «выставляются» друг для друга, дарят друг другу способность к свершению 
Действия. Подобное совокупное действие у Б. Д. Эльконина получило название 
Посреднического Действия, которое завершается в значении вещи и свидетель-
ствует о воссоздании и «перепроецировании» слова-образца в значение и его зна-
чимости (Эльконин, 2016, с. 102–114). 

Обратим внимание и на другой важный момент, связанный с моделировани-
ем ситуации пограничных состояний. Он заключается в переводе стихийной актив-
ности ребенка в смысловую. Изначально ребенок наделен врожденной активно-
стью, которая стихийна, оправдана наличной ситуацией, обусловлена уже имею-
щимися возможностями. Преобразование ее в смысловую активность (термин 
М. М. Бахтина) происходит в предметно-разделительной деятельности поэтапно. 
Продемонстрируем это на примере перехода от ситуативного манипулирования 
предметами к предварительному осмыслению предметных действий ребенком ран-
него возраста. На первом этапе малыш производит хаотичные действия с предме-
тами, без преобразования с эмпирическим постижением их свойств, реализуя изна-
чально заложенную в нем природой активность в виде рефлекса «Что такое?» (Се-
ченов, 2001), которая стимулируется взрослым предложением ребенку интересую-
щего его предмета. На втором этапе взрослый и ребенок совместно манипулируют 
предметом. Взрослый стимулирует этот процесс указанием на обобщенные свой-
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ства предмета (размер, форму, цвет, плотность и т. п.). На третьем этапе манипули-
рование предметом ребенком сопровождается наводящими вопросами взрослого  
о его свойствах (размер, форма, цвет, плотность и т. п.). На четвертом этапе наблю-
дается совместное преобразование предмета с учетом свойств предмета (построе-
ние пирамидки, составление узора, конструирование и т. д.) взрослым и ребенком; 
на пятом этапе — преобразование ребенком предмета по словесной инструкции 
взрослого (построение пирамидки, составление узора, конструирование и т. п.)  
с учетом свойств предмета. На шестом этапе ребенок самостоятельно преобразует 
предмет (строит пирамидку, составляет узор, конструирует) по словесной инструк-
ции взрослого с учетом свойств предмета. 

Описанный переход от пассивного, ситуационного эмпирического позна-
ния реального предметного мира к смысловой активности в воображаемой  
и обобщенной позиции, в которой ребенок постепенно начинает действовать по 
предварительному моделированию ориентировочной основы действия, во многом 
объясняет, каким образом «… значение, обращенное к другому человеку (ребен-
ку) в функции психологического орудия, становится явленным соучастникам дей-
ствия и обретает функцию образца — становится опорой и образует поле их со-
действия…» (Рубцов, 2016, с. 105), конкретизируя теоретическую концепцию 
И. М. Сеченова о поэтапности и драматичности появления мысли. Именно ситуа-
ционное осмысление возникающих у малыша трудностей с дозированной и поша-
говой помощью взрослого позволяет вырваться из конкретной временной и про-
странственной ситуации, в которую он включен, и выработать обобщенный образ 
решения проблемы посредством культурно выработанных способов.  

