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Научная статья 
УДК 355.232 
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Анализ объективных факторов формирования  

военно-профессиональных компетенций  
обучающихся в высшей военной школе 

 
Боброва Раиса Юрьевна 
Военно-воздушная академия имени профессора  
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина  
Воронеж, Россия 
dearaist@mail.ru 

 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема факторов, которые обусловливают 

формирование военно-профессиональных компетенций будущих офицеров, обучающих-
ся в высшей военной школе. 

Дан краткий анализ состояния геополитической обстановки в мире, подчеркнуты 
роль армии России в противостоянии внешним угрозам и важность профессиональной 
подготовки офицерского корпуса. 

Приведена классификация объективных факторов, обусловливающих появление  
у обучающихся военно-профессиональных компетенций, по масштабу влияния, принад-
лежности формирования и направлению влияния. В рамках принадлежности формирова-
ния эти объективные факторы объединены в два блока, обладающих выраженной военно-
профессиональной направленностью и интегральным характером. Это позволяет рассмат-
ривать их в качестве интегральных факторов, оказывающих воздействие на формирование 
военно-профессиональных компетенций у обучающихся в высшей военной школе. Первый 
блок составляет учебная работа (69 % объективных факторов формирования военно-
профессиональных компетенций у курсантов от общего объема факторов), второй — меро-
приятия, проводимые во внеучебное время (31 %). 

Представленный подход и полученные в работе результаты могут быть примене-
ны с целью повышения качества военного образования и на других его уровнях. 

 

Ключевые слова: военная высшая школа, военно-профессиональные компетен-
ции, формирование компетенций, экспертное оценивание, объективные условия, объек-
тивные факторы. 

 

Для цитирования: Боброва Р. Ю. Анализ объективных факторов формирования 
военно-профессиональных компетенций обучающихся в высшей военной школе // Пси-
холого-педагогический поиск. 2022. № 1 (61). С. 7–16. DOI: 10.37724/RSU.2022.61.1.001. 
__________________________ 

© Боброва Р. Ю., 2022 
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The Analysis of Objective Factors of Development  
of Professional Military Competencies  

in Military University Students 
 
Bobrova Raisa Yuryevna 
Air Force Academy named for  
N. E. Zhukovsky and Yu. A. Gagarin 
Voronezh, Russia 
dearaist@mail.ru 

 
 
Abstract. The article analyzes factors that promote the development of professional 

military competencies in novice officers studying in military universities. 
The article provides a concise analysis of geopolitical circumstances in the world, it 

underlines the role of the Russian army and its response to external threats the importance of 
novice officers’ professional military training. 

The article classifies objective factors that promote the development of professional 
military competencies in military university students, it assesses the importance of these factors 
and the nature of their influence. The factors are classified into two large groups characterized 
by military character and integral character. The first group of factors includes curricular 
activities (69 % of objective factors promoting professional military competencies in military 
students) the second group encompasses extracurricular activities (31 %). 

The presented approach and the obtained results can be used to improve the quality of 
military education in various military education institutions. 

 

Key words: higher military school, military professional competences, formation of 
competences, expert assessment, objective conditions, objective factors. 

 

For citation: Bobrova R. Yu. The Analysis of Objective Factors of Development  
of Professional Military Competencies in Military University Students. Psikhologo-pedagogicheskiy 
poisk [Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal]. 2022, no. 1 (61), рp. 7–16. 
(In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2022.61.1.001. 

 
 
Введение. Анализ состояния современной геополитической мировой обста-

новки показал, что она характеризуется возрастанием напряженности в сфере воен-
но-политических отношений между государствами и стремлением с позиции «силы» 
создать новый облик мирового и регионального устройства со стороны Соединенных 
Штатов Америки и их последователей, в том числе 30 государств, входящих в состав 
Североатлантического альянса, а также стран-кандидатов на членство в данном во-
енно-политическом блоке (Босния и Герцеговина, Украина, Грузия, Молдавия, Азер-
байджан и др.) (Костюков, 2021; Петров, 2021; Семиряга, Сидоров, 2021; Шевцов, 
2021). В связи с этим важнейшим направлением государственной и военной полити-
ки Российской Федерации является укрепление обороноспособности страны, под-
держание высокого уровня боеспособности Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, соответствующих существующим и возможным военным угрозам. 

Противостоять подобного рода угрозам может лишь боеспособная и мобиль-
ная армия, обладающая достаточным потенциалом сдерживания, высоким уровнем 
военно-профессиональной, морально-политической и психологической подготовки 
личного состава, в первую очередь офицерских кадров, поэтому важнейшая задача 
высших военно-учебных заведений (ввузов) состоит в подготовке для российской 
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армии офицерских кадров, способных эффективно исполнять должностные обязан-
ности по своему предназначению не только в условиях повседневной деятельности 
войск, но и в ходе боевых действий (операций). Для этого необходимо в процессе 
организации и проведения образовательной и воспитательной деятельности форми-
ровать у выпускников ввузов военно-профессиональные компетенции (ВПК), высо-
кий уровень которых характеризует степень их профессионализма и способность 
быстрого должностного становления в войсках по предназначению, а также отражает 
ключевые качества личности офицера (Лазукин, 2006). 

Целью исследования являлось определение наиболее важных факторов, 
обусловливающих формирование ВПК будущих офицеров, обучающихся в выс-
шей военной школе. 

Методы исследования. Основным методом исследования являлся анализ 
литературы по проблеме формирования ВПК офицеров российских военных сил  
и факторов, его определяющих. 

Обсуждение основных результатов. Понятием «ВПК обучающихся в вву-
зе» будем обозначать совокупность их знаний, умений, навыков и ценностей, фор-
мируемых в процессе обучения и обеспечивающих в дальнейшем готовность и спо-
собность эффективно заниматься в войсках профессиональной деятельностью. 
Следовательно, успешная реализация в процессе выполнения офицером обязанно-
стей военной службы полученных в ввузе знаний является проявлением ВПК 
(Лазукин, Белоножкин, 2017). 

Формирование военно-профессиональных компетенций у обучающихся  
в ввузе осуществляется непрерывно в ходе всего обучения в рамках учебной ра-
боты и в процессе проведения мероприятий во внеучебное время, во время несе-
ния внутренней службы. 

Необходимо отметить, что несение внутренней службы (и подготовка  
к нему) в процессе обучения в ввузе вызывает у курсантов, которые являются 
действующими военнослужащими сначала по призыву, а затем по контракту со 
всеми правами и обязанностям, достаточно большое физическое и эмоциональное 
напряжение, что необходимо учитывать при планировании учебного процесса. 

На формирование личности будущих офицеров, в том числе их ВПК, оказы-
вают влияние специфические особенности обучения: строгая регламентация повсе-
дневной деятельности в ввузе уставами, приказами, инструкциями; жесткий кон-
троль обучающихся со стороны командиров и начальников; проживание в казарме  
и общежитии во время обучения; ограничение перемещения территорией ввуза.  

Формирование военно-профессиональных компетенций у курсантов в учебном 
заведении обеспечивается соблюдением определенных принципов (Лазукин, 2006), 
согласованием планируемых мероприятий с целями обучения в военном учебном 
заведении, уровнем квалификации его выпускников, необходимым в процессе даль-
нейшей их службы в вооруженных силах. 

Все запланированные этапы и мероприятия по формированию у курсантов 
военно-профессиональных компетенций должны быть четко спланированы, по-
следовательны, осуществляться во всех подразделениях учебного заведения диф-
ференцированно со всеми и с высокой эффективностью. 

Формирование у курсантов военно-профессиональных компетенций суще-
ственно зависит от воздействия факторов, характерных для конкретного ввуза, 
имеющего свои специфичные индивидуальные особенности. Вместе с этим под 
спецификой ввуза подразумевается его доминантная, интегральная и функцио-
нальная характеристика как сложной, динамичной, закрытой (с элементами от-
крытой) военно-педагогической системы, которая включает множество взаимо-
связанных компонентов в строении и функционировании, развивается по своим 
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внутренним законам, основывается на принципе единоначалия, обладает опреде-
ленными детерминированными и индетерминированными свойствами. Эта систе-
ма оказывает комплексное интенсивное воздействие на личность обучающегося, 
преподавателя, систему «обучающийся — преподаватель» и в целом на деятель-
ность ввуза, восприимчивую к внешней и внутренней корректировке с целью 
обеспечения гарантированного выполнения кадрового заказа на подготовку для 
вооруженных сил высококвалифицированных специалистов с высшим военно-
специальным образованием (Лазукин, Белоножкин, 2017). 

Успешное формирование у курсантов военно-профессиональных компе-
тенций происходит прежде всего с опорой на такие их личностные качества, как 
целеустремленность, работоспособность, высокий уровень ответственности; цен-
ностные ориентации, выражающие внутреннее отношение к учебе, будущей про-
фессии; уровень получаемых в ввузе знаний, влияющий на выработку соответ-
ствующих умений и навыков; способности, оказывающие воздействие на обуче-
ние и определяющие скорость, степень усвоения материала. 

Сформированные военно-профессиональные компетенции выпускников 
ввузов включают теоретическую, командную и практическую подготовленность. 

Интеграция постановки задач по подготовке военных специалистов на фе-
деральном уровне и их конкретизация на ведомственном уровне обеспечивают 
реализацию общегосударственного принципа единства образовательного про-
странства России, а также оптимизацию затрат, связанных с подготовкой кадров. 

В целях обоснования объективных условий процесса формирования у кур-
сантов ВПК была сформирована группа экспертов в количестве 48 человек, в ко-
торую вошли опытные педагоги из профессорско-преподавательского состава 
(ППС) ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуков-
ского и Ю. А. Гагарина», которые самостоятельно отрабатывали перечень иссле-
дуемых условий (Лазукин, Белоножкин, 2017; Белоножкин, Никитин, Кох, 2014; 
Белоножкин, Звягин, 2014; Лазукин, Белоножкин, 2011). 

На основе результатов экспертных оценок была разработана структурная 
классификация объективных условий процесса формирования у курсантов ВПК, 
которая позволила систематизировать их по масштабу влияния, принадлежности 
формирования, направлению влияния и всесторонне оценить (рис.). 

 

 
 

Рис. Классификация объективных условий формирования  
у курсантов военно-профессиональных компетенций 
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Результаты анализа влияния (с ранжированием их значимости, определен-
ным по весовым коэффициентам важности каждого фактора) представленных 
экспертами списков объективных условий, влияющих на процесс формирования  
у обучающихся ВПК, с учетом обозначений, представленных на рисунке, показа-
ны в таблице.  

 
Таблица 

 
Объективные факторы, влияющие на формирование у курсантов  

военно-профессиональных компетенций  
 

Номер 
фактора 

Объективный фактор 
Весовой 

коэффициент 
значимости 

Масштаб 
влияния 

Направлен
ие влияния 

А Учебная работа 0,690 1, 2, 3, 4 I, II, III, IV 

А.1 
Военно-профессиональный  
уровень ППС 

0,120 1, 2, 3 II 

А.2 
Обучение курсантов и выполнение 
ими одновременно служебных обя-
занностей в рядах вооруженных сил 

0,107 1, 2, 3, 4 III, IV 

А.3 
Привитие в ходе всех видов учебных 
занятий ВПК 

0,085 1, 2, 3, 4 I, II, III 

А.4 

Организация и проведение занятий, 
присущих только ввузу  
(тактико-специальные занятия,  
командно-штабные учения, военно-
специальные игры) 

0,065 1, 2, 3 I, II, III 

А.5 
Обучение по двум специальностям 
(военной и родственной ей граждан-
ской) 

0,055 1, 2, 3 II, III, IV 

А.6 
Воинская дисциплина и уставной  
порядок на учебных занятиях 

0,053 3, 4 I, II, III, IV 

А.7 

Наличие городков (аэродромов, поли-
гонов) и образцовых воинских частей 
для проведения различных видов 
практик 

0,052 1, 2, 3 II, III, IV 

А.8 
Уникальность специальностей и спе-
циализаций подготовки в ввузе 

0,040 1 II, III 

А.9 
Единоначалие преподавателя на заня-
тиях 

0,032 1, 2, 3 I, II, III, IV 

А.10 
Обязательная самостоятельная работа 
обучающихся 

0,031 2, 3, 4 III, IV 

А.11 
Потеря учебного времени в результа-
те отрыва обучающихся от учебных 
занятий и самостоятельной работы 

0,030 4 I, III 

А.12 
Бюджет учебного времени на граж-
данскую и военную составляющие 

0,020 1 III, IV 

Б 
Мероприятия, проводимые  
во внеучебное время 

0,310 1, 2, 3, 4 I, II, III, IV 

Б.1 Привитие ВПК во внеучебное время 0,060 1, 2, 3, 4 I, II, III, IV 
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Окончание таблицы 
 

Номер 
фактора 

Объективный фактор Весовой 
коэффициент 
значимости 

Масштаб 
влияния 

Направлен
ие влияния 

Б.2 
Подготовка к несению внутренней 
службы с проведением инструктор-
ско-методических занятий 

0,050 4 I, III 

Б.3 
Несение службы в караулах и внут-
ренних нарядах 

0,038 4 I, III 

Б.4 
Тренажи по боевой готовности, хи-
мические тренажи и тренировки по 
отмобилизованию в особый период 

0,032 2, 3, 4 I, II, III, IV 

Б.5 
Мероприятия по укреплению воин-
ской дисциплины и правопорядка, 
спортивно-массовая работа 

0,030 2, 3, 4 I, II, IV 

Б.6 
Организация и выполнение элементов 
распорядка дня 

0,025 1, 2, 3, 4 I, II 

Б.7 
Участие в строевых смотрах, постро-
ениях, совещаниях, воинских ритуа-
лах 

0,020 1, 2, 4 I, III 

Б.8 
Стажировка в должности курсового 
офицера, командира учебной группы, 
командира учебного отделения 

0,010 4 I, III 

Б.9 Участие в военно-научной работе 0,045 2, 3 II, III, IV 
 
Среди объективных факторов формирования ВПК у курсантов 12 (69 %) 

принадлежат учебной работе, на которую отводится от 60 до 65 % времени,  
а 9 (31 %) факторов — мероприятиям, проводимым во внеучебное время. 

Два выявленных блока объективных факторов обладают выраженной во-
енно-профессиональной направленностью и интегральным характером, поэтому 
могут рассматриваться в качестве интегральных факторов, оказывающих влияние 
на процесс формирования у обучающихся в ввузах ВПК (Тимощук, Чигвинцев, 
2021; Голованова, 2021; Сафин, Чернышева, Чижов, 2021; Лазукин, Белоножкин, 
Лазукина, 2018). 

По принадлежности формирования у курсантов ввузов военно-профессио-
нальных компетенций по направлению А «Учебная работа» наиболее значимыми 
объективными факторами являются: 1) А.1 «Военно-профессиональный уровень 
ППС в масштабах влияния (общевузовский, факультетский и кафедральный) и по 
направлению влияния (II. Преподаватель); 2) А.2 «Обучение курсантов и выполнение 
ими одновременно служебных обязанностей в рядах вооруженных сил в масштабах 
влияния всех уровней (от общевузовского до курсового) и по направлениям влияния 
(III. Курсант и IV. Система «курсант — преподаватель»). Формированию этих фак-
торов при планировании, организации и непосредственном проведении учебной ра-
боты необходимо уделять наибольшее внимание. 

При формировании у курсантов военно-профессиональных компетенций 
по направлению Б «Мероприятия, проводимые во внеучебное время» наиболее 
значимыми объективными факторами являются следующие: 

 Б.1. Привитие ВПК во внеучебное время в масштабах влияния всех уров-
ней (от общевузовского до курсового) и по всем четырем направлениям влияния  
(от I. Офицер курсового (ротного) звена до IV. Система «курсант — преподаватель»); 
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 Б.2. Подготовка к несению внутренней службы с проведением инструк-
торско-методических занятий в курсовом масштабе влияния и по двум направле-
ниям (I. Офицер курсового (ротного) звена и III. Курсант); 

 Б.9. Участие в военно-научной работе в масштабе факультетского и ка-
федрального влияния и по разным направлениям (II. Преподаватель, III. Курсант 
и IV. Система «курсант — преподаватель»). 

Другие объективные факторы имели большую весовую значимость в фор-
мировании военно-профессиональных компетенций при проведении мероприятий 
во внеучебное время, поэтому необходимо равномерное распределение внимания 
при планировании, организации и непосредственном проведении данных меро-
приятий. 

Офицер Вооруженных Сил Российской Федерации, кроме формируемых 
ВПК в виде знаний, умений и навыков, должен обладать высокими нравственны-
ми личными качествами, среди которых особо выделяют патриотизм, ответствен-
ность, верность воинскому долгу, мужество, стойкость, выдержка, дисциплиниро-
ванность, вежливость, порядочность и многие другие, обобщенные в понятии 
«офицерская честь». Для формирования у курсантов ввузов высоких нравствен-
ных качеств необходимы проведение с ними непрерывной воспитательной работы 
(реализуется объективным фактором Б.1), обучение на личном примере ППС  
и курсовых офицеров согласно принципу: «Делай как я», а также самостоятельная 
работа курсантов по самовоспитанию. В дальнейшей военной службе закончив-
ший ввуз офицер должен показывать личный пример подчиненным и быть гото-
вым выполнять воинский долг порой с риском для жизни. 

Из проведенного анализа очевидно, что ведущую роль в формировании 
ВПК курсантов играют профессорско-преподавательский состав ввуза и курсовые 
офицеры, являющиеся основой, «столпами» военного образования, титанами, 
держащими его на своих плечах. Без талантливых и грамотных преподавателей 
сложно добиться высокого уровня сформированности ВПК у выпускников (фак-
тор А.1), поэтому кадровый вопрос имеет очень большое значение в военном об-
разовании. Задача ППС состоит в постоянном развитии, профессиональном росте, 
повышении эффективности профессиональной деятельности. 

Усиление эффективности работы преподавателей прежде всего зависит от них 
самих, от их личной потребности в саморазвитии, в том числе профессиональном. 
Эта потребность является естественной для человека, который с рождения развивает-
ся, учится в школе, получает профессиональное образование, работает по выбранной 
специальности, стараясь постичь ее специфику и детали. С течением лет, возрастом, 
профессиональным становлением у человека (у кого-то раньше, у кого-то позже) 
возникает потребность передать свои знания молодому поколению, научить его пре-
мудростям своей специальности, предостеречь от совершения ошибок (хотя это по-
чти невозможно, так как люди, как правило, учатся на собственных ошибках). Если  
у преподавателя учебного заведения нет такой личной потребности, то заставить его 
развиваться можно, например, используя материальное, финансовое стимулирова-
ние, но большого успеха в этом ждать не приходится.  

Срок профессионального становления преподавателя составляет, как пра-
вило, 10 лет. В процессе обучения молодежи возникает потребность сделать свои 
занятия более эффективными. Инициатором профессионального развития препо-
давателя является прежде всего он сам, но важна и плодотворная среда, «благо-
датная почва», соответствующая атмосфера на кафедре, факультете, в ввузе, спо-
собствующая повышению квалификации педагогов.  
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Перспективы и условия для саморазвития педагога весьма широки, прак-
тически безграничны, особенно в наше время, когда доступно получение разно-
образной информации, чтение соответствующей литературы, участие в конферен-
циях и т. п. 

Эффективным инструментом, помогающим развитию преподавателей, яв-
ляется профессионально-должностная подготовка, войсковые стажировки, курсы 
повышения квалификации, научно-исследовательская деятельность. 

Преподаватель современного ввуза, основной деятельностью которого яв-
ляется эффективная учебная работа, формирование у курсантов ВПК, необходи-
мых для их дальнейшей службы в войсках, должен быть ученым, который само-
стоятельно ведет актуальную научную работу, иначе он утрачивает свою цен-
ность, «застывает» в развитии.  

Профессорско-преподавательский состав и курсовые офицеры, которые 
имеют высокий уровень квалификации, гордятся своей профессией, добросовест-
но выполняют воинский долг, являются эталоном, учителями и воспитателями 
курсантов выступают залогом успешного формирования ВПК у обучающихся.  

Выводы. Таким образом, на основе выявленных и раскрытых общих черт  
и различий объективных факторов, обусловливающих формирование ВПК у кур-
сантов ввузов, разработана их классификация и определена значимость масштаба, 
принадлежности и направления воздействия.  

В рамках принадлежности формирования по весовым коэффициентам значи-
мости выделены два основных блока факторов. Проанализированы наиболее значи-
мые факторы, формирующие ВПК курсантов в учебное и во внеучебное время. Осо-
бенно в этом велико значение профессорско-преподавательского состава. 

Представленный подход и полученные в работе результаты могут быть ис-
пользованы с целью повышения качества военного образования. 
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Аннотация. Актуальность исследования объясняется потребностью современного 

общества в воспитании представителей молодого поколения с активной социальной позици-
ей, высокоразвитой гражданской культурой, способных критически оценивать общественно-
политические процессы в стране и за рубежом, осмысливать проблемы национального суве-
ренитета, информационной безопасности государства, общества и личности.  

Осуществляется поиск ответа на проблемный вопрос: как воспитать гражданина-
патриота, обладающего социальной активностью, отстаивающего интересы своего госу-
дарства, и при этом не сформировать конформиста, не способного критически оценивать 
нарастающие информационные потоки, происходящие в обществе процессы и события? 
Актуальность исследования заключается в потребности педагогической науки в определе-
нии методологических оснований для поиска баланса между гражданско-патриотическим 
самосознанием и критичностью мышления, неприятием существующих недостатков в ра-
боте институтов гражданского общества.  

Целью исследования являлось изучение возможностей диалогового подхода как 
методологического и методического инструмента исследования различных моделей граж-
данского образования учащейся молодежи.  

При проведении исследования использовались следующие методы: системно-
структурный анализ, метод систематизации и классификации на основе изучения отече-
ственных и зарубежных научных источников, синтез и обобщение.  

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научно-

го проекта № 20-513-00027.  
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Выдвинута гипотеза о том, что различные формы межличностного взаимодействия 
представителей разных поколений, которые оказывают позитивное влияние на формирова-
ние гражданской позиции учащейся молодежи, могут быть исследованы на основе диало-
гового подхода. 

Обобщая результаты исследования, мы пришли к выводу об эффективности диа-
логового подхода к процессу гражданского образования учащейся молодежи. В дальней-
шем предполагается эмпирически подтвердить данный вывод.  

Разработка и теоретическое обоснование типологии различных форм диалогического 
взаимодействия в процессе гражданского образования молодежи, к которым авторы относят 
учебный диалог, диалог сверстников, межпоколенный диалог и диалог обучающегося, обра-
зовательной организации и социума, составляют научную новизну исследования.  

Теоретическая значимость работы заключается в обосновании принципа диало-
гичности в гражданском образовании молодежи, который выступает в качестве смысло-
вого и содержательного стержня всего образовательного процесса, а практическая цен-
ность — в том, что его результаты могут быть положены в основу проектирования со-
временных форм и методов гражданского образования молодежи.  

 

Ключевые слова: гражданское образование, гражданское воспитание, учащаяся 
молодежь, диалоговый подход, принцип диалогичности, гражданская позиция молодежи, 
модели гражданского образования, учебный диалог, межпоколенный диалог, диалог обу-
чающегося, образовательной организации и социума. 
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Abstract. The relevance of the research is accounted for by social demand for young 

people with active social stand, civic culture and civic engagement, young people who are able 
to critically assess social and political processes inside the country and abroad, are aware of 
issues related to nationhood, information security of people, society and the state. 
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The article focuses on the issue of educating patriotic citizens, socially active people 
who defend the interests of their state, people who are not afraid of speaking their mind and are 
able to critically assess information, critically assess social processes and events. The research is 
relevant, for modern pedagogy experiences an urgent need to identify the methodological 
foundation for the development of balanced civic and patriotic self-awareness and critical 
thinking in students, heir non-conformist attitude to social problems. 

The aim of the research is to investigate the potential of dialogue approach as  
a methodological tool that can be used to explore various models of civic education. 

The authors used the following methods of research: systemic-structural analysis, 
method of systematization and classification of Russian and foreign research, their synthesis and 
generalization. 

The authors make a hypothesis that various forms of interpersonal interaction between 
representatives of different generations have a positive influence on the development of 
students’ civic stand and can be investigated by means of a dialogue approach. 

The authors come to a conclusion that dialogue approach is an effective means of 
developing young people’s civic stand. The conclusion is yet to be empirically demonstrated 
and proven. 

The theoretical novelty of the research consists in the fact that the article theoretically 
substantiates a typology of various forms of dialogue interaction in the learning environment, 
such as educational dialogue, peer dialogue, intergenerational dialogue, dialogue between  
a student, an educational institution and society. 

The theoretical significance of the research consists in an attempt to substantiate the 
principle of dialogue communication in young people’s civic education. The practical 
significance of the research consists in the fact that the results can be used to design modern 
forms and methods of promoting young people’s civic education. 

 

Key words: civic education, students, dialogue approach, dialogue principle, young 
people’s civic stand, models of civic education, educational dialogue, intergenerational 
dialogue, dialogue between a student, an educational institution and society. 
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Введение. Проблема гражданского образования учащейся молодежи по-

прежнему остается актуальной для многих стран, включая Россию и Республику 
Беларусь, и отражается в научных исследованиях педагогов, философов, социоло-
гов. Следует отметить, что целевые установки гражданского образования во мно-
гом соотносятся с социально-политическими процессами, которые происходят  
в обществе, с пониманием особенностей гражданского общества и работой его 
институтов, осмыслением проблем национального суверенитета и информацион-
ной безопасности государства, общества и личности. Вместе с этим возникает 
проблемный вопрос: как воспитать гражданина-патриота, обладающего социаль-
ной активностью, высокой гражданской культурой, отстаивающего интересы сво-
его государства, и при этом не сформировать конформиста, не обладающего спо-
собностью критически оценивать информационные потоки, процессы и события, 
происходящие в обществе, и готового принять любые установки, исходящие 
«сверху». Для того чтобы найти баланс между гражданско-патриотическим само-
сознанием и критичностью мышления, неприятием существующих недостатков  
в работе институтов гражданского общества, необходимо осмыслить основные 
инструменты достижения общественного консенсуса, профилактики и разреше-
ния конфликтов, возникающих как на национальной и религиозной почве, так  
и на основе идеологических и политических расхождений.  
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На наш взгляд, основным инструментом такого консенсуса является диалог 
различных индивидов и социальных групп, позволяющий проанализировать  
и оценить позиции разных сторон, а также найти оптимальные решения, способ-
ствующие общественному согласию. 

Цель работы — рассмотреть возможности диалогового подхода как мето-
дологического и методического инструмента исследования различных моделей 
гражданского образования учащейся молодежи.  

Гипотеза. Авторы исходят из предположения, что на основе диалогового 
подхода могут быть исследованы различные формы межличностного взаимодей-
ствия представителей разных поколений, которые оказывают позитивное влияние 
на формирование гражданской позиции учащейся молодежи. В основе исследова-
ния находится диалоговый подход, позволяющий с новых методологических по-
зиций рассмотреть эффективность различных моделей гражданского образования 
студентов и школьников. 

Методы исследования. В исследовании были использованы методы си-
стематизации и классификации данных отечественных и зарубежных научных ис-
точников, раскрывающих такие формы диалогового взаимодействия детей  
и взрослых, как учебный диалог, диалог сверстников, межпоколенный диалог  
и диалог обучающегося, образовательной организации и социума. 

Обсуждение основных результатов. Обобщая научные труды по рас-
сматриваемой проблеме, мы выделяем когнитивную, институциональную и дея-
тельностную модели гражданского образования молодежи. Когнитивная модель 
основывается на субъект-субъектном взаимодействии преподавателей и обучаю-
щихся в образовательном процессе. Основным способом достижения целей граж-
данского образования является освоение обучающимися знаний и представлений 
о правовом государстве, гражданском обществе, гражданской позиции, роли мо-
лодежи в общественно-политических процессах. К отличительным особенностям 
институциональной модели гражданского образования относятся: партисипатив-
ный характер управления образовательной организацией, включение педагогов  
и обучающихся в процесс принятия управленческих решений, создание в образо-
вательной организации демократического социального пространства, развитие 
студенческого и школьного самоуправления. Главными характеристиками дея-
тельностной модели в современных условиях являются практико-ориенти-
рованный характер, предполагающий активное включение учащейся молодежи  
в различные социальные практики во взаимодействии с институтами гражданско-
го общества; деятельное участие студентов и школьников в социально значимых 
проектах и молодежных движениях, направленных на устойчивое развитие реги-
она и страны в целом; использование современных средств коммуникации для 
популяризации волонтерских движений и гражданских инициатив, а также проти-
водействие деструктивному влиянию на общественное сознание молодежи (Певз-
нер, Иванов, Петряков [и др.], 2021). 

Содержательно-смысловым стержнем, объединяющим перечисленные выше 
модели, является диалог, который в практике гражданского воспитания актуализи-
руется с помощью различных образовательных технологий. Гражданское образова-
ние обучающейся молодежи осуществляется не только в широком социуме, но  
и в определенной культурно-образовательной среде, которая отражает разнообраз-
ные связи молодого человека с окружающим миром, опосредованные культурными 
ценностями, традициями и событиями. В связи с этим особую значимость для реа-
лизации целей гражданского образования представляет диалог культур.  
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Тема диалога по отношению к культуре впервые отражена в начале XX ве-
ка в трудах К. Ясперса (2000), М. Бубера (1992), М. М. Бахтина (1986) и др. Бла-
годаря этим исследованиям понятие «диалог» вошло в оборот педагогической 
науки. Диалогичность как сущностная характеристика культуры является универ-
сальным принципом, который организует мышление человека, обеспечивает са-
моразвитие культуры, воспроизводство личности, способность к коммуникации. 
Все исторические и культурные явления выступают продуктом общения, взаимо-
действий, следствием взаимоотношений с самим собой, социумом, универсумом 
(Певзнер, Ширин, 2010). 

Принцип диалогичности в гражданском образовании позволяет обучаю-
щимся принять чужие аргументы и опыт, обеспечивает поиск баланса интересов  
и общественного компромисса. В русле идей В. С. Библера, основателя школы 
диалога культур, диалог в процессе гражданского образования служит не просто 
педагогической технологией, а выступает в качестве смыслового и содержатель-
ного стержня всего образовательного процесса, в котором участники учебного 
диалога могут открыто высказывать, анализировать и аргументировать свою 
гражданскую позицию (Библер, 1996). 

Диалогичность пронизывает различные современные формы обучения, ос-
нованные на диалоговом подходе в педагогике. В русле данного подхода можно 
предложить типологию различных форм гражданского образования учащейся мо-
лодежи, основанием которой являются субъекты диалогового взаимодействия. 

Одной из наиболее известных в педагогической науке форм обучения яв-
ляется учебный диалог, предусматривающий активизацию познавательной дея-
тельности учащихся в рамках когнитивной модели с использованием интерактив-
ных форм обучения. В качестве субъектов диалогового взаимодействия выступа-
ют педагог и обучающийся. Взаимодействие преподавателя и учащихся в процес-
се обучения строится через диалоговую форму коммуникации. «Педагог должен 
постоянно стремиться к совершенствованию коммуникативного взаимодействия 
“учитель — учащийся” для целенаправленного формирования ценностно-
смысловой сферы учащихся» (Абакумова, Кагермазова, Масаева, 2020, с. 325). 
Разновидностью учебного диалога является межпредметный диалог, осуществля-
емый также в рамках когнитивной модели как условие комплексного восприятия 
знаний о гражданском обществе, гражданской идентичности, гражданской куль-
туре на междисциплинарной основе.  

Наибольший интерес для отечественных и зарубежных исследователей пред-
ставляют такие современные формы диалогового взаимодействия, как диалог 
сверстников, межпоколенный диалог и диалог обучающегося, образовательной орга-
низации и социума. Диалог сверстников является формой межличностной коммуни-
кации и взаимного обучения представителей одного поколения. Весьма продуктив-
ной формой гражданского воспитания является межпоколенный диалог, осуществля-
емый в детско-взрослых семейных сообществах. В качестве субъектов такого диало-
га выступают представители различных поколений (родители, прародители, дети, 
внуки и т. д.). Диалог обучающегося, образовательной организации и социума с ис-
пользованием методов сервисного обучения выступает фактором гармоничной со-
циализации личности в условиях гражданского общества и обеспечивает возмож-
ность перехода от гражданского воспитания к самовоспитанию.  

Помимо перечисленных форм гражданского образования, нельзя не упо-
мянуть диалог культур как условие формирования гражданских ценностей в про-
цессе освоения отечественного и зарубежного опыта формирования гражданской 
идентичности и оценки своей гражданской культуры с позиции других культур. 
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Рассмотрим более подробно выделенные нами формы диалогового взаимо-
действия в процессе гражданского образования: диалог сверстников, межпоко-
ленный диалог и диалог обучающегося, образовательной организации и социума 
(«сервисное обучение»). 

В контексте реализации когнитивной модели гражданского образования  
и воспитания одной из форм диалогового взаимодействия молодых людей, при-
надлежащих к одному поколению, может быть так называемый диалог сверстни-
ков. В зарубежной литературе он представлен как форма взаимного обучения 
(“Peer-to-Peer-Learning”). Ученые определяют данную форму обучения как взаим-
ный образовательный процесс, который происходит как минимум между двумя 
субъектами с равным положением (Peers), что позволяет им учиться друг у друга 
и друг c другом на равных по принципу «равный — равному» (Fricke, Bauer-
Hägele, Horn, Grötzbach, Sauer, Paetsch, Drechsel, Wolstein, 2019). Значимым эффек-
том взаимного обучения является взаимное признание и принятие сверстников  
в качестве равных партнеров по обучению, даже если они различаются по уровню 
своей компетенции или знаний (Treidler, Westphal, Stroot, 2014). 

Указанная форма диалогового взаимодействия соотносится с кофигуратив-
ным типом культуры по классификации межпоколенных связей, разработанной  
М. Мид, когда представители одного поколения, критически воспринимающие опыт 
старших, обмениваются знаниями, технологиями, ноу-хау, опираясь на собственный 
небольшой, но самостоятельно накопленный социальный опыт (Мид, 1988). 

Современные школьники считают коммуникацию со сверстниками более 
продуктивной, чем со взрослыми, поскольку она отражает не только их общие инте-
ресы, но и присущие цифровому поколению способы коммуникации, прежде всего  
в виртуальном пространстве, взаимодействии в социальных сетях. Мы полагаем, что 
«среда равных» в большей степени мотивирует школьников и студентов к граждан-
ской партиципации (включая в большей степени цифровую партиципацию), участию 
в работе институтов гражданского общества, развитию социальных компетенций 
(умение работать в команде, осуществлять бесконфликтное общение с взрослыми  
и сверстниками и т. п.) и ценностных ориентаций (гражданское самосознание, ин-
клюзия в гражданское общество, взаимопомощь, поддержка и т. д.).  

Если в общении со взрослыми молодые люди часто сталкиваются с комму-
никативными барьерами, нежеланием открыто выражать свою позицию, часто не 
совпадающую с позицией представителей старшего поколения, то общение в сре-
де сверстников является менее формализованным, более открытым и свободным, 
позволяющим молодым людям самовыразиться. С одной стороны, такое общение 
может формировать самостоятельность и ответственность за свои поступки,  
а с другой стороны, приобретая стихийный характер, может способствовать опре-
деленным действиям, которые часто носят неосознанный и деструктивный харак-
тер. В связи с этим диалоговое общение по принципу «равный — равному» долж-
но дополняться межпоколенным диалоговым взаимодействием с целью сохране-
ния преемственности социального опыта.  

Преимуществом гражданского образования, организованного по принципу 
«равный — равному», является раскрытие творческого потенциала учащейся мо-
лодежи, а также развитие рефлексии и критического мышления, что позволяет 
молодым людям лучше противостоять фейковым новостям и внешнему деструк-
тивному влиянию. В контексте современного гражданского воспитания и разви-
тия цифровой партиципации можно использовать диалоговое общение сверстни-
ков для воспитания у них ответственного обращения с медийными и информаци-
онными технологиями и ресурсами.  
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Диалог сверстников может рассматриваться и как эффективный метод  
в современной конфликтологии, позволяющий создавать благоприятный психоло-
гический климат в коллективе образовательной организации, способствовать пре-
дупреждению и продуктивному разрешению конфликтов на принципах демокра-
тии не только в школьном сообществе, но и в широком социуме. Зарубежный 
опыт показывает эффективность посредничества сверстников (Peer-Mediation) как 
способа повышения культуры разрешения конфликтов, а также профилактики 
моббинга и буллинга. Посредничество сверстников при разрешении конфликтов 
основано на их реальном опыте диалогового взаимодействия и нередко имеет бо-
лее позитивные результаты, чем вмешательство взрослых. Подготовка молодежи 
к разрешению конфликтов в образовательной организации и обществе является 
важной частью гражданского образования (Fischer, Heyl, 2019). 

Принцип «равный — равному» успешно используется в социально значи-
мой деятельности молодежи, в частности экологических, общественно-
политических и волонтерских движениях на региональном, национальном, меж-
дународном уровнях. Например, для российских вузов актуальным может стать 
создание международной студенческой сети-диалога со сверстниками (Peer-to-
Peer-Networks) для интеграции и адаптации иностранных студентов. На междуна-
родном уровне принцип «равный — равному» часто используется в совместных 
молодежных проектах, международных волонтерских движениях и молодежных 
обменах. В европейских странах “Peer-Learning” рассматривается как основной 
инструмент в молодежной политике для развития гражданской активности моло-
дежи, ее участия в общественно-политической жизни различных стран. Примене-
ние в процессе гражданского образования учащейся молодежи такой формы, как 
диалог сверстников, требует специальной подготовки педагогов и организаторов 
молодежных движений.  

Эффективность гражданского образования учащейся молодежи во многом за-
висит от уровня развития межпоколенных отношений (в том числе и в рамках дет-
ско-взрослых сообществ), которые характеризуются сегодня противоречивыми тен-
денциями (разрыв поколений — с одной стороны, их сближение — с другой), сущ-
ностными изменениями в социально-психологических характеристиках различных 
возрастных групп, поэтому межпоколенный диалог является одним из значимых ме-
тодов гражданского образования учащейся молодежи. В русле этого диалога можно 
рассматривать проблему «отцов и детей», которая в современных условиях нередко 
отражает различные взгляды представителей разных поколений на пути построения 
гражданского общества и способы обеспечения информационной безопасности госу-
дарства, общества и личности. В качестве примеров детско-взрослых сообществ мо-
гут выступать образовательные организации, в которых обучаются студенты  
и школьники, их семьи, состоящие из представителей различных поколений, детско-
взрослые общественные объединения. Широкое распространение в условиях инфор-
мационного общества получают виртуальные (сетевые) детско-взрослые сообщества. 
Независимо от характера межпоколенного взаимодействия детско-взрослое сообще-
ство представляет собой первичную группу детей и взрослых, имеющую устойчивые 
связи, схожий уклад жизни и совместные виды деятельности. Благодаря этим харак-
теристикам детско-взрослые сообщества могут выступать в качестве реальной и вир-
туальной платформы для общественно-политических дискуссий, оценки событий, 
происходящих в стране и за рубежом, построения образа будущего территории. 

Основы воспитания детей, включая гражданское воспитание, закладыва-
ются в семье, поэтому семейные детско-взрослые сообщества играют особую 
роль в становлении человека как гражданина. Такие сообщества представляют 
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собой особую форму объединения детей, родителей и прародителей, характери-
зующуюся не только совместным бытием и специфическим укладом жизни, но  
и устойчивыми межпоколенными взаимоотношениями и родовыми традициями 
(Певзнер, Тращенкова, Шерайзина, Александрова, 2021).  

Вместе с тем следует отметить, что семейные детско-взрослые сообщества 
в разной степени влияют на формирование гражданской культуры и гражданской 
идентичности молодых людей. Это во многом зависит от того, какой тип культу-
ры преобладает в семейном сообществе и каково отношение представителей мо-
лодого поколения к социальному опыту прошлого и семейным ценностям, тради-
циям и реликвиям. 

Выделяют преемственную, дискретную и корпоративную модели семейных 
детско-взрослых сообществ (Певзнер, Тращенкова, Шерайзина, Александрова, 2021).  

Самые благоприятные условия для гражданского образования молодежи 
складываются в рамках преемственного вида детско-взрослого сообщества, для 
которого характерен прямой тип культурного наследования, когда старшее поко-
ление передает свои ценностные установки, социальный опыт и знания предста-
вителям младшего поколения. Гражданское воспитание в данном случае строится 
на уважительном и бережном отношении молодежи к семейным традициям, исто-
рии семьи, семейной памяти, героическим страницам, событиям и профессио-
нальным достижениям предыдущих поколений. Вместе с тем при преемственном 
виде детско-взрослых семейных сообществ наблюдается чрезмерная вера в авто-
ритет родителей и прародителей, игнорирование самоценности мира детства со 
стороны взрослых, ограничение их автономии, способности адекватно оценивать 
реальные ситуации в общественно-политической жизни страны и территории, 
принимать правильные решения. Основными методами гражданского воспитания 
являются изучение семейной родословной, значимых событий в жизни семьи, 
имеющих гражданскую и патриотическую направленность, совместное участие  
в общественно значимых акциях и социально важных проектах.  

Наиболее проблемным видом с точки зрения гражданского воспитания мо-
лодежи является дискретный вид детско-взрослого сообщества, при котором пре-
рывается традиционный тип культурного наследия и в значительной степени 
нарушается преемственность межпоколенных связей. Доминирующим типом 
культуры в таком сообществе является префигуративный, при котором многолет-
ний опыт, накопленный предыдущими поколениями, молодежи кажется малопри-
влекательным, практически не соответствующим современным реалиям. Дети са-
мостоятельно вырабатывают социальные нормы, ценностные установки и компе-
тенции, необходимые современному человеку в эпоху информатизации и цифро-
визации, погружаются в сетевое взаимодействие со своими сверстниками. Субъ-
ектная роль детей усиливается, и у них возникает потенциальная возможность 
выступать в нетрадиционной роли учителя, цифрового тьютора для своих родите-
лей и прародителей, а также играть активную роль в урегулировании внутрисе-
мейных конфликтов. Если такая специфичная роль детей будет признаваться 
взрослыми, то гармония межпоколенных взаимоотношений в семейном сообще-
стве будет восстановлена и будут созданы необходимые условия для гражданско-
го образования молодых людей с опорой на усиление их субъектной позиции  
в этом процессе.  