Вначале отмеченное происходит в неспецифических формах общения взрос-
лого и малыша, затем в манипулятивной, далее предметной, игровой, учебной дея-
тельности. Предмет познания, оставаясь в рамках ситуационных связей, сначала аб-
страктен, но после, шаг за шагом, конкретизируется и приобретает черты обобщен-
ности. Выражаясь языком Л. С. Выготского, обучаемый, научившись производить 
какую-либо операцию, усваивает и структурный принцип, сфера приложения коего 
шире, чем только операция этого типа, на которой этот принцип усвоен (Выготский, 
1991). Это позволяет ребенку перейти от реальной ситуации к воображаемой  
и обобщенной, в которую он вкладывает свое значение. Малыш постепенно начинает 
действовать в обратной системе координат: от мысли к ситуации, «жить в обратную 
сторону», то есть не реагировать на ситуацию, а, наоборот, моделировать будущее  
и планировать способы его достижения. Это и есть человеческий способ жизнедея-
тельности, порождающий фундаментальную «...страсть человека дать родиться тому, 
что находится в зародышевом состоянии...» (Мамардашвили, 2019, с. 265). Он требу-
ет усилия стать ЧЕЛОВЕКОМ. При этом и прошлое, и настоящее, и будущее суще-
ствуют в неразрывном единстве. Об этом говорил Л. С. Выготский, характеризуя че-
ловеческий тип развития: «…ни в одном из известных нам типов развития никогда 
дело не происходит так, чтобы в момент, когда складывается начальная форма… 
<…> уже имела место высшая, идеальная, появившаяся в конце развития, и чтобы 
она непосредственно взаимодействовала с первыми шагами, которые делает ребе-
нок…» (Выготский, 1984, с. 395). Именно взаимодействие высшей идеальной и скла-
дывающейся начальной форм развития позволяет человеку, обремененному детер-
минизмом причинно-следственных связей настоящего бытия, решиться на длитель-
ное усилие и выйти за пределы себя наличного, реализовать себя в конкретных фор-
мах некого бесконечного совершенства (Мамардашвили, 1991). Включенность  
в непосредственно переживаемую ситуацию при посредничестве взрослого помогает 
ребенку выйти за пределы наличной ситуации, поскольку ситуация — лишь один из 
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компонентов, детерминирующих его действия. Совершая шаг в обучении, ребенок 
продвигается на два шага в развитии. Это тот случай, когда обучение и развитие не 
совпадают (Выготский, 1982, 1991; Рубинштейн, 2012). 

Выводы. Таким образом, безличный технический прогресс с его пренебре-
жением к духовному способствует превращению человека в управляемую часть 
рациональной общественной конструкции. Под видом материального благополу-
чия самореализующейся личности скрывается душевная несостоятельность, вар-
варство и одичание современного человека, ориентированного на потребление 
готовых ценностей и продуктов культуры. 

Потребительское существование в культуре еще не гарантирует восхожде-
ние индивида к общечеловеческой сущности. «... Культура — это внешний источ-
ник, вызов, приглашающая сила, но она бессильна, когда исчезают… <…> соб-
ственные источники и движущие силы развития и саморазвития... » (Зинченко, 
2019, с. 285).  

Избежать надвигающейся антропогенной катастрофы возможно, если со-
здавать условия для реализации человеком его родовой страсти быть, исполнить-
ся, требующей непрерывно возобновляемых усилий, волевых состояний, способ-
ности к достижению бесконечно ценностных или бесцельных целей. Для их 
«взращивания» необходимо вернуться к пониманию изначальной витальной це-
лостности тесного и духовного в человеке, наделенного способностью к самоиз-
менению и возвышению над самим собой, и с этих позиций кропотливо рекон-
струировать онтологическое начало человека возможного. 

Восхождение к человеку возможному требует от индивида переживания бес-
конечно ценностных или бесцельных целей. Достичь этого состояния непросто, ведь 
психея «… не имеет формы, точно так же, как лишена содержания, по той простой 
причине, что существует лишь в исполнении» (Зинченко, 2019, с. 274). Такое испол-
нение следует стимулировать у ребенка с раннего детства в виде формирования спо-
собностей и усилий исторического человека, создавшего продукт культуры в сов-
местно-разделительной деятельности. Это требует посредничества взрослого в раз-
вития активности ребенка от пассивного, ситуационного эмпирического познания 
реального предметного мира к смысловой активности по воссозданию, преобразова-
нию и созданию фрагментов культуры как условия постижения смысла жизненных 
ситуаций, поиска смысла жизни. 
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Введение. В 2021 году 10 апреля исполнилось бы 92 года Раисе Михай-

ловне Капраловой — доценту, кандидату педагогических наук, внесшей огром-
ный вклад в создание Института психологии, педагогики и социальной работы 
(изначально — факультет педагогики и методики начального образования), раз-
витие системы начального образования Рязани и Рязанской области и решение 
многих проблем педагогической науки. 