Основным методом гражданского воспитания в таком типе детско-
взрослого сообщества является межпоколенный диалог, который предполагает 
дискуссионные формы взаимодействия представителей разных поколений, позво-
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ляющие выразить и сопоставить альтернативные позиции различных членов со-
общества, касающиеся гражданских ценностей, путей развития гражданского об-
щества, правовых основ государственности, способов достижения гражданского 
консенсуса. Открытость дискуссий и возможности самовыражения в семейном 
сообществе способны побудить молодежь к проявлению сдержанности, критич-
ной оценке происходящей действительности, предостеречь от политического ни-
гилизма, экстремальных проявлений, протестных настроений. 

Оптимальным с точки зрения актуализации межпоколенного диалога  
в процессе гражданского воспитания в современном социокультурном контексте 
является корпоративный вид детско-взрослых сообществ, в которых доминирую-
щим является кофигуративный тип культуры. Взаимное обучение, совместные 
образовательные интересы, паритетный тип межпоколенных взаимоотношений, 
проектирование новых семейных традиций и ритуалов — все эти признаки кор-
поративного вида детско-взрослых сообществ позволяют сгладить остроту про-
блемы «отцов и детей» и создают предпосылки для совместного участия предста-
вителей разных поколений в социально значимых проектах, направленных на по-
строение гражданского общества.  

Основным методом гражданского образования в корпоративном типе дет-
ско-взрослых сообществ является осуществление широкого спектра социальных 
интеракций, которые могут быть классифицированы по целевому и содержатель-
ному признаку как дискуссионные (дискуссии в реальном и виртуальном про-
странстве по проблемам гражданской культуры, гражданской идентичности, 
оценки гражданского общества, кибербезопасности), образовательные (совмест-
ное освоение в разновозрастных группах модулей о гражданско-правовых основах 
общества с использованием цифровых инструментов), культурно-досуговые  
(организация совместных праздников, соревнований, турниров и других меропри-
ятий, посвященных памятным датам в истории государства, территории, города), 
коллективно-деятельностные (благотворительные акции, помощь ветеранам, по-
исковые экспедиции и др.). Корпоративный тип детско-взрослых сообществ ха-
рактеризуется амбивалентным характером восприятия сложившихся гражданских 
ценностей, предполагающим уважительное отношение к ним молодых людей  
в сочетании с критическим переосмыслением данных ценностей; поиском новых 
способов межпоколенного взаимодействия, направленных на укрепление граж-
данско-правовых основ общества, его информационной безопасности и демокра-
тических ценностей; корпоративным духом семейно-родового сообщества, воспи-
танием у детей и взрослых чувства патриотизма и гражданской ответственности.  

Таким образом, детско-взрослые сообщества выступают в качестве инфор-
мационно-аналитической платформы для межпоколенного обмена ценностями, 
идеями, социальным опытом, направленным на укрепление гражданского обще-
ства, демократических ценностей, информационной безопасности государства, 
общества и личности. 

Одной из эффективных форм диалогового взаимодействия в процессе 
гражданского образования, интегрирующей признаки когнитивной и деятель-
ностной модели, является диалог обучающегося, образовательной организации  
и социума. Этот вид диалога во многом созвучен так называемому сервисному 
обучению (“Service Learning” / “Lernen durch Engagement”), которое получило 
распространение в образовательной практике зарубежных стран. Диалог обучаю-
щегося, образовательной организации и социума предполагает интеграцию уроч-
ной и внеурочной деятельности в единый конструкт. При сервисном обучении 
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расширяются рамки межличностного диалога, в который, наряду с педагогами  
и учащимися, включаются вузы, колледжи и школы как образовательные органи-
зации, социальные партнеры, представители различных социальных институтов. 
Образовательный процесс приобретает практико-ориентированный характер, 
школьники включаются в реальную работу институтов гражданского общества  
и проектную деятельность, представляющую значимость для территориального  
и местного сообщества. Знания, полученные в рамках когнитивной модели граж-
данского образования, позволяют школьникам решать реальные проблемы и со-
здавать реальные продукты, востребованные социальными партнерами, обще-
ственными и государственными институтами.  

Отечественный и зарубежный опыт диалога обучающегося, образовательной 
организации и социума показывает, что для успешной реализации этой формы граж-
данского образования важно сетевое взаимодействие между университетами, колле-
джами и социальными партнерами как на региональном, так и на национальном 
уровнях. Формы такого взаимодействия могут быть различными: научно-
производственно-образовательный кластер, проектно-образовательный консорциум, 
профессиональные обучающиеся сообщества и др. Успешное сетевое взаимодей-
ствие позволяет предлагать студентам и школьникам проекты, отражающие реаль-
ные потребности социальных партнеров, что повышает значимость проектов; соот-
носить темы проектов к содержанию предмета и учебной программы; проводить 
экспертные консультации и осуществлять информационную поддержку проектов; 
поддерживать в методическом плане учителей, внедряющих сервисное обучение  
в образовательный процесс; обеспечивать обратную связь от заказчиков проектов, 
чтобы показать школьникам признание их результатов. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Обобщая результаты ис-
следования, авторы пришли к выводу о том, что отечественная и зарубежная образо-
вательная практика подтверждает эффективность разнообразных форм диалогового 
взаимодействия в процессе реализации когнитивной, деятельностной и институцио-
нальной моделей гражданского образования молодежи. К таковым формам относятся 
диалог сверстников, межпоколенный диалог и диалог обучающегося, образователь-
ной организации и социума («сервисное обучение»). Диалоговый подход к процессу 
гражданского образования позволяет молодым людям в ходе открытых дискуссий 
формировать гражданские ценности, критически оценивать происходящие в различ-
ных странах события, а также препятствует проявлениям политического нигилизма, 
экстремизма и других деструктивных действий.  

В дальнейшем предполагается собрать эмпирические данные, отражающие 
оценку педагогами эффективности применения диалоговых технологий в процес-
се гражданского образования, возможностей и рисков, возникающих в образова-
тельной практике при реализации диалогового подхода к гражданскому воспита-
нию учащейся молодежи.  
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Abstract. The article commemorates a prominent Tomsk educator and scholar Galina 
Nikolayevna Prozumentova (1946–2015), whose name is associated with the concept of 
collaborative pedagogy. 

The author outlines major directions of further development of the scholar’s 
pedagogical legacy and proves the hypothesis that scholarly legacy is never stagnant but should 
be available to educators for further theoretical and practice-oriented research. 

The article analyzes major postulate of collaborative pedagogy based on G. N. Prozu-
mentova’s ideas. 

The article deals with G. N. Prozumentova’s views on how to enable children  
to collaborate in the learning environment, on how to organize education through collaboration 
(a metametodological approach). The article treats G. N. Prozumentova’s ideas about the role of 
innovative research in education and teaching profession, about the role of continuous 
professional development of an educator, about teachers’ open-mindedness and their 
willingness to help novice educators. 

The author underlines the importance of research in the sphere of collaborative learning 
and collaborative pedagogy. 

 

Key words: collaboration, involvement, collaborative learning, educational innovations, 
teachers’ professionalism. 
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Введение. 17 ноября 2021 года исполнилось бы 75 лет известному ученому, 

доктору педагогических наук, профессору Национального исследовательского 
Томского государственного университета (ТГУ) Галине Николаевне Прозументо-
вой. Ее имя связано, в первую очередь, с разработкой и практической реализацией 
в общеобразовательной школе концепции педагогики совместной деятельности 
(Прозументова, Сорокова, Ковалевская, 1992), основная идея которой состоит  
в том, что воспитание в широком смысле этого слова — вовлечение педагогом 
ребенка в совместную деятельность (учебную, познавательную, образовательную),  
а совместная деятельность педагога и детей — особый предмет образования  
в школе. Интересно, что вначале была разработана концепция совместной дея-
тельности, а потом была построена школа (МБОУ СОШ № 49 г. Томска — Школа 
совместной деятельности), в которой эта концепция начала реализовываться и ре-
ализуется до сих пор.  

Компетенции по организации совместной деятельности, выделенные Гали-
ной Николаевной, можно трактовать как «мягкие навыки» (soft skills), так как они 
связаны с умением эффективно взаимодействовать, продуктивно решать общие 
задачи (проблемы), участвовать в коммуникации, а эти умения — личностные об-
разовательные результаты, специфика которых, согласно ФГОС общего образо-
вания, состоит в организации совместной деятельности с другими людьми, то есть 
ее способов, моделей, форм, средств и приемов.  

Цель статьи заключается в обозначении некоторых содержательных ли-
ний, по которым идет дальнейшее развитие идеи педагогики совместной деятель-
ности и образовательной практики Школы совместной деятельности. Галина Ни-
колаевна оставила богатое научно-педагогическое наследие, однако сегодня важ-



Теоретические и практические проблемы современной педагогики и психологии  

 

 
31 

но не только обозначение того, что она сделала как ученый, как педагог-
исследователь, двигающийся в логике гуманитарного исследования, но и то, как 
ее последователи (аспиранты и докторанты, защитившие диссертации под науч-
ным руководством профессора, педагоги школы, ее коллеги из ТГУ) развивают  
и продвигают ее идеи и на их основе делают новую образовательную практику. 

Гипотеза исследования. Наше предположение состоит в том, что любое 
научное наследие не является застывшим материалом, о котором должны знать 
представители научно-педагогического сообщества, а требует развития как в тео-
ретико-методологическом контексте (концепция, теория, идея, подходы, ценно-
сти), так и в практическом аспекте (тиражирование, масштабирование, продвиже-
ние в практику). В первом случае имеется в виду обогащение педагогической тео-
рии, во втором — развитие образовательной практики. 

Методы исследования. В статье использованы преимущественно теорети-
ческие методы исследования: анализ основных положений концепции педагогики 
совместной деятельности, публикаций, в которых упоминаются и развиваются 
идеи совместной деятельности, материалов научных конференций по данной про-
блематике. Кроме того, мы обращаемся к анализу практики Школы совместной 
деятельности как особого образовательного учреждения, где развиваются и реа-
лизуются идеи Г. Н. Прозументовой. 

Обсуждение основных результатов. Перечислим основные направления 
развития научно-педагогических идей Г. Н. Прозументовой на данном этапе. 

1. Развитие идеи о вовлечении детей в совместную деятельность как  
основном способе воспитания. 

«Основная идея концепции состоит в том, что развитие ребенка и педагога 
происходит через развитие их как субъектов совместной деятельности, поэтому 
воспитание заключается в вовлечении ребенка педагогом в совместную деятель-
ность» (Прозументова, Сорокова, Ковалевская, 1992, с. 11). На наш взгляд, прин-
ципиальное отличие вовлеченности от активности состоит в том, что активность 
ученика на занятии обеспечивается разнообразными методами активного обуче-
ния, которые могут обеспечить, как правило, только внешнюю мотивацию: уче-
ник как бы «подчиняется» силе метода и выполняет определенные действия  
с разной степенью самостоятельности в зависимости от вида активности. Актив-
ные методы обучения — система стимулирующих действий и педагогических 
стимулов, которые используются учителем или преподавателем на занятии  
(Лихачева, 2020). Для вовлечения же педагог создает особые образовательные си-
туации и использует разные способы соорганизации участников совместной дея-
тельности. Конечно, вовлеченность может проявляться по-разному: от ее отсут-
ствия (ребенок не участвует в деятельности вообще — псевдоучастие); проявле-
ния эпизодического интереса в позиции соисполнителя («мерцающая» вовлечен-
ность); все большей погруженности в деятельность, заинтересованности ею до 
активного взаимодействия с другими детьми (уровень участия) и, наконец, реаль-
ного участия и влияния на происходящее в качестве партнера в совместной дея-
тельности (табл.). 

На наш взгляд, дальнейшее развитие идеи вовлечения детей в совместную 
деятельность означает и дальнейшую проработку проблемы субъектности учени-
ка, поскольку вовлеченность можно трактовать как принадлежность действия 
субъекту, который сам определяет цель, направление и состав действия (Прозу-
ментова, 2002). 
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Таблица 
 

Сравнение понятий «активность» и «вовлеченность» 
 

Критерии сравнения Активность Вовлеченность 

Базовые процессы Обучение (активизация 
учебной деятельности) 

Обучение и воспитание (вовлечение 
в совместную деятельность) 

Сущность Мотивационное отноше-
ние к учебному материа-
лу и происходящему на 
учебном занятии 

Участие в совместной деятельности 
на уроке, внеурочном занятии и со-
бытии и влияние на нее (содержа-
ние, качество, формы организации) 

Обеспечение Активные методы обуче-
ния (вынужденная, неосо-
знанная активность, ве-
дущая к внешней моти-
вации). Источник актив-
ности находится внутри 
метода 

Ситуации как «эпизод совместности»: 
эмоционального отклика, личностно-
го выбора, практического затрудне-
ния, поиска, пробы, рождения иници-
ативы, рефлексии содержания и ре-
зультатов деятельности, своего уча-
стия в совместной деятельности. 
Источник находится внутри взаимо-
действия педагога и ребенка 

Типы Репродуктивная, кон-
структивная, творческая. 
Разный уровень учебной 
самостоятельности в раз-
ных типах активности 

Слабая («мерцающая») 
Устойчивая (ученик участвует)  
Сильная (ученик участвует в деятель-
ности и влияет на нее) 

 
2. Развитие идеи о разных моделях организации совместной деятельности 

педагога и детей как разных методах организации обучающей деятельности на 
уровне метаметодики. 

Г. Н. Прозументова выделила три базовые модели организации совместной 
деятельности педагога и детей (авторитарную, лидерскую и партнерскую), кото-
рые реализуются и в обучении, и в воспитании, различаясь позициями участников  
и связями между ними, методами и результатами (Прозументова, 1994). На основе 
этого мы разработали и наполнили соответствующим содержанием три базовых 
метода организации обучающей деятельности, которые, на наш взгляд, реализу-
ются на уровне метаметодики как промежуточного звена между дидактикой и ме-
тодиками преподавания конкретных учебных дисциплин.  

Охарактеризуем эти методы. 
Репродуктивно-авторитарный метод: точно оформленное учебное содержа-

ние, которое передается в строгой логике; наличие алгоритмов и инструкций для 
четкого выполнения действий обучающимися; репродуктивные задания (найдите, 
определите, подчеркните…); репродуктивные, закрытые, риторические вопросы 
педагога; работа с «прозрачными» однозначными текстами, вычленение из них 
информации. 

Проблемно-лидерский метод: противоречивое неоднозначное содержание, 
фактуальные, проблемные, причинно-следственные вопросы, конструктивные и ре-
конструктивные задания (сравните, докажите, исключите, переделайте…), сложные 
(непривычные) тексты, тексты с ошибками, которые надо найти и исправить.  
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Исследовательско-диалогический метод: неоформленное («нерамочное») со-
держание (содержание, которое «здесь и сейчас» создается участниками совместной 
деятельности), открытые вопросы, вопросы — «прожекторы», самопостановка во-
просов учащимися, творческие и исследовательские задания (выберите, отнеситесь, 
прокомментируйте, создайте…); тексты с лакунами, которые надо заполнить, неза-
конченные тексты, полифоническое чтение, создание своих текстов.  

Подчеркнем, что в рамках каждого метаметода реализуется своя совокупность 
методических средств, то есть того инструментария, с помощью которого организу-
ется деятельность: вопросы, задания, тексты. В связи с этим речь идет о метаметоди-
ческой компетенции педагога, которая, наряду с предметно-методической, составля-
ет основу компетенции преподавания. Прогнозируем, что дальнейшее развитие ме-
таметодики можно рассматривать как один из вариантов разработки новой дидакти-
ки, которую мы обозначаем как гуманитарную дидактику. 

3. Усиление исследовательской составляющей в инновационном образовании  
и профессиональной педагогической деятельности. 

Введенное Г. Н. Прозументовой разграничение инноваций в образовании  
и образовательных инноваций актуализировало вопросы о личном участии чело-
века в инновационной деятельности, его инициативе, внутреннем желании реаль-
но изменить образовательную практику. В этом и состоит принципиальное отли-
чие образовательных инноваций от инноваций в образовании, реализуемых по 
внешнему заказу. Галина Николаевна настаивала на гуманитарном исследовании 
образовательных инноваций, предметом которого должно быть изучение того, как 
человек переходит от чужого, кем-то заданного способа образования к собствен-
ному, в том числе к своему месту и позиции в инновационной образовательной 
деятельности (Прозументова, 2016). Подчеркнем, что инновационная деятель-
ность заключается в количественном и качественном расширении образователь-
ного потенциала инновации с целью максимального его использования, что воз-
можно только при условии принятия всеми субъектами смысла инновации и уча-
стии в ее развертывании и реализации. Максимально широким контекстом уча-
стия человека в инновационной деятельности является инновационное поведение, 
связанное с тем, что человек не приспосабливается к внешним условиям, а актив-
но развивается (Буравлева, 2020). 

Нами был введен принцип позиционного участия педагогов в инновацион-
ной деятельности (на примере инновационных образовательных программ, реали-
зующихся в Школе совместной деятельности) и выделены такие позиции, как 
разработчик, участник, пользователь и стажер. Наличие этих позиций означает, 
что все педагоги школы вовлечены в образовательные инновации, но вовлечены 
по-разному (Поздеева, 2013). Например, возникает слабая, «мерцающая» вовле-
ченность педагогов-пользователей и стажеров, устойчивая вовлеченность педаго-
гов-участников и сильная вовлеченность на уровне участия и влияния на образо-
вательные инновации педагогов-разработчиков.  

Кроме того, вслед за Галиной Николаевной мы подчеркиваем тезис о том, 
что создание и реализация образовательных инноваций всегда пронизана иссле-
дованием: становясь активным участником изменений в образовании, человек 
должен видеть и понимать то, что им делается, каких результатов и эффектов он 
достигает, осознавать, зачем он осуществляет эти изменения и чем они могут 
быть интересны другим членам педагогического сообщества. Мы ввели понятие 
«исследовательский треугольник» педагога, чтобы показать связь образователь-
ных инноваций с технологизацией (практические способы реализации инноваци-
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онной идеи, в том числе с их апробацией) и исследованием (анализ образователь-
ных результатов и эффектов применения технологий) (рис.). В дальнейшем акту-
альным направлением может стать изучение особенностей субъектного и автор-
ского действия педагога, связанного с вовлечением в инновации и исследование,  
а также способов становления исследовательской позиции педагога как условия 
его профессионально-личностного развития. 

 

 
 

Рис. Взаимосвязь образовательных инноваций, технологизации  
и исследования в деятельности педагога 

 
4. Развитие идеи профессионального становления педагога в направлении 

совершенствования концепции его открытого профессионализма и практики 
наставничества в контексте педагогики совместной деятельности. 

Г. Н. Прозументова всегда настаивала на том, что для преодоления про-
фессиональной редукции, когда деятельность педагога редуцирована только  
к прямой передаче информации и прошлого опыта, необходимо учить педагога 
организации совместной деятельности с детьми, погружая его в соответствую-
щую практику. Это означает, что у педагога формируют компетенции по органи-
зации совместной деятельности и такие профессионально-личностные качества, 
как проблематизированность, открытость, рефлексивность, интерес к исследова-
нию. Для развития этой идеи мы ввели понятие «открытый профессионализм» пе-
дагога, разграничив его с закрытым профессионализмом (Поздеева, 2016). Откры-
тая профессионализация — собственное активное движение педагога к профессии 
и в профессии. Движение к профессии — принятие ценностей педагогики сов-
местной деятельности и понимание того, что ребенок является ее значимым  
и влиятельным участником. Повторим, что основной профессиональной функци-
ей педагога является вовлечение ребенка в совместную образовательную деятель-
ность. Движение в профессии — выбор собственной профессиональной траекто-
рии: содержательной, деятельностной, карьерной. Такое движение всегда связано 
с раскрытием и реализацией педагогом собственного человеческого капитала, ко-
торый, в свою очередь, реализуется через накопление, обогащение и использова-
ние социального капитала. То, что педагоги нарабатывают вместе, реализуя обра-
зовательные инновации, становится социальным капиталом: это своеобразная 
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«касса взаимопомощи», куда все вместе «вкладываются», а потом каждый берет 
то, что для него актуально в данный момент. Галина Николаевна все время под-
черкивала мысль о данной взаимосвязи человеческого и социального капитала. 

Концепция педагогики совместной деятельности и открытого профессио-
нализма педагога стали основой для организации уникальной практики наставни-
чества в Школе совместной деятельности. Согласимся с мыслью о том, что 
наставничество — древнейшая практика неформального образования и наиболее 
человекосообразный вид образования (Илакавичус, 2021). На наш взгляд, основ-
ная идея наставничества в Школе совместной деятельности состоит в том, что 
наставник не подгоняет своего подопечного к внешней норме с набором одинако-
вых для всех качеств, а сопровождает его, обучая организации совместной дея-
тельности с детьми, родителями, коллегами. 

Одним из дальнейших направлений развития концепции профессионализ-
ма в контексте совместной деятельности может стать развитие идеи экологиче-
ского профессионализма и экологического профессионала, который одновремен-
но стремится к профессиональному развитию как член соответствующего педаго-
гического сообщества («сетевой профессионализм», по Р. Барнетту) и к профес-
сиональной устойчивости. Что касается практики наставничества, то в ее разви-
тии важным является усиление исследовательской составляющей, в частности, 
изучение влияния разных моделей наставничества, позиций наставника, преобра-
зующего и распределенного наставничества на профессиональное развитие всех 
участников совместной деятельности. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Нами обозначены 
возможные направления развития богатого и многообразного научно-
педагогического наследия Г. Н. Прозументовой. Большинство ее идей актуальны 
и сегодня, так как профессор, обладая прогностическим, критическим мышлением 
и очень широким кругозором, могла видеть на несколько лет вперед.  

На наш взгляд, актуальными направлениями развития идей Г. Н. Прозу-
ментовой ее единомышленниками и последователями могут стать следующие: 
развитие концепции педагогики совместной деятельности и образовательной 
практики Школы совместной деятельности; концепции гуманитарного управле-
ния образовательными инновациями в Открытом образовательном пространстве, 
методологии гуманитарного исследования в образовании, а также идеи развития 
человеческого потенциала в образовании. 
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Аннотация. Актуальность проблемы исследования состоит в рассмотрении нова-
торского подхода к организации жизнедеятельности детей в летней детской колонии 
«Бодрая жизнь» в ходе педагогического эксперимента С. Т. Шацкого.  

Цель статьи — с помощью теоретических методов критического анализа истори-
ческих источников, исторической реконструкции, историко-генетического и историко-
сравнительного подходов показать влияние опыта первых детских колоний в России на 
организацию педагогического эксперимента С. Т. Шацкого в колонии «Бодрая жизнь». 

В статье обобщен материал периодических изданий XIX века, изучен опыт рабо-
ты С. Т. Шацкого в колонии «Бодрая жизнь».  

Доказано, что опыт первых детских колоний стал своеобразным предтечей нова-
торского педагогического эксперимента С. Т. Шацкого. Он создал очень эффективную 
педагогическую систему воспитания детей в этом учреждении дополнительного образо-
вания, что свидетельствует о теоретической значимости и элементах научной новизны 
проведенного исследования. 

Осмысление своего опыта позволило С. Т. Шацкому сформулировать идеи о вли-
янии социальной среды на развитие и воспитание детей, которые заложили основы оте-
чественной социальной педагогики. Кроме того, в колонии «Бодрая жизнь» С. Т. Шацкий 
и его жена В. Н. Шацкая апробировали оригинальную авторскую систему эстетического 
воспитания детей с минимальным уровнем развития эстетической культуры и доказали ее 
эффективность. 

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

 

Ключевые слова: летние детские колонии, Россия, XIX век, педагогический экс-
перимент, С. Т. Шацкий, колония «Бодрая жизнь».  
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Abstract. The research is relevant, for it investigates an innovative approach to the creation 
of juvenile boot camps for troubled teenagers (S. T. Shatsky’s pedagogical experiment).  

The aim of the article is to critically analyze historical sources, to employ historical 
reconstruction, to use genetic and historical-comparative approaches in order to investigate the 
influence of the first juvenile boot camps on S. T. Shatsky’s pedagogical experiment in the 
Active Life boot camp for troubled teenagers. 

The article summarizes periodical publications of the 19th century and investigates  
S. T. Shatsky’s work in the Active Life boot camp for troubled teenagers. 

The article proves that the experience of the first juvenile boot camps for troubled 
teenagers was used by S. T. Shatsky in his experiment. The research has theoretical significance 
and novelty, for it investigates the effective pedagogical system of educating and upbringing 
children used by S. T. Shatsky in extracurricular education institutions.  

S. T. Shatsky’s experience enabled him to maintain that social environment influenced 
children’s education and upbringing (a basic concept of social pedagogy). In the Active Life 
boot camp, S. T. Shatsky and his wife V. N. Shatskaya tested their system of aesthetic education 
of children with a minimal level of aesthetic culture and proved its efficiency.  

The results of the research can be used by scholars, teachers and students majoring in 
pedagogy. 

 

Key words: juvenile summer boot camps, Russia, 19th century, pedagogical experiment, 
S. T. Shatsky, the Active Life boot camp  
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Summer Boot Camps in Russia and their Influence on S. T. Shatsky’s Pedagogical Experiment. 
Psikhologo-pedagogicheskiy poisk [Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal]. 
2022, no. 1 (61), рp. 38–46. (In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2022.61.1.004. 
 
 

Введение. В современной России педагогическое наследие С.Т. Шацкого  
в должной мере не оценено и исследовано незначительно (Ф. А. Фрадкин, А. Г. Беля-
ев, А. А. Романов, Г. А. Малинин и др.). 

Цель статьи — привлечь внимание педагогического сообщества к насле-
дию выдающегося отечественного педагога-экспериментатора и показать его пре-
емственность с имеющимся в России второй половины XIX века опытом органи-
зации первых летних оздоровительных колоний для детей.  
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Авторы исходят из предположения о том, что широкое освещение этого 
опыта в периодической печати позволили С. Т. Шацкому ознакомиться с ним. 
Однако в его опыте это была уже не сумма разнообразных интересных идей орга-
низации воспитательной работы с детьми в условиях летнего оздоровительного 
лагеря, а продуманная педагогическая система создания и развития воспитываю-
щего детско-взрослого сообщества на демократических началах. 

Исследование базируется на изучении статей, опубликованных в педагоги-
ческих журналах в России на рубеже XIX–XX веков («Русская школа», «Вестник 
воспитания») и анализа содержания третьего издания книги С. Т. Шацкого «Бод-
рая жизнь».  

Основными методами исследования были критический анализ историче-
ских источников, историческая реконструкция, историко-генетический, историко-
сравнительный методы. 

С. Т. Шацкий целенаправленно стремился организовать педагогический 
процесс в колонии как новаторский педагогический эксперимент, направленный 
на изучение влияния социальной среды на воспитание и развитие детей. Очевидно 
также, что он представлял его организацию как педагогическую систему, где со-
держание, формы, методы деятельности педагога и ребенка взаимосвязаны.  

В результате рефлексии своего экспериментального опыта ученый пришел 
к открытию некоторых закономерностей создания воспитывающего детско-
взрослого сообщества и его с коллегами праву считают пионерами в этой области. 
Многие сходные идеи были позднее теоретически обоснованы и эксперименталь-
но доказаны А. С. Макаренко в практике воспитания личности в коллективе. 
Обобщение открытых закономерностей развития и функционирования детско-
взрослого сообщества позволили С. Т. Шацкому сформулировать фундаменталь-
ные выводы о влиянии среды на развитие и социализацию детей, которые зало-
жили основы отечественной социальной педагогики.  

Сделанные авторами статьи выводы свидетельствуют об элементах науч-
ной новизны и теоретической значимости полученных результатов.  

Обсуждение основных результатов. Первые летние детские колонии по-
явились в России в 1880-х годах из-за неблагоприятных условий городской жизни 
и гигиенических нарушений в школьном обучении, что отрицательно влияло на 
физическое и психическое здоровье детей. Так, в 1882 году в Петербурге ряду 
лиц, в числе которых были и врачи, удалось привлечь внимание общества к необ-
ходимости открытия дачи для детей, которые обучались в средних учебных заве-
дениях, с целью укрепить их здоровье, ослабленное в течение зимы школьной 
жизнью и скудной домашней обстановкой.  

С возникновением в 1886 году «Общества школьных вакационных колоний  
в Москве» стали открываться летние детские оздоровительные учреждения во мно-
гих городах России (Воронеж, Нижний Новгород, Кострома, Одесса, Саратов, Тула). 
Инициатива открытия этих колоний, как правило, принадлежала частным лицам ли-
бо различным обществам. Например, в Тульской губернии в имении Козловской  
в 1889 году открылась колония для 20–25 воспитанников гимназий и реальных учи-
лищ Московского учебного округа. В 1893 году в Одессе в летней колонии поправ-
ляли свое здоровье воспитанницы профессиональных школ и учащиеся начальных 
училищ. В Воронеже такие учреждения были открыты Воронежским отделом Рус-
ского общества охранения народного здравия, в Нижнем Новгороде — группой 
местных врачей, в Одессе — «Обществом содействия физическому воспитанию де-
тей» (Михайлов, 1896, с. 72). Активную деятельность по открытию колоний для сла-
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бых, бедных детей, как мальчиков, так и девочек, которые учились в городских 
начальных училищах, развернул и московский кружок. Он состоял из попечительниц 
городских начальных училищ (Михайлов, 1896, с. 71). 

К 1896 году в России функционировало 14 летних колоний (8 для девочек 
и 6 для мальчиков) для детей от 9 до 12 лет (Р-дъ Л.,1897, с. 124–125). К 1906 году 
такие колонии имелись уже в 18 городах России (Котик, 1903, с. 193). 

Для колоний подбирались места в живописной местности, и необходимы-
ми условиями каждой колонии считались хорошее жилище, удобное купанье  
и возможность достаточного снабжения отдыхающих детей молоком и другим 
деревенским здоровым питанием, получение медицинской помощи силами зем-
ских врачей в случае необходимости. 

Особое внимание в колониях уделялось физическому оздоровлению детей, 
многие из которых имели различные болезни, отставание в росте, недостаток мас-
сы тела, изменения в крови (Бекарюков, 1906, с. 354).  

Создание первых колоний было обусловлено в основном целями физиче-
ского оздоровления детей. В последующие годы все большее внимание стало уде-
ляться организации нравственного, трудового и интеллектуального воспитания. 
Каждый день детей заполнялся играми по фребелевской системе, хоровым пени-
ем, купанием, плаванием, прогулками в лес за грибами и ягодами при хорошей 
погоде. При плохой погоде дети, находясь в помещении или на террасах, играли, 
рисовали, читали (во многих колониях имелись небольшие библиотеки), пели хо-
ром, иногда устраивали театральные постановки. Большое внимание уделялось 
расширению кругозора детей. В местностях, где были распространены кустарные 
промыслы, колонисты знакомились с ними, посещали окрестные фабрики, мель-
ницы, соседние города, монастыри, ярмарки. Повсеместно был распространен 
труд по самообслуживанию. Педагогический коллектив летних колоний отмечал 
положительное влияние пребывания детей в летних колониях на их нравственное 
самочувствие, что обеспечивалось благожелательной обстановкой, добрым отно-
шением воспитателей и четким режимом дня (Котик, 1903, с. 197–198). 

Первый опыт функционирования колоний послужил примером, на основе 
критического переосмысления которого и стал развиваться социальный экспери-
мент С. Т. Шацкого в детской летней колонии «Бодрая жизнь».  

Организация педагогического процесса в колонии изначально была задумана 
как новаторский педагогический эксперимент, направленный на изучение влияния 
социальной среды на воспитание и развитие детей. По словам С. Т. Шацкого, он 
представлял собой «попытку выяснить некоторые закономерности в развитии дет-
ского общества», о чем писал в предисловии к третьему изданию книги «Бодрая 
жизнь». Там же была отмечена необходимость целенаправленного изучения детей 
для целенаправленной и эффективной работы с ними (Шацкий, 1980, с. 127). 

Результаты анализа деятельности колонии позволяют утверждать, что органи-
зацию педагогического процесса С. Т. Шацкий представлял как педагогическую си-
стему, состоящую из нескольких взаимосвязанных компонентов. «Наблюдения над 
жизнью детского общества приводят к такому выводу: между основными сторонами 
детской жизни — физическим трудом, игрой, искусством, умственным и социаль-
ным развитием — существует определенная связь, обнаруживается постоянное вза-
имодействие, и в конечном итоге те или другие изменения в одном направлении (это 
касается форм детских деятельностей и их организации) вызывают соответственные 
изменения в другой деятельности» (Шацкий, 1980, с. 127–129). 
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Внимательное изучение опубликованной в 1914 году работы «Бодрая 
жизнь» показывает, как постепенно, в течение трех лет, развивалась и совершен-
ствовалась воспитательная система детской летней колонии. Кроме гуманистиче-
ской цели организации колонии — создать базу для оздоровления и развития де-
тей рабочих московских окраин, С. Т. Шацкий рассматривал ее как эксперимен-
тальную площадку для поиска новых способов воспитания детей через окружаю-
щую среду. Одной из ведущих идей создания этой воспитательной системы была 
идея организации самоуправления в этом своеобразном, редком для того времени, 
детско-взрослом сообществе. 

В первый год существования колонии необходимый и понятный детям 
труд по самообслуживанию (дежурство на кухне, расчистка участков под сад, ра-
бота на огороде и др.) привел только к зарождению элементов самоуправления  
в детско-взрослом сообществе детской колонии. На второй год функционирова-
ния колонии общие собрания как коллегиальный орган самоуправления стали 
естественными и необходимыми не только в сознании взрослых, но и большин-
ства детей, которые были убеждены в том, что они необходимы для выработки 
«хороших порядков», «правил поведения» в колонии. Структура самоуправления 
стала усложняться, и на третий год существования колонии стала весьма разветв-
ленной. В ее основу была положена идея экономической целесообразности хозяй-
ственной деятельности колонии. У большинства детей стало формироваться чув-
ство коллективной ответственности, способность планировать и организовывать 
групповую деятельность. «Так понемногу дети привыкали отвечать не только за 
себя, но и чувствовать ответственность за всю свою группу» (Шацкий, 1980, с. 215). 
Наблюдалась позитивная динамика прогрессивного развития колонии как своеоб-
разного самоуправляющегося детско-взрослого сообщества. Над этим целена-
правленно работали педагоги, и результаты работы были ощутимы.  

Рефлексия своего новаторского и эффективного опыта организации летне-
го отдыха детей в колонии «Бодрая жизнь» привела С. Т. Шацкого к важным тео-
ретическим педагогическим выводам о необходимости и возможности создания 
воспитывающего детско-взрослого сообщества на демократических началах, ди-
намике его развития, необходимости создания условий для творческого развития 
детей как главной цели его функционирования, важности создания психологиче-
ски комфортной обстановки для каждого воспитанника, о педагогических прави-
лах организации труда детей (Шацкий, 1980, с. 225–257).  

Интересно отметить, что сами дети по достоинству оценили воспитатель-
ные результаты своего пребывания в летней колонии. В итоговой анкете, которую 
попросили заполнить организаторы колонии, они писали, что живут и работают  
в колонии для того, чтобы «принести и себе, и колонии пользу», «собрания —  
это наша школа, мы разбираем, что хорошо, что плохо, как сделать так, чтобы 
жизнь у нас в колонии стала лучше», «колонисты приучаются к труду», «мы при-
учаемся к самостоятельности» (Шацкий, 1980, с. 194–198).  

Педагогическая система колонии «Бодрая жизнь» не была замкнута только 
на ее внутренней жизни. Дети привлекались к улучшению окружающей социаль-
ной среды, а не только отдыхали и трудились на своем земельном участке: выхо-
дили к населению окружающих сел, пропагандировали новые перспективные сор-
та сельскохозяйственных культур, читали лекции гигиенического содержания. 
Это были своеобразные социальные проекты, направленные на улучшение окру-
жающего социума (Слепенкова, Щетинина, 2020, с. 30). 
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Анализ и обобщение эксперимента позволили С. Т. Шацкому сформулиро-
вать более глобальные педагогические идеи, которые стали классической основой 
отечественной социальной педагогики: о влиянии социальной среды на формирова-
ние личности растущего человека и его социализацию, сущности процесса социали-
зации, факторах, в наибольшей степени влияющих на этот процесс. Все эти идеи об-
разуют фундамент теоретического педагогического образования педагогов и в насто-
ящее время, о чем свидетельствуют современные исследователи (Фролова, 2021).  

Следует обратить внимание и еще на один аспект педагогического экспе-
римента, проведенного С. Т. Шацким и В. Н. Шацкой в колонии «Бодрая жизнь». 
Это оригинальная и очень эффективная система эстетического воспитания детей. 
Она была основана на идее максимального наполнения всей жизни ребят эстети-
ческими впечатлениями и вовлечения детей в самостоятельную активную творче-
скую деятельность в этом направлении.  

Много внимания уделялось эстетике окружающей среды: чистоте, порядку  
и эстетическому оформлению комнат, территории, окружающей лагерь. Широко ис-
пользовались воспитательные возможности драматического искусства. В колонии  
у малышей были очень популярны мини-спектакли по мотивам народных сказок, 
причем сюжет и реплики героев постоянно пополнялись за счет творчества детей. На 
многочисленных самодеятельных концертах старшие ребята часто разыгрывали ма-
ленькие сценки собственного сочинения. Обычно это были иллюстрации басен, 
анекдотов, рассказов, «к которым много прибавлялось своего». Подготовка старши-
ми колонистами сценки-пародии на жизнь колонии побудила детей и педагогов са-
мим сочинить пьесу для спектакля. Замысел был успешно реализован и вызвал бур-
ную творческую активность детей (Шацкий, 1980, с. 215, 219, 220–233). Авторы экс-
перимента стремились организовать эстетическую деятельность детей как «непо-
средственную игру творчества, способность к которому глубоко заложена в детском 
характере» (Шацкий, 1980, с. 224). 

Важной составляющей в системе эстетического воспитания было музы-
кальное воспитание детей, которое С. Т. Шацкий и В. Н. Шацкая, сами талантли-
вые музыканты, организовали очень эффективно. Сущность авторского подхода 
В. Н. Шацкая объясняла следующим образом: «С самого начала своих занятий 
музыкой с детьми я искала таких путей, таких приемов, которые дали бы возмож-
ность детям почувствовать радость от переживания музыкальных впечатлений, 
развить детский вкус и понимание для восприятия музыки и побудить детей та-
ким образом к тому, чтобы они сами пожелали работать, добиваться все более  
и более серьезного удовлетворения для себя. Прежде чем учить детей нотам, сче-
ту и прочему, хотелось дать им возможность почувствовать радость от музыки» 
(Шацкий, 1980, с. 236). 

Следует подчеркнуть, что начальный уровень музыкальной культуры детей 
рабочих с московских окраин был крайне низок. «Фабричная песня в ее худших 
образцах, граммофон в трактирах и механическое пианино в кинематографах сде-
лали уже свое дело, и приходилось считаться с тем, что у детей уже существовали 
свои понятия о «хорошей» музыке, о «настоящей» песне, и бороться с их 
предубеждением» (Шацкий, 1980, с. 237). На первых порах во время музыкальных 
занятий приходилось даже сталкиваться с музыкальной «оппозицией» некоторых 
старших ребят. Однако интересные занятия квалифицированных специалистов 
сделали свое дело. Вся колония «запела, заплясала, заиграла». Результаты музы-
кального воспитания детей рабочих были впечатляющими. Дети полюбили «серь-
езную» музыку, с удовольствием исполняли произведения Шуберта, Варламова, 
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Рубинштейна. В 1912 году силами детей была поставлена опера Ц. Кюри «Снеж-
ный богатырь». На третий год работы в колонии был четырехголосный хор. Педа-
гог с удовлетворением констатировал: «Вкус развивался в довольно значительной 
степени… Особенно дорога была ясно обнаружившаяся охота слушать музыку» 
(Шацкий, 1980, с. 242–243). Педагоги-музыканты, очевидно, могут по достоин-
ству оценить эти результаты музыкального образования. 

Выводы и перспективы дальнейшего исследования. Все вышеизложенное 
позволяет сделать вывод о том, что первый опыт организации летних детских ко-
лоний в России в конце XIX века оказал позитивное стимулирующее влияние на 
педагогическое мировоззрение С. Т. Шацкого. Он стал своеобразным предше-
ственником известного в России и мире педагогического эксперимента в детской 
летней колонии «Бодрая жизнь».  

Организаторы детских летних колоний не ограничивались только физиче-
ским оздоровлением детей, а ставили задачи их разностороннего интеллектуаль-
ного, нравственного, трудового и эстетического воспитания. Со временем эта дея-
тельность становилась все более обширной. 

Изучение и обобщение опыта позволили педагогу-новатору в полной мере 
оценить воспитательный потенциал пребывания детей в летнем оздоровительном 
лагере, определить комплекс разнообразных воспитательных задач, отобрать и апро-
бировать в своей практике наиболее эффективные и положительно зарекомендовав-
шие себя формы и методы воспитательной работы с детьми в условиях летнего оздо-
ровительного лагеря, к которым относятся труд, игры, упражнения, экскурсии, теат-
ральные постановки, проектная деятельность и т. д. В эксперименте С. Т. Шацкого 
это была уже более высокая ступень организации данного типа воспитательного 
учреждения дополнительного образования детей. С. Т. Шацким и его коллегами про-
думана и реализована воспитательная система детского оздоровительного лагеря, 
одной из ведущих идей которой было целенаправленное формирование воспитатель-
ного детско-взрослого сообщества на демократических началах. Это создало условия 
для разностороннего творческого развития детей и стало весьма эффективной техно-
логией эстетического воспитания. 

Многие идеи, выдвинутые С. Т. Шацким и апробированные в колонии 
«Бодрая жизнь», получили дальнейшее развитие в практике организации воспита-
тельного процесса детских летних лагерей в Советском Союзе и современной 
России. 

Перспективными в данном направлении могут быть исследования, посвящен-
ные изучению преемственности и взаимосвязи педагогических идей С. Т. Шацкого  
и А. С. Макаренко, а также более детальное рассмотрение системы эстетического 
воспитания в опыте С. Т. Шацкого и В. Н. Шацкой. 
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Аннотация. Адаптация бывших школьников к новым условиям образовательной 
среды вуза всегда проходит нелегко, а особую сложность она вызывает у курсантов воен-
ных вузов в силу специфики их обучения: совмещения учебной и служебной деятельно-
сти в условиях казарменного положения, необходимости строгого подчинения приказам 
командиров, несвободы передвижения и т. д. 

В статье представлены результаты проведенного анализа и обобщения источников по 
проблеме социальной адаптации первокурсников к образовательной среде военного вуза, 
позволившие определить трудности процесса адаптации первокурсников к образовательной 
среде военного вуза и на их основе — задачи и направления деятельности в процессе педаго-
гического управления их адаптацией на основе психолого-педагогической поддержки.  

Указана методологическая основа определения задач и направлений деятельности 
в процессе педагогического управления социальной адаптацией первокурсников к обра-
зовательной среде военного вуза на основе психолого-педагогической поддержки, в каче-
стве которой выступает сочетание личностно-ориентированного, средового и субъектно-
деятельностного подходов. 

Подробно раскрыто содержание различных компонентов образовательной среды во-
енного вуза (поведенческий, материальный, субъектный, содержательный), которые опреде-
ляют конкретные задачи, направления деятельности работы по педагогическому управлению 
адаптацией курсантов первого курса. Перечислены формы такой работы. 

Доказана гипотеза о том, что трудности социальной адаптации первокурсников 
связаны со спецификой образовательной среды военного вуза, резкой сменой социально-
го окружения и образа жизни курсантов.  
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Все отмеченное составляет научную новизну результатов исследования и опреде-
ляет их большую практическую ценность для использования в учебно-воспитательном 
процессе военного вуза. 

 

Ключевые слова: курсант, социальная адаптация, образовательная среда военного 
вуза, военно-профессиональная деятельность, педагогическое управление, психолого-
педагогическая поддержка.  
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Abstract. Former schoolchildren’s adaptation to new learning environments is always 
associated with difficulties. Military students’ adaptation is especially difficult, for they have to 
learn to live in military barracks, to obey their superiors’ orders, to be constrained by restricted 
mobility, etc. 

The article presents the results of an analysis of various sources on the issue of social 
adaptation of first year military students to the learning environment of a military university. 
These results enable the authors to identify difficulties associated with the process of first-year 
students’ adaptation to the learning environment of a military university and to outline tasks  
and trends associated with pedagogical management of adaptation by means of psychological 
and pedagogical support.  

The article presents the methodological foundation of various tasks and trends 
associated with the process of pedagogical management of first year students’ social adaptation 
to the learning environment of a military university on the basis of psychological and 
pedagogical support, by means of creating personalized learning environments and ensuring 
involvement in learning activities. 

The article focuses on various components of the learning environment of a military 
university (behavioural, material, subjective and content) which ensure effective social 
adaptation of first year military students.  

The article proves the hypothesis that difficulties experienced by first year military students 
during the stage of social adaptation are associated with the peculiarities of the learning environment 
of a military university and with the fact that students are uprooted from their home environment. 

All this accounts for the theoretical novelty of the research and its practical value for the 
organization of the learning process in a military university.  
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Введение. Система высшего военного образования направлена на форми-

рование особого социального слоя общества — офицерства, служение которого 
стране и обществу происходит в режиме перманентных чрезвычайных ситуаций  
и повышенных нагрузок.  

Освоение военно-профессиональных компетенций и развитие личности 
курсанта происходят на фоне длительной адаптации к условиям образовательной 
среды военного вуза (Елагина, Рогожин, 2020; Лазукин, 2007; Леопа, 2016). Воз-
росшие требования к боеготовности армии требуют снижения сроков и повыше-
ния качества адаптации курсантов.  

Социальная адаптация первокурсников военного вуза является особым ас-
пектом адаптации, который связан с постепенной интеграцией курсанта в новые 
для него профессиональные и социальные общности вуза. В связи с этим пробле-
ма поиска и определения задач и направлений работы по психологическому со-
провождению социальной адаптации курсантов-первокурсников очень актуальна.  

Целью исследования является анализ конкретных трудностей первичной 
социальной адаптации курсантов к образовательной среде военного вуза, а также 
формулировка задач и определение направлений педагогического управления со-
циальной адаптацией первокурсников к образовательной среде военного вуза.  

Гипотеза исследования заключается в постулировании утверждения  
о том, что трудности социальной адаптации первокурсников связаны со специфи-
кой образовательной среды военного вуза, резкой сменой социального окружения 
и образа жизни курсантов.  

Методологической основой определения задач и направлений деятельно-
сти по управлению и психолого-педагогической поддержке социальной адаптации 
первокурсников к образовательной среде военного вуза является сочетание лич-
ностно-ориентированного, средового и субъектно-деятельностного подходов. 

Методы исследования. В процессе проведения исследования использова-
лись следующие методы анализа научно-исследовательской литературы: обзорно-
аналитический метод, обобщение, синтез, индукция, сопоставительный анализ, 
описательный и сравнительный методы. 

Для решения задач исследования необходимым стало авторское самоопре-
деление в актуальных исследовательских подходах к проблеме педагогического 
управления адаптацией курсантов в образовательной среде военного вуза. 

Обсуждение основных результатов. Социальная адаптация первокурсни-
ков к образовательной среде военного вуза происходит в ходе общего процесса 
личностно-профессионального развития будущего офицера. Задача преодоления 
первокурсниками адаптационного периода связана с принятием и усвоением но-
вых для курсантов норм, правил поведения, устава военно-профессиональной де-
ятельности и взаимодействия; формированием новых межличностных, социально 
и профессионально значимых навыков и качеств.  

Необходимость создания системы педагогического управления социальной 
адаптацией курсантов к образовательной среде военного вуза обусловлена повы-
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шенными актуальными требованиями к боеготовности российской армии; риска-
ми дезадаптации первокурсников и снижения эффективности их учебно-
профессиональной деятельности; гуманизацией методологических подходов в во-
енном образовании.  

Управление образованием — деятельность, обеспечивающая функциони-
рование и развитие образовательного учреждения, центральной задачей которой 
является создание благоприятных внешних и внутренних условий для деятельно-
сти и взаимодействия в образовательном учреждении. Педагогическое управление 
направлено на оптимизацию образовательного процесса и обеспечение успешно-
сти личностно-профессионального развития, а также психологического благопо-
лучия и удовлетворенности субъектов образования (Борытко, Соловцова, 2006). 

Адаптация к образовательной среде военного вуза (ОСВВ) — сложный, 
многосторонний и многоуровневый процесс приобретения личностью новых 
форм поведения и взаимодействия, самоопределения, построения учебно-
профессиональных и межличностных отношений в процессе овладения военно-
профессиональной деятельностью.  

Целью педагогического управления социальной адаптацией курсантов явля-
ется создание в военном институте психологически комфортной, превентивной  
и личностно-развивающей образовательной среды, которая способствует активному 
включению курсантов в различные виды учебно-профессиональной деятельности  
и взаимодействия; позитивной интеграции в социальные группы и общности; фор-
мирует воинские и общечеловеческие ценности, развивает личностные качества, 
воспитывает ценностное отношение к традициям военного института.  

Задачи и направления оптимизации педагогического управления адаптаци-
ей курсанта должны соответствовать социальным, экономическим, политическим 
требованиям и вызовам в развитии общества и образования.  

Гуманизация и демократизация современного российского общества и обра-
зования затронула и военное образование, главной целью которого сегодня стано-
вится гуманизация учебного процесса и социальных отношений в условиях военного 
вуза (Сафонова, Филоненко, Елецких, 2018); создание личностно-ориентиро-
ванных образовательных систем в сфере военного образования (Тетерина, 2012; 
Петровская, 2013; Сафонова, Филоненко, Елецких, 2018).  

Личностно-ориентированный подход в педагогике позволяет рассматривать 
задачу оптимизации адаптации курсантов в контексте личностно-профессионального 
развития (Сафонова, Филоненко, Елецких, 2018). В тесной связи с ним стоят задачи 
реализации средового подхода в военном образовании, построения образовательной 
среды как системы условий и возможностей для личностного и профессионального 
развития субъектов образования (Коротаев, 2019; Соловей, Спирина, 2019; Ясвин, 
2020). Средовой подход неизбежно предполагает субъектную позицию педагога  
в процессе управления социальной адаптацией, а также субъектные позиции обуча-
ющихся в процессе активного осознания и решения проблем адаптации, освоения 
профессиональной деятельности и взаимодействий в ОСВВ. Полагаем, что необхо-
димо учитывать субъектные позиции обучающихся, поиск, осознание и понимание 
ими индивидуальных стратегий адаптивного поведения. 

Таким образом, для нас определяющими методологическими позициями 
стали личностно-ориентированный, средовой и субъектно-деятельностный под-
ходы к педагогическому управлению социальной адаптацией курсантов.  

В контексте разработки задач и направлений педагогического управления 
социальной адаптацией первокурсников к образовательной среде военного вуза 
мы считаем важным создание комфортной, превентивной, развивающей и под-
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держивающей локальной образовательной среды в военном вузе. Однако педагоги 
часто относятся к этой среде как к данности, а не как к комплексу условий, кото-
рые необходимо создавать и совершенствовать (Петровская, 2013). Мы полагаем, 
что субъектом управления адаптацией курсантов должен быть педагог, который 
ставит цели, формулирует задачи, направляет педагогический процесс управле-
ния, организует и координирует взаимодействие специалистов, инициирует мето-
дическое обеспечение.  

Педагогическое управление адаптацией курсантов предполагает направ-
ленность деятельности педагога как на психолого-педагогическую поддержку 
курсантов в процессе адаптации, так и на развитие личности будущих офицеров,  
а также на оптимизацию самой образовательной среды. Психолого-педагоги-
ческая поддержка как содействие развитию и формированию личности, способ-
ной принять субъектное решение о выборе жизненной и профессиональной стра-
тегии, является основным способом воздействия и взаимодействия педагогов  
в процессе управления адаптацией курсантов первого курса, резко сменивших со-
циальное окружение (Поддьяков, 2011).  

Сложность адаптации первокурсников к новым условиям образовательной 
среды военного вуза обусловлена многосторонностью процесса: необходимостью 
ориентироваться и осваивать бытовые, социальные и профессиональные нормы, 
правила, способы действия и ценности; включаться и определяться в функцио-
нально-ролевых планах; находить свое место и роль, а также активно взаимодей-
ствовать в новых группах, микрогруппах, образовательной среде в целом (Тете-
рина, 2012; Устимова, 2015).  

Трудность связана с освоением воинской дисциплины, внутреннего порядка, 
уставных взаимоотношений между военнослужащими; большими моральными и фи-
зическими нагрузками, условиями казарменного проживания, строго регламентиро-
ванным распорядком дня, неукоснительным выполнением требований воинских 
уставов, строгой субординацией всей жизни и деятельности (Лазукин, 2007; Талай, 
2011; Устимова, 2015). В связи с этим педагогическое управление социальной адап-
тацией курсантов должно носить упреждающей и комплексный характер, быть 
направленным на формирование навыков и приемов снижения трудностей адапта-
ции, личностно-профессиональное развитие и оптимизацию неблагоприятных аспек-
тов образовательной среды. Создание психолого-педагогических условий оптимиза-
ции процесса адаптации необходимо решать через призму личностно-
профессионального развития курсанта и образовательной среды в целом (Борытко, 
Соловцова, 2006; Елагина, Рогожин, 2020; Чемодуров, 2009).  

Первоочередная задача педагогического управления адаптацией — оценка 
и анализ адаптивных возможностей курсантов и адаптационного потенциала са-
мой образовательной среды военного вуза. Это предполагает мониторинг оценки 
самого процесса адаптации курсантов в трех аспектах: быстроты, успешности 
адаптации и позитивных новообразований личности, а также динамики изменений 
качества адаптационного потенциала самой образовательной среды (Реан, 1997). 

Первое направление (задача) деятельности по педагогическому управле-
нию социальной адаптацией курсантов — использование педагогом результатов 
комплексных мониторингов адаптационных ресурсов и рисков личности с целью 
оперативного реагирования на актуальное состояние адаптации курсантов, анализ 
субъективной оценки курсантами трудностей и проблем образовательной среды 
для ее своевременного совершенствования (Соловей, Спирина, 2019). Комплекс-
ный характер мониторингов обусловлен применяемой методической базой. Диа-
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гностические исследования и заключения психологов важно сочетать с наблюде-
ниями педагогов — кураторов курса за реальным освоением и переживанием кур-
сантом уставных и неуставных взаимоотношений, трудностями индивидуального 
вхождения и самопроявления курсантов в служебных и межличностных контак-
тах, а также беседами, анализом документов. 

Необходимы конкретные мероприятия, которые позволят решить данную 
задачу педагогического управления: диагностика на основе сравнительной оценки 
полученных результатов профотбора и актуального личностного адаптивного со-
стояния курсанта; прогнозирование и упреждение адаптационных срывов у кур-
сантов; стимулирование адекватной самооценки в процессе актуализации лично-
стью своих возможностей в социальных общностях вуза; контроль и поддержка  
в сложных и конфликтных ситуациях межличностного взаимодействия в зависи-
мости от динамики показателей адаптированности. 

Реализация принципов субъектно-деятельностного, средового и личност-
но-ориентированного подходов в образовательном процессе военного вуза за-
труднена объективной сложностью военно-профессиональной деятельности, про-
фессионального становления курсанта как будущего офицера, спецификой харак-
теристик образовательной среды.  

Обратимся к структурному анализу самой образовательной среды военного 
вуза как к системе новых для курсанта условий жизнедеятельности и межлич-
ностных отношений, к которым необходимо адаптироваться. В первую очередь 
это социальная среда со своими специфическими условиями, профессиональными 
и межличностными групповыми нормами и ценностями взаимодействия, строгой 
иерархией и уставом взаимоотношений, жесткой регламентацией и организацией 
военно-профессиональных действий.  

В образовательной среде военного вуза преподаватели и курсанты использу-
ют особый понятийный язык военно-профессионального общения, атрибутику  
и экипировку военнослужащих; соблюдают уставную дисциплину и повседневный 
уклад жизни; несут караульную службу с оружием в руках. Личный состав находится 
в состоянии постоянной боеготовности; соблюдается режим секретности, закрытости 
места дислокации, жесткий контроль деятельности участников со стороны командо-
вания и т. п. (Коротаев, 2019; Соловей, Спирина, 2019). К специфическим характери-
стикам образовательной среды военного вуза исследователи относят уставную дис-
циплину и жесткую вертикаль управления и контроля; закрытость военного вуза  
и военно-профессионального социума в целом; повышенные требования к стрессо-
устойчивости и адаптивности личности; постоянную боевую готовность личного со-
става и армейский уклад жизни участников образовательного процесса; приоритет 
государственной безопасности (Коротаев, 2019).  

Для определения педагогических задач, направлений деятельности и форм 
работы по адаптации первокурсников к образовательной среде военного вуза важ-
ным является определение компонентов этой среды. Ее поведенческий компонент 
предполагает соблюдение жесткой иерархии, регламента, субординации между ко-
мандирами и подчиненными. Освоение строгих норм, правил, ритуалов профессио-
нального взаимодействия, осознанное присвоение и различение норм и правил про-
фессионального, межличностного и группового взаимодействия — важнейшие зада-
чи для первокурсника. Вовлеченность курсанта в различные спортивные сообщества 
и творческие объединения требует развития социальных и межличностных компе-
тенций. Следовательно, вторая задача и направление деятельности педагога — целе-
направленная совместная деятельность с учебным отделом, командирами подразде-
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лений, психологами по определению конкретных индивидуальных целей и задач 
управления адаптацией курсантов, руководство ими, сопровождение и поддержка на 
протяжении всего процесса адаптации с оценкой и коррекцией его хода, достижений 
и проблем социальной адаптации на каждом этапе. 

Возможны следующие конкретные мероприятия: выявление индивидуальных 
сложностей и проблем курсанта в период приспособления; снижение выраженности 
и трудностей привыкания к повседневной деятельности через приобщение к пози-
тивной общественной деятельности и рекреационной активности, спортивной  
и научно-исследовательской деятельности (экскурсии, походы в музеи, конференции, 
занятия в форме игры, в частности военной, и т. д.); развитие стрессовой устойчиво-
сти через совместные игры, мини-тренинги, совместную деятельность, практики вза-
имопомощи и поддержки; стимулирование курсантов к самовоспитанию, ответ-
ственности и самоуваждению, в том числе через различные поощрения.  

Управление педагогом поведенческим компонентом образовательной сре-
ды военного вуза предполагает создание условий, направленных на преодоление 
противоречий между реализацией принципов и закономерностей образовательно-
го процесса, ориентированных на гуманистические ценности, и необходимостью 
подготовки военного специалиста, готового выполнять боевые задачи, связанные 
с риском для жизни, предполагающие насилие и убийство. Ряд исследователей 
считают важным развитие эмпатии у будущих офицеров (Коротаев, 2019), что яв-
ляется спорной и сложно реализуемой задачей, поскольку действует закон взаим-
ной индукции эмпатии и агрессии в отношениях. На наш взгляд, речь должна ид-
ти о формировании психологом и педагогом-наставником избирательности в от-
ношении к коллегам и противнику. Это противоречие следует учитывать в подхо-
дах к управлению адаптацией.  

Третья задача и направление деятельности по управлению процессом адап-
тации первокурсников — направление активности педагога на осознание и инте-
грацию социально-психологических позиций курсантов, разделение роли воина 
как патриота, члена сплоченного воинского коллектива и роли боевой единицы 
как защитника Родины за счет удовлетворенности выбранной профессией, фор-
мирования уважения к ветеранам боевых действий, осознанной любви и уважения 
к Отечеству, его великой истории и российскому воинству. 

Направления и формы работы для решения отмеченной задачи следующие: 
повышение самооценки, позитивного самоотношения, веры в себя и развитие чув-
ства достоинства курсантов через поиск возможностей включения в общие дела; раз-
витие их сплоченности и взаимовыручки в коллективе через позитивную поддержку 
педагога; стимулирование профессионального роста за счет подготовки и организа-
ции занятий, максимально приближенных к реальным условиям выполнения боевых 
и служебных задач. Особенно важно прививать любовь к своему Отечеству, чувство 
гордости за Отечество и статус защитника, офицера России через встречи с ветера-
нами боевых действий, личный контакт и взаимодействие с ними. 

Образовательная среда военного вуза — профессионально-ориентированная 
среда, так как курсанты с первого и до последнего дня учатся решать служебные  
и служебно-боевые задачи, знают направление профессиональной карьеры, условия 
повышения воинского звания. Сущностное содержание поведенческого компонента 
этой среды в процессе адаптации курсанта раскрывается через вхождение личности  
в социальную среду, принятия ее норм, ценностей, правил, оценки своих способно-
стей и возможностей самореализации, поиска и определения направлений личност-
ного и служебного роста, поиска и самоопределения личностной и функционально-
ролевой позиции в группе.  



Психолого-педагогический поиск • 2022 • 1 (61) 

 

 
54 

К особенностям среды следует отнести четкое разделение деловых и лич-
ностных отношений между участникам образовательного процесса, доминирова-
ние мужского контингента среди преподавателей, военнослужащих, обучаемых; 
расслоение педагогического коллектива на военнослужащих и гражданских лиц  
с соответствующими микрогруппами; формирование коллектива и микрогрупп 
курсантов с неформальными лидерами.  

Важнейшим фактором, обеспечивающим социальную адаптацию курсанта, 
называют создание среды, которая обогащает профессиональный, личностный и соци-
альный потенциал курсантов военных институтов как активных участников образова-
тельного процесса, формирует чувство сопричастности к большой общности военного 
вуза (Устимова, 2015; Чемодуров, 2009; Тетерина, 2012; Елагина, Рогожин, 2020), вы-
ступает деятельной основой отношений всех субъектов образовательного процесса  
в военном вузе, формирует слаженную коллективную работу. В связи с этим отмечает-
ся потребность военных вузов в эмоционально насыщенных значимых жизненных со-
бытиях, объединяющих и развивающих сплоченность и коллективизм курсантов  
(Коротаев, 2019). Однако процесс самоопределения первокурсников в группе возмо-
жен лишь в условиях ситуационного пробного лидерства, поэтому, продолжая мысль 
Коротаева, отметим важное требование к таким мероприятиям: они должны создавать 
условия для проявления и реализации индивидуальных возможностей и способностей 
курсантов в учебной группе с тем, чтобы обеспечить ориентировочную основу для их 
самоопределения в групповых ролях и задачах (Коротаев, 2019).  

Указанное позволяет определить четвертую задачу и направление деятель-
ности, которые заключаются в социальной поддержке педагогами процесса само-
определения первокурсников в группе на основе стимулирования авторитета са-
мих курсантов и авторитета командиров.  

Конкретные направления и формы работы по данной задаче — подбор  
командиров первого курса, имеющих высокий средний балл успеваемости в про-
цессе обучения в военном вузе (в пределах 4,5–5); не случайное формирование 
учебных групп, а с учетом совместимости и срабатываемости, личностной и меж-
личностной социально-ролевой дополняемости обучающихся; стимулирование 
повышения качества воспитательной и патриотической работы; организация ме-
тодического сопровождения педагогов по управлению адаптацией первокурсни-
ков к образовательной среде военного вуза. 

Обозначенная специфика военно-профессионального образования обу-
словливает понимание социализации курсантов как интеграции процессов адап-
тации и развития личности (Талай, 2011). Такие непреложные атрибутивные ха-
рактеристики образовательной среды военного вуза, как строгая закрытость и ре-
гламентированность военно-профессиональной деятельности (Коротаев, 2019), 
затрудняют целостность процесса социализации личности курсантов как баланса 
адаптации и индивидуализации.  

Материальный компонент образовательной среды военного вуза составля-
ют его материально-территориальные границы, замкнутость, закрытость границ 
как важное требование военной профессии и условие военно-профессионального 
образования для сохранения и преемственности военно-исторической памяти, 
воспитания воинских традиций, воинского долга. По мнению А. С. Коротаева, 
они создают риск формирования исполнительской дисциплины при уменьшении 
индивидуальной инициативы и субъектной активности личности будущих офице-
ров, которые важно контролировать, направлять и поощрять (Коротаев, 2019).  

Пятая задача и направление деятельности по управлению адаптацией пер-
вокурсников — участие педагогов в повышении комфортности и функционально-
сти материального компонента образовательной среды, а также создание условий, 
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способствующих проявлению позитивной индивидуальной инициативы курсан-
тов, раскрытию субъектных возможностей их личности в целом (ответственность, 
лидерские качества, организаторские способности и т. п.).  

Конкретные направления и формы работы для решения данной задачи та-
ковы: расширение участия курсантов в научно-представительских мероприятиях, 
в том числе с выездом в другие учебные заведения; развитие необходимых для 
будущей профессии способностей и метакомпетенций (коммуникабельность, са-
мопрезентация, самоэффективность); усиление чувства долга и ответственности 
за профессиональный успех. 

Анализируя компоненты образовательной среды военного вуза, А. С. Ко-
ротаев отмечает их конкретные трудности и противоречия, которые обусловли-
вают сложность и трудность процесса адаптации курсантов-первокурсников.  

Так, субъектный компонент образовательной среды военного вуза построен 
на жесткой иерархии отношений, которая способствует становлению профессио-
нально важных качеств будущего офицера: ответственности, дисциплинированности 
и готовности действовать в ситуациях неопределенности, сложных, неоднозначных 
противоречивых ситуациях в соответствии с нормами устава (Коротаев, 2019).  

Мы считаем, что противоречие между ролями подчиненного в процессе ву-
зовской подготовки и необходимостью проявлять субъектность, то есть принимать 
непростые решения в ситуациях неопределенности, требует особой организации  
и реализации принципа полисубъектности образовательной среды — включенности 
в процесс взаимодействия всех ее участников (должностные лица военного вуза, 
родители, первокурсники, преподаватели, психологи).  

В то же время современная военно-политическая ситуация и специфика  
ведения боевых действий требует от будущего офицера усиления субъектной пози-
ции как способности принимать творческие и самостоятельные решения в ситуа-
циях неопределенности, нестабильности, многофакторной обусловленности.  

Наставником, авторитетом, образцом, носителем ценностей, культуры рос-
сийского воинского братства для первокурсников прежде всего является педагог 
военного вуза. Он — навигатор в мире информации; организатор учебной дея-
тельности; координатор учебного взаимодействия; ответственный за результаты 
обучения и воспитания, лидер и наставник; тьютор как посредник в определении 
и обеспечении индивидуализации обучения; модератор, раскрывающий личност-
ный потенциал самореализации обучающихся; фасилитатор, создающий благо-
приятные условия для усвоения и развития в учебном процессе.  

В субъектном компоненте важным фактором оптимизации образователь-
ной среды и облегчения адаптации курсантов является педагогическая работа по 
развитию гибкости в функционально-ролевых позициях педагогов военного вуза. 
Освоение педагогами спектра ролей в процессе взаимодействия с курсантами поз-
волит им осознанно решать задачи развития личности обучающихся, целенаправ-
ленно воздействовать на нее в процессе воспитания моральных качеств. Гибкость 
и многоплановость ролевого репертуара педагогов поможет эффективно решать 
различные задачи адаптации и развития личности курсанта. 

Шестая задача и направление деятельности — расширение ролевого репер-
туара педагогов за счет повышения их мастерства, психологической устойчивости 
и просоциальной направленности (долг, ответственность, благо воспитанников) 
при определении форм и методов проведения занятий и учебного взаимодействия.  

Конкретные направления и формы работы для решения данной задачи — 
специализированные курсы повышения квалификации для педагогов и организа-
ция методического объединения для реализации оперативных потребностей про-
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фессионального роста и экспертного консультирования педагогов; исключение 
формализма из системной методической и специальной подготовки педагогов; 
проведение расширенных методических совещаний с педагогическими работни-
ками и руководством. 

Содержательный, прежде всего дидактический, компонент образователь-
ной среды военного вуза предполагает отражение в содержании учебных планов  
и программ приоритета национальных интересов и национальной безопасности 
страны; направленность дидактических и воспитательных целей на развитие лич-
ности будущих офицеров, носителей лучших воинских традиций, людей с высо-
кими моральными качествами, чувством долга и ответственности, обладающих 
общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенци-
ями, которые обозначены в государственных стандартах.  

Седьмая задача и направление деятельности — совершенствование дидак-
тического компонента образовательной среды военного вуза путем отражения  
в форме дидактических единиц всех аспектов общей и социальной адаптации,  
от освоения курсантом норм и правил, ритуалов, регламента субординации; само-
определения в группах до формирования навыков лидерства и навыков социаль-
ного взаимодействия в общеобразовательных и военно-профессиональных курсах.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Исследование слож-
ностей и трудностей социальной адаптации первокурсников военного вуза, а так-
же методологическое самоопределение авторов в подходах, задачах и направле-
ниях деятельности педагогов по управлению их социальной адаптацией позволи-
ло сделать выводы.  

Необходимость создания системы педагогического управления социаль-
ной адаптацией курсантов к образовательной среде военного вуза обусловлена 
повышенными актуальными требованиями к боеготовности российской армии, 
рисками дезадаптации первокурсников и снижения эффективности учебно-
профессиональной деятельности, гуманизацией методологических подходов  
в военном образовании.  

Трудности и сложности социальной адаптации первокурсников к образова-
тельной среде военного вуза связаны с ее спецификой, к которой относятся устав-
ная дисциплина и жесткая вертикаль управления и контроля; закрытость военного 
вуза и военно-профессионального социума в целом; повышенные требования  
к стрессоустойчивости и адаптивности личности, постоянная боевая готовность 
личного состава; строго регламентированный армейский уклад жизни; приоритет 
государственной безопасности.  

Социальная адаптация как процесс приобретения личностью новых форм 
поведения и взаимодействия требует от курсантов первого курса интенсивного  
и быстрого усвоения уставных и неуставных норм, правил действия и подчинения, 
взаимодействия, самоопределения и интеграции в воинских и социальных группах, 
микрогруппах и сообществах в процессе освоения учебно-профессиональной дея-
тельности и несения боевой службы.  

Планомерная адаптация первокурсников к образовательной среде военно-
го института является целенаправленным, специально организованным процес-
сом для всех участников системы подготовки, которая предполагает создание 
условий как для сопровождения адаптации, так и для профессионально-
личностного развития и саморазвития курсантов, а также модификации образо-
вательной среды на принципах личностно-ориентированного, средового и субъ-
ектно-деятельностного подходов. 
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Важным направлением деятельности является создание такой образова-
тельной среды, которая обогащает профессиональный, личностный и социальный 
потенциал курсантов военного института как активных участников образователь-
ного процесса, формирование у них чувства сопричастности к большой общности 
военного вуза. 

Педагогическое управление адаптацией курсантов предполагает направ-
ленность деятельности педагогов на психолого-педагогическую поддержку кур-
сантов в процессе адаптации, развитие личности будущих офицеров, а также на 
оптимизацию образовательной среды. 

Основные задачи и направления деятельности педагогов по управлению 
социальной адаптацией курсантов первого курса: использование педагогами ре-
зультатов комплексных мониторингов адаптационных ресурсов и рисков лично-
сти; целенаправленная совместная деятельность преподавателей с субъектами об-
разовательного процесса; направленность активности педагогов на осознание  
и интеграцию социально-психологических позиций курсантов; социальная под-
держка педагогами самоопределения первокурсников в группе на основе стиму-
лирования авторитета самих курсантов и командиров; участие педагогов в повы-
шении комфортности и функциональности материального компонента образова-
тельной среды, а также создание условий, способствующих проявлению позитив-
ной индивидуальной инициативы, раскрытию субъектных возможностей лично-
сти в целом; расширение ролевого репертуара педагогов за счет повышения их 
мастерства, психологической устойчивости и просоциальной направленности; со-
вершенствование дидактического компонента образовательной среды путем от-
ражения в форме дидактических единиц всех аспектов общей и социальной адап-
тации курсантов в общеобразовательных и военно-профессиональных курсах. 

Обозначенные трудности и педагогические решения, связанные с разными 
компонентами образовательной среды военного вуза, приводят к вопросу о кон-
кретных педагогических технологиях организации управления социальной адап-
тацией курсантов.  

Авторским ответом на проблему организации управления социальной адапта-
цией является разработка интегративной многопараметрической модели педагогиче-
ского управления социальной адаптацией первокурсников к образовательной среде 
военного вуза на основе информационных технологий, которая включает диагности-
ческую и адаптивную обучающую программы по учебным дисциплинам и предпола-
гает гибкое управление учебной деятельностью курсантов и сетевое взаимодействие 
субъектов образовательного процесса в процессе обучения и воспитания.  
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Аннотация. Специфика современных социально-экономических условий отра-

жается в быстрой динамике их изменений, возрастающей сложности, неопределенности  
и должна быть учтена при организации профессионального обучения.  

Особую актуальность приобретают вопросы формирования компетенций студен-
тов, связанных с саморазвитием, самоорганизацией и организацией результативного со-
трудничества.  

Целями исследования стали изучение опыта вузов по формированию компетен-
ций студентов, связанных с саморазвитием и самоорганизацией; рассмотрение результа-
тов внедрения образовательного модуля «Технологии личностного развития» в Севасто-
польском государственном университете и формирование рекомендаций по повышению 
результативности организационно-педагогических средств. 

Основной гипотезой служило предположение о том, что внедрение подобного моду-
ля в образовательный процесс вуза может положительно повлиять на повышение мотивации 
учебной деятельности студентов благодаря персональной системе самоменеджмента.  

В статье детально рассмотрен подход, который был реализован в Севастополь-
ском государственном университете и оказался результативен.  

Полученные результаты показали, что обучение студентов техникам, подходам, 
методам, связанным с выявлением приоритетных жизненных ориентиров, формировани-
ем персонального опыта поиска путей достижения целей и реализацией одного из них, 
влияют на заинтересованность и вовлеченность в учебный процесс. Уверенный уровень 
владения студентами универсальными компетенциями саморазвития, самоорганизации  
и сотрудничества, который сформирован в учебном процессе, может повысить эффек-
тивность их адаптации к постоянно меняющимся условиям на стадии осуществления 
профессиональной деятельности.  

 
Ключевые слова: организационно-педагогическое проектирование, саморазвитие 

и самоорганизация студентов, образовательная среда, технологии личностного развития, 
профессиональная деятельность. 
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Abstract. Modern social and economic conditions are changing rapidly, their 
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The formation of students’ competencies, the necessity to ensure their self-
development, self-organization and effective collaboration are a highly relevant issue. 
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connected with the formation of students’ competencies, their self-development and self-
organization. The article focuses on the implementation of the Technology of Personal 
Development Module at Sevastopol State University. It also provides recommendations aimed 
at enhancing the effectiveness of the learning process. 

The main hypothesis of the research is that the implementation of the educational 
module at a university can have a positive effect on students’ academic motivation due to the 
personalized system of self-management.  

The article treats an approach which has been implemented at Sevastopol State 
University and has proved its efficiency  

The obtained results show that students should be taught various strategies, methods and 
techniques associated with the establishment and achievement of life goals, for it will enhance 
their academic success and involvement. 

Having acquired universal competencies of self-development, self-organization and 
collaboration, students will improve their resilience to ever-changing conditions. 

 

Key words: organizational and pedagogical characteristics, students’ self-development 
and self-organization, learning environment, technology of personal development, professional 
activities. 

 

For citation: Voronina R. N. Organizational and Pedagogical Characteristics of  
“The Technology of Personal Development” Module. Psikhologo-pedagogicheskiy poisk 
[Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal]. 2022, no. 1 (61), рp. 60–71. 
(In Russian). DOI: 10.37724/RSU.2022.61.1.006. 

 
 
Введение. Постоянные изменения в общественной жизни, появление новых 

ограничений, возможностей создают у активной личности потребность освоения 
механизма, который позволил бы в максимально сжатые сроки адаптироваться, 
трансформировать привычные процессы, выстроить новые модели поведения, 
принятия решений.  

Результативность поведения во многом зависит от набора актуальных при-
оритетных ценностей человека, а также от наличия осознанной необходимости 
саморазвития, достижения желаемых результатов. В связи с этим многие зару-
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бежные специалисты в области управления персоналом выделяют особое каче-
ство потенциального сотрудника — «профессиональный заппинг» (Global Human 
Capital Trends, 2018). Это стремление к постоянному обновлению своих знаний, 
освоению новых навыков, сбалансированному личностному развитию, основан-
ное на личном выборе и осознании необходимости формировать профессиональ-
ные компетенции «на вырост», а не на изменениях требований руководителей ор-
ганизаций. Такое качество значительно упрощает организацию своей деятельно-
сти в роли владельца бизнеса (Костенко, 2018).  

Специфика современных социально-экономических условий должна быть 
учтена и при организации профессионального обучения. Рассмотрение вопросов 
определения целевых ориентиров, настройки механизмов самоорганизации, выра-
ботки личной эффективной модели учебной деятельности особенно важно для 
молодежи на начальных этапах обучения в вузе (Bintani, 2019). Высокую цен-
ность в учебном процессе и дальнейшей профессиональной деятельности приоб-
ретают умения и опыт формирования детальной программы саморазвития  
и настройки персональной системы по достижению поставленных целей с исполь-
зованием цифровых инструментов. Такие компетенции можно формировать в ву-
зе как в рамках дисциплин основного учебного плана, так и в процессе проведе-
ния внеучебных мероприятий. 

Таким образом, особо значимыми и актуальными становятся вопросы по-
иска эффективного комплекса организационно-педагогических средств образова-
тельной среды вуза, возрастает ценность представленного опыта формирования 
компетенций студентов, связанных с саморазвитием, самоорганизацией и органи-
зацией результативного сотрудничества.  

Цели исследования — изучить опыт вузов по формированию компетенций 
студентов, связанных с саморазвитием, самоорганизацией; рассмотреть результаты 
внедрения образовательного модуля «Технологии личностного развития» в Севасто-
польском государственном университете и сформировать рекомендации, позволяю-
щие повысить результативность организационно-педагогических средств. 

Основной гипотезой исследования является предположение, что внедрение 
модуля «Технологии личностного развития» в образовательный процесс вуза может 
положительно повлиять на повышение мотивации учебной деятельности студентов 
благодаря системе персональных целей и освоению техник самоорганизации.  

Методики исследования: анализ литературных источников по проблеме 
использования специальных организационно-педагогических средств для под-
держки личностного развития студентов; обобщение опыта вузов по внедрению 
учебных курсов по саморазвитию; анкетирование студентов вуза, освоивших мо-
дуль «Технологии личностного развития»; анализ динамики результатов их учеб-
ной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Подход к формированию  
у студентов компетенций самоорганизации, саморазвития, сотрудничества был реа-
лизован отечественными исследователями. Например, его разработкой занимался 
профессор Московского государственного гуманитарного университета имени 
М. М. Шолохова А. С. Огнев (Огнев, 2017) в рамках дисциплины «Жизненная нави-
гация». Затем были внесены дополнения и подход представили в виде комплексного 
психолого-педагогического инструмента тьюторского сопровождения студентов ба-
калавриата факультета начального образования Московского педагогического госу-
дарственного университета (Огнев, Довбыш, Колосова, 2018). Студентам на различ-
ных этапах обучения в новом формате модульно предлагался образовательный курс 
«Навигация»: «Жизненная навигация», «Образовательная навигация», «Профессио-
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нальная навигация». Авторы представили значимые результаты студентов, завер-
шивших такой курс, используя оценку показателей успешности в сочетании с само-
оценками выпускников относительно удовлетворенности своей жизнью.  

Курс «Жизненная навигация» был адаптирован авторским коллективом  
(Зонис, Казин, Мальчукова, Оленина, Причисленко, 2016) для подготовки студентов 
Университета информационных технологий, механики и оптики. Разработанный 
курс послужил основой для формирования базовых компетенций студентов по само-
определению, саморазвитию и поиску наилучших возможностей для реализации сво-
его потенциала в предпринимательской деятельности и социально значимых проек-
тах. Также он был представлен в электронном формате на открытой образовательной 
платформе openedu.ru (Электронный курс. Жизненная навигация). 

Н. Ш. Валеевой и Ф. Ф. Фроловой представлены результаты сочетания об-
разовательного спецкурса «Основы профессионального саморазвития будущих 
социальных работников» и особых педагогических условий (авторская техноло-
гия) в Казанском национальном исследовательском технологическом университе-
те. Применение подобного комплекса организационно-педагогических инстру-
ментов для формирования компетенции профессионального саморазвития под-
твердило эффективность (Валеева, Фролова, 2019). 

В Амурском государственном университете сочетание дисциплины «Орга-
низационное поведение и самоорганизация личности», воспитательной работы 
факультета и активных методов обучения позволило побудить студентов работать 
самостоятельно и творчески относиться к дальнейшей профессиональной дея-
тельности (Романова, 2020). 

В Севастопольском государственном университете для формирования зна-
ний и практического опыта обучающихся в области персональной организации 
целенаправленного гармоничного развития начиная с 2018 года в учебные планы 
дисциплин для подготовки студентов бакалавриата по всем специальностям 
включен образовательный модуль «Технологии личностного развития», который 
реализуется в первом семестре обучения в вузе.  

Модуль сочетает содержание дисциплин «Самоменеджмент» и «Психоло-
гические тренинги», которые ведут преподаватели кафедры менеджмента и биз-
нес-аналитики, а также кафедры психологии, что позволяет более полно освоить 
инструменты обеспечения личной эффективности. Особенностью данного модуля 
является то, что он предлагает рассмотреть одни и те же задачи целенаправленно-
го развития как со стороны управленческих принципов, так и со стороны психо-
логических особенностей процессов самоорганизации, самомотивации, развития 
социальных навыков коммуникации и командного взаимодействия.  

Освоение модуля направлено на достижение следующих целей: 
 формирование основных знаний и умений, которые необходимы студен-

там для управления развитием собственной личности, эффективной профессио-
нальной и успешной жизненной траекторией; 

 развитие у обучающихся первого курса способности работать в команде, 
совершенствуя свои лучшие личностные свойства;  

 обеспечение формирования системы базовых знаний о феномене лич-
ностного развития; 

 развитие умений и навыков профессионального становления и личност-
ного развития, самосовершенствования в период обучения в высшем учебном за-
ведении; 
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 фасилитацию осознания студентами своих личностных и групповых ре-
сурсов для достижения поставленных целей; 

 формирование понимания модели поведения обучающихся в условиях 
быстроменяющейся окружающей среды; 

 освоение цифровых инструментов в поддержку обеспечения эффектив-
ной самоорганизации, саморазвития, профессиональных коммуникаций. 

Для достижения отмеченных целей необходимо решить следующие задачи: 
обеспечить условия для освоения студентами основных понятий, принципов, 
средств и методов самоуправления; обозначить актуальность и определить 
направленность непрерывного гармоничного саморазвития личности; рассмотреть 
методы самоанализа личности; изучить и научиться применять принципы и пра-
вила планирования времени, определения собственных краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных целей; изучить и получить опыт использования техноло-
гии планирования и расстановки приоритетов для эффективной организации ра-
боты; организовать условия для развития способностей каждого студента рабо-
тать в команде; воспитать у студентов интерес к предмету, развивать творческие 
способности, навыки продуктивного учебного труда. 

Освоение модуля направлено на формирование в процессе обучения таких 
компетенций, как способность осуществлять социальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде (УК-3, ФГОС 3++); способность управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни (УК-6, ФГОС 3++); способность 
ставить перед собой образовательные цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием 
цифровых средств) и других необходимых компетенций (ЦК-3, Приказ Минэко-
номразвития России от 24.01.2020 г. № 41 «Об утверждении методик расчета по-
казателей федерального проекта “Кадры для цифровой экономики” национальной 
программы “Цифровая экономика Российской Федерации”»). 