Цель статьи — представить биографию Р. М. Капраловой как достойный 
пример многолетнего добросовестного служения отечественной науке ученого, 
практика, организатора.  

В 1951 году Р. М. Капралова окончила Рязанский государственный педагоги-
ческий институт по специальности «Русский язык и литература» и факультативно — 
«Психология», в 1966 году — аспирантуру при Рязанском пединституте по специ-
альности «Психология». Ее научным руководителем был доктор философских наук, 
заслуженный деятель науки РСФСР Владимир Иванович Селиванов.  

Научный и творческий потенциал Раисы Михайловны не остался незаме-
ченным. В 1957 году она защитила кандидатскую диссертацию «Влияние семей-
ных отношений на волевое развитие подростков», в которой была исследована 
зависимость нравственно-волевого развития подростков от характера семейных 
отношений, и ей была присуждена ученая степень кандидата педагогических наук 
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(по психологии). Раиса Михайловна изучила 422 семьи г. Рязани, в которых вос-
питывались подростки. С помощью разных методов (наблюдение, беседы, обоб-
щение независимых характеристик семей, составленных учителями, представите-
лями родительских комитетов, производственных и общественных организаций  
и др.) изученные семьи были разделены на группы по направленности и степени 
согласованности поведения родителей. Затем был изучен уровень воспитанности 
детей, проживающих в этих семьях, и обнаружена прямая связь между обстанов-
кой в семье и воспитанностью школьников. В семьях, где было больше благопри-
ятных факторов для развития детей (единая общественная направленность роди-
телей, согласованные требования к детям, рациональная организация быта и т. д.), 
дети, за редким исключением, характеризовались высокой степенью воспитанно-
сти, трудолюбия, волевой активности, организованности, дисциплинированности, 
интереса к учению. В семьях же, где было больше всего противоречий и конфлик-
тов между родителями, дети отличались импульсивностью, неорганизованностью, 
упрямством, демонстрировали полное равнодушие к учению либо были настрое-
ны к нему отрицательно, проявляя свою активность в общественно отрицатель-
ных действиях.  

Р. М. Капралова проявляла значительные творческие способности в разных 
областях педагогики и психологии. Ее профессиональная деятельность началась  
с должности учителя русского языка и литературы. С 1951 по 1963 год она рабо-
тала в городских и сельских школах Рязанской области. Молодой, хорошо обра-
зованный и обаятельный педагог стала инициатором новых методических прие-
мов проведения уроков, активным организатором внеурочной работы со школь-
никами, направленной на развитие творчества и гражданской зрелости.  

В 1961 году Раиса Михайловна, эрудированная, творческая личность, была 
назначена директором школы № 37 г. Рязани. Демократичность, уважительное 
отношение к учащимся, родителям, коллегам позволили ей быстро завоевать лю-
бовь и уважение. Во время ее работы восьмилетняя школа № 37 была реорганизо-
вана в среднюю трудовую политехническую образовательную школу, в которой 
работали более 100 учителей. 

С 1966 по 1969 год Р. М. Капралова работала в должности ассистента, за-
тем старшего преподавателя кафедры педагогики, с 1969 по 1979 год — прорек-
тором по заочному обучению Рязанского государственного педагогического ин-
ститута (РГПИ). В 1970 году ей было присвоено звание доцента по кафедре педа-
гогики. Где бы ни трудилась и какую бы должность ни занимала, Раиса Михай-
ловна всегда являла собой пример талантливого педагога, блестящего организато-
ра, настоящего ученого-новатора. Трудолюбие, обаятельность, уважительное от-
ношение к студентам, преподавателям, неравнодушное отношение к педагогиче-
ской деятельности, практической и научной работе — все это вызывало уважение 
к ее личности и деятельности.  