Для освоения предложенного модуля сформированы организационно-
педагогические средства: 1) учебно-тематический план практических занятий, 
служащий основой для проведения аудиторных занятий с обучающимися и вклю-
чающий базовые вопросы, которые рекомендуются к изучению, обсуждению, 
применению на практике в формате кейсов, упражнений-тренингов, рефлексии;  
2) рабочая тетрадь, содержащая вопросы для размышления, упражнения для са-
моанализа, задания для разработки ключевых решений по предложенным направ-
лениям; 3) электронный курс «Технологии личностного развития» для самостоя-
тельного изучения в образовательной среде Moodle университета, включающий 
видеоролики с разъяснением вопросов саморазвития, коммуникации, командооб-
разования, которые дополняют аудиторные занятия, а также тестовые задания для 
самопроверки корректного восприятия предложенного материала (организация 
освоения электронного курса может осуществляться в синхронном сопровожде-
нии с темами аудиторных занятий); 4) соответствующие практические занятия 
для повышения вовлеченности первокурсников, на которых студенты старших 
курсов в роли наставников могут продемонстрировать личный опыт и поделиться 
им; 5) обновленный формат освоения дисциплины «Физическая культура», кото-
рый, поддерживая логику курса «Технологии личностного развития», предлагает 
обучающимся первого курса бакалавриата тренинги, семинары, занятия в формате 
квестов для освоения корректного подхода к бережному управлению развитием 
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ресурсов своего организма, поддержки развития навыков командного взаимодей-
ствия; 6) открытые мероприятия (лекториумы, дискуссии, хакатоны, мастер-
классы и т. п.) с профессионалами в различных областях и с активными обучаю-
щимися (представители студенческих сообществ, объединений, коллективов), по-
могающие студентом младших курсов глубже ознакомиться с возможностями об-
разовательной среды, выявить персональные профессиональные, образовательные 
или творческие интересы, найти поддержку в их развитии (эти мероприятия орга-
низует «Точка кипения» университета). 

Комплекс организационных-педагогических средств предполагает наличие 
специализированной дисциплины, которая позволяет целенаправленно изучать  
и осваивать принципы, правила, техники формируемых компетенций; применение 
в учебном процессе активных методов обучения и цифровых технологий; исполь-
зование поддерживающих мер параллельно с учебной деятельностью. Возмож-
ными форматами может быть наставничество, тьюторство, менторская деятель-
ность, воспитательная работа и т. д. 

Образовательный модуль «Технологии личностного развития» состоит из 
четырех разделов. 

Первый раздел «Я все могу» направлен на обеспечение поддержки перво-
курсников в процессе знакомства с новым форматом обучения в вузе, с возможно-
стями, которые предлагает образовательная среда университета. С целью выявления 
внутренних мотивов успешного обучения, первичного знакомства с особенностями 
системы самоменеджмента, ключевыми функциями и принципами управления лич-
ностными ресурсами проводятся практические занятия. На этом этапе формируется 
понимание, что перед каждым обучающимся открываются различные перспективы 
самореализации, но наилучших результатов можно достичь, лишь имея четко по-
ставленные цели и системно реализуя действия по их достижению. 

Для формирования практических навыков самоанализа студентам в рабо-
чих тетрадях предлагается проанализировать свои ожидания от обучения в уни-
верситете, освоить инструменты «Колесо жизненного баланса», провести SWOT-
анализ личности (S (strengths) — сильные стороны, W (weaknesses) — слабые сто-
роны, O (opportunities) — возможности, T (treats) — угрозы), а также смоделиро-
вать желаемые направления своего развития, используя интеллект-карту. Далее на 
основании полученной информации о своих персональных намерениях, выявлен-
ных приоритетах, возможностях и ограничениях им предлагается составить про-
грамму личностного развития на ближайшие 4 года обучения в вузе. Для этого 
необходимо сформулировать конкретные цели, используя SMART-технологию, 
где (S (specific) — конкретность, M (measurable) — измеримость, A (attainable) — 
достижимость, R (relevant) — актуальность, T (time-bound) — определенность 
во времени; определить соответствующие задачи; детализировать задачи в виде 
набора конкретных мероприятий; определить потенциальные риски, которые мо-
гут возникнуть на пути к достижению целей; спланировать мероприятия, позво-
ляющие минимизировать потенциальные риски или описать резервные варианты 
путей достижения поставленных целей. 

Студентам предлагается выделить ряд привычек, которые могут повысить 
уровень вероятности достижения поставленных целей. Рекомендовано также вос-
пользоваться специализированным цифровыми инструментами (приложениями) 
для настройки уведомлений в виде напоминаний в мобильном телефоне о необхо-
димых действиях и отслеживания достижений в динамике. 
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Во втором разделе «Моя успешная команда» ставятся задачи сформировать 
у студентов осознание ценности командного взаимодействия и обеспечить усло-
вия для развития навыков результативной коллективной работы, организации эф-
фективной коммуникации. На практических занятиях предлагаются упражнения, 
позволяющие оценить собственные умения результативно взаимодействовать, ис-
пользуя вербальные и невербальные методы коммуникации, выявить резервы  
и принципы улучшения процессов общения, совместной деятельности.  

Рабочая тетрадь в контексте раздела включает упражнения на выявление  
в своем окружении лиц, которые могут способствовать личностному развитию,  
а также определение условий взаимовыгодного партнерского сотрудничества.  
Закрепление знаний в области организации коммуникаций отражено в задании, 
которое предлагает на конкретном примере коммуникационной ситуации сфор-
мулировать рекомендации к каждому компоненту этого процесса. Пример эле-
мента задания представлен в таблице.  

 
Таблица 

 
Пример элемента задания по организации эффективной коммуникации 

 
Коммуникативная  

ситуация 
Компоненты  
процесса 

Характеристика  
компонента 

Выступление  
на конференции 

Отправитель Заполняется студентом 

Получатель Заполняется студентом 

Сообщение Заполняется студентом 

Канал коммуникации Заполняется студентом 

Обратная связь Заполняется студентом 

Барьеры Заполняется студентом 
 
Таким образом, формируется понимание, что в зависимости от целей об-

щения, исходных характеристик слушателя одно и то же сообщение может быть 
по-разному представлено для обеспечения максимальной результативности. 

Третий раздел «Я все успеваю» предназначен для осознания уникальности 
и ценности временного ресурса, а также формирования навыка эффективного 
управления им.  

На практических занятиях рассматриваются ключевые принципы (Парето, 
Эйзенхауэра), техники и методы управления временем (Альпы, АВС, помидора, 
«поедания лягушек», «деления слона», швейцарского сыра и т. п.); ключевые 
причины прокрастинации, а также методы их устранения. С целью оценки лично-
го капитала времени в рабочей тетради предлагается выполнить расчет потенци-
ального времени для профессиональной деятельности, а также определить долю 
свободного времени. Студентам предлагается провести инвентаризацию личного 
времени и определить периоды своего рабочего/учебного/выходного дня, когда 
продуктивность деятельности можно повысить, чтобы выявить резервы времени, 
которые на сегодняшний день используются неэффективно. 

Изучение и тестирование специальных цифровых инструментов, помога-
ющих планировать необходимые задачи и отслеживать их исполнение, позволяют 
обучающемуся настроить систему обеспечивающих средств, которые будут спо-
собствовать достижению поставленных целей. 
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Четвертый раздел «Мои профессиональные успехи» помогает определить 
профессиональные приоритеты обучающихся, рассмотреть возможную модель их 
реализации в образовательной среде вуза и после завершения обучения, реализуя 
концепцию “lifelong learning”. На практических занятиях обсуждаются особенно-
сти возможных траекторий обучения в Севастопольском государственном уни-
верситете. Образовательная среда университета предлагает студентам всех 
направлений реализовать одну из трех альтернатив: 

 исследовательский трек (рекомендуется обучающимся, которые заинте-
ресованы в реализации своего потенциала в научно-аналитической деятельности); 

 профессиональный трек (будет полезен для заинтересованных в форми-
ровании узкоспециализированных компетенций); 

 предпринимательский трек (ориентирован на развитие компетенций, 
связанных с организацией предпринимательской деятельности, реализацией ком-
мерческих и некоммерческих проектов). 

Кроме того, важно сформировать модель желаемых компетенций специа-
листа, которая будет востребована на рынке труда, позволит реализовать личные 
амбиции в создании собственного бизнеса или эффективно раскрыть свой научно-
исследовательский потенциал (Махмутова, Литвинова, 2021).  

Рабочая тетрадь модуля «Технологии личностного развития» помогает за-
крепить полученные знания и позволяет сформулировать свои ориентиры по дан-
ному вопросу. Студентам предлагается на основе самоанализа, личных интересов, 
профессиональных предпочтений и предложенных техник принятия решений 
определить персональную модель образовательного трека и разработать дорож-
ную карту его реализации. Сформированные решения могут быть поводом для 
доработки, уточнения программы личностного развития, разработанной ранее. 

Образовательными результатами освоения студентами первого курса бака-
лавриата образовательного модуля «Технологии личностного развития» являются 
знания содержания, функций и тактики процесса эффективного группового ко-
мандного взаимодействия; методов и стилей эффективного общения и взаимодей-
ствия; особенностей самоменеджмента в условиях постоянно изменяющейся сре-
ды; основных правил личностного саморазвития; теоретических принципов целе-
полагания; путей повышения личной производительности; подходов к осуществ-
лению тайм-менеджмента, выстраиванию и реализации траектории саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни 

Кроме того, формируются умения использовать принципы эффективной 
коммуникации; выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни; формировать варианты решений 
достижения целевых ориентиров и систему целей по ключевым направлениям 
развития; определять направления по повышению результативности/снижению 
временных потерь, управлять своим временем; выбирать приоритеты развития 
профессионального потенциала; выявлять возможные риски, мешающие дости-
жению поставленных образовательных целей; разрабатывать многовариантные 
сценарии личностного и профессионального развития;  

Студенты овладевают технологиями эффективного командного взаимодей-
ствия, законами восприятия и передачи информации; техникой формирования 
программы саморазвития; технологиями поиска жизненных целей и управления 
своим временем, выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей жизни; цифровыми инструментами плани-
рования и организации программы саморазвития. 
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Опыт реализации образовательного модуля в Севастопольском государ-
ственном университете можно считать положительным благодаря соответствую-
щим отзывам студентов.  

Результаты онлайн-опроса репрезентативной выборки обучающихся после 
завершения обучения по модулю «Технологии личностного развития» показали, 
что более 35 % опрошенных были заинтересованы в продолжении освоения зна-
ний в области саморазвития и личной эффективности; почти три четверти из них 
подтвердили важность наличия целей в жизни; более 62 % были готовы к реали-
зации целей, отраженных в программе личностного развития. Наибольший инте-
рес вызвали разделы, связанные с тайм-менеджментом (28 %), а также с целепо-
лаганием и планированием жизни (27 %). 

Была обнаружена положительная динамика результатов учебной и внеучеб-
ной деятельности студентов экономического профиля, которая проявилась в по-
вышении академической успеваемости (повышение среднего балла результатов 
итоговой аттестации на 15 %); посещаемости студентами аудиторных занятий 
(снижении количества пропущенных учебных часов на 12 %); вовлеченности во 
внеучебные мероприятия (увеличение на 40 %) (Литвинова, 2021), что подтверди-
ло выдвинутую гипотезу исследования. 

Опыт реализации образовательного модуля «Технологии личностного раз-
вития» в Севастопольском государственном университете позволил выделить 
особенности студентов, связанные с саморазвитием, самоорганизацией и сформу-
лировать рекомендации по развитию соответствующих компетенций, которые бу-
дут способствовать результативности этих процессов.  

Во-первых, у студентов первого курса обычно наблюдается невысокий 
уровень осознанной необходимости саморазвития, долгосрочного целеполагания 
из-за особенностей возраста. В связи с этим в программе их личностного разви-
тия, помимо целей на весь период обучения, целесообразно рекомендовать уста-
навливать целевые ориентиры на очень короткие периоды времени (неделя, ме-
сяц), чтобы появился опыт полного цикла от постановки целей до подведения ре-
зультатов ее достижения. 

Во-вторых, вовлеченность студентов в образовательный модуль «Техноло-
гии личностного развития» различна в зависимости от специальности. С учетом 
этого можно моделировать сценарии различных форматов проведения занятий 
согласно единому плану, а также разрабатывать и предлагать комплексы заданий 
различного уровня сложности. 

В-третьих, особые требования предъявляются студентами к преподавате-
лям, которые реализуют образовательный модуль. Помимо хорошего владения 
материалом, личного опыта эффективного самоменеджмента, важным компонен-
том является положительный эмоциональный настрой педагогов и умение вдох-
новить студентов. 

В-четвертых, наилучшие результаты демонстрируют студенты в том слу-
чае, когда преподавателю, реализующему модуль по саморазвитию, удается пе-
рейти в роль наставника, советчика и консультанта. Однако этот уровень сложно 
обеспечить при большом потоке студентов. 

В-пятых, качество освоения технологий личностного и профессионального 
развития студентов может значительно возрасти, если организовать процедуру по 
системному подведению итогов достижения запланированных результатов на про-
тяжении всего периода обучения в вузе. Такой опыт позволит сформировать у сту-
дентов уверенный навык настройки персональной системы обеспечения личной эф-
фективности и в дальнейшем активно использовать его в профессиональной среде. 
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Важно отметить, что поиск оптимальных механизмов формирования со-
временных компетенций в вузах может быть более результативен, если будет 
опираться на уже имеющийся практический опыт, учитывать особенности сту-
дентов (текущие и прогнозируемые), активно применять современные цифровые 
технологии (Чуганская, 2020) и расширять охват возможных инструментов обра-
зовательной среды для достижения поставленных целей. 

Выводы. Изучение отечественного и зарубежного опыта вузов по формирова-
нию компетенций студентов, связанных с саморазвитием, самоорганизацией под-
твердило актуальность этого направления исследований. Сочетание проверенных 
решений с имеющимися возможностями и ограничениями образовательной среды 
конкретной учебной организации позволяет достичь поставленных целей по измене-
нию модели поведения студентов, оптимизируя прикладываемые усилия и ресурсы.  

Высокую практическую значимость имеет демонстрация особенностей ис-
пользования специальных организационно-педагогических средств, применяемых 
для успешного освоения образовательного модуля «Технологии личностного разви-
тия» в Севастопольском государственном университете. Итоги реализации этого мо-
дуля подтверждают предположение, что обучение студентов техникам, подходам  
и методам, связанным с выявлением приоритетных жизненных ориентиров, формиро-
ванием персонального опыта по поиску и нахождению путей достижения поставлен-
ных целей, может усилить заинтересованность и вовлеченность в учебный процесс.  

Сформированный в учебном процессе уверенный уровень владения сту-
дентами универсальными компетенциями саморазвития, самоорганизации и со-
трудничества может повысить вероятность более эффективной адаптации к по-
стоянно изменяющимся условиям на стадии осуществления профессиональной 
деятельности. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с поиском подходов  
и методик, позволяющих обеспечивать поддержку развития соответствующих 
универсальных компетенций на протяжении всего процесса обучения, с исполь-
зованием адаптивных технологий. Основательной разработки требуют вопросы, 
связанные с совершенствованием методик, которые позволят оценить динамику 
развития навыков самоорганизации и саморазвития.  
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Аннотация. Модернизация и цифровизация образовательного процесса на совре-
менном этапе определяется активным преобразованием приемов преподавания и содержания 
программ учебных дисциплин как школы, так и вуза. Это преобразование происходит преж-
де всего за счет внедрения в учебный процесс цифровых технологий.  

В статье рассмотрены основные методические аспекты цифровой трансформации 
образования.  

Сделан вывод о том, что одним из ведущих приемов преподавания на современном 
этапе развития образования является метод проектов, задачи которого состоят в разработке 
новых приемов и способов обучения, создании и использовании удобного и безопасного 
цифрового образовательного пространства; накоплении и обмене педагогическим, учебным  
и методическим опытом; подготовке и включении учащейся молодежи в проектную деятель-
ность региона и в федеральные социальные и образовательные проекты.  

Проанализированы возможности реализации образовательных проектов. Рассмот-
рены примеры проектов, разработанных на основе цифровых технологий, в том числе 
реализуемых в Рязанском государственном университете имени С. А. Есенина.  

Описан опыт реализации проекта «Живые лаборатории Рязанского государствен-
ного университета имени С. А. Есенина», созданного с целью совершенствования ин-
формационной подготовки учеников школы, учителей-предметников и студентов педаго-
гического направления обучения и осуществляемого в сотрудничестве с АНО «Цифровой 
регион» города Рязани. Основой для совместной работы университета и школ в процессе 
реализации этого проекта стала школьная учебная дисциплина «Индивидуальное проек-
тирование». В процессе работы в рамках проекта изучаются возможности современных 
цифровых технологий, рассматриваются варианты их использования в исследовательской 
деятельности школьников и студентов.  
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Реализация проектной методики в процессе совместной работы школьников, студен-
тов и педагогов позволяет активизировать учебную и исследовательскую деятельность 
школьников: разработка вопросов реальных актуальных проблемных задач развивает их по-
знавательный интерес, способствует профессиональной ориентации и патриотическому вос-
питанию молодежи. Кроме того, грамотная организация работы в цифровом пространстве 
под руководством педагогов позволяет обучающимся правильно расставить ориентиры в ин-
формационном потоке, выработать навыки оценки информации, умения выбирать и анализи-
ровать источники информации, то есть способствует решению важнейшей задачи формиро-
вания и развития информационной грамотности молодого поколения.  

 

Ключевые слова: цифровизация образования, учебный процесс, методы обучения, 
цифровые технологии, сквозные технологии, цифровой проект, информационная подготовка.  
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Abstract. Nowadays the modernization and digitalization of education are accompanied by 

the transformation of teaching strategies and curricula modernization. Education digitalization 
enables all those transformations. 

The article treats major methodological aspects pertaining to education digitalization. 
The authors conclude that nowadays a leading teaching strategy is project method, 

whose aim is to develop novel teaching techniques, to ensure safety of virtual learning 
environment, to collect and exchange valuable pedagogical and methodological experience, to 
involve students in project activities at local and federal levels. 

The article analyzes the potential of educational projects at the example of projects 
implemented in Ryazan State University named for S. Yesenin. 

The article describes the implementation of the project called “Living Laboratories of 
Ryazan State University named for S. Yesenin”, whose aim is to improve schoolchildren’s, and 
university students’ (novice teachers’) information competence. The project is implemented by 
Ryazan State University named for S. Yesenin and by the Digital Region company (a non-profit 
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organization). The university and schools work together on the Individual Project Work course. The 
investigation focuses on the potential of using modern digital technologies in schoolchildren’s and 
university students’ research work. 

Students’, schoolchildren’s and teachers’ project collaboration enables teachers to 
intensify students’ and schoolchildren’s engagement in research and academic activities. When 
students and schoolchildren investigate relevant issues they are more involved and have greater 
academic achievements, they are more patriotic and are better prepared for their vocational 
activities. Moreover, well-organised virtual learning enables students to better orient in the 
digital environment, enhances theirs skills of critical assessment of information and thus 
promotes the effective development of young people’s information competence. 

 

Key words: digitalization of education, learning process, methods of education, digital 
technologies, end-to-end technologies, digital project, information competence. 
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Введение. Включение цифровых технологий во все сферы деятельности 
человека определяет необходимость совершенствования форм, методов и содер-
жания образовательного процесса школы и вуза.  

Приоритетным направлением совершенствования учебного процесса на 
современном этапе является цифровая трансформация образования. В рамках 
Национального проекта развития до 2024 года реализуется приоритетный феде-
ральный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской Фе-
дерации». Национальный проект Российской Федерации «Образование» предпо-
лагает активное преобразование приемов преподавания и содержания программ 
учебных дисциплин школы и вуза, которое происходит на современном этапе 
прежде всего за счет внедрения в учебный процесс цифровых технологий. К це-
лям этого проекта, помимо обеспечения высокого уровня образования, относится 
развитие личности обучающихся, их способностей и талантов, подготовка к даль-
нейшей профессиональной, в том числе проектной, деятельности. Приоритетным 
направлением является создание и использование удобного и безопасного цифро-
вого образовательного пространства, «современной цифровой образовательной 
среды в Российской Федерации» (Министерство просвещения Российской Феде-
рации, Национальный проект «Образование»). 

На базе Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина 
(РГУ имени С. А. Есенина) ведется активная работа по реализации проектной де-
ятельности молодежи, разрабатываются вопросы теоретической и практической 
реализации инновационного метода проектов.  

В рамках медиапроектирования с целью формирования и развития профес-
сиональных цифровых компетенций, а также тестирования новых идей и решений 
в реальных условиях в 2021 году совместно с АНО «Цифровой регион» создан 
проект «Живые лаборатории РГУ имени С. А. Есенина», позволяющий вовлекать 
обучающихся школ города и региона в инновационную деятельность; интегриро-
вать их знания, полученные при изучении различных учебных дисциплин и отра-
жающие различные сферы деятельности человека; формировать у школьников 
компетенции в области исследовательской деятельности.  



Психолого-педагогические проблемы и перспективы современного образования 

 

 
75 

В реализации проекта совместно участвуют педагоги, учащиеся школы, сту-
денты и преподаватели вуза. Существенную помощь оказывают созданная при ка-
федре информатики, вычислительной техники и методики преподавания информати-
ки лаборатория «Основы медиапроектирования и цифровые технологии» и АНО 
«Цифровой регион». Они организовали интерактивный сервис записи участников  
и информирование школ о возможностях проекта для учителей и учащихся. 

Основой для сотрудничества университета и школ в рамках проекта «Живые 
лаборатории» выступает школьная учебная дисциплина «Индивидуальное проек-
тирование», введенная недавно в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. Процесс формирования рабочих программ этой дисциплины находится 
в стадии совершенствования. Помимо новизны учебного предмета, на его структу-
ру и содержание оказывает существенное влияние активный процесс внедрения со-
временных информационных технологий во все области деятельности человека, 
что определяет новые приемы его преподавания, почасовое планирование и напол-
нение. Учащиеся, занимаясь исследовательской работой по интересующей их и ак-
туальной теме в мини-группах, готовят индивидуальные проекты, большинство из 
которых оформляется как письменные рефераты или презентации. 

В процессе работы в проекте «Живые лаборатории» осуществляется выбор 
тематики исследований, инструментов обработки информации и создания конеч-
ного продукта по заданной теме, постановка и анализ проблемных задач.  

Возможности современных цифровых технологий позволяют сделать про-
ектную работу разнообразной, интересной и не требуют специальных знаний  
в области информатики и техники: достаточно только элементарного владения 
навыками работы с мышью и клавиатурой и простейших умений использования 
текстового редактора. Для начинающих пользователей, в том числе предметни-
ков-гуманитариев и школьников, сегодня существует огромное количество про-
граммного обеспечения, которое позволяет создавать мультимедийные электрон-
ные ресурсы различного формата и назначения быстро и качественно.  

В процессе реализации проекта формируются новые знания, умения  
и навыки, которые необходимы в современном мире: сетевое взаимодействие, 
удаленная совместная работа над файлами, использование облачных технологий, 
обработка видео- и звуковых файлов, формирование контента для электронного 
ресурса. 

В совместной работе происходит информирование участников образова-
тельного процесса о возможностях современных цифровых технологий; форми-
рование знаний, умений и навыков в выбранной предметной сфере, области циф-
ровых технологий и компетенций научно-исследовательской деятельности; 
накопление и обмен опытом; создание авторской творческой работы, которая яв-
ляется самостоятельным проектом; подготовка к участию в конкурсах и проектах 
для молодежи региона и Российской Федерации. 

Цели исследования — анализ возможностей проектной деятельности на 
базе цифровых технологий, а также совершенствование учебной дисциплины 
«Индивидуальное проектирование» и методики ее преподавания в школе в усло-
виях цифровой трансформации образования.  

Нами были выдвинуты следующие гипотезы:  
1) включение педагогов образовательных учреждений региона в работу 

инновационных проектов РГУ имени С. А. Есенина позволит накапливать опыт 
работы учителей, методистов, преподавателей; реализовывать инновационные 
формы и методы обучения в условиях цифровизации экономики и осуществлять 
образовательное взаимодействие в безопасном цифровом пространстве;  



Психолого-педагогический поиск • 2022 • 1 (61) 

 

 
76 

2) совершенствование структуры и содержания учебной дисциплины 
«Индивидуальное проектирование» на базе инновационных образовательных 
проектов университета будет способствовать интеграции знаний, умения и навы-
ков, которые приобретают обучающиеся в рамках учебных дисциплин школы,  
и компетенций в области современных цифровых технологий; их ознакомлению  
с возможностями современного программного обеспечения удаленного доступа, 
конструкторами, приложениями и сервисами для разработки, создания и продви-
жения авторских проектов; развитию у них исследовательских навыков в учеб-
ной, научной и социальной сферах; навыков использования возможности лабора-
торий, программного и методического обеспечения университета; включению  
в проектную деятельность отдельного региона и России в целом в условиях ре-
альной жизни. 

Методы и материалы исследования. В исследовании использованы ме-
тоды теоретического анализа научной и методической литературы, документов  
и материалов периодической печати, электронных ресурсов; наблюдения и анке-
тирования участников учебного процесса.  

В экспериментальной работе принимали участие педагоги и учащиеся 
школ Рязанского региона, студенты направления подготовки 44.03.01 «Педагоги-
ческое образование», преподаватели Рязанского государственного университета 
имени С. А. Есенина. 

Обсуждение основных результатов. Модернизацию образовательного 
процесса в рамках цифровой трансформации экономики изучают многие иссле-
дователи.  

Так, И. В. Роберт представил теоретико-методологические и педагогико-
технологические основания становления и развития дидактики периода цифровой 
трансформации, показал взаимосвязь ее методологических, теоретических, мето-
дических и организационных оснований, а также положительные и отрицатель-
ные стороны такой модернизации (Роберт, 2020). 

А. Ю. Уваровым подчеркнуто, что реализация современных возможностей 
цифровой школы позволяет осуществлять личностно ориентированное образова-
ние и ведет к его трансформации, которая проявляется в замене или совершен-
ствовании традиционных педагогических инструментов, изменении и преобразо-
вании (совершенствовании) педагогической практики (Уваров, 2019). 

По мнению О. А. Козлова, цифровая трансформация образования позволя-
ет достигать высоких результатов именно за счет персонализации образователь-
ного процесса, его адаптивного характера, внедрения возможностей сквозных 
технологий; развития системы дистанционного обучения (СДО) (Козлов, 2020).  

Модернизация образования на основе современных информационных тех-
нологий требует использования эффективных приемов и средств обучения, среди 
которых одним из ведущих становится метод проектов, который позволяет фор-
мировать у обучающихся критическое мышление, развивать способности к само-
организации, творческие способности, осуществлять подготовку к будущей про-
фессиональной деятельности. 

К. Е. Заведенским и П. Д. Рабиновичем предложена модель проектной дея-
тельности школьников, учитывающая требования современной экономики  
и трансформации образования. Она включает в себя три этапа: замысливание, реали-
зацию (управление реализацией), осмысление проделанной работы (Заведенский, 
Рабинович, 2020). 
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В школе на уроках информатики проводится проектная деятельность. 
Примером этого является реализация на основе единых инновационных медиа-
платформ проекта «Медиа Школа» международного центра «Лидер Фильм», ко-
торый включает в себя учебно-методические материалы: занимательные задания, 
тестовые материалы и предполагает представление обучающимися к защите вы-
полненных индивидуальных проектов. 

В среде электронного дистанционного обучения «Открытая русская шко-
ла» одними из лучших признаны следующие проекты: по организации междуна-
родного хакатона с использованием дополнительной и виртуальной реальности 
“Composite battle VR”; «Развитие цифровой грамотности школьников и подготов-
ка педагогических команд для цифровой трансформации образования», «Постро-
ение пространства цифрового сотрудничества», «Развитие цифровой грамотности 
школьников из семей, проживающих в зарубежных странах, и учеников русских 
школ за рубежом», а также мультимедийный продукт для младшей школы «Азбу-
ка цифровой грамотности со Смешариками». 

Существуют противоречия между имеющимися возможностями цифровой 
трансформации образования и реальной информационной подготовкой педагогов, 
особенно школьных. Одной из причин трудностей внедрения инновационных подхо-
дов является отсутствие единой системы информирования и подготовки учителей  
в области внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. Большое ко-
личество информации по этому вопросу, разнообразных курсов повышения квали-
фикации не всегда позволяет сделать правильный выбор, порождает неуверенность  
в своих силах, поэтому многие учителя предпочитают идти проверенным путем  
и использовать традиционные формы и методы обучения. Другая причина связана  
с недостаточным опытом работы учителей в цифровом образовательном простран-
стве, из-за чего часто они, а следовательно и ученики, в качестве инструмента выби-
рают только текстовые редакторы и PowerPoint, существенно ограничивая возмож-
ности поиска, обработки и представления информации в учебной, методической  
и исследовательской деятельности. Из-за неуверенности педагогов в своих силах, бо-
язни нового программного обеспечения, нежелания менять привычный образ дея-
тельности им необходима не только техническая и методическая поддержка, но  
и психологическое сопровождение этого непростого процесса. 

С целью решения отмеченных проблем, на наш взгляд, целесообразно ак-
тивнее привлекать университеты и научные объединения к разработке единых 
консультационно-методических порталов для педагогов и обучающихся; реализо-
вывать совместную научную и методическую работу в процессе цифровой транс-
формации образования.  

В настоящее время Рязанский государственный университет имени  
С. А. Есенина реализует следующие программы федеральных инновационных 
площадок: «РГУ имени С. А. Есенина — образовательный центр инновационного 
развития социально-гуманитарной сферы региона»; «Научно-практический центр 
социокультурных инноваций РГУ имени С. А. Есенина»; «Туристский образова-
тельный центр: организационная модель и технологии». 

На базе института педагогики, психологии и социальной работы реализуется 
проект «Социально-психологическая безопасность человека в условиях цифровиза-
ции и инклюзивного образования», задачами которого являются создание инноваци-
онного цифрового образовательно-методического комплекса профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации педагогов-психологов, разработка компь-
ютерного диагностического комплекса для изучения здоровья и функционального 
состояния человека в условиях длительного дистанционного взаимодействия.  
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Институт физико-математических и компьютерных наук РГУ имени  
С. А. Есенина разрабатывает макет инновационного образовательного проекта 
«Консультационно-методический портал цифровой трансформации образователь-
ного процесса для педагогов физики, математики и информатики».  

С 2021 года началась реализация совместного с АНО «Цифровой регион» 
проекта «Живые лаборатории РГУ имени С. А. Есенина», который включает в се-
бя несколько лабораторий по различным научным направлениям (в области исто-
рии, социологии, экономики, географии, иностранных языков, физики, математи 
ки и информатики). Их задачами являются развитие интереса молодежи к науке  
и творчеству, формирование исследовательских компетенций учащихся; аккуму-
ляция опыта специалистов в конкретной области; подготовка учащихся к участию 
в региональных и федеральных молодежных проектных конкурсах; профессио-
нальная ориентация обучаемых.  

В рамках проекта работает лаборатория «Основы медиапроектирования и 
цифровые технологии», целями которой являются совершенствование информа-
ционной подготовки участников образовательного процесса, изучение ими совре-
менного программного обеспечения, в том числе удаленного доступа, и реализа-
ция возможностей современных цифровых технологий в процессе учебной, вос-
питательной и исследовательской деятельности.  

Педагоги и ученики имеют возможность получить консультации ведущих 
специалистов вуза, доступ к электронным образовательным ресурсам, виртуаль-
ным и учебным лабораториям вуза. В процессе работы над проектами принимают 
участие ученики, педагоги школы, студенты старших курсов педагогического 
направления и преподаватели вуза. Происходит обмен опытом, генерируются но-
вые идеи по актуальным вопросам науки, реализуется система наставничества, 
совместной работы вуза и школы. 

Современная организация учебного процесса, в том числе с использовани-
ем дистанционных технологий, позволяет, с одной стороны, осуществлять фор-
мирование профессиональных компетенций в области информационных техноло-
гий, с другой — делает возможным участие в работе проекта школ регионов, ко-
торые располагаются территориально далеко от вуза, что существенно экономит 
время участников образовательного процесса и позволяет строить индивидуаль-
ные траектории обучения и взаимодействия.  

Компетенции в области цифровизации, сформированные в процессе про-
ектной деятельности, могут служить основой для работы по любому научному 
направлению, в проектах региона, всероссийских проектах и конкурсах и стать 
основой для дальнейшего их профессионального роста.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, тре-
бования национального проекта Российской Федерации «Образование» позво-
ляют реализовывать цифровую трансформацию образования на основе метода 
проектов.  

Приобретенные обучающимися в процессе проектной деятельности знания, 
умения и навыки служат основой для успешной учебной и исследовательской дея-
тельности, позволяют им по иному взглянуть на учебный процесс в школе.  

Школьники под руководством учителей, преподавателей вуза или студен-
тов проходят подготовку к проектной деятельности различных уровней. Они вы-
ступают с докладами в классе, могут принять участие в конкурсе школьных про-
ектов, лучшие из них имеют возможность участвовать в региональных конкурсах. 
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Разрабатывая проблемные вопросы реальных жизненных ситуаций, обучаемые 
видят необходимость учебной и исследовательской деятельности, получают 
навыки общения в коллективе разработчиков проекта, имеют возможность опре-
делиться с будущей профессиональной деятельностью, так как взаимодействие со 
специалистами, погружение в реальные авторские проекты в выбранной профес-
сиональной области дает возможность оценить свои силы, интересы и перспекти-
вы формирования и развития компетенций в данной области.  

Умение ориентироваться в огромном информационным потоке, которое при-
обретается под руководством педагогов, позволяет грамотно осуществлять учебную 
деятельность и выбирать информацию для повседневного использования. 

Педагоги могут выявить одаренных в какой-либо области детей, помочь им 
развить способности и направить их деятельность в нужном направлении. Кроме 
того, в процессе работы над проектами у них накапливается неоценимый опыт 
специалиста-предметника, знания и умения для совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин. 

В процессе проектной деятельности у обучающихся и педагогов формиру-
ются компетенции, способствующие дальнейшему развитию их личности, про-
фессиональному становлению в современном мире; развиваются лидерские каче-
ства, умение работать в коллективе, творческий подход к задачам, умение пре-
одолевать трудности, радость от сопричастности к общему делу, которое прино-
сит пользу школе, городу, родной стране. Сплоченность коллектива играет 
огромную роль в формировании мировоззрения и патриотизма молодежи.  

Перспективами дальнейших исследований являются разработка программ 
повышения квалификации для педагогов конкретных предметных областей с уче-
том требований цифровой экономики, в которые необходимо включить изучение 
возможностей сквозных технологий, построения адаптированного учебного про-
цесса на их основе; проведение подробного анализа программного обеспечения 
для дисциплин физики, математики и информатики и разработка методических 
рекомендаций по реализации его в учебном процессе; аккумулирование опыта 
школьных учителей, преподавателей вуза и специалистов соответствующей обла-
сти в области совершенствования профессиональной деятельности участников 
инновационной площадки на базе единого консультационного центра РГУ имени 
С. А. Есенина; разработка программы школьной дисциплины «Индивидуальное 
проектирование» для различных классов, включающей в себя перечень возможно-
го программного обеспечения и список проектных решений на его базе для реали-
зации возможностей современных цифровых технологий в разных классах; разра-
ботки и совершенствование курсов по подготовке школьников к ОГЭ и ЕГЭ по 
математике, физике и информатике с использованием возможностей современных 
цифровых технологий.  
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Аннотация. В статье представлен анализ буллинга как фактора и характеристики 

психологической опасности образования. 
Буллинг — важный критерий проявления неблагополучия в образовательном 

учреждении. Наличие буллинга свидетельствует о том, что существующие нарушения 
вышли за рамки случайных и стали системными, типичными для учреждения образова-
ния и необходима системная работа по реорганизации отношений в нем. 

В России нормализация буллинга произошла давно, но действенных и масштаб-
ных мер по его искоренению (восстановлению здоровья общества) принято не было, 
напротив, широко распространившиеся менеджериализм и коррупция в образовании 
поддерживают и стимулируют развитие этого феномена.  

В таких условиях возрастает значимость локальной психолого-педагогической 
поддержки субъектов образования, попавших в ситуацию травли, цель которой —  
достичь осознания и понимания происходящего, его причин, следствий и иных аспектов 
травли с целью помощи человеку в преодолении стереотипов осмысления насилия, фор-
мирования его веры в справедливый мир и нахождения выхода из ситуации, в том числе 
путем обращения ее на пользу собственному росту, самоактуализации.  
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Abstract. The article analyzes Bullying as a factor affecting psychological security of 

educational environment.  
Bullying signals trouble in an educational institution. Bullying is violence that has 

become systemic, which means that it should be fought in a systemic way.  
Russian schools have long recognised the problem of Bullying , but no effective and 

large-scale measures have been taken to eradicate this social problem and to improve social 
health, on the contrary, managerialism and corruption have been stimulating the development of 
this atrocious phenomenon. 

The article underlines the significance of locally provided psychological and 
pedagogical support to bullied students, which is aimed at analysing causes and consequences 
of Bullying , at enabling a person to overcome stereotypes, to reassess risks associated with 
violence, to restore faith in justice and humanity, to realise that there is a way out in any 
situation, to highlight that any situation can help a person activate their inner potential and 
enhance their inner development. 
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Введение. Буллинг — одна из ведущих угроз психологической безопасности 

образования. Это проявление и фактор психологической опасности образовательных 
отношений (Арпентьева, 2016; Арпентьева, 2017; Худякова, Гридяева, Клепач, 2018; 
Troop-Gordon, Ladd, 2015). Под психологической опасностью нужно понимать 
насыщенность образовательной среды проявлениями психологического насилия во 
взаимодействии всех его субъектов. Такое насилие (включая буллинг) препятствует 
удовлетворению нужд человека в самоактуализации и значимых, доверительных, 
подтверждающих (развивающих) отношениях, разрушая референтность/значимость 
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образования. Оно является источником психологических травм и фактором разруше-
ния психического здоровья отдельных субъектов (Баева, 2022; и др.). Буллинг высту-
пает как одна из форм группового насилия, которое может проявиться на всех уров-
нях отношений в системе образования: от отношений школьников и студентов до 
отношений внутри администрации образовательных учреждений. Виктимология — 
междисциплинарная область научно-практических исследований и разработок, в ко-
торой изучаются процессы и результаты виктимизации, включая процессы и резуль-
таты становления жертвой (в том числе жертвой преступления), пребывания жертвой 
и выхода из состояния жертвы, а также процессы становления, функционирования и 
выхода из роли «преследователя» и «спасителя», психологической устойчивости че-
ловека и группы перед кризисами их развития, деформациями и т. п. Ученые и педа-
гоги отмечают вовлеченность в буллинг всей системы отношений образовательного 
учреждения, а не только изолированной пары «жертва — преследователь» (Баева 
2002; Albakova, Ezhov, Umerkaeva, Antonova, Kidinov, Aigitova, Klepach, 2020;  
Shukshin, Khammatova, Bezborodova, Zotova, Khudyakova, Kokhova, Kochetkov, 2019). 
Отношения этой пары лишь отражают и интенсифицируют циклы насилия, суще-
ствующие в организации: там, где обнаружен один эксцесс насилия, скорее всего, 
есть целая «культура насилия / культура изнасилования», поэтому работа в этой сфе-
ре требует системного, интегративного подхода (Арпентьева, 2016; Худякова,  
Клепач, Валеева, Арпентьева, 2021; Peguero, Hong, 2020). 

Цель исследования — анализ буллинга как фактора и характеристики пси-
хологической опасности образования, а метод — его теоретический анализ.  

Результаты исследования. Отечественные и зарубежные ученые выделя-
ют две ведущие модели отношений жертвы и ее преследователя. 

Российская виктимология в большинстве своих исследований является по-
зитивистской, развивает доктрину вины/обвинения жертвы. В мире таких иссле-
дований в целом много, но они стремятся ограничить позитивистский потенциал 
интерпретаций (Гилинский, 2013; Ryan, 1976; Wolhuter, Olley, Denham, 2016). 
Ученые и практики (педагоги, социальные работники, психологи, криминологи  
и др.) занимаются исследованием преимущественно потерпевших в ситуациях 
уголовных преступлений: они рассматриваются как носители некоей индивиду-
альной или групповой способности стать жертвами преступного деяния. Так, сей-
час популярны исследования жертв мошенничества, у которых выделяют и поло-
жительные, и негативные черты, побуждающие доверяться преступникам (довер-
чивость, открытость миру, наивность, жадность/потребительство). Традиционно 
популярны исследования жертв сексуального насилия. Весьма типичной позицией 
является явное или скрытое обвинение жертвы (victim blaming), на практике  
(судебных экспертиз, расследований в образовании и т. п.) ведущее к повторной, 
усиленной виктимизации (ретравматизации), состояниям посттравматического 
стрессового расстройства. Также типично умолчание преступления и отсутствие 
наказания за него (представляет собой явное или скрытое поощрение), а также 
стигматизация жертвы («испорченная», «неполноценная»): это маркирует второй 
круг насилия, социального. Общество и исследователи считают, что жертва так 
или иначе «притянула» или «заслужила» насилие либо актуальным поведением  
и отношением к себе и миру, либо «кармой», судьбой и т. д. («отмщение»).  

Понятие мести очень укоренено: большая часть сообщества ощущает себя 
нереализовавшей, не достигшей своей цели в жизни по разным причинам, в том 
числе по вине окружающих людей. Чужое благополучие воспринимается как не-
справедливость и предмет зависти, а неблагополучие — закономерный и обосно-
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ванный «исход». Таким образом, вступив в круг насилия, жертва должна выйти  
не только из круга насилия в отношениях с конкретным булли (преследователем), 
но и из круга насилия, структурирующего социальные отношения в российском 
обществе в целом. 