В 1979 году Р. М. Капралова участвовала в создании, а затем и развитии 
факультета педагогики и методики начального образования РГПИ, где заведовала 
кафедрой педагогики и методики начального обучения. Она смогла создать  
и сформировать кафедру, на которой работали профессионалы в области педаго-
гики и психологии, том числе специалисты, опытные практики в области методи-
ки преподавания музыки, изобразительной деятельности. В дальнейшем эта ка-
федра «дала жизнь» новым кафедрам факультета начальных классов: общей  
и возрастной психологии, педагогики и методики дошкольного образования.  
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Раиса Михайловна читала лекции и вела семинарские занятия по всем пе-
дагогическим дисциплинам, руководила педагогической практикой и исследова-
тельской деятельностью студентов, в том числе дипломными работами, выполня-
емыми по заказам органов образования г. Рязани и Рязанской области, участвова-
ла в работе государственных аттестационных комиссий. Проводимые ею занятия 
отличались высоким научным уровнем, методической продуманностью, мастер-
ством изложения материала.  

Большое внимание Р. М. Капралова уделяла организации научной работы 
кафедры и научно-педагогических работников высшей школы. Длительное время 
возглавляемая ею кафедра сотрудничала с Институтом педагогики и методик 
начального обучения Эрфурт-Мюльхаузенской высшей педагогической школы 
(ГДР), принимала участие в трех международных конференциях в Эрфурте. Сов-
местно с профессором Х. Ляйстнер ею была опубликована статья «Социально-
педагогические и психологические аспекты воспитания сознательной дисциплины 
младших школьников», в которой представлены результаты исследования, прово-
димого в Эрфурте, Рязани и Рязанской области.  

Раиса Михайловна выступала оппонентом на защитах кандидатских дис-
сертаций и делала это высокопрофессионально. Ею было опубликовано более  
70 научно-методических работ, в том числе пособие для студентов «Работа класс-
ного руководителя с родителями» (Капралова, 1980), изданное на русском, казах-
ском и немецком языках. В этом пособии на основе исследований и передового 
педагогического опыта раскрывались воспитательные возможности и функции 
советской семьи, подробно рассматривались содержание, формы и методы работы 
классного руководителя с родителями, определялась позиция воспитателя в про-
цессе формирования личности школьника с учетом внутрисемейных отношений. 
На основе анализа современной педагогической и социально-психологической 
литературы по проблемам семьи и воспитания, специальной исследовательской  
и практической работы Р. М. Капраловой раскрывались объективные условия, 
обеспечивающие объединение воспитательных возможностей современной семьи 
и дальнейшее совершенствование семейного и общественного воспитания под-
растающих поколений. Особое внимание было уделено проблемам изучения вос-
питательной атмосферы семьи, многогранным и сложным задачам и функциям 
классного руководителя в работе с родителями, решение которых должно способ-
ствовать повышению уровня профессиональной культуры педагогических кол-
лективов, выработке необходимой системы и стиля работы классного руководи-
теля с родителями. Педагоги и родители должны создать все необходимые усло-
вия для развития и расцвета человеческой личности. Эта задача и сегодня акту-
альна для школы, призванной обеспечить целостность, единство многогранного 
воспитательного процесса, согласованность всех факторов, определяющих разви-
тие личности.  

Интересна и актуальна монография Р. М. Капраловой «Восхождение  
к гармонии» (Капралова, 1989), вышедшая в серии «Библиотека молодой семьи», 
посвященная разработке новых проблем народной педагогики и истории семейно-
го воспитания и отразившая кросс-культурные и поликультурные черты народной 
педагогики. В книгу вошли отрывки из педагогического наследия тех, кто созда-
вал формулы и алгоритмы воспитания молодого поколения. Важность и необхо-
димость специальной этнопедагогической подготовки, знания педагогом тради-
ционных основ воспитания вызывается тем, что учитель и его ученики живут  
в определенной этнической среде, взаимодействуют с носителями национальной 
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ментальности, без учета которой невозможно надеяться на успех школьного вос-
питания. Раиса Михайловна стала разрабатывать эти проблемы в 1989 году,  
а в настоящее время изучение народной педагогики продолжается на кафедре пе-
дагогики и педагогических технологий Института психологии, педагогики и со-
циальной работы Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 
в процессе обучения студентов учебной дисциплине «Этнопедагогика» по разра-
ботанному преподавателями учебнику «Этнопедагогика».  