Западная виктимология, или доктрина защиты жертвы (Fisher, Lab, 2010), 
изучает отношения между жертвами и преступниками, взаимодействие жертв  
и системы наказания и профилактики насилия, а также связи жертв и булли с дру-
гими социальными группами и институтами, например бизнесом, государством, 
обществом (социальные движения и организации). Обвинение жертвы рассматри-
вается как недопустимая форма расистских, сексистских, эйджистских и иных 
классистских убеждений и поведения. Такое обвинение — следствие веры в спра-
ведливый мир. Т. Адорно считает обвинение жертвы «одним из самых пагубных 
свойств фашистского характера», наряду с «презрением ко всему дискриминируе-
мому или слабому» (Аdorno, 1947; Hammer, 2013, p. 63). П. Л. Вуд, К. Вайс  
и С. Борхес отмечают, что единственная возможность для жертвы избежать обви-
нений — жить в постоянном страхе, что каждый человек может оказаться насиль-
ником: «Единственный нужный ингредиент для изнасилования, спровоцированно-
го жертвой, — это воображение насильника» (Weis, Borges, 1973, р. 71; Wood, 
1972). В действительности агрессивные состояния и фантазии бывают у многих, 
но не каждый человек их реализует в насильственных действиях, поступках, осо-
бенно если знает, что они заведомо не будут приняты партнером или сообществом 
в целом. Я. ван Дейк, обобщая работы феминистских и иных дискриминационных 
позитивистских исследователей, показывает, что жертвы насилия «провоцируют» 
на совершение насилия, то есть заслуживают своей виктимизации, принадлежит  
к рабовладельческо-патриархальному либо колониалистскому менталитету, кото-
рый и лежит в основе таких преступлений (van Dijk, 1997). Таким образом, речь 
идет о том, что значительная часть общества может обладать таким «менталите-
том», разрешая насилие. Эта идея вполне подтверждается распространенностью 
насилия в современных школах и вузах многих стран: чем ниже культура соци-
альных отношений, чем больше люди сосредоточены на «мещанском» счастье 
«иметь», а не «быть», тем больше процветают ориентации, названные Т. Адорно, 
В. Райхом и иными исследователями фашистскими.  

Вера в справедливый (упорядоченный, стабильный) мир рассматривается 
как когнитивная иллюзия. М. Лернер, изучавший эту иллюзию (just-world 
hypothesis, just-world fallacy), отмечал, что люди интерпретируют несправедливое, 
непонятное, отталкивающее их событие, связывая его с поведением или свой-
ствами жертвы, тем самым одновременно обвиняют, принижают ее и защищают 
себя от ответственности и причастности в любой форме (Нартова-Бочавер, Аста-
нина, 2014; Lerner, Montada, 1998). 

В российском контексте понятие справедливости тесно пересекается с иде-
ей воздаяния или отмщения, а также жертвоприношения. Для того чтобы гаранти-
ровать стабильность общества, общество нуждается в том, чтобы периодически 
создавать и расправляться с жертвами, «идентифицированными» как нарушители. 
Данные жертвы по своей природе должны быть наиболее невинными и «чужими» 
тем, кто включен в ситуацию, поскольку расправа с «виноватым» психологически 
означает расправу над самим собой, никак не являющимся отвественным за свое 
собственное страдание. А расправа с «чужим» и чуждым, служащим источником 
собственных бед, вполне удовлетворяет на время инстинкт насилия и разрушения. 
Кроме того, обвинить/уличить в собственных страданиях самого себя, взять на 
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себя ответственность за свою и чужую жизнь — значит разрушить мир иллюзии 
справедливости, оказаться «один на один» с бесконечностью: смыслов, вариантов, 
решений, путей, в том числе самоактуализации. В этом случае человеку приходит-
ся признать, что он не только сам отказался от развития, но из-за зависти, мести  
и страха быть «пойманным» на лжи другими и самим собой (разоблачение само-
обмана) активно препятствует развитию других, окружающих его людей. Разобла-
чение самообмана, признание в том, что сам выбрал отказ от развития, слишком 
болезненны и трудны, и, поскольку существует более простой вариант — жертво-
приношение, люди прибегают к нему с большей активностью и желанием. Ресен-
тимент (ressentiment) как зависть одних педагогов по отношению к другим — вы-
разительное проявление этого феномена. Согласно идеям Ф. Ницше, ресентимент 
как характеристика «морали рабов» является состоянием враждебности к тому, 
что субъект считает причиной своих неудач («врага»), признанием бесполезности 
попыток повысить свой статус в жизни или в социуме, чувством неполноценности 
и бессильной завистью по отношению к «врагу». Такое состояние порождает от-
рицание системы ценностей «врага» и в «восстании рабов» использует этого «вра-
га» для того, чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи (нереали-
зованность и неуспешность) (Арпентьева, 2016; Ницше, 1990, c. 424). 

Травля, или буллинг (bullying), — агрессивное преследование одного из 
членов коллектива (учебного или трудового) со стороны остальных членов или его 
части. В ситуации травли жертва часто оказывается не в состоянии защитить себя 
от нападок. Травля существенно отличается от обычного конфликта тем, что  
в конфликте силы сторон и их «виновность» примерно равны. Травля же возника-
ет и развивается во всех группах с асимметричным строением (неравенство сил — 
позиций сторон) в двух основных ситуациях. 

1. В случае, если в образовательном учреждении возникает организованная 
структура асоциальных отношений, характеризующаяся в советской психологии 
коллектива, в современной зарубежной понерологии как «мафия» (основа этой 
многоуровневой иерархической, управляемой «сверху» структуры образователь-
ного учреждения составляет группа психопатов/социопатов — субъектов «с хищ-
ническими» ориентациями и свойствами, центральной задачей которых выступает 
захват и удержание власти, обогащение и распространение коррупционными  
и иными средствами). Такой буллинг может быть физическим, психологическим  
и нравственным. В некоторых ситуациях может принимать вид групповой или ин-
дивидуальной преступности (если жертва является или угрожает своим существо-
ванием или поступками потерей статуса и разоблачения).  

2. В случае насилия и травли (моббинг, давление толпы) — психологиче-
ского террора, включающего относительно неструктурированные групповые пси-
хологические притеснения, которые предполагают следующее: а) более или менее 
постоянные негативные/оскорбительные высказывания, насмешки и «приколы» 
моберов, некорректную критику в адрес человека как личности, партнера и про-
фессионала, б) угрозы расправы и разные виды деструктивной физической агрес-
сии; в) социальную изоляцию жертвы моббинга внутри коллектива, исключение 
его из учебных/служебных действий или социальных контактов, газлайтинг  
и иные формы дезинформации (сплетни) о нем окружающих, отказ в доверии  
и делегировании полномочий. Моббинг при всей его внешней неструктурирован-
ности представляет собой методичное и целенаправленное преследование жертвы 
(Арпентьева, 2016; Худякова, Гридяева, Клепач, 2018; Худякова, Клепач, Валеева, 
Арпентьева, 2021; Peguero, Hong, 2020).  
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Последствия буллинга включают ряд изменений: жертва утрачивает уве-
ренность в себе, нарушается идентификация разной тяжести и даже появляются 
психические, психосоматические заболевания, попытки выйти из травли вплоть 
до самоубийства.  

Условиями травли обычно выступают следующие:  
 жесткие, асимметричные и стандартные правила жизни, не понятные 

некоторым членам коллектива (имплицитные, скрываемые и противоречащие де-
кларируемым, демонстрируемым), неприятие некоторых форм отношений и лю-
дей в сообществе, в том числе в семье, рабочем или учебном коллективе;  

 коммодификация и социальный каннибализм, отсутствие ценности че-
ловека и его жизни, распространенность неуважения, пренебрежительного отно-
шения к людям, связанные с нарушенным восприятием чувства достоинства, че-
сти и гуманности (человечности); 

 намеренное, активное или пассивное, ситуативное попустительство 
насилию и равнодушие, аномия как десакрализация, расплывчатые границы от-
ветственности и обязанностей, отсутствующие или чрезмерные требования без 
учета возможностей и ограничений человека; 

 деиндивидуализация, выраженные проблемы открытости (опыт, обрат-
ная связь и т. п.), тотальный неуспех, отсутствие возможностей самореализации, 
интимно-личностных, собственно человеческих связей между членами организа-
ции (деформации привязанности, отсутствие эмпатии и любви, неискренность, 
неподтверждение — неициированность и т. д.) 

 апробирование/повторение агрессивных примеров поведения близкого 
окружения, нормализация насилия, непоследовательные, фрагментарные и/или 
чрезмерные свобода (псевдолиберализм), контроль, жестокость, отчужденность  
и непонимание как отсутствие любви в отношениях; 

 существование намеренных провокаций ради втягивания членов органи-
зации в роль жертвы. 

На пути исследования условий и механизмов виктимизации ученые сфор-
мулировали несколько мифов виктимологии. 

Миф «неосмотрительности жертвы» (victim precipitation). Его можно счи-
тать базовым. Предполагает, что «жертва всегда сама виновата». Виновность 
жертвы включает некую «предрасположенность» к тому, чтобы оказаться жертвой 
преступления, насилия, травли, или виктимность. На самом деле жертва в лучшем 
случае отвечает за свою «половину» конфликта (там, где речь идет именно о кон-
фликте — столкновении интересов равных по силе и ресурсам субъектов), но не 
более. Данный миф подвергнут в научной виктимологии критике как способ при-
писывания жертве вины за преступление, то есть обвинения жертвы. 

Миф об «исключительности насилия». Насилие, однако, повсеместно, хотя 
и имеет разные формы, — от легитимных до преступных. 

Миф о том, что «насилие неизбежно». Насилие как таковое — неизбежный 
компонент социальных отношений, но далеко не всегда оно будет нужным и един-
ственным компонентом. Согласно теории окружающей среды (environmental 
theory), преступника и жертву объединяют место и условия совершения преступ-
ления. Например, насилию способствуют обстоятельства, времена и места, люди, 
отражающие недовольство собой и миром. В целом речь идет о том, что есть си-
туация насилия, возникающая при особых условиях и служащая для реализации 
особых целей и потребностей кого-то из участников.  
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Виктимизация — процесс или конечный результат превращения в жертву 
насильственного посягательства, согласно разным теориям, начинается до, после 
или в момент насильственного эксцесса (совершения преступления), поэтому она, 
например, нередко делится на первичную (в момент эксцесса) или вторичную (по-
сле эксцесса). Виктимизация до эксцесса означает, как правило, включенность че-
ловека в серию насильственных событий, связанных, например, с военными дей-
ствиями и участием в чрезвычайных ситуациях, с трудными жизненными ситуа-
циями и потерей работы, дома, семьи, гражданства и т. д. (Арпентьева, 2016;  
Худякова, Клепач, Валеева, Арпентьева, 2021; Peguero, Hong, 2020).  

Подход, ориентированный на защиту жертвы, предполагает анализ и де-
конструкцию мифов и «справедливых» теорий о насилии и опирается на эмпири-
ческие исследования, свидетельствующие об отсутствии различий между жертва-
ми и не-жертвами, о том, что жертвой реального преступления, травли может 
стать любой человек. Другой вопрос — роль жертвы: ее в манипулятивных «сра-
жениях» выбирают люди с определенными потребностями (например, отказа  
от ответственности, пассивные и прокрастинирующие и т. д.).  

Помимо феномена «изнасилования, спровоцированного жертвой» (victim-
precipitated rape), большое внимание следователей привлекают стокгольмский син-
дром и иные артефакты насилия. Дело в том, что некоторые люди ведут себя в ситу-
ации насилия не столько как жертвы, сколько как сообщники или игроки. Часто 
жертва создает «провокацию», которую можно обнаружить в случаях, когда жертва 
с точки зрения насильника дает неявное согласие на насилие или позволяет поме-
стить себя в опасную или уязвимую ситуацию. К «провокациям» можно отнести 
неконтролируемое употребление алкоголя и наркотиков, в том числе в незнакомой 
обстановке и с незнакомыми людьми, добровольное разрешение на ту или иную 
форму насильственного взаимодействия со знакомым/незнакомым человеком,  
а также недостаточно решительное (имитирующее) сопротивление насильнику 
(Арпентьева, 2017; Худякова, Клепач, Валеева, Арпентьева, 2021; Amir, 1971).  

Стокгольмский синдром (stockholm syndrome), или «синдром выживания 
заложника» (hostage survival syndrome), — защитно-бессознательная травматиче-
ская взаимосвязь в форме симпатии, развивающейся между жертвой и агрессором. 
Вследствие интенсивного шока заложники начинают искать опоры для восстанов-
ления равновесия, и, если агрессор ведет себя достаточно спокойно и «обоснован-
но», часто начинают сопереживать захватчикам, оправдывать их действия, отож-
дествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой для 
достижения «общей» цели. Механизм психологической защиты, выступающий 
основой стокгольмского синдрома, выявлен еще А. Фрейд как «идентификация  
с агрессором». Этот синдром является не психологическим парадоксом, не рас-
стройством («синдромом»), а нормальной реакцией человека на травмирующее 
психику событие (Namnyak, Tufton, Szekely, Toal, Worboys, Sampson, 2008). 

Важным для исследований насилия и буллинга в образовании выступает 
понятие «культура изнасилования» М. Лазарус и Р. Вундерих («культура, поддер-
живающая изнасилование» — по С. Браунмиллер), согласно которому господ-
ствующие насильственные отношения, нормы, практики нормализуются, допус-
каются, а также оправдывается и поощряется насилие над теми или иными людь-
ми и группами. Эта культура создает психологически опасное образование, пол-
ное психологических и сопряженных с ними угроз (подвергнуться насилию того 
или иного типа). Составляющие культуры насилия/изнасилования таковы: обви-
нение жертвы, объективация жертвы (дегуманизация как восприятие человека как 
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неодушевленного объекта для удовлетворения чужих желаний), банализация 
насилия/изнасилования, отрицание распространенности насилия и отказ призна-
вать неблагоприятные последствия насилия, реклама, пропаганда и поддержка 
насилия, использование его как инструмента в психологической войне (Lazarus, 
Wunderlich , 1975/1983; Donat, D’Emilio, 1992; Maschke, 1997). 

Вместе с тем нужно понимать, что в реальной ситуации «виновата» не про-
сто и не только культура: изнасилование и иные виды буллинга и насилия —  
результат сознательного выбора человека, который отказывается от нравственных 
ориентиров и не считает человеком другого (Арпентьева, 2016; Худякова, Гридяе-
ва, Клепач, 2018; Hooks, 2014). 

Содержание буллинга включает провокацию или втягивание в ситуацию 
насилия жертвы булли (моберами), в результате чего возникает и развивается ин-
цидент либо серия инцидентов. Типичными для буллинга являются отношения 
неуважения/расчеловечивания жертвы: рассуждения о том, кто чего достоин или 
недостоин, которые нередко встречаются и в практике посреднической (медиаци-
онной) работы с жертвами и субъектами насилия. Помимо этого, очень часто пре-
следователь демонстрирует крайний эгоцентризм, существенное «чувство» соб-
ственной важности — преувеличенное представление о себе как жизненном цен-
тре других людей и событий. Это «чувство» сочетается с общей неуверенностью  
в себе, «метаниями» между чувствами превосходства и неполноценности, в том 
числе в контексте осознания отсутствия любви, эмпатии, нужности, подтвержден-
ности булли со стороны значимых людей и общества в целом. Для булли также 
типично состояние невежества как как недостаточности, искаженности или даже 
отсутствия системы знаний о себе и мире, безграмотность и слабость рефлексии.  

Приводящее к эксцессам поведение и отношений преследователя к себе  
и миру включает несколько вариантов, или компонентов:  

 наивность — поверхностность понимания себя и мира, сверходоверчи-
вость или, напротив, сверхподозрительность и желание отомстить за ошибки  
и «обманы»;  

 негибкость и неполнота репертуара, ограниченного рамками того, что 
считается приемлемым и «правильным» в семье, школе, вузе, обществе;  

 агрессивность и страх (ощущение «жизни на арене») как неуверенность 
и неотстраненность («залипание» на мнениях и ценностях окружающих, ценно-
стях и объектах материально-физического мира и т. д.). 

Преследователям в целом свойственно отсутствие самоэффективности  
и эффективности (признание — подтверждение). Буллинг — деформированная 
попытка инициаций, поиск путей к взрослению, который не может закончиться 
успехом и ведет к расчеловечиванию, десоциализации, а не к переходу на новый 
уровень социальной жизни. 

Выделяют две основные формы травли: психологическую и физическую. 
Психологическая форма травли имеет несколько ступеней: 1) насмешки и попыт-
ки унизить, 2) угрозы и попытки запугать, 3) клевета и оговор, вплоть до газлай-
тинга (целенаправленное преследование жертвы путем создания искаженного 
имиджа о ней в группе) и/или оговора в преступном (нравственном или юридиче-
ском) деянии. Клевета — оговор или самооговор — психологическая форма убий-
ства, после которой булли может перейти только к самооговору и самоуничтоже-
нию. Таким образом, насилие и расчеловечивание жертвы, ее духовное и физиче-
ское уничтожение имеет более или менее отсроченным последствием насилие над 
собой, расчеловечивание и смерть самого булли. Физическая форма насилия также 



Психолого-педагогические проблемы и перспективы современного образования 

 

 
91 

имеет несколько ступеней: 1) порча имущества жертвы; 2) побои и травмы самой 
жертвы, 3) попытки физического уничтожения. Иногда булли прибегают к исполь-
зованию оружия или поддержки со стороны «мафии», сговоров против жертвы 
(при отсутствии реальной асимметрии отношений) (Худякова, Клепач, Валеева, 
Арпентьева, 2021; Горелова, Арпентьева, 2018).  

Жертвами буллинга могут стать следующие категории лиц:  
 двоечники и отличники, неудачники, нелюбимчики (аутсайдеры) и пер-

фекционисты, любимчики (звезды); физически, психологически, социально или 
нравственно «слабые» (не слишком внешне успешные) люди, которые так или 
иначе включены в отношения (со)зависимости, гиперконтроля, гиперопеки и т. д.);  

 отдельные ябеды, жалобщики (предатели), невинные идентифицирован-
ные жертвы, чье порядочное поведение и отношения не понятны окружающим 
(«козлы отпущения»); в практике инклюзивного образования нередко, что жерт-
вами становятся люди, страдающие заболеваниями и/или имеющие иные отличия, 
выделяющие их из коллектива («белые вороны»), например представите-
ли сексуальных и иных меньшинств, атипичные люди или «квиры»; 

 люди, обладающие повышенной сенситивностью и ранимостью, имею-
щие очевидные иным «слабости» (страх, злоба, обиды или готовность к преда-
тельству или оговору), их поступки порождают у «гонителя» искомое чувство 
превосходства; 

 люди с низкой социальной и самоэффективностью, отказом от самоакту-
ализации и невозможностью самореализации, с крайне низким или высоким чув-
ством собственной значимости, отсутствием достоинства, с выраженным преоб-
ладанием стремлений к удовлетворению фиктивных, привнесенных в их сознание 
другими, желаний над собственными нуждами (реальными потребностями);  

 люди с отвержением и протестом против насилия (в форме пацифизма, 
страха перед насилием и т. п.) и иных «негативных» сторон жизни;  

 люди, имеющие псевдотайны личной или профессиональной жизни, ин-
тимно-личностных или трудовых взаимоотношений (запутанные клубки, круги 
отношений, незавершенные и патологизирующие взаимоотношения и т. п.), испы-
тывающие интенсивные чувства несправедливости, бессмысленности, изолиро-
ванности и ущербности.  

Отмеченные категории жертв при их ближайшем рассмотрении описывают 
вполне обычных людей: дело лишь в том, что ситуация складывается так, что  
в жизни человека появляется заинтересованный в травле и имеющий на нее ре-
сурсы булли. Более того, эти же ситуации могут служить «пусковыми» и для бул-
ли. В случае жертв булли выискивает их уязвимости и обращается к ним для того, 
чтобы «зацепить» жертву. Если сам булли обладает одним из описанных качеств, 
наблюдается попытка компенсации, в том числе за счет поиска «комлементарно-
го» партнера-жертвы. 

Реакции жертв на травлю разнообразны: некоторые пытаются «затормо-
зиться», стать безразличными, «исчезнуть», самоуничтожиться, завершив круг 
насилия его тотальным разрушением (разрубить «гордиев узел» из гордыни, пре-
восходства, ревности, зависимости). Часто, но неуспешно используется метод иг-
норирования издевательств («подставить вторую щеку»): заставляя себя терпеть 
обиды и молчать, человек стимулирует эскалацию насилия. В результате он может 
не выдержать и выплеснуть эмоции с силой большей, чем нужно. Такой «взрыв» 
может породить усугубление проблемы, а не ее разрешение.  
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Важнее всего то, что насилие не должно быть безнаказанным и замалчива-
емым. Гнев и страх, перерастающие в стремление стать как булли (воспроизвести, 
усилить и продолжить круги/спирали насилия), то есть «стать как все», ведут 
лишь к деиндивидуализации и росту насилия: недисциплинированное сознание 
ведет человека на пути саморазрушения, поэтому страдающему ученику или педа-
гогу лучше отыскать союзника — более опытного и мудрого, который окажет ре-
альную помощь, а не будет делать вид, что спасает. Ему также важно принять  
и понять свою собственную долю ответственности за травлю, иногда и признать 
«вину» перед преследователем («заискивание», ябедничество и т. д.), возможно, 
попытаться примириться или наладить взаимодействие (межперсональный кон-
такт) с зачинщиком травли. Внутренне же, для себя самой, жертве важно попы-
таться разомкнуть круг насилия, признав ответственность и свой проступок перед 
любовью (предательство и отречение, трусость и страх, нежелание понимать  
и признавать какую-либо часть себя, другого или жизни в целом). 

Иногда последствия травли и преследования продолжаются у жертвы всю 
жизнь, калеча и продолжая испытания, домогательства, унижения. Возможно даже 
развитие серьезного посттравматического стрессового расстройства, которое вклю-
чает ряд фаз своего развития. Фаза отчаяния — повышенный уровень тревожности, 
когда человек еще плохо осознает происходящее с ним. Из-за страха он не может 
самостоятельно разобраться в ситуации и замыкается в себе. Фаза отрицания вклю-
чает попытки вытеснить из памяти и сознания происшедшее/происходящее с ним. 
Могут появиться соматические расстройства, бесчувственность и бессонница. 
Жертва как бы пытается «не верить» в происходящее. Фаза навязчивости или де-
прессии включает смирение с происшедшим насилием и проявляется в виде психо-
логической нестабильности/лабильности, нарушений сна, плохого настроения. Фа-
за прорабатывания того, что произошло, связана с осознанием причин происшедше-
го и стремлений участников ситуации насилия. Фаза завершения включает появле-
ние надежды на будущее: человек выходит из ситуации насилия с новыми силами  
и опытом, способен помогать другим людям. 

В целом булли становятся следующие типы людей:  
 «хищники» (социопаты или психопаты), обладающие пониженной чув-

ствительностью, стремящиеся доказать свою «силу» (страхи и злобу, обиды или 
способность предать/оговорить); их реакции рождают у окружающих (как пассив-
ных и активных соучастников или жертв) чувство собственной неполноценности; 

 с низкой социальной и персональной эффективностью, отсутствием са-
мореализации;  

 с чрезмерно развитым чувством собственной значимости, отсутствием 
человеческого достоинства, мстительным стремлением лишить его других людей; 

 с преобладанием желаний над нуждами (фикций над реальностью); 
 с низкой культурой насилия («идейные насильники» — воспитатели, 

подвергшиеся или подвергавшиеся «воспитанию» со стороны иных булли); 
 имеющие тайны и псевдотайны отношений (запутанные клубки или 

круги отношений, незавершенные отношения и т. д.). 
В процессе идентификации и рефлексии буллинга нужно осмыслить не-

сколько моментов.  
1. Необходимо разъяснить человеку, что его травят (важно осознание фак-

та травли, ее механизмов и целей), и показать, как действовать в сложившейся  
ситуации.  
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2. Осознавая факт травли, человек понимает повсеместность насилия  
и отсутствие четкой грани между травлей и не-травлей (системное «неодобрение», 
создание помех и барьеров, «силовые» асимметрии и отличия людей, «воспита-
тельные» и иные формы контроля/управления друг другом — повседневность,  
а не исключение). 

3. Важно изучить механизмы травли — асимметрии управления собой  
и миром (в целях удовлетворения инстинктов размножения, благополучия и превос-
ходства), исследовать собственные пробелы и асимметрии в отношениях с собой  
и миром, усвоенные в ходе жизни как ее «опоры». Данные асимметрии, ретранслиру-
емые булли как необходимые, без рефлексии последствий и/или поиска иных форм 
поддержания «баланса», являются внутренними удержаниями ситуации травли. 
Например, люди нравственные часто сталкиваются с испытаниями, побуждающими 
их ограничить границы «нравственного» в отношении людей, готовых совершить ду-
ховное, психологическое или даже физическое убийство.  

4. Важно учитывать, что согласие того, кого травят, и навязывание обще-
ством форм насильственного поведения особенно сильны в моменты более или 
менее масштабных кризисов (изменение запретов и норм, страх перед переменами 
и попытки найти новые, реинтегрирующие решения). 

Важно также проанализировать ролевую динамику отношений в буллинге: 
жертва контролирует активность спасителя, спаситель — активность преследова-
теля, преследователь — активность жертвы. Жертва поддается контролю пресле-
дователя, чтобы контролировать спасителя, спаситель «топит» жертву, чтобы ее 
спасти от преследователя («утопить» его), а преследователь избегает само-
контроля. В ситуации посредничества/медиации отношения травли сменяются от-
ношениями наставничества: жертва становится учеником («мы все друг другу 
учителя»), спаситель — посредником («я присутствую как человек и моего при-
сутствия достаточно»), а преследователь — учителем («научить быть собой»). 
Ученик принимает опыт обучения, чтобы стать собой и помочь окружающим 
стать собой / разрешить им быть, как это делает посредник. В свою очередь, по-
средник обогащает свой опыт полноценного присутствия в бытии, становясь все 
более чистым «зеркалом» бытия. Учитель передает и приобретает различный 
опыт, в том числе созревания. 

Необходимо понять, в каком направлении двигаются участники буллинга: 
трансгрессивном или трансцендентном. Трансгрессия — различные типы поведе-
ния и отношений, предполагающие выход за пределы юридических и нравствен-
ных, социальных и персональных, профессиональных и религиозных, родовых  
и семейных запретов и предписаний с целью реализации собственных желаний.  
В трансгрессии попытка постичь себя в отрыве от сообщества и служить только 
самому себе приводит к краху личности: возникают болезни, несчастные случаи, 
преступления, смерти, переживания «дна жизни», изолированность, выброшен-
ность. Трансценденция — выход за пределы запретов и предписаний с целью са-
моосуществления человеческих нужд. Трансценденция как реализация принципа 
предельности подразумевает не только опору на собственные силы и цели, но  
и открытость воздействиям Жизни, Бога, возникновение синергий, преображающих 
человека, размыкающего свою жизнь как тела или личности до жизни общества или 
души. В трансценденции забота и служение миру, вовлеченность в сообщество — 
часть самопостижения. Трансценденция — исцеление, счастье, гармония отноше-
ний, пиковые переживания. Фиктивные цели и страхи ненужности, «нелюбимо-
сти», ненормальности лечат «антистрахи»: смирение и служение, уважение  
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и терпение, прощение и отпускание, забота и смелость изменяться. Это — дела  
и цели любви, основы психологически безопасного образования и иных сфер со-
циального взаимодействия. 

Заключение. Буллинг — важный критерий проявления неблагополучия  
в образовательном учреждении. Наличие буллинга свидетельствует о том, что 
существующие нарушения вышли за рамки случайных, стали типичными для 
учреждений образования и необходима системная работа по реорганизации отно-
шений в них. Там же, где буллинг достигает статуса феномена, встречающегося 
более чем в 10 % школ и вузов, можно по критериям математической статистики 
говорить о его нормализации. В России нормализация буллинга произошла давно, 
но мер по его искоренению принято не было: существующая система отношений 
в виде менеджериализма и коррупции поддерживает этот феномен, поскольку он 
соответствует внутренней сути этих негативных явлений. В таких условиях воз-
растает значимость локальной психолого-педагогической поддержки субъектов 
образования, попавших в ситуацию травли. Цель такой поддержки — осознание  
и осознанность, помогающие человеку найти выход из ситуации, обратив ее на 
пользу собственному росту и самоактуализации.  
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Аннотация. Статья посвящена функционально-семантическому анализу отрица-
тельного императива в аспекте психолого-педагогической проблемы достижения успеш-
ности при общении с детьми.  

Актуальность обращения к выбранной теме связана с тем, что коннотации импе-
ратива в функционально-коммуникативном аспекте являются элементом теории культу-
ры речи и этики межличностного общения. Исследование отражает взаимосвязь грамма-
тики современного русского языка, теории речевой коммуникации, психолингвистики, 
педагогической риторики. 

Теоретической основой работы стали тезисы педагогов-психологов об особенно-
стях детского образного мышления, работы филологов о семантике отрицания и широком 
поле коннотаций языковых единиц русского языка.  

Авторы выдвинули гипотезу о деструктивном потенциале форм побуждения с от-
рицанием как средства речевого воздействия и доказали, что использование побуждений 
с отрицанием в обращении к ребенку показывает их непродуктивность в сравнении  
с утвердительными формами просьб, пожеланий и предостережений, имеющих положи-
тельное психологическое воздействие, в том числе при помощи способов мотивации.  

Рассмотрены коннотации императивных высказываний общеотрицательной 
направленности в педагогическом общении. Важным представляется сопоставление ком-
муникативной интенции говорящего с ее интерпретацией адресатом при реализации та-
ких речевых актов, как запрет, совет, пожелание, предостережение.  

В качестве результатов работы предложены  функциональные эквиваленты отрица-
тельного императива, репрезентируемые авторами как альтернативные средства и формы 
деструктивного побуждения. 
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Abstract. The article focuses on the functional and semantic analysis of the negative 

imperative as a psychological and pedagogical issue related to the achievement of success when 
communicating with people. 

The relevance of the research is accounted for by the fact that functional and 
communicative aspects of the connotation of the imperative are an element of the theory of the 
standard of speech and ethics of interpersonal communication. The research shows the 
interconnection between the grammar of the modern Russian language, the theory of verbal 
communication, psycholinguistics, and rhetorical pedagogy.  

The research is based on the theses formulated by educational psychologists about 
the peculiarities of children’s creative thinking and the investigation of the semantics of 
negation. 

The authors hypothesize that negative exhortations produce a destructive influence in 
communication. Using negative exhortations when communicating with a child is ineffective 
and counterproductive compared with affirmative exhortations which produce a positive 
influence and have a motivational potential. 

The article investigates the connotation of negative exhortations in the learning 
environment. The authors investigate the difference between speakers’ communicative 
intentions and listeners’ interpretations of prohibition, advice, wish, and warning. 

The outcomes of the investigation can be formulated as functional equivalents of 
negative exhortations which can be used as alternatives to destructive means of communication.  

 

Key words: imperative, negation, verbal communication, linguistic manipulation, 
psychology of motivation, connotation of the imperative, exhortation. 
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Введение. Успех императивной коммуникации в психолого-педагогическом 
процессе заключается в той ответной реакции, которую ожидает говорящий. Если 
старший обращается к младшему ребенку с просьбой, требованием или предостере-
жением, то взрослому важно, чтобы действие, к которому побуждается ребенок, бы-
ло выполнено. Для этого необходим правильный выбор формы волеизъявления, со-
ответствующий психологии адресата и задачам современной педагогики.  
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В настоящее время активным средством побуждения в ситуациях общения 
с ребенком является отрицательный императив типа Не бери!; Не кричи!; Не сори! 
Такие требования категоричны, ультимативны, лишены мотивации, являются 
следствием реализации коммуникативной «я-концепции» — Я не хочу, чтобы ты 
кричал. В результате ребенок отказывается не совершать обозначенное действие, 
что расценивается нами как непослушание. Это и есть коммуникативная неудача, 
обусловленная неправильным выбором формы общения.  

Таким образом, отрицательный императив представляет собой актуальную 
психолого-педагогическую проблему, которую надо решать с позиций культуры 
речевого поведения. 

Цель статьи — доказать, что отрицательный императив представляет со-
бой деструктивную форму психолого-педагогического речевого воздействия,  
и определить коммуникативные преимущества утвердительных средств побужде-
ний. Для этого необходимо провести анализ функций отрицательного императива 
с позиций речевой коммуникации и ответить на вопрос, в каких ситуациях далее 
категоричные формы просьб уместны, а в каких — неуместны? 

Гипотеза: отрицательный императив является деструктивным средством 
речевого воздействия в рамках психолого-педагогического процесса.  

Методы исследования: анализ тождества и различий явлений языка и ре-
чи, контекстуальный и трансформационный методы. 

Чтобы соотнести формы побуждений с педагогическими приемами воздей-
ствия на собеседника детского возраста, необходимо рассмотреть функционально-
семантический потенциал отрицательного императива. 

Первая функция повеления с отрицанием — запрет, семантика которого 
заключается в категоричном требовании не совершать определенного действия.  
В жизни взрослых людей такие побуждения вполне естественны и широко упо-
требительны в различных ситуациях и социальных сферах. Примеры: Не курить! 
(в общественных местах); Не прислоняйтесь! (в метро); Не входить! (в больнице); 
Руками не трогать! (в музее или магазине); Близко к клеткам не подходить! 
(в зоопарке); Не стрелять! (в военном приказе). В специальных трудах запрет 
квалифицируется как «средство правового регулирования» и «форма коммуника-
тивного контроля над неречевым и речевым поведением членов общества»  
(Сарайкина, 2007, с. 3). Это оправдывает активность запрета в речевой практике 
взрослых и обусловливает распространенность проецирования такой формы по-
веления при решении психолого-педагогических задач. Типичными в речи роди-
телей являются императивы типа Не трогай!; Не беги!; Не кричи!; Не бери!;  
Не мешай! Иногда создается впечатление, что основное общение с ребенком со-
ставляет сумма всевозможных запретов. С одной стороны, запрет — необходимая 
составляющая процесса воспитания детей, а с другой — именно запрет, выражен-
ный в категоричной форме, может стать сигналом к поступкам «от противного».  

Возрастная психология и педагогика рекомендуют в некоторых случаях не за-
острять внимание ребенка на тех или иных формах отклоненного поведения, чтобы 
избежать их повторения. Речевые акты категоричного побуждения «не + глагол  
повелительного наклонения 2 л. ед. ч.» приводят к акцентированию у адресата его 
поведения, выходящего за рамки правильного или желаемого, нарушающего гра-
ницы. Иными словами, Не кричи! — это признание факта крика, и детское созна-
ние воспринимает такой императив как ограничение личных прав и свобод.  
«В этих фразах нет информации о том, что должен сделать адресат нашего сооб-
щения, и одновременно с этим в таких фразах есть — ограничение», — отмечает 
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психолог М. Ш. Якубов (2017). Более действенной формой побуждения является 
утвердительный императив: вместо Не бегай по лужам! лучше попросить Обойди 
лужу!; вместо Не отвлекайся! — Услышь меня, пожалуйста!; вместо Не кричи! — 
Говори тише!  

Психологи часто квалифицируют частицу «не» как стимул к агрессии  
и разрушению. Заметим, что конструкции «не + императив» дают не только сиг-
нал к конкретному антидействию (не рви книгу, не ешь сладкое перед обедом), но  
и обладают общей деструктивной модальностью, разрушая в целом представле-
ния детского сознания о мире как добром, прекрасном, дружелюбном, в котором 
его (ребенка) любят, понимают и принимают. 

Рассуждая об особенностях развития мышления ребенка, психологи пришли к 
выводам, что он (ребенок) до определенного возраста как бы не слышит частицу 
«не», так как преобладающим является образное мышление: ребенок думает не сло-
вами, а образами-картинками, поэтому любые указания с частицей «не» ребенок не 
воспринимает или слышит с точностью наоборот. Семейный психолог И. В. Попова 
(2019, с. 145) отмечает, что людей с преобладанием образного мышления в мире ста-
новится все больше, поэтому с языковой точки зрения важно научиться правильно 
формулировать побуждения для решения педагогических задач. 

Вторая функция отрицательного императива — предостережение. Семан-
тика предостережения состоит в предупреждении адресата о возможных негатив-
ных последствиях какого-либо действия. Языковые средства выражения такой 
семантики составляют категорию превентива, цель которого — предотвратить 
нежелательное для собеседника действие. В работах по превентивной семантике 
отмечается, что «основное назначение превентива состоит в том, чтобы внести 
коррективы в поведение адресата, что поможет ему избежать опасности или не-
приятности» (Кленина, 2003, с. 8). В психолого-педагогической коммуникации 
превентив играет охранительную роль, имеющую гуманистическую направлен-
ность. Примеры: Осторожно! Смотри не упади!; Смотри не простудись!; 
Смотри не поскользнись!; Смотри, больше не безобразничай!; Не вздумай обма-
нывать!; Не жадничай смотри! Следовательно, предостережение выполняет не 
только волюнтативную функцию (побуждает адресата проявить осторожность), 
но и регулятивную целеустановку. С одной стороны, можно было бы подумать, 
что превентив — проявление заботы, а потому побуждения такого типа — вполне 
приемлемый и оправданный речевой факт воспитания. С другой стороны, импе-
ратив с «не» в определенной мере прогнозирует возможные неприятности. Не 
случайно существует поговорка «не говори под руку». Ср.: Смотри не разбей… 
содержит информативный компонент Значит, можно разбить; Смотри не сло-
май… — Значит, можно сломать; Не вздумай обманывать… — Значит, можно 
обманывать; Смотри не потеряй… — Значит, можно потерять. Заметим, что 
говорящий озвучивает действие как потенциально возможное (Ты можешь сло-
мать), однако человек не станет предостерегать от того, что уже принято как 
некая аксиоматичная норма поведения (Смотри не сиди в автобусе на полу, когда 
поедешь на работу!), так почему же подобными фразами педагог заранее внушает 
собеседнику его склонность к неправильному поведению, как бы подстрекая  
и провоцируя? С языковой точки зрения в этих императивных предложениях ак-
центировано синтаксическое лицо — 2 л. ед. ч. «ты», а значит, адресат слышит Ты 
разобьешь! Ты упадешь! Ты потеряешь! — поэтому намного лучше перенести 
этот акцент на свойство предмета: Будь аккуратнее: ваза хрупкая и может раз-
биться!; Будь внимательнее: предмет мелкий и может потеряться! В бытовых 
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ситуациях нередко случается именно то, о чем нас предупреждали. Эти рассужде-
ния позволяют заключить, что в сравнении с отрицанием большей коммуникатив-
ной эффективностью отличаются утвердительные предостережения: Будь осто-
рожней; Одевайся теплее; Говори правду; Береги ключи; Поделись игрушками.  

Ситуации, в которых используются предостережения, как правило, подра-
зумевают (в подтексте) осознание адресатом возможных негативных последствий 
непослушания. Например, в русской народной сказке «Маша и медведь» извест-
ное предупреждение Не садись на пенек, не ешь пирожок! рассчитано на детское 
восприятие и домысливается как …а то попадешь в беду (…а то будет плохо). 
Если предполагаемые последствия имеют конкретное языковое выражение, то 
превентив приобретает характер угрозы как семантической разновидности предо-
стережения. Классическим примером угрозы является фраза с каламбуром из сти-
хотворения А. Пушкина «Утопленник»: «Вы, щенки! За мной ступайте! Будет 
вам по калачу, Да смотрите ж, не болтайте, А не то поколочу». Ученые отме-
чают семантические особенности высказываний такого типа: «1) источником 
опасности или неприятности для адресата является говорящий: 2) говорящий 
обещает расправиться с адресатом, если тот не изменит своего поведения»  
(Кленина, 2003, с. 14). Вместе с этим в большинстве случаев говорящий не соби-
рается выполнять свою угрозу, его цель — припугнуть адресата.  

В разговорной речи при обращении к ребенку взрослые нередко использу-
ют неполные конструкции типа Смотри…, а то я тебе…; Смотри не шуми, а то 
я тебя… Вопрос о педагогичности угроз является спорным. Воспитание послу-
шания, основанного на чувстве страха, не способствует доверительным, друже-
ским отношениям между взрослым и ребенком. К тому же стиль угрозы часто но-
сит грубый, злобный, агрессивный характер, который вызывает отрицательные 
ответные эмоции. Тем не менее в отдельных, индивидуальных случаях именно 
боязнь наказания приводит к послушанию. Современная детская психология рез-
ко осуждает любые языковые формы манипулирования, потому что, придавая 
императиву коннотации ультиматума, манипулируя ребенком, мы учим его мани-
пулировать собой, учим его ультимативным формам общения, объектом которых 
станем в первую очередь мы сами. Считается, что требования, предъявляемые  
к ребенку, должны быть аргументированы. 

Предостережение, выраженное мотивированным отрицательным импера-
тивом, рассчитано на то, чтобы ребенок осознал причину, по которой следует 
прекратить обозначенное действие. Стимулом для взрослого в таких ситуациях 
служит стремление убедить адресата, что «так вести себя нельзя», например: Не 
шуми, а то разбудишь маму; Не бегай по лужам, а то простудишься; Не торо-
пись, а то упадешь; Не ешь… , а то живот заболит; Не бери… , а то испачка-
ешься. Мотивация придает побуждению оттенок совета, направленного на заботу 
о ребенке или о его окружении, смягчает категоричность просьбы. Однако, во-
первых, в таких побуждениях передается информация «как не надо делать» и нет 
установки «как надо вести себя», которая в большей мере, чем отрицание, 
направлена на положительный результат речевой коммуникации. Например: вме-
сто Не шуми… — Говори тише…; вместо Не торопись… — Давай пойдем помед-
леннее! Во-вторых, мотивирующая часть предполагает использование слов с нега-
тивной коннотацией, например разбудишь, простудишься, упадешь, заболит, ко-
торые также посылают в подсознание адресата деструктивные сигналы, и проис-
ходит неосознаваемое говорящим своеобразное прогнозирование плохого исхода: 
ребенок пачкается, спотыкается, падает, торопится и т. п. Происходит это потому, 
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что его мозг получил картинку — образ этого действия. Следовательно, не отри-
цательный, а утвердительный мотивированный императив представляет собой 
более конструктивную форму общения с детьми, соответствующую правилам со-
временной педагогики. 

Совет как разновидность предостережения — форма некатегоричного по-
буждения, для которого типовой моделью является «отрицательный императив + 
мотивирующий компонент». Такая модель получила широкое распространение  
в репрезентации пословиц. Примеры: Не шути с огнем — обожжешься; Не плюй 
в колодец: пригодится воды напиться; Не прикидывайся овцою: волк съест;  
Не гонись за большим — маленькое потеряешь; Не обижай голыша: у голыша та 
же душа; Не копай другому яму — сам в нее попадешь. В силу метафоричности  
и обобщенности семантики пословиц рекомендация их употребления при обще-
нии с детьми носит относительный характер. Детское сознание воспринимает вы-
сказывания такого типа буквально, ребенок еще не мыслит абстрактными катего-
риями, а потому очевидно, что степень воздействия пословиц на адресата детско-
го возраста не будет высокой. Однако живая разговорная лексика пословиц, яркая 
образность, обращенность к простым житейским ситуациям, легко запоминающа-
яся структура обусловливают привлекательность этих выражений, а значит, нель-
зя не признать их значимую роль в развитии и воспитании детей. 

Семантика совета в русском языке имеет широкий диапазон различных 
функциональных оттенков (коннотаций). Например, совет с отрицанием может 
выполнять функции поучений, наставлений и заклинаний. Известные заповеди, 
которые представлены в Библии, настолько конкретны, лаконичны и семантиче-
ски емки, что к ним сложно подобрать функциональные эквиваленты с утверди-
тельной модальностью: Не убей: Не укради; Не прелюбодействуй! Эти наставле-
ния рассчитаны на сформировавшееся сознание взрослого человека, способного 
осмыслить суть данных отрицаний. Но внимание ребенка еще не расставляет пра-
вильные акценты в советах и, как правило, схватывает смысл действия, а не его 
отрицания. В просьбах типа Не бросай…!; Не шуми…!; Не сломай…! имеется эле-
мент провокации, «подначивания» для выполнения именно того действия, кото-
рое советуют не совершать. М. Ш. Якубов (2017) называет это «провокативное 
внушение». Дети как будто не слышат «не», а потому отмечается слабая реакция 
на советы подобного рода. 

Советы в форме сложных предложений с причинно-следственными отно-
шениями компонентов употребительны и продуктивны в различных ситуациях,  
в которых необходимо предупредить ребенка о возможных негативных последствиях 
определенного действия, например: Не пей холодную воду: горло заболит; Не ставь 
чашку на край стола: разобьется; Не снимай шапку: простудишься. Однако частица 
«не» обозначает запрет на указанное действие, что не способствует позитивному 
восприятию данных советов, придавая им коннотацию запугивания. Говорящий пре-
вращается в своеобразного деструктивного манипулятора. Обратим внимание, что  
в подобных высказываниях мотивирующая часть содержит лексемы с отрицательной 
коннотацией заболит, разобьется, простудишься и т. д., поэтому такой императив 
крайне нецелесообразен: он деструктивен, так как формирует в подсознании адресата 
представление об окружающем мире, где все несет опасность, все мрачно и плохо — 
все бьется, ломается, рушится, нас окружают болезни, грязь и микробы и т.п. В раз-
говорной речи действеннее простые предложения с утвердительной формой прось-
бы: Пей, пожалуйста, маленькими глоточками; Поставь чашку на середину стола; 
Надень шапку. 
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Третья функция отрицательного императива — пожелание, семантика ко-
торого состоит в стремлении говорящего исключить или прекратить какие-либо 
негативные действия или эмоции адресата, имеющие, как правило, непроизволь-
ный характер выражения. Примеры: Не болей!; Не кашляй!; Не сердись!; Не оби-
жайся! По отношению к ребенку нередко используется семантическая разновид-
ность пожелания — утешение: Не плачь!; Не грусти!; Не расстраивайся по пу-
стякам!; Не волнуйся!; Не бойся! Как принято считать, такие императивы акцен-
тируют чувство сопереживания взрослого, подчеркивают, что состояние ребенка 
небезразлично для его близких. Следовательно, пожелания и утешения передают 
такую эмпатию, которая необходима ребенку для ощущения защищенности, забо-
ты и любви. Кроме этого, детские психологи говорят, что ребенку важно уметь 
осознавать свои эмоции, а задача взрослого — научить этому, следовательно 
озвучивание, проговаривание единиц функционально-семантического поля «чув-
ства, эмоции» действительно важно. Однако адресатом такие пожелания и утеше-
ния могут восприниматься с акцентом на его негативном состоянии, слабости, не-
способности самостоятельно справиться со своими эмоциями. Именно осознанная 
эмоция в сумме с неспособностью принять отрицание как одну из форм речемыс-
лительной деятельности наделяют подобные побуждения деструктивно-
манипулятивной силой, а цель утешения остается недостигнутой, вызывает об-
ратную реакцию. Таким образом подчеркивается, что адресату плохо, ему нужна 
помощь, с ним что-то не так. Это может вызывать обиду и протестное отрицание: 
Не волнуйся! — Да, я волнуюсь; Не обижайся! — Да, я обижаюсь!; Не бойся! — 
Да, я боюсь. Возникает вопрос: зачем произносить слова, имеющие значение 
негативного состояния, если их можно заменить на позитивную лексику (при 
этом исчезает необходимость в частице «не»)? Вместо Не плачь! — Успокойся; Не 
болей! — Поправляйся!; Не сердись! — Давай мириться! Противопоставление по-
зитивного и негативного в русской лексике отражает диалектику гармонии и дис-
гармонии в объективной действительности. Только утвердительный императив, 
выраженный словами с положительной коннотацией, способствует воспитанию 
лучших личностных качеств, в том числе оптимистичного восприятия окружаю-
щей жизни.  

Основные результаты. Сферу специальных средств, направленных на 
успешность психолого-педагогического речевого воздействия в ситуациях по-
буждения, образуют функциональные эквиваленты отрицательного императива.  

Рассмотрим основные из альтернативных форм и средств неэффективного 
побуждения. 

1. Утвердительный императив адресата. Это формы повелительного накло-
нения глагола, обозначающего действие, выполнение которого ожидается от со-
беседника (без участия говорящего): Говори тише!; Надень шапку!; Подойди ко 
мне, пожалуйста!; Дети, встаньте в круг! Такие высказывания имеют семанти-
ческий оттенок инструктажа — прямое указание и рекомендация к действию. Они 
всегда просты для детского восприятия, понятны и, произнесенные с соответ-
ствующей интонацией, позитивны. 

2. Утвердительный императив совместного действия. Это формы повели-
тельного наклонения глагола, обозначающего действие, выполнить которое предла-
гается адресату с участием говорящего. Выражается готовность 1-го лица действо-
вать вместе с собеседником: говорящий включается в совместное с адресатом дей-
ствие, реализуется коммуникативная «мы-концепция». Таким образом, обращение 
на «ты» (или «вы») заменяется на «мы»: вместо Не грубите! — Давайте будем 
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вежливыми!; вместо Не шумите! — Давайте вести себя тихо!; Не сорите! —  
Будем беречь чистоту!; Не наступай в грязь! — Давай пройдем по чистой сто-
роне!; Не опаздывай! — Давай сегодня успеем к началу! В практике речевых ситуа-
ций с императивом совместного действия известно докторское «мы» в значении 
«ты». Врач обращается к ребенку: «Встанем на ножки! Давай выпьем лекарство». 
Такое побуждение получает коннотации приглашения, предложения, сближает 
участников диалога и оказывается привлекательнее, чем императив адресата, пото-
му что соответствует условиям успешного речевого взаимодействия, в частности, 
принципу вежливости: «Максима великодушия предохраняет собеседника от до-
минирования в процессе общения» (Зверева, 2008, с. 89). Преимущества таких при-
зывов к совместному действию заключаются в их сниженной категоричности, 
направленности на положительный контакт с собеседником (желание говорящего 
участвовать в обозначенном действии выступает стимулом для адресата на согла-
сие); стремлении к объединению усилий (говорящий как бы «стирает» дистанцию  
в отношениях с адресатом). 

3. Утвердительные неглагольные формы в функции побуждения: Тишина!; 
Стоп!; Марш!; Скорей!; Быстрей!; Вперед!; Осторожно! Такие императивы 
имеют коннотацию команды и нередко употребляются в ситуациях, требующих 
мгновенной реакции адресата. Они предельно лаконичны, экспрессивны, а потому 
обладают ярко выраженной воздействующей силой. 

4. Неимперативные высказывания. Это повествовательные предложения, 
содержащие сообщения разъяснительного характера: вместо Не снимай шапку — 
На улице холодно, а в шапке теплее; Не балуйся! — За хорошее поведение тебя 
похвалят!; Не кричи! — Как бы нам не разбудить малышку! Это вопросительные 
предложения «контроль ситуации»: Не сутулься! — Спинку держишь прямо?;  
Не кроши на стол! — Стол у нас чистый?; Не стучи! — Ведешь себя тихо?;  
Не вредничай! — Кто же первым уступит? Данные эквиваленты позволяют из-
бежать не только воздействия деструктивной силы отрицательной частицы «не», 
но и лексически негативно заряженных слов, заменяя их положительно конноти-
рованными лексемами с общим смыслом фразы — инструктаж на позитив. 

5. Предложения альтернативы. Могут быть реализованы в двух вариантах: 
отрицательный императив + предложение альтернативного действия; утвердитель-
ный императив + предложение альтернативного действия. Например: Не ходи по 
газону — иди рядом со мной по дорожке; Не смотри сегодня долго мультфильмы 
— лучше закончи рисовать свою картину; или Давай отложим сейчас эту машин-
ку, а возьмем другую; Давай купим сейчас молоко, а конфеты — после прогулки. 
Сознание адресата получает акцентуацию на инструктирующе-утвердительной 
второй части, происходит заострение не на семантике запрета, а на предложении, 
которое как бы скрывает отказ, маскируя общеотрицательный смысл.  

Наличие функциональных эквивалентов отрицательного императива, опыт 
употребления которых свидетельствует о достижении успешности речевого об-
щения, служит доказательством несостоятельности функционирования отрицания 
в большинстве побудительных ситуаций. 

Отрицание по своей психолого-педагогической сущности не призвано от-
ражать жизнеустойчивое, оптимистичное, утверждающее гуманизм мировоззре-
ние личности. Не случайно герои классической литературы, для которых харак-
терно отрицание традиционных ценностей, терпят поражение. Например, ниги-
лист Базаров в романе И. С. Тургенева «Отцы и дети» произносит фразу, которая 
стала крылатой: О, друг мой, Аркадий Николаич!.. Об одном прошу тебя: не гово-
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ри красиво. Поэзия, отличающаяся активным использованием разного рода отри-
цаний, в том числе и отрицательных императивов, воспринимается как пессими-
стичная, проникнутая грустью, разочарованием, чувством безысходности и не-
редко вызывает у читателя упадочные настроения. Например, в поэтическом язы-
ке С. А. Есенина наблюдается употребительность отрицательных волеизъявлений: 
Глупое сердце, не бейся!; Не буди того, что отмечталось,/ Не ходи так часто 
на дорогу…; Не волнуй того, что не сбылось…; …Не грусти и не печаль бро-
вей…; Пожалуйста, голубчик, не лижись; Не бойся! Я тебя не трону; Не гляди 
на ее запястья…; Не ругайтесь. Такое дело!; Не суди молитвой строгой… Оче-
видно, что такая черта идиостиля обусловлена психическими особенностями лич-
ности поэта и отражает отсутствие душевной гармонии, что, как известно, неред-
ко является причиной трагического ухода из жизни. 

В аспекте психологии отрицательный императив способен вызвать свой-
ственное детям чувство любопытства именно к тому, что запрещают (согласно 
афоризму «запретный плод сладок»). Типовая фраза «не делай этого» нередко про-
буждает «дух противоречия», который наблюдается не только в поведении млад-
ших, но и старших. Вместе с этим диалог (и поведение) строится по модели: (совет) 
Не дружи с этим мальчиком! — (ответ) А я буду дружить. Кроме того, побужде-
ние с «не» может снизить самооценку адресата, привести к ощущению неуверенно-
сти в своих силах и сомнения в наличии достоинств: Не поскользнись! — на подсо-
знательном уровне отражается как «Значит, я неуклюжий и неловкий»; Не обманы-
вай! — «Значит, я врун»; Не бойся! — «Значит, я трус»; Не хнычь! Не ной! — «Зна-
чит, я плакса и нытик». В таких просьбах имеются элементы так называемого 
нейролингвистического программирования, «кодирования» на неудачу, так как ад-
ресат начинает складывать картину своих недостатков: Я плохой!; Я все делаю  
не так!; Меня не за что любить! Мои эмоции никому не интересны и не важны!  
Я всем только мешаю. Еще один факт не в пользу отрицательного императива — 
это его слабое влияние на развитие речи ребенка. В ситуации отрицательного по-
буждения не предполагается ответная речевая реакция. Императив, как известно, не 
выражает суждения, а значит, не способствует развитию мыслительной деятельно-
сти адресата. В. П. Белянин справедливо отмечает, «что нормальное формирование 
систем, обеспечивающих освоение речи, требует своевременной их стимуляции ре-
чевыми сигналами» (Белянин, 2003, с. 19). Отрицательный императив не может 
служить таким сигналом, так как его целенаправленностью является прекратить 
определенное действие. 

В аспекте педагогики отрицательный императив представляет собой ха-
рактерный признак авторитарного воспитания, которое не соответствует требова-
ниям современной эпохи. Путь принуждения, которым шли многие учителя со-
ветской школы, не оправдал себя в плане развития личности, способной к свободе 
выбора, самостоятельности мышления, творческой дерзости в поиске научных 
открытий. Недостатки императивного обучения стали предметом активных дис-
куссий известных педагогов конца ХХ века. Например, против императивной пе-
дагогики выступает профессор Ш. А. Амонашвили (Амонашвили, 1990), который 
утверждает, что принуждение в форме императива противоречит личностно-
гуманной основе педагогического процесса. 

Проблема поиска эффективных способов речевого воздействия на адресата 
решается в пользу не категоричных императивных форм, а методов убеждения  
и аргументации. Сравним: Не бегай босиком! — Давай наденем носочки, ведь пол 
холодный!; Не вставай с кровати, не носись по комнате! — Давай ляжем на по-
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душку, потому что уже поздно, все устали, и нам надо набраться сил для инте-
ресной прогулки завтра! — любой эквивалент отрицанию с сопутствующей аргу-
ментацией — это еще и способ развития речи, мышления, осознания причинно-
следственных связей. Исследователь О. С. Иссерс справедливо отмечает: «Есте-
ственно, что разные сферы общения различаются по интенсивности воздействия  
и значимости его последствий» (Иссерс, 2020, с. 20). В педагогической сфере 
функция убеждения, основанная на мотивации и доказательствах необходимости 
требований воспитателя, должна составлять основу диалога «учитель — ученик». 
Психолог В. Погребняк приводит яркий пример, как одна мама ответила ребенку 
на вопрос о курении: «Пожалуйста. Кури. Только у тебя будут желтые зубы, не-
приятный запах изо рта и, возможно, больные дети». Отрицательная частица  
«не» отсутствует, однако использована аргументация от противного как комму-
никативно действенный прием. Даже категоричное «нет» может быть передано 
утвердительными языковыми средствами и аргументировано: На дорогу выбе-
гать запрещено, здесь идут только за руку с родителями!; Сегодня в магазине 
много людей, будь рядом со мной! Грамотно выстроенное высказывание-
убеждение воспринимается ребенком как коммуникативная «мы-концепция»,  
а не субъективное речевое действие от «я». 

Мотивирующий компонент как средство убеждения в составе сложного 
предложения с императивной семантикой может быть как конструктивным, так  
и деструктивным в психолого-педагогическом процессе. Положительная мотива-
ция основана на причинно-следственных связях, реализуется в основном в таких 
видах побуждения, как просьба, совет, предостережение. Деструктивная мотива-
ция построена по принципу ультиматума, элементов угрозы и манипуляции, в мо-
тивирующей части — слова с отрицательной коннотацией. Сравним: Не задержи-
вайся после уроков: нам нужно успеть за покупками к празднику! — положитель-
ная мотивация поясняющего, причинного характера; Не задерживайся после уро-
ков, а то отец будет ругаться! — деструктивная мотивация, императивное пред-
ложение с коннотацией запугивания; Не задерживайся после уроков, а не то 
сладкого не получишь! — деструктивная мотивация с элементами манипуляции. 
Действительно, сложные конструкции с союзами а то, а не то воспринимаются 
как ультимативные. Однако и этого эффекта в речевом воздействии можно избе-
жать, если обратить внимание на широкое поле коннотаций императива, органи-
зуемых этими союзами (Мелехова, 2012, с. 153–155). 

Императив, связанный с принуждением, не может считаться в современ-
ном мире оправданным и сообразным способом психолого-педагогического рече-
вого воздействия. «Принудить — значит заставить человека сделать что-либо 
против его воли. Принуждение основывается обычно на грубом нажиме, вербаль-
ной агрессии, апелляции к тяжелым последствиям для собеседника либо на пря-
мой демонстрации грубой силы, угрозах» (Стернин, 2005, с. 12). Доводы некото-
рых воспитателей, что «все дети разные», «а если ребенок слов не понимает»,  
«с ним по-другому нельзя» не имеют оправдательной силы для проявления рече-
вой агрессии, так как можно выбрать такие слова и интонации, которые обладают 
предельной степенью интенсивности позитивного воздействия в различных ситуа-
циях коммуникации. 

Выводы. Итак, опыт использования отрицательного императива как формы 
запрета и принуждения показывает деструктивную направленность данного сред-
ства речевого воздействия как воспитательного метода при общении с детьми.  
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Психолого-педагогическая проблема употребления побуждений с отрица-
нием решается активным поиском способов обращения к ребенку путем мотива-
ции интенций говорящего и убеждения в целесообразности выполнения предъяв-
ляемых требований. Утвердительные формы просьб, пожеланий и предостереже-
ний проявляют более высокую степень коммуникативной эффективности в срав-
нении с категоричными средствами выражения воли говорящего. Эти факты дока-
зывают позитивную роль функциональных эквивалентов отрицательного импера-
тива в достижении успешности речевого общения. 
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Аннотация. Целенаправленное формирование профессиональной речевой компе-
тенции педагога является неотъемлемой частью лингвистической и методической подго-
товки будущего учителя иностранного языка. 

В статье рассматривается соотношение понятий общей культуры человека и культу-
ры речевого поведения, исследуются требования к речи учителя иностранного языка в свете 
внедрения в практику образования профессиональных стандартов. Поскольку культура речи 
является одной из составляющих общей культуры человека и одной из профессиональных 
компетенций педагога, актуально рассмотреть способ формирования культуры речи в ино-
язычном образовании, где пересекаются родной и иностранный языки.  

Проанализированы типичные фонетические, грамматические и лексические ошибки 
студентов направления подготовки «Педагогическое образование» на уроке иностранного 
языка во время педагогической практики.  

При подготовке будущего специалиста в области преподавания иностранных языков 
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и обучать учащихся понимать и выражать собственные эмоциональные переживания.  

Предложены рекомендации по формированию культуры речи педагога в ино-
язычном образовании, основанные на изучении опыта школы М. Берлица применительно 
к современным требованиям, предъявляемым к уроку иностранного языка.  
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Abstract. The formation of professional speech competency in novice teachers is  
an unalienable component of foreign language teachers’ linguistic and methodological training. 

The article treats the interconnection between general human culture and the culture  
of speech. It investigates requirements to foreign language teachers’ speech through the prism  
of vocational standards. Since the culture of speech is a component of general human culture 
and is one of professional competencies of a teacher, it deems relevant to investigate strategies 
that can be used to develop the culture of speech through foreign language classes, where 
students’ native and foreign languages are equally important assets. 

The article analyzes novice teachers’ typical phonetic, grammatical and lexical mistakes 
made both in the learning environment and during internship. Studying to become foreign 
language teachers, students develop their vocational speech competence as well as their 
emotional intelligence, i.e. their ability to express and communicate emotions, as well as their 
ability to help their would-be students to understand and express emotions. 

The article provides recommendations related to the development of teachers’ culture  
of speech in language learning environments. All recommendations are based on the experience 
of M. Berlits’ school and fully comply with requirements to foreign language classrooms. 

 

Key words: foreign language learning, vocational pedagogical competence, culture  
of speech, requirements to foreign language teachers’ speech, teaching standard. 
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Введение. Внедрение профессиональных стандартов, в том числе «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования)» (2013), выдвигает на первый план во-
прос о требованиях, которым должен отвечать современный учитель иностран-
ного языка. То внимание, которое в последнее время уделяется направлению 
«Педагогическое образование» в высшей школе в связи с подготовкой педагоги-
ческих кадров, включая иноязычное образование, к работе в условиях современ-
ной образовательной среды и в соответствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов, закономерно отражается в професси-
онально ориентированных научно-методических публикациях. Тема последнего 
номера журнала «Иностранные языки в школе» в 2021 году — «Приоритеты 
профессиональной подготовки учителя». Л. В. Павлова, автор одной из статей, 
предлагает на итоговом экзамене по методике преподавания иностранных языков 
проверять не только методические знания, навыки и умения студентов, но и оце-
нивать их речевое поведение (Павлова, 2021, с. 9). 

Сами преподаватели иностранного языка считают, что необходимо целе-
направленно совершенствовать профессиональную речевую компетенцию, по-
скольку она «способствует правильному поведению в общении в различных 
коммуникативных ситуациях: при организации дискуссии, конференции, кругло-
го стола, чтении лекции, доклада и т. п.» (Ерошкин, 2019, с. 38). Психолингви-
стике речевого воздействия посвящена глава учебника А. А. Леонтьева «Основы 
психолингвистики», в которой автор подчеркивает, что любое общение — это 
речевое воздействие, а предметом и содержанием общения являются взаимодей-
ствие в процессе совместной деятельности и изменение в психологических от-
ношениях людей (Леонтьев, 1999, с. 256). Такое речевое воздействие имеет при-
оритетное значение именно на уроке иностранного языка в связи с тем, что це-
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лью обучения как раз и является организация общения на иностранном языке.  
А речь учителя служит не только образцом для учащихся, но и стимулом для от-
ветной реакции, для выражения своих мыслей и эмоций. 

Актуальность. Понятие общей культуры человека непосредственно свя-
зано с культурой речевого поведения. Одним из критериев общей культуры во 
все времена была культура речи образованного человека, предполагающая вла-
дение родным или иностранным языком. Согласно «Новому словарю методиче-
ских терминов и понятий», культура человека — «способ его социальной жизне-
деятельности, социального бытия, определяющий совокупность присвоенных им 
знаний умений, навыков». Уровень культуры человека, как и его способности, 
определяют успешность овладения иностранным языком. Понятие культуры речи 
рассматривается как «владение нормами литературного языка в его устной  
и письменной форме» (Азимов, Щукин, 2009, с. 118). 

Культура речи, по мнению Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, содержит в себе 
три компонента: нормативный, этический (связан с этикой общения) и коммуни-
кативный, который играет решающую роль в достижении целей общения. Норма-
тивность речи включает в себя такие качества, как точность, ясность, чистота. 
Культурная речь отличается богатством словаря, разнообразием грамматических 
конструкций, употребленных безошибочно, художественной выразительностью, 
логикой высказывания. 

Правильность речи формируется в процессе обучения языку, изучения ли-
тературы. Для педагога в иноязычном образовании необходимо не только владе-
ние культурой родной речи, но и знание норм иностранного языка, творческое 
применение норм как родного, так и иностранного языков в разных ситуациях 
общения, что составляет индивидуальную культуру речи.  

И. А. Зимняя рассматривает культуру речевого поведения человека как 
многоплановое явление и выделяет несколько компонентов: культуру речевого 
этикета (знание национально специфических вербальных единиц), культуру 
мышления (процесс формирования и решения мыслительных, коммуникативных 
задач), культуру языка (знание системы фонетических, лексических и граммати-
ческих средств выражения мысли), культуру речи (способ формулирования мыс-
ли в процессе говорения) и культуру соматической коммуникации (совокупность 
невербальных средств) (Зимняя, 2001, c. 398–399). Профессиональная культура 
речи педагога в иноязычном образовании состоит не только в способности гра-
мотного, безошибочного построения высказывания на иностранном языке, но  
и в выборе методически эффективных средств организации учебного процесса, 
которые, с одной стороны, должны быть разнообразными, а с другой — макси-
мально понятными для учащихся, экономными с точки зрения использования 
времени говорения учителя на уроке, для чего в инструкции к заданиям необхо-
димо совершенно четко обозначать действия учащихся для выполнения задания и 
организации общения. 

Цель исследования. Будучи одним из основных средств обучения ино-
странному языку, иноязычная речь учителя является также мощным средством 
управления учащимися и незаменимым профессиональным инструментом педаго-
га. Вольно или невольно учащиеся начинают подражать речи учителя, особенно 
на иностранном языке, поскольку пример иноязычной речи для них демонстриру-
ет прежде всего учитель на уроке, объясняя новый материал, формулируя ин-
струкции к упражнениям, оценивая их работу, комментируя правильность ответа 
и исправляя ошибки учащихся, вступая с ними в диалог, отвечая на вопросы. 
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Профессиональная культура речи педагога начинает формироваться  
в высшей школе и является основополагающей составляющей профессиональной 
педагогической компетентности. Если общая культура родной речи формируется 
еще со школьной скамьи при изучении таких предметов, как «Русский язык», 
«Литература» и других, то культура речи на иностранном языке формируется на 
занятиях по практике языка и методике обучения иностранному языку, где сту-
денты получают не только теоретические знания, но и опыт общения на ино-
странном языке. Они учатся формулировать инструкции к заданиям, объяснять 
новый грамматический материал, раскрывать значение новых слов, проводить 
учебные игры, комментировать ответы учащихся.  

Гипотеза. Опыт работы со студентами направления подготовки «Педагоги-
ческое образование» показывает, что для эффективного развития профессиональной 
культуры речи педагога иностранного языка необходимо целенаправленное форми-
рование у него профессиональной речевой компетенции: обучение специальной 
профессиональной лексике и грамматическим конструкциям, которые часто исполь-
зуются на уроке иностранного языка (формулы приветствия и прощания, способы 
целеполагания и рефлексии на уроке, фразы для пояснения домашнего задания, оце-
ночные фразы, формулировки инструкций к упражнениям). 

Методы исследования. Для исследования культуры речи учителя иностран-
ного языка и разработки рекомендаций по ее формированию нами были использова-
ны методы наблюдения, математического анализа и классификации. По итогам по-
сещения более 30 уроков английского языка во время педагогической практики сту-
дентов были проанализированы и систематизированы наиболее типичные речевые 
ошибки, которые встречались у молодых педагогов и практикантов.  

У студентов на уроках иностранного языка было выявлено большее  
(и одинаковое) количество (40 %) фонетических и грамматических и в два раза 
меньшее (20 %) — лексических ошибок (рис.). 

 
 

Рис. Типичные ошибки студентов на уроке английского языка 

 
Прежде всего были отмечены следующие фонетические ошибки: непра-

вильное ударение в словах, использование произношения разных вариантов ан-
глийского языка (британский, американский), недостаточная четкость произно-
шения (особенно интерферирующих звуков), неверная расстановка пауз в речи, 
интонационные ошибки, слишком медленная или слишком беглая речь.  
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Для их исправления преподавателям по практике языка можно рекомендо-
вать тренировать ситуации речевого общения в учебном диалоге, имитируя об-
становку школьного урока, а студентам — тщательно готовиться к урокам, прове-
рять произношение незнакомых слов, обращаясь к словарю, записывать свою речь 
с целью прослушивания и коррекции произносительных ошибок. 

Грамматика иностранного языка традиционно является камнем преткнове-
ния для неопытных педагогов не потому, что они слабо владеют грамматическим 
материалом, а потому, что в ситуации непосредственного общения приходится 
быстро принимать решение, формулируя инструкцию или комментарий, как пра-
вило, по образу и подобию родного языка. Учитель может начать говорить на 
русском, если затрудняется сразу построить фразу, или допускает ошибки в пред-
ложении на иностранном языке. На родном языке детям легче понять, чего хочет 
от них учитель, но тогда у них не формируется навык восприятия иноязычной ре-
чи на слух. На иностранном языке мысль должна быть настолько ясно, четко, ла-
конично сформулирована, чтобы обеспечить понимание для всех учащихся в пол-
ном объеме. В связи с этим инструкции к заданиям следует давать кратко, про-
стыми фразами в повелительном наклонении, обеспечивая безошибочное пони-
мание (Read! Translate! Go on speaking! Correct the mistake! Guess the riddle! Make 
up a dialogue! Match the word and its definition! Complete the sentence! Answer the 
question! Fill in the gaps!). Этот навык требует практического закрепления, трени-
ровки, поэтому на занятиях по методике обучения иностранному языку студенты 
должны обучаться формулировать инструкции к упражнениям на английском 
языке предельно кратко и методически грамотно, чтобы обеспечить понимание 
учащихся, а при необходимости перевести инструкцию на родной язык, что, как 
правило, не представляет сложности. 

Типичными лексическими ошибками студентов являлись повторение на 
уроке однообразных слов и заученных конструкций, отсутствие разнообразия  
в речи, хотя большой словарный запас не только украшает речь самого педагога, 
но и обогащает речь учащихся. Так, например, для комментариев по поводу отве-
тов учащихся часто выбирались всего несколько вариантов: good или O’key.  

С целью расширения словарного запаса студентам можно предложить изу-
чить выражения классного обихода на английском языке, которые можно найти  
в методических рекомендациях к проведению уроков на образовательных сайтах 
(Фразы учителю английского языка), а при формулировках инструкций к разным 
этапам урока (например, описанию картинки, выполнению теста, чтению и про-
слушиванию текстов и т.д.) рекомендовать сгруппировать изученные выражения 
(фразы, которые я знаю и употребляю на уроке; фразы, которые я знаю, но не 
употребляю на уроке по какой-либо причине (объяснить причину), фразы, кото-
рые я не знал, но изучу, чтобы использовать на уроке). 

Для привлечения внимания, смены обстановки, создания доброжелательной 
атмосферы общения большое значение имеет эмоциональная окраска речи, которая 
достигается применением определенных правил риторики, интонацией, тонально-
стью, созданием более продолжительной паузы. По мнению современных исследо-
вателей, «эмоции создают мотивацию, позволяют акцентировать внимание обуча-
ющихся на изучаемых явлениях и облегчают запоминание учебного материала» 
(Павленко, 2020, с. 58). Игнорирование эмоционального фактора в обучении 
младших школьников «может приводить к тяжелым последствиям, связанным  
с утратой интереса к процессу познания вообще» (Чернышов, 2019, с. 8), а «эмо-
циональные умения и привычки, заложенные в детстве, станут определяющими 
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на всю оставшуюся жизнь» (Жиркова, 2013, с. 35). Следовательно, следует уде-
лить внимание формированию «эмоционального интеллекта» педагога, научить 
его правильно выражать эмоции на иностранном языке, употребляя междометия, 
оценочные слова, эпитеты с эмоциональной окраской для выражения своего от-
ношения в процессе общения с учащимися (Well done! That’s great! Good for you! 
That’s a good example. What a nice idea! Do you really think so? I’m afraid it’s not 
quite right. Oh, now I understand.).  

Обращаясь к опыту известных специалистов в области иноязычного обра-
зования, приведем в качестве примера рекомендации, которые дают учителям по-
следователи школы обучения иностранным языкам М. Берлица. Она стала не-
обыкновенно популярна в конце XIX — начале XX столетия: никогда не перево-
дите, показывайте; никогда не объясняйте, действуйте; никогда не произносите 
монолог, задавайте вопросы; никогда не повторяйте ошибки, исправляйте; нико-
гда не говорите отдельными словами, используйте предложения; никогда не гово-
рите слишком много: заставляйте больше говорить учащихся; никогда не исполь-
зуйте учебник, используйте план урока; никогда не отвлекайтесь, следуйте плану 
урока; никогда не спешите, следуйте темпу учащихся; никогда не говорите слиш-
ком медленно или слишком быстро: говорите в естественном темпе; никогда не 
говорите слишком громко: говорите естественно; никогда не проявляйте нетерпе-
ливость: будьте снисходительны (Найденова, 2007).  

В свете современных методических требований к уроку иностранного язы-
ка и в связи с проблемами, поднятыми в этой статье, некоторые из рекомендаций 
требуют пояснений.  

Так, переводные способы объяснения значения слов используются гораздо 
реже, чем такие беспереводные, как наглядность, поскольку беспереводные спо-
собы стимулируют мыслительную деятельность учащихся (поэтому, если можно 
показать, не переводите, устанавливайте непосредственную связь между предме-
том и его названием в иностранном языке).  

Объясняя новое правило, особенно в грамматике, не воспроизводите текст 
грамматического правила из учебника, покажите, как правило работает (дей-
ствуйте, учите действовать детей, т. е. применять правило, объясняйте, почему 
правило здесь применимо, не оценивайте пересказ правила наизусть, оценивайте 
умение действовать согласно правилу).  

Функция учителя — дидактическая, обучающая, поэтому демонстрировать 
свои знания и владение иностранным языком, произнося многоречивые монологи, 
не является лучшим способом общения. Эффективнее будет оставить время для 
того, чтобы дети говорили, поскольку урок длится всего 40 минут. 

Повторить ошибку за учащимся — не значит привлечь к ней внимание. 
Исправить ошибку может и сам ученик, если вы покажете ему зону ошибки (ар-
тикль, предлог, время глагола и т. д.). Исправляя ошибку самостоятельно, ученик 
запоминает быстрее и прочнее, так как прикладывает усилия, решает проблему. 

Безусловно, общение, особенно неофициальное, может проходить и в фор-
ме обмена словами, но именно в иностранном языке необходимо научить отвечать 
полными предложениями, поскольку это дополнительная тренировка грамматиче-
ских конструкций и лексических единиц. От правильно построенного полного 
предложения всегда можно перейти к краткой форме ответа. 

Что касается использования учебника и плана урока, то, на наш взгляд, необ-
ходимо чередовать выполнение упражнений из учебника, с доски, на карточках или  
в электронной презентации, чтобы каждое упражнение переключало внимание уче-
ника, а не превращалось в чтение учебника.  
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Можно поспорить с утверждением, что не надо отвлекаться на уроке, однако 
понятно, что речь идет о не относящихся к изучению иностранного языка предметах 
разговора. Если необходимо переключиться для объяснения уже изученного, но за-
бытого или непонятого материала, то это надо сделать, иначе урок пройдет впустую. 
Поговорить на иностранном языке на отвлеченные темы тоже можно иногда, если 
дети задают интересные вопросы, хотят общаться именно на иностранном языке. От 
этого будет много пользы, если они видят, что учитель поддерживает их интересы, 
ему небезразличны проблемы, волнующие детей. 

Относительно беглости следует отметить, что учителю необходимо выби-
рать темп на нижнем пороге естественности (не слишком медленно и не слишком 
быстро), чтобы для детей было уловимо содержание речи. Эта рекомендация имеет 
непосредственное отношение к фонетической стороне культуры речи учителя. 
Умение владеть голосом, передавать оттенки эмоций при беседе с учащимися на 
иностранном языке, использование невербальных и паравербальных средств обще-
ния (жесты, мимика, междометия, которые помогают придать эмоциональный ха-
рактер высказыванию и привлекают внимание учащихся) имеют очень важное зна-
чение для создания атмосферы общения, когда у детей появляется желание делить-
ся с учителем своими мыслями. Спокойная, дружелюбная и в то же время рабочая 
атмосфера на уроке — залог понимания, которое так необходимо в общении. 

Выводы. Исследуя проблему культуры речи учителя иностранного языка 
(Сомова, 2019), мы пришли к выводу о том, что речь учителя в иноязычном обра-
зовании должна отвечать следующим требованиям: быть грамотной, лаконичной, 
ясной и понятной, адекватной ситуации, выразительной и эмоциональной, обра-
щенной к собеседнику.  

Изучая и адаптируя методическое наследие к современным условиям  
иноязычного образования, мы предлагаем ряд рекомендаций будущим учителям 
иностранного языка для формирования культуры речи: 

 при подготовке к уроку проверять произношение незнакомых слов, что-
бы быть уверенным, что дети освоят правильное чтение и произношение слова 
(наиболее часто допускаемые ошибки — в словах author, hotel, through, thought, 
other, however, centre, cycle, enough, war); 

 при составлении технологической карты урока формулировать и запи-
сывать все инструкции к заданиям на иностранном языке четко, лаконично, по-
нятно, вслух тренироваться при произнесении слов и фраз (Say after me! Repeat the 
word! Read in chain! Ask your friend about his family. Tell us about your holidays); 

 накапливать методическую копилку приемов, используя инструкции на 
иностранном языке и на родном языке в случае, если прием используется впервые 
или дети не поняли инструкцию (Say that you don’t do it. Make up logical sentences. 
Think of the title to the text.); 

 для обогащения своего профессионального словарного запаса изучать 
наиболее часто встречающиеся на уроке иностранного языка фразы для оценива-
ния работы учащихся, объяснения домашнего задания, этапа целеполагания и ре-
флексии и т. д. (What do you think our lesson will be about? What have you done at 
the lesson? Did you understand everything? Can you describe your favourite season 
now? Write down your home task. Read the example. Do this exercise in written form.); 

 применять стратегии риторики, вербальные, невербальные и паравер-
бальные средства общения, эмоциональную оценку для установления контакта  
с обучающимися, создания атмосферы естественного общения (сопровождение 
жестами инструкций Open the book! Sit down! Keep silent!); 
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 приучать учащихся воспринимать иноязычную речь, применять иностран-
ный язык на уроке в любых возникающих ситуациях, даже если они не касаются 
непосредственно темы урока (Why are you so happy today? Have you won the com-
petition? My congratulations! You look nice today! That’s a wonderful colour on you! 
You have got a new bag, haven’t you?)  
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Аннотация. В статье рассмотрена важная проблема подготовки специалистов в об-
ласти специального (дефектологического) образования в условиях интеграционных процес-
сов. Актуальность представленного материала обоснована увеличением количества детей  
с ограниченными возможностями здоровья и усложнением структуры дефекта. 

Цель статьи — проанализировать исторические тенденции в области подготовки и по-
слевузовского сопровождения учителей-логопедов с учетом регионального компонента.  

Авторами отмечается, что по мере становления системы подготовки специалистов 
в области дефектологии отмечены тенденции поэтапной интеграции и дифференциации 
смежных направлений.  

Рассмотрены современные процессы, проанализированы запросы общества и воз-
можности регионов. 

Представлены результаты анализа профилизации специального (дефектологического) 
направления в региональном ракурсе. На основе модификации и адаптации апробированных 
методик по изучению профессиональных потребностей учителей-логопедов разработан мо-
ниторинг, по результатам которого проведен анализ и обозначены тенденции развития и по-
слевузовской подготовки учителей-логопедов. Также систематизированы профессиональные 
потребности учителей-логопедов с учетом региональной специфики.  

Авторы поддерживают идею интеграции и диверсификации академических зна-
ний в области дефектологии, отраженных в профильной подготовке и поствузовском ме-
тодическом сопровождения учителей-логопедов. В статье обозначены возможные аспек-
ты интеграции, необходимые для усиления профессиональной подготовки учителей-
логопедов. 
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Abstract. The article treats an important issue of training speech teachers and 
defectologists through the prism of an integrative process. The relevance of the research is 
accounted for by the fact that the number of children with limited health abilities and with 
speech disorders keeps growing.  

The aim of the article is to analyze historical tendencies of speech therapists’ training 
and methodological support in different regions of the country.  

The authors maintain that defectologists’ training is characterised by gradual integration 
and differentiation of related areas.  

The article analyzes the current state of events in different regions, investigates social 
demands and the capability of regions to satisfy them.  

The article presents the results of an investigation of defectology development in 
different regions. By modifying and adapting efficient strategies to the investigation of 
defectologists’ and speech therapists’ professional needs, the authors analyze the current 
situation and speak about tendencies associated with graduate and post-graduate training of 
speech teachers, speech therapists and defectologists. The article also assesses defectologists’ 
professional needs in different regions.  

The authors underline the importance of integration and diversification of academic 
knowledge in the sphere of defectology for novice speech therapists and speech therapists with 
practical experience. The article treats various aspects of integration required for the 
enhancement of speech teachers’ and speech therapists’ professional training. 

 

Key words: differential processes, integration, integrative processes, professional 
training, professional requirements, profiles, local differences, defectologist, speech teacher. 
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Введение. Актуальность изучения проблемы интеграции содержания обу-
словлено тем фактом, что в российской педагогической среде проходит период 
поиска новых путей доступного и эффективного образования. В нашей стране об-
разование сегодня напоминает собой некую лабораторию, где проводится мас-
штабный педагогический, научно-методический и организационный эксперимент 
(Скибицкий, 2010). Успешность завершения этого процесса определяется, с одной 
стороны, эффективным включением в мировые образовательные процессы, с дру-
гой — ориентацией на запросы регионов. 
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В трактовке А. П. Лиферова развитие современной педагогической теории 
и практики, которая опирается на необходимость подготовки человека к жизни  
в условиях быстроменяющегося мира, происходит через глобализацию образова-
ния (Лиферов, 1997). 

А. Д. Урсула рассматривает глобальное расширение не только в террито-
риальном, социальном, экономическом аспектах, но и во временном, что позволя-
ет выявить специфику глобальных изменений и их результатов как в простран-
стве, так и во времени. Изучение процессов в данном ракурсе позволяет оценить 
их для общества в прошлом, настоящем и будущем. Если человечество оценит, 
как распределены последствия его деятельности во всех временных аспектах, 
можно спрогнозировать будущее (Косогова, Калинина, 2019). 

Следует отметить, что с 2017 года в профессиональном сообществе анализи-
руются базовые направления модернизации дефектологического образования с уче-
том перехода на многоуровневую систему подготовки кадров, реализации компе-
тентностного подхода, разработки и реализации образовательных программ согласно 
ФГОС ВО, которые предполагают определенные изменения во всех звеньях педаго-
гической системы высшей школы: содержании, формах, методах, технологиях. 

Специальное (дефектологическое) образование ориентировано на меняю-
щийся социальный запрос, затрагивающий диверсификацию компетенций буду-
щих специалистов с учетом изменения контингента лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также междисциплинарного подхода к обучению.  

Цель исследования — анализ регионального компонента и необходимости 
интеграции содержания образования при подготовке и методическом сопровож-
дении учителей-логопедов.  

Обсуждение основных результатов. Анализ исторических тенденций ор-
ганизации обучения учителей-логопедов демонстрирует интеграцию на ранних 
этапах становления. Одна ветвь интеграции связана с медицинскими науками  
(в 1908 году В. М. Бехтеревым создана первоначальная кафедра психофизиологии 
и патологии речи на базе Психоневрологической академии, в 1932 году  
С. М. Доброгаевым, Е. С. Ивановым — кафедра физиологии, патофизиологии ре-
чи, логотерапии и логопедии), другая — с обучением логопедов в структуре кур-
сов подготовки сурдопедагогов (Ф. А. Pay). 