Р. М. Капралова была создателем научно-методического комплекса «Педаго-
гическая копилка», который внедрен в работу учебно-научно-производственного 
объединения «Интеграция» при средней школе № 16 г. Рязани. Это объединение 
принимало участие в работе павильона ВДНХ «Достижения педагогического образо-
вания» и получило диплом победителя профессионального признания работы учите-
лей начальных классов г. Рязани и Рязанской области. Также она руководила внедре-
нием глобального образования в экспериментальных школах г. Рязани.  

Разработанные Р. М. Капраловой программы спецкурсов «Психолого-
педагогические основы использования игры в обучении и воспитании шестилет-
них детей» и «Народная педагогика» были рекомендованы Министерством про-
свещения Российской Федерации к публикации и внедрению в учебно-
воспитательный процесс вузов страны.  

Под научным руководством педагога были разработаны «Методические 
рекомендации по подготовке студентов к работе с первоклассниками шестилетне-
го возраста» (1986), которые содержали психолого-педагогическую характеристи-
ку детей шестилетнего возраста, раскрывали требования к организации учебно-
воспитательного процесса с ними, научные основы использования игрового мате-
риала в учебной и воспитательной работе, описывали конкретные примеры. Рабо-
ты были опубликованы в научных журналах «Начальная школа», «Педагогика».  

Р. М. Капралова была инициатором организации и проведения различных 
Всесоюзных, республиканских научных конференций по проблемам семейного вос-
питания, обучения и воспитания детей шестилетнего возраста, в том числе научно-
практической конференции «Психолого-педагогические основы использования иг-
ровых форм в работе с шестилетними детьми» на базе Рязанского областного инсти-
тута усовершенствования учителей (1988), Российской научно-практической конфе-
ренции «Теоретические основы и вариативные технологии позитивной  
«Я-концепции» (1999); методистом УМО Министерства просвещения СССР  
и РСФСР, руководителем республиканской школы передового опыта по проблеме 
«Психолого-педагогические основы обучения и воспитания шестилетних детей», 
старшим научным сотрудником Российского центра глобального образования. 

За достигнутые успехи в профессиональной и научной работе Р. М. Капра-
лова была награждена Значком «Отличник просвещения РСФСР» и «Отличник 
просвещения СССР». 

Р. М. Капралова была одарена педагогическими талантами, способностью 
порождать необычные идеи; восприимчива ко всему новому; обладала глубокой 
внутренней культурой; была блестящим лектором, чьи яркие, эмоциональные, 
продуманные выступления перед любой аудиторией запоминались на всю жизнь. 
Педагоги и студенты всегда тянулись к ней как к источнику мудрости, дорожили 
ее советами. Общение, сотрудничество с ней считалось редкой удачей в жизни 
каждого, кто с ней общался. Чуткий наставник в науке, Раиса Михайловна требо-
вала от своих учеников самостоятельности, научного поиска, безупречной гра-
мотности и научной этики в изложении результатов исследования. 
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Научная школа, созданная Р. М. Капраловой, продолжает свое развитие  
в ее благодарных учениках, которые работают в школах города и университетах. 
В настоящее время в Институте психологии, педагогики и социальной работы ра-
ботают ее ученики — доценты Л. И. Архарова, Е. Н. Горохова, С. Б. Демидова, 
М. А. Митина, Е. А. Макеева, С. А. Алентикова, О. Г. Тимченко, С. В. Сысоева, 
О. Л. Егорова, Е. С. Симакова. 
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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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