К концу 1960-х годов результаты анализа исследовательской деятельности 
специалистов института, созданного Л. С. Выготским, обеспечили создание  
в стране дифференцированной системы специального образования детей с откло-
нениями в развитии, включая логопедическую помощь. Обозначилась тенденция 
выделения отраслей дефектологии, строгой дифференциации знаний по каждому 
направлению, что отразилось в подходах к обучению и зачислению детей в специ-
альные (коррекционные) школы. На наш взгляд, это, с одной стороны, позволило 
максимально развиться каждой отрасли дефектологии, с другой — обозначило не-
кое истощение как в теоретическом, так и методическом планах отдельных направ-
лений (Сманцер, 2015). А. Эйнштейн отмечал, что в ходе развития науки «деятель-
ность отдельных исследователей неизбежно стягивается ко все более ограниченно-
му участку всеобщего знания. Эта специализация угрожает отнять у исследователя 
широкую перспективу, принижая его до уровня ремесленника» (Кохановский,  
Золотухина, Лешкевич, Фатхи, 2003). Иными словами, при дифференциации может 
нарушиться устойчивость всей системы (в нашем случае — дефектологической)  
в результате усложнений отношения между ее элементами и появится внутренняя 
нелогичность.  
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Российская парадигма психолого-педагогической поддержки исключи-
тельных детей и гармонизация эмоционального фона в ходе образовательного 
процесса, раскрывающая сущностные характеристики эмоциональных взаимодей-
ствий между любыми его участниками, определила стратегию развития общества 
в конце 1990-х годов. Л. С. Выготский и С. Л. Рубинштейн определяли структуру 
любой личности как многокомпонентную модель, которая несет в себе биологи-
ческие, социальные и антропоморфные факторы личности, возникающие из-за его 
уникальности и положительного отличия от других индивидов в социальном поле 
интерактивности (Melnik, 2021). 

Таким образом, период с 1990-х годов по настоящее время можно охарак-
теризовать как диверсификационный в области дефектологии и логопедии. Обо-
значились модификация существующих организационных форм и поиск новых  
в процессе подготовки современного специалиста к взаимодействию с детьми, 
имеющими ограниченные возможности здоровья. 

Рассматривая основные подходы к интеграции содержания образования 
для достижения цели, отражающей запросы общества, можно взять за основу ти-
пологию уровней дидактического интегрирования, разработанную М. Берулавой 
(Берулава, 1998). На начальном уровне происходит ассимиляция инструментария 
(теоретических знаний, умений и навыков), которые при этом сохраняют статус-
ную и функциональную самостоятельность. Второй уровень дидактического син-
теза предполагает формирование новых знаний, основанных на общем объекте. 
Уровень высшей интеграции заключается в формировании нового объекта инте-
гративного характера (Краевский, 2004). 

В последнее десятилетие в регионах с учетом социального запроса со сто-
роны родительской общественности, организаций-работодателей и государства 
сформировались следующие позиции интеграции в рамках подготовки по направ-
лению «Специальное (дефектологическое) образование», которые представлены  
в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Профили подготовки по направлению  
«Специальное (дефектологическое) образование» в различных вузах 

 

№ 
Высшее учебное заведение  

и кафедра 
Бакалавриат Магистратура 

1 Благовещенский государ-
ственный педагогический 
университет, 
кафедра логопедии и оли-
гофренопедагогики 

Обучение лиц с нарушением 
речи (логопедия). 
Обучение лиц с нарушения-
ми в интеллектуальном раз-
витии (олигофренопедаго-
гика) 

Дефектолог в инклюзивном 
образовании 

2 Иркутский государствен-
ный университет, педаго-
гический институт, 
кафедра комплексной 
коррекции нарушений 
детского развития 

Логопедическое и психоло-
гическое сопровождение  
детей с ОВЗ 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивно-
го образования 
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Окончание таблицы 1 
 

№ 
Высшее учебное заведение  

и кафедра 
Бакалавриат Магистратура 

3 Красноярский государ-
ственный педагогический 
университет имени  
В. П. Aстафьева, 
кафедра коррекционной 
педагогики 

Логопедия и олигофренопе-
дагогика. 
Логопедия и тифлопедаго-
гика. 
Дошкольная дефектология. 

Технологии коррекционной 
работы учителя-дефектолога 
с детьми с нарушениями слу-
ха, зрения и интеллекта. 
Инклюзивное образование 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  
Деятельность учителя-
логопеда по проектированию 
и реализации адаптирован-
ных образовательных про-
грамм 

4 Томский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 
кафедра дефектологии 

Логопедия 
Олигофренопедагогика 

Логопедическая коррекция 
речевых нарушений у детей  
и взрослых. 
Психолого-педагогическая 
реабилитация лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья 

5 Приамурский государ-
ственный университет 
имени Шолом-Алейхема, 
кафедра коррекционной 
педагогики, психологии  
и логопедии 

Олигофренопедагогика.  
Логопедия. 
Специальная психология. 
Психологическое сопровож-
дение образования лиц  
с ограниченными возможно-
стями здоровья  

Инновационные технологии 
в специальном (дефектологи-
ческом) образовании 

6 Уральский государствен-
ный педагогический уни-
верситет, 
кафедра логопедии и кли-
ники дизонтогенеза; 
кафедра специальной  
педагогики и специальной 
психологии; 
кафедра теории и методи-
ки обучения лиц с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья 

Олигофренопедагогика. 
Специальная психология. 
Специальная дошкольная 
педагогика и психология. 
Тифлопедагогика, 
логопедия 

Психолого-педагогическое 
сопровождение образования 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья. 
Образовательные технологии 
реабилитации и абилитации 
лиц с ОВЗ 

7 Южно-Уральский госу-
дарственный гуманитар-
но-педагогический уни-
верситет 

Логопедия. 
Дошкольная дефектология. 
Олигофренопедагогика. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с нару-
шениями речи 

 
По данным, представленным в таблице, можно обозначить направления 

подготовки в высших учебных заведениях, которые способны удовлетворить за-
просы общества и работодателей, заинтересовать абитуриентов. Очевидны про-
цессы диверсификации за счет интеграции профильных направлений. Если на 
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уровне бакалавриата удерживается позиция четких дифференцированных профи-
лей, то уровень магистратуры обобщает в себе актуальные, уникальные, востре-
бованные на региональном уровне потребности. 

Знания в условиях интеграции применительно к содержанию высшего 
профессионального образования выступают как объединение обобщенных поня-
тий в допустимых пределах на каждом уровне подготовки студента, являющихся 
основой для формирования системных дефектологических сведений с ориентаци-
ей на практическую деятельности будущего специалиста.  

Организация и методика исследования. По данным на 20 сентября  
2021 года, в образовательных организациях города Томска работают 298 учите-
лей-логопедов и 45 учителей-дефектологов, в Томской области — 357 учителей-
логопедов и 127 учителей-дефектологов.  

Региональная особенность подготовки специалистов Томской области со-
стоит прежде всего в послевузовском методическом сопровождении учителей-
логопедов. 

Разработана и функционирует модель развития методической службы, ко-
торая определяет организационные и содержательные направления методической 
поддержки образовательных организаций и работников сферы образования в це-
лях повышения качества образования. 

Для совершенствования системы обеспечения профессионального развития 
учителей-логопедов, а также деятельности методической службы ежегодно про-
водится мониторинг, разработанный муниципальным автономным учреждением 
«Информационно-методический центр» города Томска. 

Основой для разработки мониторинга послужил анализ таких документов, 
как Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2013 года № 544; федеральные государствен-
ные стандарты; Единый квалификационный справочник должностей руководите-
лей, специалистов и служащих. 

С целью разработки мониторинга профессиональных потребностей были 
интегрированы и модифицированы следующие методики: методика «Мотивация 
профессиональной деятельности» К. Замфир в модификации А. Реана; адаптиро-
ванная методика В. В. Хитрюк для изучения отношения будущих педагогов  
к ценностям инклюзивного образования; методика самооценки профессионально-
педагогической мотивации Н. П. Фетискина; тест-опросник «Готовность педаго-
гов к инклюзивному образованию детей» Е. Г. Самарцевой (Кетриш, 2018;  
Хитрюк, 2015; Сманцер, 2015). 

Первая часть опросника содержала вопросы общего характера, предназна-
ченные для получения сведений о респондентах (стаж педагогической работы, 
уровень образования, квалификационная категория). Во второй части были во-
просы аналитического характера, касающиеся личностной и профессиональной 
позиции педагога. Каждый из составленных вопросов был связан с определенны-
ми профессиональными компетенциями учителя-логопеда. 

На основе результатов мониторинга, в котором приняли участие 76 % от 
общего количества работников муниципальной системы образования, выявлен 
спектр наиболее актуальных профессиональных потребностей учителей-
логопедов в соответствии с направлениями деятельности за последние три года 
(2019–2021 годы) (табл. 2). 
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Наибольшее количество (63,4 %) учителей-логопедов и учителей-
дефектологов в значительной степени испытывали потребность в получении знаний 
по направлению «Логопедическая работа с неговорящими детьми»; 43,1 % — по 
направлению «Психолого-педагогическое сопровождение и реабилитация детей  
с расстройствами аутистического спектра»; 30 % — по направлению «Психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями в условиях 
инклюзивного образования»; 29,9 % — по направлению «Психолого-педагогическое 
сопровождение и реабилитация детей с тяжелыми множественными нарушениями 
развития» и «Организация и проведение логопедического занятия».  

 
Таблица 2 

 
Выраженность профессиональных потребностей у учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов (в %) 
 

 Степень выраженности  
потребностей 

 
Содержание  
профессиональных потребностей 

Значительная  Меньшая  
Отсутствие  

выраженности 

Логопедическая работа с неговорящими 
детьми 

63,4 14,3 22,3 

Психолого-педагогическое сопровождение 
и реабилитация детей с расстройствами 
аутистического спектра 

43,1 35,6 21,3 

Психолого-педагогическое сопровождение 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образо-
вания 

30 53,2 16,8 

Психолого-педагогическое сопровождение 
и реабилитация детей с тяжелыми множе-
ственными нарушениями развития 

29,9 44,6 25,5 

Содержание и технологии проведения ло-
гопедических занятий 

27,8 55,4 16,8 

Предупреждение и коррекция нарушений 
чтения, письма 

27,6 47,3 25,1 

Разработка и апробация программ коррек-
ционных курсов в рамках адаптированной 
образовательной программы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
и умственной отсталостью 

26,4 48,1 25,5 

Разработка и апробация адаптированных 
образовательных программ для обучаю-
щихся дошкольного возраста с ограничен-
ными возможностями здоровья 

23,6 38,9 37,5 

Современные логопедические технологии 23,1  52 24,9 
Организация работы в рамках психолого-
педагогического консилиума 

21 50,2 28,8 

 
Почти четверть учителей отметили, что им необходима методическая по-

мощь по направлениям «Организация и проведение логопедического занятия» 
(27,8 %), «Предупреждение и коррекция нарушений чтения, письма» (27,6 %), 
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«Разработка и апробация программ коррекционных курсов в рамках адаптирован-
ной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью» 
(23,6 %).  

По итогам мониторинга были сформулированы адресные рекомендации, про-
ведены мероприятия, созданы группы профессионального взаимодействия, направ-
ленные на решение проблем и затруднений педагогов, а также на совершенствование 
их профессиональных компетенций (Ростомашвили, Колосова, 2015). 

Выводы. Таким образом, на современном этапе происходят значительные 
изменения в области сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Зарубежный опыт, исторические тенденции развития логопедии и дефектоло-
гии выдвигают новые требования к расширению и интеграции знаний с учетом 
территориальных и социальных аспектов.  

Содержание интеграции в системе дефектологического образования охва-
тывает многие процессы: интеграцию российской образовательной системы в ми-
ровое образовательное пространство, установление междисциплинарных связей, 
коллаборацию дисциплин с целью организации интегративного обучения, созда-
ние курсов и обучающих модулей. 

Крайне важной задачей и для научного сообщества, и для методических 
центров, которые сопровождают учителей-логопедов, реализующих многообраз-
ные виды деятельности в области специального (дефектологического) образова-
ния, является изучение запросов общества, анализ профессиональных потребно-
стей учителей-логопедов, развитие их компетенций через диверсификацию де-
фектологических знаний, в том числе универсальных компетенций в области спе-
циального (дефектологического) образования, основанных на региональном опы-
те. Они позволят быть востребованными на рынке труда, ориентироваться в раз-
личных приемах работы, осуществлять консультативную помощь родителям де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема сохранения физического здоро-

вья и психологического благополучия студентов в процессе получения высшего профес-
сионального образования.  

Обоснована высокая потенциальная стрессогенность студенческого периода в си-
лу многообразия решаемых студентом личностно значимых задач, насыщенности ситуа-
ций учебного и межличностного взаимодействия, являющихся объективно или субъек-
тивно трудными. На основе анализа теоретических и эмпирических исследований дока-
зано влияние стресса на социальные связи студента с микро- и макросоциумом. 

Цель исследования состояла в выявлении источников и специфических признаков 
стресса у студентов разных курсов обучения. Реализация цели осуществлялась посред-
ством критического обзора теоретических концепций и эмпирических исследований по 
проблеме стресса у студентов, использования методов психологической диагностики  
и процедур математической статистики. 

Проанализированы эмпирически выявленные источники и уровни выраженности 
признаков стресса у российских и белорусских студентов психологических специально-
стей. Определены комплексы факторов, представляющих актуальную стрессогенность для 
студентов в следующих сферах жизнедеятельности: академическая деятельность, прокрас-
тинация и баланс учебы и жизни; близкие отношения (семейные и романтические); быт  
и финансы; социальное равенство, языковые и культурные различия; физическое и психиче-
ское здоровье. Представлена содержательная характеристика выявленных эмоциональных, 
поведенческих и физиологических признаков стресса у студентов. Установлено, что уро-
вень выраженности стресса различается у студентов разных курсов обучения: показатели  
__________________________ 
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признаков стресса более высоки у выпускников бакалавриата в сравнении со второкурсни-
ками, что объясняется специфическими задачами социальной ситуации их развития, кото-
рая характеризуется относительным адаптационным равновесием студентов 2-го курса  
и возникновением новых личностно значимых задач, решение которых влияет на ближай-
шую и дальнюю перспективу, у студентов 4-го курса. 

Результаты исследования представляют практическую значимость и могут быть 
внедрены в практику специалистов-психологов, осуществляющих сопровождение сту-
дентов как на этапе адаптации к учебному процессу в высшей школе, так и на выпускных 
курсах бакалавриата и магистратуры. Целесообразна разработка и реализация дополни-
тельных курсов по обучению студентов аутогенной тренировке и повышению их стрес-
соустойчивости в отношении стрессогенных факторов их жизнедеятельности.  

 

Ключевые слова: стресс, источники стресса в жизнедеятельности студентов, при-
знаки стресса в когнитивной и эмоциональной сферах, поведенческие и соматические 
стресс-реакции. 
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Abstract. The article treats the issue of preserving students’ physical health and 

psychological wellbeing in the process of acquiring higher vocational education. 
The article maintains that students are highly susceptible to stress, for they have to solve 

numerous and various personally significant tasks which are difficult for a number of objective 
and subjective reasons. The analysis of theoretical and empirical investigations shows that stress 
influences students’ social interaction at a micro and macro scale.  

The aim of the research is to investigate various sources and specific signals of stress in 
students. To achieve the aim of the research, the authors use critical assessment of theoretical 
and empirical research dedicated to the investigation of stress in students, they employ methods 
of psychological diagnosis and mathematical statistics.  

The authors analyze empirical data on sources of stress and stress levels in Russian and 
Belorussian students majoring in psychology. The article analyzes clusters of factors which 
cause stress in students in such spheres as academic activities, procrastination, life and study 
balance; close relationships (family and romantic ties); everyday life and finance; social 
equality, linguistic and cultural differences; physical and mental health. The article characterises 
emotional, behavioural, physiological signals of stress in students. The authors maintain that the 
level of stress varies in students depending on their seniority. Graduates are usually more 
stressed than second-year students, which can be accounted for by specific social tasks the 
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former have to deal with, while the latter are relatively well-adapted to their environment. 
Moreover, graduates have to solve personally significant tasks, whose solution will influence 
their immediate and distant future. 

The results of the research are practically significant, for they can be used by practicing 
psychologists who provide psychological support to students both when students are adapting to 
a new learning environment and when they are about to graduate from the university. It may 
deem necessary to develop and implement additional courses aimed at teaching students some 
autogenic training techniques in order to improve their stress resilience and to help them cope 
with various stress factors.  

 

Key words: stress, sources of stress in students’ life, indicators of stress in cognitive and 
emotional spheres, behavioural and somatic stress responses. 
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Введение. Период студенчества как важный отрезок жизненного пути 
субъекта отличается высокой насыщенностью событий, ситуаций и реализуемых 
студентами задач в учебно-профессиональной, межличностной и других сферах. 
Многообразие решаемых задач, сопряженных с их высокой значимостью в крат-
косрочном плане и долгосрочной перспективе, обусловливает их потенциальную 
стрессогенность.  

Стресс традиционно определяется как неспецифический ответ организма 
на любое изменение условий, требующее активизации ресурсов индивида как су-
щества биологического и социального для приспособления к воздействующим 
агентам. Под влиянием стрессогенных факторов актуализируется неспецифиче-
ская потребность индивида осуществить приспособительные функции и тем са-
мым восстановить нормальное (привычное для него) состояние (Селье, 1982). Под 
стрессогенными понимаются условия, при которых индивид не способен, не уме-
ет или не готов действовать (новизна, необычность, внезапность ситуации), то 
есть несогласованность побуждений к действию и возможности действовать адек-
ватно сложившейся обстановке (Казаренков, Карнелович, Казаренкова, 2020). Не-
специфическая реакция на стресс обеспечивается возможностями, потенциалами 
человека на всех его уровнях как системы. В ней задействованы биологические, 
психофизиологические, интеллектуальные и личностные особенности (Бодров, 
2006). Таким образом, в психологии распространено понимание стресса как со-
стояния, возникающего в ответ на ситуацию, в которой человек вынужден решать 
трудную задачу, превышающую его возможности (Китаев-Смык, 2015). 

Студенческая пора, когда субъект активно вовлекается в процесс подго-
товки к будущей профессиональной деятельности, когда стремится «примерить» 
на себя роли субъекта труда, романтических, деловых, дружеских отношений, яв-
ляется высоко стрессогенной, что обусловлено изменением социальной ситуации 
развития. Студент сталкивается с необходимостью интенсивного обучения, боль-
шими объемами информации для запоминания и понимания, необходимостью 
выполнения самых разнообразных учебных заданий, как монотонных и традици-
онных, так и требующих высокого уровня продуктивности и творчества. Студент 
должен проявлять навыки тайм-менеджмента для регуляции режима учебы и от-
дыха, выбора круга общения, решения множества бытовых вопросов. Его ритм 
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жизни, решаемые задачи могут служить основанием считать эту пору высоко 
стрессогенной, насыщенной широким репертуаром ситуаций, являющихся объек-
тивно или субъективно сложными. 

Разные курсы обучения определяют стрессовые факторы в жизни студен-
та. Первокурсники, как правило, «стрессируют» в силу необходимости привык-
нуть к новому режиму учебы, правилам, регламентирующим учебный процесс, 
новой системе занятий, объему самостоятельной работы, регламенту проверки  
и оценки знаний. Особенно сложным бывает и процесс адаптации к жизни  
в близком соседстве в комнате с ровесниками, когда нужно распределять быто-
вые роли и обязанности, согласовывать свой ритм жизнедеятельности и стиль 
питания, сна, учебы и прочие «мелочи жизни» с соседями по общежитию, по-
этому нередко бытовые вопросы становятся поводами для разногласий, проти-
воречий, конфликтов. Смена места жительства сильно дистанцирует первокурс-
ника от друзей и близких. Ему необходимо налаживать новые связи, искать но-
вых приятелей, затрачивать усилия на формирование новой дружбы. В силу ха-
рактера и темперамента кому-то решение этих вопросов дается легко, а для кого-
то служит еще одним поводом для переживания стресса.  

У студентов выпускных курсов продолжают действовать указанные выше 
стрессогенные факторы, однако часть уже не так патогенна, поскольку обучаю-
щиеся уже более или менее научились их преодолевать, найдя некоторый опти-
мум копинг-паттернов (Щербатых, 2000). Вместе с тем к концу учебы стресс 
нарастает, потому что студенты выпускных курсов озабочены поиском первого 
рабочего места, а многие из них уже активно пытаются соединять подработку  
и обучение, кто-то уже создал собственную семью и осваивает, наряду с учебны-
ми, функции супруга и родителя, сталкиваясь с межролевыми конфликтами. 
Старшекурсников настигают многие заботы «взрослого человека», которые явля-
ются для них причинами стресса. 

Стрессовые факторы в жизнедеятельности студентов не являются уникаль-
ными, но могут накапливаться, интегрироваться и становиться причинами ухуд-
шения эмоционально-психологического благополучия и физического самочув-
ствия. В проблеме стресса студентов в первую очередь актуальны его последствия 
в виде эмоциональных переживаний и поведенческих реакций, поскольку доми-
нирующий фон настроения, его спады, лабильность, неустойчивость состояний 
влияют на работоспособность, познавательную активность, рискованное поведе-
ние (Шаболтас, Жуков, 2011). Проблемы с концентрацией внимания, запоминани-
ем материала, рассеянность, забывание вещей и планируемых событий, изменение 
пищевого поведения, нарушения сна, отказ от значимых целей, неадекватные ин-
тенсивные реакции на замечания преподавателей и сверстников — признаки вы-
раженного стресса (Куфтяк, Бехтер, Кирпань, 2020).  

Факторами стресса порой становятся трудности, возникающие в системе 
отношений «преподаватель — студент» и «студент — студент», а также межкуль-
турные барьеры взаимодействия или его отсутствие, стереотипы и предрассудки. 
Стресс потенциально несут в себе организационно-гигиенические факторы учеб-
ного процесса, распределение нагрузки в течение недели и каждого дня, равно-
мерность или неравномерная интенсивность объема учебного материала в неко-
торый промежуток времени, объем информации, окружающей студента, не всегда 
необходимой, поскольку это и учебные, и интернет-ресурсы развлекательного  
и новостного характера. 
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В периоды повышенного напряжения негативное влияние испытывает не 
только нервная система, но и все другие физиологические системы организма, 
возникает вероятность возникновения заболеваний психосоматического характера 
(Юнусова, Розенталь, Балтина, 2008). Многие медицинские исследования под-
тверждают манифест заболеваний именно у студентов в период получения обра-
зования (Казаренков, 2018). 

Действительно, увеличение интенсивности и степени напряженности со-
временной студенческой жизни начинает проявляться на психологическом уровне 
системы человека. Чаще возникают отрицательные эмоции, накапливаются стрес-
совые физиологические, эмоциональные реакции, интеллектуальные проблемы. 
Далее это приводит к появлению риска возникновения заболеваний неврогенной 
природы, соматических дисфункций, которые часто именуют «болезнями стрес-
са» (Сапольски, 2021).  

Сегодняшний студент занимается очень многими видами деятельности. 
Его статус предполагает активное вовлечение в самые разные виды активности 
как в сферах самого учреждения высшей школы, так и за ее пределами. Подобная 
интенсификация академических функций студента внутри самого вуза, а также 
внешняя по отношению к вузу активная жизнедеятельность, задачи найти свое 
место в социальной структуре, начать строить профессиональную карьеру, необ-
ходимость постоянно повышать свою квалификацию, получать дополнительное 
образование, помимо основного (бакалавриат и иногда магистратура), требуют от 
студента как будущего профессионального работника значительных затрат на 
уровне интеллектуальных потенциалов, психологических личностно-
эмоциональных свойств и физических ресурсов (Казаренков, 2020).  

Все описанные причины порождают необходимость разработки системы 
мероприятий, в которые включены преподаватели, методисты, специалисты 
служб университета, для психологического сопровождения, профилактики стрес-
са, повышения стрессоустойчивости студентов. Компетенция стрессоустойчиво-
сти является, с одной стороны, личностной, с другой — профессионально ориен-
тированной, поскольку нужна любому специалисту в трудовой деятельности для 
противостояния организационному и личному стрессу (Казаренков, 2018).  

Стресс влияет на социальные связи студента с микро- и макросоциумом. 
Иногда учащемуся некогда общаться и проводить время со значимыми людьми,  
а порой он сам отгораживается от других, приписывая референтным лицам непо-
нимание его проблем. В результате такой студент остается один на один с труд-
ной ситуацией либо испытывает стыд по поводу того, что у него есть некоторые 
общие, бытовые и (или) академические вопросы, которые стремится решать сам, 
не информируя об этом других, скрывая свои переживания. Такие неадаптивные 
реакции и методы поведения усугубляют воздействие стрессовых факторов  
(Фомина, Бакова, 2010). 

В процессе исследований студентов (Щербатых, 2000; Куфтяк, Бехтер, Кир-
пань, 2020) было выявлено усиленное внимание к работоспособности, которая не-
достаточно высока, часто снижена, и уровню утомляемости, который быстро 
нарастает. Ургентная зависимость, недосыпание — частые спутники каждого дня 
студента. Если начинать использовать неадаптивные способы снятия стресса 
(обильная еда, гаджет, компьютер, сигареты и алкоголь), есть риски возникнове-
ния зависимости и последствий аддиктивного поведения. Зафиксированы приме-
ры повышенной агрессивности на фоне накопившегося стресса студентов, не-
обоснованной разрядки эмоций во взаимодействии с другими людьми, когда пер-
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воначальный объект-стимул замещается на вторичный заменитель. Так могут по-
рождаться дополнительные проблемы — следствия стресса. Это подтверждает 
необходимость целенаправленной работы по поддержке студентов в приобрете-
нии навыков адаптивного и здорового копинга, саморегуляции.  

Цель нашего исследования состояла в выявлении источников и специфи-
ческих признаков стресса у студентов разных курсов обучения. 

Проверке подвергалась гипотеза о различиях в уровне выраженности при-
знаков стресса и его источников у студентов 2-го и выпускного курсов обучения  
в связи со специфическими задачами социальной ситуации их развития как субъ-
ектов учебно-профессиональной деятельности разных курсов. 

Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась на выборке российских  
и белорусских студентов, которая была сформирована из 213 респондентов:  
105 студентов 2-го курса и 108 — 4-го (выпускного) курса. 

Базами выступили Российский университет дружбы народов (филологиче-
ский факультет, специальность «психология») и Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы (факультет психологии, специальности «психо-
логия» и «практическая психология»).  

Использованные методы и методики. Для сбора эмпирических данных бы-
ли использованы тест на определение уровня выраженности различных по природе 
признаков переживаемого стресса (Щербатых, 2005) и структурированная авторская 
анкета «Источники стресса студентов». Тест, разработанный В. Ю. Щербатых, поз-
волил выявить субъективные оценки выраженности у студентов уровня стресса в со-
ответствии со следующей типологией «маркеров» стресса: интеллектуальных, отра-
жающихся в когнитивной успешности субъекта; поведенческих, определяющих про-
явление реактивного поведения на стресс, эмоциональных — состояния разной ин-
тенсивности; физиологическо-соматических стресс-реакций (изменения в функцио-
нировании организма) (Щербатых, 2005). Разработка авторской анкеты включала два 
этапа. Первоначально студентам было предложено указать, какие сферы их жизнеде-
ятельности и задачи, ситуации являются для них наиболее стрессогенными. На осно-
ве качественного анализа полученных ответов были определены комплексы факто-
ров, представляющих актуальную стрессогенность для студентов: 1) сфера академи-
ческой деятельности, требований к выполнению учебных заданий, курсовых  
(дипломных) работ, прокрастинации и баланса учебы и жизни; 2) сфера межличност-
ных отношений, взаимодействия с родителями, друзьями и романтическим партне-
ром, а также разрыва отношений; 3) сфера быта, финансовых, жилищных и логисти-
ческих проблем; 4) сфера правового и социально-экономического равенства предста-
вителей разного пола, возраста, этноса; 5) сфера здоровья, психического и физиче-
ского самочувствия. На втором этапе выделенные категории стрессогенных факторов 
были предложены студентам для оценки их частоты по шкале от 0 до 3 (0 — нико-
гда, 1 — иногда, 2 — часто, 3 — всегда), что позволило выявить наиболее частые и 
сильные стрессоры в жизнедеятельности студентов в контексте их субъективного 
восприятия и оценки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как следует из анализа 
представленных в таблице 1 данных, по оценкам студентов 2-го курса, «пятерку» 
наиболее стрессогенных событий составляют трудности выполнения учебных за-
даний в соответствии с требованиями и сроками; вопросы, связанные с арендой 
жилья, условиями проживания в общежитии и обустройством быта; необходи-
мость согласования задач учебы и других сфер жизнедеятельности; романтиче-
ские отношения, расставание с партнером.  
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Таблица 1 
 

Оценка источников стресса студентами 2-го курса 
 

Источники стресса  Среднее значение 
Требования к академическим/курсовым работам 1,86 
Промедление с выполнением заданий 2,0 
Окружающая среда в университете 1,66 
Проблемы с финансами и деньгами 2,09 
Жилищные и бытовые вопросы 1,86 
Транспортные проблемы 1,60 
Проблемы с психическим здоровьем 1,37 
Проблемы с физическим здоровьем 1,57 
Семейные отношения (с родителями, сиблингами) 1,66 
Дружба  1,54 
Романтические отношения 1,71 
Разрыв отношений 1,77 
Работа  1,37 
Баланс учебы и других сфер жизнедеятельности 1,6 
Дискриминация (по признакам пола, этноса и др.) 1,46 
Языковые/культурные вопросы  1,57 

 
Панорама воспринимаемых студентами 2-го курса стрессоров отражает 

возрастно-психологические особенности студенческого периода, когда задачи 
учебно-профессиональной деятельности, потребность в нахождении брачного 
партнера, бытовые вопросы составляют поле стрессоров, но их уровень не выхо-
дит за пределы «иногда» и «часто». 

По оценкам студентов 4-го (выпускного) курса, к стрессорам, входящим  
в разделы «часто» и «всегда», причисляют баланс учебы и других сфер жизнедея-
тельности, проблемы с финансами и деньгами, требования к срокам и уровню вы-
полнения учебных заданий (табл. 2).  

 

Таблица 2 
 

Оценка источников стресса студентами 4-го курса 
 

Источники стресса  Среднее значение 

Требования к академическим/дипломным работам 2,29 
Промедление с выполнением заданий 2,32 
Окружающая среда в университете 2,11 
Проблемы с финансами и деньгами 2,05 
Жилищные и бытовые вопросы 2,26 
Транспортные проблемы 1,79 
Проблемы с психическим здоровьем 1,55 
Проблемы с физическим здоровьем 1,82 
Семейные отношения (с родителями, сиблингами) 2,05 
Дружба  1,76 
Романтические отношения 2,11 
Разрыв отношений 2,03 
Работа  2,05 
Баланс учебы и других сфер жизнедеятельности 2,45 
Дискриминация (по признакам пола, этноса и др.) 1,79 
Языковые/культурные вопросы  1,68 
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В период выпускного курса обучения обостряются вопросы определения 
студентами ближайшей перспективы и материального обеспечения задуманных 
планов, поиски первого места работы, а также межличностных близких, романти-
ческих взаимоотношений. Более стрессогенными для выпускников, по сравнению 
с второкурсниками, становятся вопросы выполнения обязательств в сроки (про-
блема прокрастинации), вопросы найма и обустройства жилья. Также имеют тен-
денцию к усилению стрессогенности вопросы, связанные с социально-групповым 
статусом (этнос, пол, социальное происхождение), по-видимому, оказывающие 
влияние на эффективность будущего молодого специалиста в поиске работы, вы-
страивании отношений с другими и т. п. 

Сравнение оценки источников стресса студентами 2-го и 4-го курсов с по-
мощью U-критерия Манна — Уитни представлено в таблице 3.  

 
Таблица 3  

 
Сравнение оценки источников стресса студентами 2-го и 4-го курсов 

 

Источники стресса  
Суммарный 

ранг,  
2-й курс 

Суммарный
ранг,  

4-й курс 

U Z p-
уровень 
различий 

N,  
2-й 
курс 

N,  
4-й 
курс 

Требования к акаде-
мическим/курсовым 
работам 

1137,000 1564,000 507,00 –1,73912 0,042015 105 108 

Промедление с вы-
полнением заданий 

1144,000 1557,000 514,00 –1,66183 0,046549 105 108 

Окружающая среда  
в университете 

1087,500 1613,500 457,50 –2,28570 0,022272 105 108 

Жилье (условия про-
живания, стоимость, 
отношения с соседя-
ми) 

1125,500 1575,500 495,50 –1,86610 0,052028 35 38 

Семейные отношения 
(отношения с родите-
лями, сиблингами) 

1106,500 1594,500 476,50 –2,07590 0,037904 105 108 

Романтические  
отношения 

1114,000 1587,000 484,00 –1,99309 0,046253 105 108 

Работа 1001,000 1700,000 371,00 –3,24084 0,001192 105 108 

Баланс учебы и дру-
гих сфер жизнедея-
тельности 

920,500 1780,500 290,50 –4,12972 0,000036 105 108 

 
Выявлены достоверные различия (при р ≤ 0,05) в оценке студентами 2-го  

и 4-го курсов таких показателей стресса, как требования к академическим рабо-
там, промедление по времени выполнения заданий, трудовая деятельность, ро-
мантические отношения, баланс жизни и учебы, семейные отношения, ожидания 
родителей: у представителей выпускного курса они были достоверно выше, чем  
у студентов 2-го курса. 

Обратимся к анализу признаков и уровням их выраженности у студентов 
разных курсов.  
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Показатели когнитивно-процессуальных, физиологически-соматических, 
эмоциональных, поведенческих симптомов стресса у второкурсников представле-
ны в таблице 4. 

 
Таблица 4 

 
Показатели признаков стресса у студентов 2-го курса 

 

Признаки стресса Valid N Mean Min Max 
Standard  
Deviation 

В интеллектуальной сфере 105 2,06 0 6,0 1,413 
В эмоциональной сфере 105 2,01 0 6,0 1,704 
В поведенческой сфере 105 2,34 0 6,0 1,305 
В физиологической сфере 105 1,71 0 4,0 1,467 

 
Анализ данных указывает на достаточно благополучную картину стрессо-

устойчивости студентов 2-го курса, неплохо приспособившихся к ежедневным 
«вызовам» студенческой жизни, решению насущных учебных задач, трудностей  
в межличностной и бытовой сферах. Наиболее выраженными оказались такие пове-
денческие симптомы стресса, как увеличение количества конфликтных ситуаций  
в общении с другими, хронический дефицит временных ресурсов, спешка, снижение 
количества времени, проводимого с близкими и родными, уменьшение временных 
отрезков для взаимодействия с близкими, родственниками, друзьями, а также увели-
чение интенсивности курения. Эти признаки свидетельствуют о наличии у второ-
курсников рисков перехода к неадаптивным способам противостояния стрессу,  
в первую очередь зависимости от табака и ургентной зависимости. 

У выпускников на первое место среди признаков стресса выходят эмоцио-
нальные симптомы, за ними следуют физиологические и поведенческие стресс-
реакции (табл. 5).  

 
Таблица 5  

 
Показатели признаков стресса у студентов 4-го курса 

 

Сфера Valid N Mean Min Max 
Standard  
Deviation 

Интеллектуальная  108 2,39 0 6,0 1,285 
Эмоциональная  108 6,28 3,0 9,0 2,029 
Поведенческая  108 4,87 2 9,0 1,891 
Физиологическая  108 6,11 0 24,0 5,713 

 
Типичными эмоциональными признаками выраженного стресса у студен-

тов-четверокурсников являются неустойчивое настроение, повышенная раздра-
жительность, временами депрессивный настрой либо чувство равнодушия и опу-
стошенности, приступы гнева, циничный и неуместный юмор, чувство неудовле-
творенности процессом и результатами учебы, отношениями с другими, жизнью  
в целом, чувство одиночества и непонятости другими. В ряду физиологических 
признаков наблюдаются чаще других повышенная утомляемость, слабость, нару-
шения работы ЖКТ, проблемы с потерей или набором веса в короткие сроки. 
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Среди поведенческих признаков доминируют прибегание к курению, нарушение 
пищевого поведения (переедание или отсутствие аппетита) и сна, повышенный 
уровень конфликтности поведения.  

Рассмотрим уровень выраженности стресса у студентов 2-го и выпускного 
курсов обучения, выявленный с помощью методики В. Ю. Щербатых. На 2-м кур-
се абсолютное большинство студентов имеют низкий и умеренный его уровень 
(каждый третий второкурсник испытывает низкий стресс и каждый второй — 
умеренный), а среди студентов 4-го курса отсутствуют лица с низким уровнем 
стресса и более чем у 90 % из них обнаружен высокий уровень (табл. 6 и 7). 

 
Таблица 6  

 
Уровень выраженности стресса у студентов 2-го курса 

 
Уровень выраженности  

стресса 
Количество студентов,  

в % 
Среднее значение  
показателя стресса 

Низкий  34,3 4,58 
Умеренный  57,1 9,30 
Высокий 8,6 14,50 

 
Студенты с низким уровнем стресса чувствуют себя достаточно комфортно, 

их физические и психические ресурсы относительно оптимально приспособились  
к переносу ежедневных нагрузок и не испытывают перенапряжения, в то время как 
студенты с высокими значениями «маркеров» стресса испытывают индивидуаль-
ные ресурсы «на прочность». Их интеллектуальные, физические, эмоциональные 
ресурсы находятся в состоянии повышенного напряжения, и «затраты» превышают 
«возможности», что чревато истощением ресурсов, риском развития психосомати-
ческих реакций и формирования психологических проблем.  

 
Таблица 7 

 
Уровень выраженности стресса у студентов 4-го курса 

 
Уровень выраженности  

стресса 
Количество  

студентов, в % 
Среднее значение  
показателя стресса 

Низкий  0,0 0,00 
Умеренный  7,9 9,67 
Высокий 92,1 20,50 

 
На рисунке представлено соотношение выделенных «маркеров» стресса  

у студентов 2-го и 4-го курсов.  
У студентов 2-го курса реакции на стресс отличаются относительно равно-

мерным распределением по всем четырем группам симптомов — от интеллекту-
альных до физиологических при немного более высоких показателях поведенче-
ских реакций. Картина признаков стресса, испытываемого студентами 4-го курса, 
иная: явно выражены эмоциональные переживания, поведенческие проблемы  
и физиологическо-соматические признаки стресса (проблемы пониженного или 
неустойчивого фона настроения и повышенной раздражительности, проявление 
цинизма в рассуждениях и «черного юмора», чувство бессмысленности происхо-
дящего, сомнение в себе, риск развития аддикций). 
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Рис. Средние значения выделенных маркеров стресса  
у студентов 2-го и 4-го курсов 

 
Сравнение уровня выраженности различных признаков (эмоциональные, 

поведенческие и физиологические симптомы) стресса у студентов 2-го и 4-го кур-
сов с помощью U-критерия Манна — Уитни показало статистическую значимость 
выявленных между ними различий (табл. 8). 

Второкурсники в меньшей мере, чем четверокурсники, имеют признаки 
стресса, связанные с тревогой, депрессивными эпизодами, чувством одиночества  
и пессимистичным видением исхода ситуаций. Они менее пристрастны к курению 
как неадаптивному способу снятия напряжения и склонны к раздражению и кон-
фликтности. У студентов 4-го курса отмеченные признаки стресса становятся до-
стоверно более явными, отражаются на психосоматическом самочувствии и свиде-
тельствуют о высокой напряженности физических и психических ресурсов. 

 
Таблица 8  

 
Сравнительный анализ выраженности признаков стресса  

у студентов 2-го и 4-го курсов 
 

Сфера Rank Sum, 
2-й курс 

Rank Sum, 
4-й курс 

U Z p-value 

Интеллектуальная  3824,5 3530,5 526,0 3,80361 0,2228 
Эмоциональная  3318,0 1440,0 736,5 2,80361 0,0051 
Поведенческая  2662,5 2090,50 832,5 –2,0572 0,0397 
Физиологическая  2818,0 1739,0 732,0 –2,2457 0,0248 

 
Выводы. В проведенном эмпирическом исследовании были проверены  

и доказаны сформулированные гипотезы о том, что уровень выраженности «мар-
керов» стресса различается у студентов разных курсов обучения: более высокие 
показатели выявлены у четверокурсников в сравнении с второкурсниками. Это 
объясняется специфическими задачами социальной ситуации развития: относи-
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тельным адаптационным равновесием студентов 2-го курса и возникновением  
у студентов 4-го курса новых личностно значимых задач, решение которых влия-
ет на ближайшую и дальнюю перспективу. 

Результаты исследования представляют научную и практическую значи-
мость и могут быть внедрены в практику специалистов-психологов, осуществля-
ющих сопровождение студентов на этапе адаптации к учебному процессу в выс-
шей школе и на выпускных курсах бакалавриата и магистратуры.  

Целесообразно проведение самодиагностики студентов под руководством 
специалиста для определения продуктивных и неадаптивных стратегий, применя-
емых для преодоления трудностей студенческого периода, с последующим цик-
лом индивидуальных и групповых консультаций. Студентам также могут быть 
предложены дополнительные курсы по обучению аутогенной тренировке для по-
вышения их стрессоустойчивости (Леонова, Кузнецова, 2009). Следствием таких 
мероприятий будет повышение устойчивости и компетентности студентов в от-
ношении стрессогенных факторов их жизнедеятельности.  

 
Список источников 

 

1. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие и преодоление. — М. : Персэ, 
2006. — 528 c. 

2. Казаренков В. И. Социализация студенческой молодежи в поликультурной среде 
университета // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : материалы XIII Междунар. 
науч.-практ. конф. / науч. ред. В. И. Казаренков. — М. : РУДН, 2020. — С. 3–10. 

3. Казаренков В. И. Формирование у студентов университета опыта профилактики 
стрессовых состояний // Проблемы современного образования : межвуз. сб. науч. тр. : Меж-
дунар. изд. / науч. ред. В. И. Казаренков. — М. : РУДН, 2018. — Вып. 11. — С. 25–33. 

4.  Казаренков В. И., Карнелович М. М., Казаренкова Т. Б. Совладание педагогов-
психологов со стрессом в профессиональной деятельности // Психолого-педагогический 
поиск. — 2020. — № 4 (56). — С. 81–89. 

5. Китаев-Смык Л. А. Сознание и стресс. Творчество. Совладание. Выгорание. 
Невроз. — М. : Смысл, 2015. — 768 с. 

6. Куфтяк Е. В., Бехтер А. А., Кирпань С. А. Опыт адаптации методики оценки 
студенческого стресса // Экопсихологические исследования-6: экология детства и психо-
логия устойчивого развития : сб. науч. ст. / отв. ред. В. И. Панов. — М. ; Курск : Универ-
ситетская книга, 2020. — С. 223–227. 

7. Леонова А. Б., Кузнецова А. С. Психологические технологии управления со-
стоянием человека : моногр. — М. : Смысл, 2009. — 311 с. 

8. Сапольски Р. М. Психология стресса / пер. с англ. М. Алиева, Н. Буравова 
[и др.]. — СПб. : Питер, 2021. — 480 с. 

9. Селье Г. Стресс без дистресса / пер. с англ. А. Н. Лука, И. С. Хорола. — М. : 
Прогресс, 1982. — 126 с. 

10. Фомина Н. А., Бакова И. В. Связь общительности и личностной адаптирован-
ности студентов // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. «Психоло-
гия и педагогика». — 2010. — № 1. — С. 48–51. 

11. Шаболтас А. В., Жуков Д. А. Рискованное поведение как реакция на неконтро-
лируемый стресс // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета. 
Сер. 12. — 2011. — № 1. — С. 227–234. 

12. Щербатых Ю. В. Экзамен и здоровье студентов // Высшее образование в Рос-
сии. — 2000. — № 3. — С. 111–115.  

13. Щербатых Ю. В. Психология стресса. — М. : Космо, 2005. — 304 с. 
14. Юнусова С. Г., Розенталь А. Н., Балтина Т. В. Стресс. Биологический и психо-

логический аспекты // Ученые записки Казанского государственного университета.  
Сер. «Гуманитарные науки». — 2008. — Т. 150, кн. 3. — С. 139–150. 



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
141 

References 
 

1. Bodrov V. A. Psihologicheskij stress: razvitie i preodolenie [Psychological Stress: 
Development and Coping].  Moscow, Per se Publ., 2006, 528 p. (In Russian). 

2. Kazarenkov V. I. Socialization of Students in a Multicultural University Environment. 
Vysshaja shkola: opyt, problemy, perspektivy : materialy XIII Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii [Higher School: Problems and Prospects: Proceedings of the 8th 
International Research Conference]. Kazarenkov V. I. (ed.). Moscow, People’s Friendship 
University of Russia Publ., 2020, pp. 3–10. (In Russian). 

3. Kazarenkov V. I. The Development of Stress Prophylaxis Skills in University Students. 
Problemy sovremennogo obrazovanija  [Problems of Modern Educaiton]. Kazarenkov V. I. (ed.). 
Moscow, People’s Friendship University of Russia Publ., 2018, pp. 25–33. (In Russian). 

4. Kazarenkov V. I., Karnelovich M. M., Kazarenkova T. B. Coping Strategies in 
Educational Psychologists’ Professional Activities. Psihologo-pedagogicheskij poisk 
[Psychological and Pedagogical Search]. 2020, no. 4 (56), pp. 81–89. (In Russian). 

5. Kitaev-Smyk L. A. Soznanie i stress. Tvorchestvo. Sovladanie. Vygoranie. Nevroz 
[Consciousness and Stress. Creativity. Coping. Burnout. Neurosis].  Moscow, Sense Publ., 
2015, 768 p. (In Russian). 

6. Kuftjak E. V., Behter A. A., Kirpan' S. A. Adapting the Strategy of Stress 
Assessment in Students. Jekopsihologicheskie issledovanija-6: jekologija detstva i psihologija 
ustojchivogo raz-vitija [Ecopsychological Research -6: Ecology of Childhood and Psychology 
of Stable Development]. Panov V. I. (ed.). Moscow, Kursk, University Book Publ., 2020,  
pp. 223–227. (In Russian). 

7. Leonova A. B., Kuznecova A. S. Psihologicheskie tehnologii upravlenija 
sostojaniem cheloveka [Strategies of Psychological State Management]. Moscow, Sense Publ., 
2009, 311 p. (In Russian). 

8. Sapol'ski R. M. Psihologija stressa [Psychology of Stress]. St. Petersburg, Peter 
Publ., 2021, 480 p. (Transl. form English). 

9. Selye H. Stress bez distressa [Stress without Distress]. Moscow, Progress Publ., 
1982, 126 p. (Transl. form English). 

10. Fomina N. A., Bakova I. V. The Interconnection between Communicability and 
Adaptability in Students. Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Serija “Psiholo-
gija i pedagogika” [Bulletin of People’s Friendship University of Russia. Psychology and 
Pedagogy series. 2010, no. 1, pp. 48–51. (In Russian). 

11. Shaboltas A. V., Zhukov D. A. Risky Behaviour as a Reaction to Uncontrolled 
Stress. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 12 [Bulletin of St. 
Petersburg State University. Serios 12]. 2011, no. 1, pp. 227–234. (In Russian). 

12. Shherbatyh Ju. V. Exams and Students’ Health. Vysshee obrazovanie v Rossii 
[Higher Education in Russia]. 2000, no. 3, pp. 111–115. (In Russian). 

13. Shherbatyh Ju. V. Psihologija stressa [Psychology of Stress]. Moscow, Cosmo 
Publ., 2005, 304 p. (In Russian). 

14. Junusova S. G., Rozental' A. N., Baltina T. V. Stress. Biological and Psychological 
Aspects. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija “Gumanitarnye 
nauki” [Scholarly Notes of Kazan State University. Humanities series]. 2008, vol. 150, book 3, 
pp. 139–150. (In Russian). 

 
Информация об авторах 

 

Казаренков Вячеслав Ильич — доктор педагогических наук, профессор, про-
фессор кафедры психологии и педагогики Российского университета дружбы народов.  

 

Карнелович Марина Михайловна — кандидат психологических наук, доцент, 
доцент кафедры экспериментальной и прикладной психологии Гродненского государ-
ственного университета имени Янки Купалы.  



Психолого-педагогический поиск • 2022 • 1 (61) 

 

 
142 

Information about the authors 
 

Kazarenkov Vyacheslav Ilyich — Doctor of Pedagogy, Professor, Professor in the 
Department of Psychology and Pedagogy at People’s Friendship University of Russia. 

 

Karnialovich Maryna Mikhaylovna — Candidate of Psychology, Associate Profes-
sor, Associate Professor in the Department of Experimental and Applied Psychology at Grodno 
State University named for Yanka Kupala.  
 
 

Статья поступила в редакцию 11.12.2021; одобрена после рецензирования 05.01.2022; 
принята к публикации 19.01.2022. 

 
The article was submitted 11.12.2021; approved after reviewing 05.01.2022; accepted for 

publication 19.01.2022. 



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
143 

Психолого-педагогический поиск. 2022. № 1 (61). С. 143–159. 
Psychological and Pedagogical Search. Academic Journal. 2021, no. 1 (61), рp. 143–159. 
 

Научная статья 
УДК 159.9-051 
DOI 10.37724/RSU.2022.61.1.013 
 

Вариативность личностного 
и профессионального развития психологов 

 
Леньков Сергей Леонидович 
Российская академия образования 
new_psy@mail.ru 
 

Рубцова Надежда Евгеньевна  
Российский новый университет 
hope432810@yandex.ru 
 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема вариативности личностного  
и профессионального развития психологов. Актуальность исследования обусловлена 
фактическим отсутствием данных о показателях такой вариативности, полученных на 
выборках российских психологов. 

Цель исследования состояла в выявлении характеристик вариативности личностного 
и профессионального развития, изучаемых в динамике от этапа вузовской профессиональной 
подготовки психологов до периода самостоятельной профессиональной деятельности. 

Базовая структура личности определялась с помощью шкал экстраверсии, созна-
тельности и эмоциональной стабильности из «Краткого пятифакторного опросника лич-
ности» и авторских шкал дружелюбия и открытости опыту. Профессиональное развитие 
рассматривалось через показатели объектной, субъектной и информационной професси-
ональной направленности из методики «Интегративно-типологическая направленность 
личности». Выборка охватила 405 респондентов в возрасте от 17 до 63 лет, включая  
301 студента вузов (в том числе 149 психологов) и 104 работающих дипломированных 
специалиста (в том числе 53 психолога). 

Установлено, что базовая структура личности психологов, равно как и структура 
их профессиональной направленности, характеризуются широкой вариативностью, 
наблюдаемой как на этапе вузовского обучения, так и профессиональной деятельности. 
Выявлены взаимосвязи и взаимовлияния профессиональной направленности и факторов 
Большой Пятерки. 

Среди психологов представлены все четыре типа профессиональной направлен-
ности: субъектный, объектный, интегральный и информационный (в порядке убывания 
распространенности). Их распределение статистически не различается на этапах обуче-
ния в вузе и самостоятельной профессиональной деятельности. 

Полученные результаты определяют перспективы более широких исследований по 
обоснованию необходимости индивидуального подхода к определению профессиональной 
пригодности психологов, выбору ими специализации, формированию стиля профессиональ-
ной деятельности, оптимизации личностного и профессионального развития. 

 

Ключевые слова: психологи, профессиональная направленность, профессиональ-
ное развитие, личность, личностное развитие, Большая Пятерка, экстраверсия, дружелю-
бие, сознательность, эмоциональная стабильность, открытость опыту. 
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Abstract. The article focuses on the variability of psychologists’ personal and 

professional development. The relevance of the research is accounted for by the fact that there 
are no reliable data. 

The aim of the research is to investigate dynamic characteristics of personal and 
professional development starting with university education and finishing with independent 
professional practice. 

To investigate basic personality structure, the authors use the following methods of 
research: the introversion-extraversion scale, the cognitive and emotional stability scale from 
the Big Five Personality Test; the friendliness scale and the open-minded thinking scale created 
by the authors of the article. To investigate professional development, the authors use objective, 
subjective and informative professional indexes from an Integrative Typology of Personality 
Assessment. The investigation involves 405 respondents aged 17–63, including 301 students 
(149 students majoring in psychology) and 104 specialists, including 53 psychologists.  

The article shows that psychologists’ basic personality structure is characterized by 
variability both during studies and during work. The article investigates the interconnection 
between professional competencies and the Big Five personality traits. 

Psychologists’ professional development can be characterized by subjective, objective, 
integral and informative professional indexes both during studies and during work.  

The obtained results can be used for further investigation of professional aptitude, 
professional specialization and professional activity, optimization of personal and professional 
development. 
 

Key words: psychologists, professional orientation, professional development, 
personality, personal development, Big-Five personality traits, extraversion, friendliness, 
consciousness, motional stability, open-minded thinking. 
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Введение. Со времен Ф. Гальтона и В. Вундта личностное и профессио-

нальное развитие во многом взаимосвязаны и взаимообусловлены. С тех пор это 
положение лишь укрепляется, получая новые теоретические и эмпирические под-
тверждения (см., например, Holman, Hughes, 2021). Вместе с тем выявление по-
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добных взаимосвязей для конкретной профессии составляет отдельную научную 
задачу, а в случае такой функционально многообразной, личностно и интеллекту-
ально нагруженной профессии, как психолог, задача становится весьма сложной. 
С учетом этого ограничим предмет исследования следующим образом: 1) в каче-
стве профессионалов будем исследовать дипломированных психологов; 2) лич-
ностное развитие психологов будем рассматривать через призму пятифакторной 
модели личности; 3) профессиональное развитие психологов изучим, опираясь на 
конструкт профессиональной направленности личности и выделяя два принципи-
альных этапа развития: вузовской подготовки и самостоятельной деятельности. 

Что же известно к настоящему времени о специфицированной указанным 
образом взаимосвязи личностного и профессионального развития? 

Описание личности с помощью модели Большой Пятерки (Big Five) рас-
пространилось с середины 1980-х годов и широко применяется до настоящего 
времени (Калугин, Щебетенко, Мишкевич, Сото, Джон, 2021, с. 8; Zell, Lesick, 
2021, p. 2). В частности, факторы Большой Пятерки исследовались, с одной сто-
роны, для различных категорий учащихся, включая студентов вузов (Mammadov, 
2021; Verbree, Maas, Hornstra, Wijngaards-de Meij, 2021), а с другой — для некото-
рых профессиональных групп: продавцы, менеджеры и др. (Luu, Petrenko, 
Gardner, Moergen, Ezerins, 2022; Wilmot, Ones, 2021; Zell, Lesick, 2021). Вместе  
с тем анализ научной литературы позволяет констатировать, что психологи не 
входят в число подобных относительно изученных профессиональных групп. 

Рассматривая личностные и профессиональные особенности психологов, 
многие авторы используют в качестве постулатов положения о том, что психологи 
должны быть общительными, эмпатийными, стрессоустойчивыми, а в плане профес-
сиональной направленности для них на первом месте должен быть интерес к людям. 
Однако эмпирические подтверждения подобных положений встречаются редко.  
В частности, встречается мало работ, в которых такие положения проверялись бы на 
выборках психологов-профессионалов. Большинство подобных отечественных ис-
следований выполнено в отношении студентов-психологов (Дьяков, 2021; Медведе-
ва, Кондрашихина, 2020; Покровская, 2021; и др.). В зарубежных исследованиях, 
наряду с изучением студентов, представлено и изучение профессиональных психоло-
гов: преподавателей психологии (Burdine, Koch, 2021), семейных психологов 
(Holden, Jeanfreau, 2021), психологов-консультантов (Ye, Wu, Wang, Li, Wu, 2019)  
и др. В США часть подобных исследований вышла в режим ежегодного мониторинга 
с предоставлением обобщенных результатов в профессиографической системе «Сеть 
профессиональной информации O*NET» — The Occupational Information Network 
(O*NET, 2022). Вместе с тем факторы Большой Пятерки в данной системе не пред-
ставлены, что приводит к попыткам извлечь их из имеющейся в O*NET информации 
по способностям, стилям работы и др. (Sackett, Walmsley, 2014; Wilmot, Ones, 2021). 
Кросс-культурные и иные различия затрудняют использование подобного опыта  
в российских условиях обучения и труда психологов. 

Указанные обстоятельства обусловили актуальность исследования, его орга-
низацию и постановку задач. Цель исследования — выявить характеристики лич-
ностного и профессионального развития психологов, рассматриваемые в динамике 
от этапа вузовской профессиональной подготовки до периода самостоятельной про-
фессиональной деятельности. Достижение данной цели предполагает получение от-
ветов на следующие исследовательские вопросы: 1) какова базовая структура лично-
сти психолога и структура его профессиональной направленности? 2) связаны ли две 
эти структуры между собой? 3) насколько они вариативны и специфичны на этапах 
вузовского обучения и самостоятельной трудовой деятельности? 
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Организация, методы и методики исследования. Выборка включила  
405 человек (288 женщин, 117 мужчин) в возрасте от 17 до 63 лет (M = 23,89,  
SD = 6,976), проживающих в городах Екатеринбург, Москва, Ростов-на-Дону, 
Ярославль и др. Общий дизайн исследования предусматривал определенные меж-
групповые сравнения, а также проверку влияния ряда факторов. В соответствии  
с этим использовались следующие контролируемые факторы: 

– предметная сфера профессии, выделившая группы психологов и предста-
вителей иных (гуманитарных и технических) профессий; 

– этап профессионального развития (вузовское обучение — группа студен-
тов, самостоятельная трудовая деятельность — группа работающих дипломиро-
ванных специалистов); 

– трудовая занятость, определившая группы работающих (для студентов —  
не обязательно по специальности) и неработающих; этот фактор использовался так-
же в расширенной интерпретации, предусматривающей три значения: 1) только обу-
чение в вузе (без параллельной трудовой занятости); 2) обучение в вузе, совмещен-
ное с трудовой деятельностью; 3) труд в качестве дипломированного специалиста. 

Дополнительными контролируемыми факторами были пол и возраст, по 
которым все указанные группы были эквивалентны. 

Центральное место в исследовании занимает группа психологов (n = 202), 
включившая две подгруппы: 1) студентов (n = 149) в возрасте от 18 лет до 41 года  
(M = 23,08, SD = 5,737), получающих высшее образование по направлениям психоло-
гии (психология, психология служебной деятельности, клиническая психология)  
на уровнях бакалавриата, специалитета или магистратуры; 2) специалистов (n = 53), 
работающих по профилю дипломированных психологов в возрасте от 23 до 63 лет 
(M = 33,58, SD = 11,060), со стажем работы от 1 до 41 года (M = 10,63, SD = 10,942). 

Исследуемые переменные, включающие пять личностных факторов и три 
показателя профессиональной направленности, показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Надежность используемых шкал на выборке исследования (N = 405) 

 
Личностные и профессиональные 

характеристики 
Количество 
пунктов 

Альфа 
Кронбаха 

Экстраверсия 2 0,657 
Дружелюбие 3 0,562 
Сознательность 2 0,737 
Стабильность (эмоциональная стабильность) 2 0,525 
Открытость (открытость опыту) 3 0,611 
Объектная направленность 4 0,556 
Субъектная направленность 8 0,851 
Информационная направленность 8 0,630 

 
Базовая структура личности определялась в соответствии с моделью Большой 

Пятерки. Для измерения предполагалось использовать опросник TIPI (S. D. Gosling, 
P. J. Rentfrow, W. B. Swann, Jr.) в адаптации «Краткий пятифакторный опросник лич-
ности TIPI-RU» (Сергеева, Кириллов, Джумагулова, 2016, c. 144). Вместе с тем не все 
шкалы опросника показали удовлетворительную надежность на выборке исследова-
ния: для шкал «Дружелюбие» и «Открытость опыту» альфа Кронбаха равнялась 
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0,059 и 0,321. В исследовании авторов адаптации эти шкалы также имели невысокую 
надежность (0,349 и 0,351) (Сергеева, Кириллов, Джумагулова, 2016, с. 7 из 17), но не 
настолько, как получилось на нашей выборке. 

Для решения этой проблемы мы поступили следующим образом: 
 для шкалы «Дружелюбие» к исходному вопросу «Я воспринимаю себя 

как человека сочувствующего, сердечного» добавили два вопроса, валидные для 
конструируемой шкалы, из опросника рефлексивности: 1) «Прежде чем сделать 
замечание другому человеку, я обязательно подумаю, какими словами это лучше 
сделать, чтобы его не обидеть»; 2) обратный вопрос «Я стараюсь не задумываться 
над тем, какие мысли и чувства вызывают в других людях мои слова и поступки» 
(Карпов, Пономарева, 2000); в итоге новая шкала показала надежность 0,562; 

 для открытости опыту к вопросу «Я воспринимаю себя как человека от-
крытого для нового опыта, сложного» добавили два вопроса, валидные для данной 
шкалы, из опросника толерантности к неопределенности MSTAT (D. C. McLain)  
в адаптации Е. Г. Луковицкой: 1) «Мне нравится решать проблемы, которые доста-
точно сложны, чтобы быть неоднозначными»; 2) «Я обычно предпочитаю новизну, 
нежели привычное» (Луковицкая, 1998); в итоге новая шкала показала надежность 
0,611 (табл. 1). 

Профессиональная направленность личности определялась в соответствии 
с теоретической моделью, операционализированной в методике «Интегративная 
направленность личности (ИНЛ)» (Рубцова, 2011). В исследовании использова-
лись три шкалы методики, выявляющие объектную, субъектную и информацион-
ную направленность (табл. 1). 

Для обработки данных использовался пакет программ IBM SPSS Statistics for 
Windows, реализующий релевантные статистические методы: методы проверки ги-
потез (Манна — Уитни, Геймса — Хоуэлла и др.), корреляционный анализ Пирсона, 
однофакторный дисперсионный анализ (one-way ANOVA), расчет надежности шкал 
(альфа Кронбаха) и размера эффекта (эта-квадрат) (IBM Corp., 2016). 

Результаты и их обсуждение. Описательная статистика для группы пси-
хологов приведена в таблице 2.  

 
Таблица 2 

 
Дескриптивная статистика выраженности личностных 

и профессиональных характеристик психологов ( n = 202) 
 

Шкалы Минимум Максимум M SD Асимметрия Эксцесс 

Экстраверсия 2 10 7,17 1,668 –0,324 –0,333 

Дружелюбие 3 15 11,75 1,983 –0,488 0,816 

Сознательность 3 10 8,17 1,501 –1,030 1,358 

Стабильность 2 10 6,03 1,933 0,072 –0,876 

Открытость 5 15 10,23 2,208 –0,002 –0,597 

Объектная 
направленность 

0 14 7,81 2,794 –0,345 0,123 

Субъектная 
направленность 

2 32 21,01 6,052 –0,626 0,628 

Информационная 
направленность 

12 31 21,23 3,946 0,120 –0,353 

Примечание. Стандартная ошибка для асимметрии 0,171, для эксцесса 0,341. 
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Для ряда шкал и групп имелись существенные отклонения от нормального 
распределения, поэтому для межгрупповых сравнений применялся непараметри-
ческий критерий Манна — Уитни. В результате установлено, что для психологов 
базовая структура личности, определяемая факторами Большой Пятерки, равно 
как и личностная структура профессиональной направленности, характеризуются 
неожиданно широкой вариативностью. Например, значимых различий по факто-
рам Большой Пятерки между группами психологов и других специалистов  
не выявлено (табл. 3). Лишь на уровне тенденции (p < 0,1) у психологов выше 
экстраверсия и дружелюбие, но ниже эмоциональная стабильность. Единствен-
ное достоверное отличие в структуре профессиональной направленности состо-
ит в том, что психологи проявили более высокую информационную направлен-
ность (а не субъектную, как ожидалось). 

Вместе с тем у студентов-психологов (n = 149), по сравнению с не психо-
логами (n = 152), выше экстраверсия (M = 7,17 vs M = 6,70, p = 0,020), ниже эмо-
циональная стабильность (M = 5,93 vs M = 6,40, p = 0,031) и информационная 
направленность (M = 20,63 vs M = 22,39, p = 0,000). 

Более низкая информационная направленность студентов-психологов рас-
ходится с ее более высокой выраженностью, характерной для психологов в целом. 
Следовательно, вклад в ее рост должны вносить психологи-специалисты, и после-
дующие результаты подтвердили это. 

Специалисты-психологи, по сравнению с не психологами, проявили более 
высокое дружелюбие (табл. 3). Есть исследование, в котором психологи-
консультанты при сравнении с популяционной контрольной группой продемон-
стрировали более высокий уровень дружелюбия, добросовестности и открытости 
опыту, но более низкую экстраверсию и нейротизм (Ye, Wu, Wang, Li, Wu, 2019). 
Таким образом, результат по дружелюбию качественно согласуется с нашим, но 
остальные отличаются. Возможно, это объясняется кросс-культурными различия-
ми, узкой специализацией рассматриваемых психологов либо тем, что наша кон-
трольная группа «не психологов» была не популяционной, а состояла только из 
студентов вузов и специалистов. 

Различия выявлены также внутри группы психологов под влиянием фак-
торов этапа профессионального развития и пола (табл. 3). По фактору этапа раз-
вития специалисты-психологи, по сравнению со студентами, проявили более 
высокую выраженность дружелюбия, сознательности и информационной 
направленности. Для группы не психологов из этих закономерностей проявилась 
только одна: специалисты (n = 51), по сравнению со студентами (n = 152), также 
проявили более высокую информационную направленность (M = 23,55 vs M = 22,39, 
p = 0,037). 

Женщины-психологи, по сравнению с мужчинами, проявили более низкую 
выраженность эмоциональной стабильности и информационной направленности. 
Эти закономерности не являются специфическими, поскольку повторились для 
группы не психологов: женщины, по сравнению с мужчинами, также проявили 
более низкую эмоциональную стабильность (M = 5,82 vs M = 7,17, p = 0,000)  
и информационную направленность (M = 21,95 vs M = 23,73, p = 0,001). Результат 
по стабильности согласуется с общей (популяционной) тенденцией, выявленной 
на выборке 906 человек в возрасте от 17 до 25 лет: женщины проявили, в частно-
сти, более высокий нейротизм (фактор, обратный к стабильности) (Мишкевич, 
Щебетенко, 2018). 
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Таблица 3 
 

Межгрупповые различия в средних значениях 
личностных и профессиональных характеристик 

 
Сравниваемые 

группы Шкалы 
M(SD) Оценка различий 

Группа 1 Группа 2 Z p 
1 — психологи 
в целом 
(n = 202), 
2 — не психоло-
ги в целом 
(n = 203) 

Экстраверсия 7,17 (1,668) 6,84 (1,961) –1,651 0,099 
Дружелюбие 11,75 (1,983) 11,28 (2,294) –1,935 0,053 
Сознательность 8,17 (1,501) 7,96 (1,721) –1,073 0,283 
Стабильность 6,03 (1,933) 6,38 (1,794) –1,825 0,068 
Открытость 10,23 (2,208) 10,09 (2,145) –0,390 0,696 
Объектная 
направленность 

7,81 (2,794) 8,02 (2,895) –0,298 0,765 

Субъектная 
направленность 

21,01 (6,052) 20,45 (6,249) –0,801 0,423 

Информационная 
направленность 

21,23 (3,946) 22,68 (3,631) –3,961 0,000 

1 — специали-
сты-психологи 
(n = 53), 
2 — специали-
сты – 
не психологи 
(n = 51) 

Экстраверсия 7,17 (1,503) 7,27 (2,145) –0,819 0,413 
Дружелюбие 12,36 (1,618) 11,27 (2,507) –2,155 0,031 
Сознательность 8,74 (1,059) 8,22 (1,869) –1,058 0,290 
Стабильность 6,32 (1,763) 6,31 (1,860) –0,089 0,929 
Открытость 10,64 (2,076) 10,51 (2,292) –0,043 0,966 
Объектная 
направленность 

7,49 (3,129) 7,92 (2,972) –0,524 0,600 

Субъектная 
направленность 

20,83 (6,396) 21,37 (6,609) –0,570 0,569 

Информационная 
направленность 

22,92 (4,057) 23,55 (3,349) –0,904 0,366 

1 — женщины- 
психологи 
(n = 168), 
2 — мужчины- 
психологи 
(n = 33) 

Экстраверсия 7,23 (1,719) 6,94 (1,391) –1,267 0,205 
Дружелюбие 11,88 (1,869) 11,00 (2,372) –1,865 0,062 
Сознательность 8,28 (1,317) 7,64 (2,177) –1,083 0,279 
Стабильность 5,88 (1,954) 6,76 (1,659) –2,373 0,018 
Открытость 10,12 (2,174) 10,76 (2,346) –1,168 0,243 
Объектная 
направленность 

7,99 (2,796) 6,97 (2,663) –1,814 0,070 

Субъектная 
направленность 

20,97 (6,187) 21,33 (5,447) –0,079 0,937 

Информационная 
направленность 

20,88 (3,853) 22,88 (4,021) –2,378 0,017 

1 — студенты-
психологи 
(n = 149), 
2 — специали-
сты-психологи 
(n = 53) 

Экстраверсия 7,17 (1,727) 7,17 (1,503) –0,196 0,845 
Дружелюбие 11,53 (2,058) 12,36 (1,618) –2,494 0,013 
Сознательность 7,97 (1,585) 8,74 (1,059) –3,078 0,002 
Стабильность 5,93 (1,985) 6,32 (1,763) –1,355 0,176 
Открытость 10,09 (2,242) 10,64 (2,076) –1,394 0,163 
Объектная 
направленность 

7,92 (2,667) 7,49 (3,129) –1,010 0,312 

Субъектная 
направленность 

21,07 (5,946) 20,83 (6,396) –0,480 0,632 

Информационная 
направленность 

20,63 (3,739) 22,92 (4,057) –3,509 0,000 

Примечание. Z — z-статистика теста Манна — Уитни, p — асимптотический двухсторон-
ний уровень значимости. Значения p < 0,05 выделены полужирным шрифтом. 
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Анализ корреляций Пирсона r выявил для группы психологов (n = 202) 
следующие статистически значимые корреляционные связи: 

 объектной направленности — с сознательностью (r = 0,167, p < 0,05) 
и эмоциональной стабильностью (r = 0,154, p < 0,05), при этом в группе не психо-
логов (n = 203) эти корреляции оказались незначимыми; 

 субъектной направленности — с информационной направленностью  
(r = 0,313), экстраверсией (r = 0,480) и открытостью опыту (r = 0,325) (для всех  
p < 0,01), при этом данные корреляции достоверно ниже (p < 0,05), чем соответ-
ствующие корреляции, значимые на уровне p < 0,01, выявленные для не психоло-
гов (r = 0,476, r = 0,641, r = 0,517 соответственно); 

 информационной направленности — со всеми факторами Большой  
Пятерки (p < 0,01), кроме дружелюбия: экстраверсией (r = 0,189), сознательно-
стью (r = 0,228), эмоциональной стабильностью (r = 0,262) и открытостью опыту 
(r = 0,441), при этом данные корреляции статистически не отличаются от анало-
гичных корреляций, выявленных для не психологов; 

 экстраверсии — с открытостью опыту (r = 0,285, p < 0,01), при этом 
данная корреляция достоверно ниже (p < 0,05), чем аналогичная корреляция, вы-
явленная для не психологов (r = 0,473, p < 0,01);  

 дружелюбия — с сознательностью (r = 0,205, p < 0,01), при этом данная 
корреляция статистически не отличаются от аналогичной корреляции, выявлен-
ной для не психологов (r = 0,218, p < 0,01); 

 эмоциональной стабильности — с открытостью опыту (r = 0,248,  
p < 0,01), при этом данная корреляция статистически не отличаются от аналогич-
ной корреляции, выявленной для не психологов (r = 0,204, p < 0,01). 

Для психологов в целом фактор возраста увеличивает сознательность, эмо-
циональную стабильность и информационную направленность, но уменьшает 
объектную направленность (табл. 4). Возрастание сознательности у психологов 
согласуется с общей тенденцией возрастания сознательности с возрастом, выяв-
ленной на большой (N = 132515) выборке взрослых в возрасте 21–60 лет (Srivasta-
va, John, Gosling, Potter, 2003). 

 
Таблица 4 

 
Влияние возраста на личностные и профессиональные 

характеристики психологов ( n = 202) 
 

Шкалы 
Средние значения 

по группам 
ANOVA 

Межгрупповые 
различия 

1 2 3 F p EtaSqr Группы p 
Экстраверсия 7,15 7,07 7,34 0,454 0,636 0,005   
Дружелюбие 11,40 11,88 11,97 1,552 0,214 0,015   
Сознательность 7,67 8,24 8,66 7,362 0,001 0,069 1–2 0,070 

1–3 0,001 
2–3 0,176 

Стабильность 5,61 5,99 6,58 4,063 0,019 0,039 1–2 0,506 
1–3 0,013 
2–3 0,139 

Открытость 9,85 10,18 10,73 2,548 0,081 0,025   
Объектная 
направленность 

8,57 7,74 7,03 4,948 0,008 0,047 1–2 0,154 
1–3 0,003 
2–3 0,349 
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Окончание таблицы 4 
 

Шкалы 
Средние значения 

по группам 
ANOVA 

Межгрупповые 
различия 

1 2 3 F p EtaSqr Группы p 

Субъектная 
направленность 

22,00 20,72 20,25 1,448 0,238 0,014   

Информационная 
направленность 

20,06 20,59 23,39 14,491 0,000 0,127 1–2 0,628 

1–3 0,000 
2–3 0,000 

Примечание. Группы по возрасту: 1 — младше 21 года (n = 67), 2 — от 21 года до 26 лет 
(n = 76), 3 — старше 26 лет (n = 59). F — статистика Фишера, p — статистическая значи-
мость, EtaSqr — эта-квадрат. Для межгрупповых сравнений применялся тест Геймса — 
Хоуэлла. Значения p < 0,05 выделены полужирным шрифтом. 

 
Трудовая занятость оказывает значимое положительное влияние на созна-

тельность, эмоциональную стабильность, открытость опыту и информационную 
направленность (табл. 5). 

 
Таблица 5 

 
Влияние трудовой занятости на личностные и 

профессиональные характеристики психологов (n = 202) 
 

Шкала 
Средние значения 

по группам 
ANOVA 

Межгрупповые 
различия 

1 2 3 F p EtaSqr Группы p 
Экстраверсия 7,21 7,14 7,17 0,032 0,969 0,000   
Дружелюбие 11,31 11,76 12,36 4,533 0,012 0,044 1–2 0,379 

1–3 0,002 
2–3 0,208 

Сознательность 7,68 8,29 8,74 8,819 0,000 0,081 1–2 0,047 
1–3 0,000 
2–3 0,185 

Стабильность 5,45 6,44 6,32 5,947 0,003 0,056 1–2 0,006 
1–3 0,026 
2–3 0,925 

Открытость 9,45 10,76 10,64 8,340 0,000 0,077 1–2 0,001 
1–3 0,006 
2–3 0,944 

Объектная 
направленность 

7,90 7,94 7,49 0,464 0,630 0,005   

Субъектная 
направленность 

20,51 21,68 20,83 0,730 0,483 0,007   

Информационная 
направленность 

19,87 21,44 22,92 10,465 0,000 0,095 1–2 0,027 
1–3 0,000 
2–3 0,100 

Примечание. Группы по трудовой занятости: 1 — только обучение в вузе (n = 77), 2 — 
обучение в вузе, совмещенное с трудовой деятельностью (n = 72), 3 — самостоятельная 
профессиональная деятельность в качестве квалифицированного психолога (n = 53). 
Остальные примечания — как в таблице 4. 
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Среди психологов представлены все четыре типа профессиональной 
направленности, при этом их распределение статистически не различается на эта-
пах обучения в вузе и самостоятельной профессиональной деятельности (табл. 6). 
Вместе с тем распределение типов направленности различается (p < 0,01) для 
групп психологов и не психологов (табл. 6). 

 
Таблица 6 

 
Представленность типов профессиональной направленности 

для различных групп респондентов 
 

Типы 

Психологи в целом (n = 202) Выборка в целом (N = 405) 

Студенты 
(n = 149) 

Специалисты 
(n = 53) 

Психологи 
(n = 202) 

Не психологи 
(n = 203) 

1. Объектный 43 (28,9 %) 11 (20,8 %) 54 (26,7 %) 57 (28,1 %) 

2. Субъектный 70 (47,0 %) 23 (43,4 %) 93 (46,0 %) 62 (30,5 %) 

3. Информационный 9 (6,0 %) 8 (15,1 %) 17 (8,4 %) 29 (14,3 %) 

4. Интегральный 27 (18,1 %) 11 (20,8 %) 38 (18,8 %) 55 (27,1 %) 

Итого 149 (100,0 %) 53 (100,0 %) 202 (100,0 %) 203 (100,0 %) 

Значимость 
различий 

Chi-Square = 5,022 
p = 0,170 

Chi-Square = 12,517 
p = 0,006 

 

Примечание. Chi-Square — статистика критерия хи-квадрат Пирсона, p — асимптотиче-
ская двухсторонняя значимость различий между сопряженными группами. Значение  
p < 0,05 выделено полужирным шрифтом. 

 
Как показал однофакторный дисперсионный анализ, для психологов (n = 

202) тип направленности значимо влияет на два личностных фактора: 
 экстраверсию (F = 3,220, p = 0,024, EtaSqr = 0,047), при этом значимые 

различия имеются между типами 1 «Объектный» и 4 «Интегральный» (M = 6,63 vs 
M = 7,66, p = 0,031); 

 эмоциональную стабильность (F = 3,319, p = 0,021, EtaSqr = 0,048), при 
этом значимые различия имеются между типами 2 «Субъектный» и 3 «Информа-
ционный» (M = 5,65 vs M = 7,06, p = 0,019). 

В свою очередь, некоторые факторы Большой Пятерки оказывают влияние 
на профессиональную направленность психологов. Так, повышение экстраверсии 
увеличивает все три вида направленности: 1) объектную (F = 4,975, p = 0,008, 
EtaSqr = 0,048), при этом значимые различия выявлены между группами со сред-
ним и высоким уровнями экстраверсии (M = 7,37 vs M = 8,85, p = 0,005); 2) субъ-
ектную (F = 16,285, p = 0,000, EtaSqr = 0,141), при этом значимые различия выявле-
ны между группами с уровнями экстраверсии низким и средним (M = 17,22 vs M = 
20,77, p = 0,019), низким и высоким (M = 17,22 vs M = 24,73, p = 0,000), средним  
и высоким (M = 20,77 vs M = 24,73, p = 0,000); 3) информационную (F = 3,694,  
p = 0,027, EtaSqr = 0,036), при этом значимые различия выявлены между группами 
со средним и высоким уровнями экстраверсии (M = 20,98 vs M = 22,66, p = 0,032). 

Влияние дружелюбия оказалось не значимым. 
Повышение сознательности значимо увеличивает только информационную 

направленность (F = 3,695, p = 0,027, EtaSqr = 0,036), при этом значимые различия 
выявлены между группами с низким и высоким уровнями экстраверсии (M = 20,63 vs 
M = 22,70, p = 0,044). 
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Повышение эмоциональной стабильности также значимо увеличивает только 
информационную направленность (F = 4,321, p = 0,015, EtaSqr = 0,042), при этом 
значимые различия выявлены между группами с низким и высоким уровнями экс-
траверсии (M = 20,04 vs M = 22,22, p = 0,010). 

Повышение открытости опыту увеличивает два вида направленности: 
1) субъектную (F = 10,451, p = 0,000, EtaSqr = 0,095), при этом значимые различия 
выявлены между группами с уровнями открытости опыту низким и средним  
(M = 18,08 vs M = 21,36, p = 0,006), низким и высоким (M = 18,08 vs M = 23,00,  
p = 0,000); 2) информационную (F = 18,545, p = 0,000, EtaSqr = 0,157), при этом зна-
чимые различия выявлены между группами с уровнями открытости опыту низким  
и средним (M = 18,83 vs M = 21,44, p = 0,000), низким и высоким (M = 18,83 vs  
M = 22,98, p = 0,000), средним и высоким (M = 21,44 vs M = 22,98, p = 0,036). 

Анализируя результаты, отметим, что в зарубежной психологии для опреде-
ления профессиональной направленности (в том числе психологов) наиболее часто 
используют разработанную в 1968 году типологию Дж. Холланда (J. L. Holland) 
(O*NET, 2022; Verbree, Maas, Hornstra, Wijngaards-de Meij, 2021). Отечественные 
ученые при изучении профессиональной направленности психологов использовали 
типологию Холланда (Дьяков, 2021; и др.); типологию Е. А. Климова, разработан-
ную в 1971 году (Скрынник, 2017; и др.); уровневый подход, разработанный  
в 2004 году Т. Д. Дубовицкой (Покровская, 2021; и др.). Таким образом, подход, 
используемый нами для определения направленности психологов, не является ши-
роко распространенным, и уже это обстоятельство обеспечивает определенную 
научную новизну результатов исследования. 

Общий вывод, который позволяют сделать полученные результаты, состоит  
в том, что необходимо пересмотреть некоторые укоренившиеся представления  
о психологах и их деятельности. В частности, речь идет о таком, казалось бы, бес-
спорном факте, что для любого психолога самое главное — это интерес к людям. Из 
полученных результатов следует, что подобные интересы и склонности у психолога 
действительно должны быть, но они, во-первых, не являются единственно необхо-
димыми, а во-вторых — не обязательно должны доминировать среди других интере-
сов. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что в группе психологов оказа-
лись представлены все четыре типа профессиональной направленности, среди кото-
рых субъектный, хотя и наиболее распространен, но характерен менее, чем для поло-
вины респондентов (46 %). Вслед за ним идут другие типы: объектный (27 %), инте-
гральный (19 %) и информационный (8 %) (см. табл. 6). Соответственно, у многих 
респондентов в существенной степени выражены проявления сразу двух или даже 
трех видов направленности (объектная, субъектная и информационная). Нередкую 
представленность и даже необходимость подобной личностной сложности, много-
гранности высококлассного профессионала подчеркивали и разные исследователи,  
в частности Д. Н. Завалишина, которая рассматривала субъектно-динамический ас-
пект профессиональной деятельности (Завалишина, 2005, с. 67). 

Кроме того, сфера труда психологов весьма неоднородна и включает мно-
жество специальностей и специализаций, каждой из которых может соответство-
вать свой спектр профессиональной направленности. Например, в системе O*NET 
на основе типологии Холланда для разновидностей профессии психолога имеются 
следующие данные (O*NET, 2022): 

 для консультантов и советников по вопросам образования, наставниче-
ства и карьеры (Educational, Guidance, and Career Counselors and Advisors) в каче-
стве доминирующего выделен один тип — «Социальный»; 
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 для терапевтов по вопросам брака и семьи (Marriage and Family Thera-
pists), которых в нашей стране традиционно называют семейными психологами, 
доминирующими типами являются (в порядке убывания важности) «Социаль-
ный», «Артистический» и «Исследовательский»; 

 для клинических и консультационных психологов доминирующими ти-
пами являются «Исследовательский», «Социальный» и «Артистический», то есть 
тип «Социальный» уже не является первым по значимости, равно как и для 
школьных психологов, у которых доминирующими типами являются «Исследова-
тельский» и «Социальный»; 

 для производственно-организационных психологов доминирующими 
типами являются «Исследовательский», «Предпринимательский», «Артистиче-
ский» и «Социальный», то есть тип «Социальный» опустился уже на четвертую 
(из шести) позицию. 

Соответственно, и в нашем случае представленность в выборке различных 
типов направленности может отражать соответствие респондентов различным спе-
циализациям деятельности психолога. В частности, есть определенные основания 
предполагать, что психологи с доминированием объектной направленности более 
склонны к работе с телесно-ориентированными практиками; с доминированием ин-
формационной направленности — к работе с психодиагностическим инструментари-
ем; с доминированием субъектной направленности — к непосредственному, живому 
психологическому консультированию, работе с клиентами «лицом к лицу». 

В то же время детальная проверка предположений требует дальнейшего 
продолжения исследования за счет включения в спектр изучаемых показателей 
данных о стратегиях и инструментальных средствах, предпочитаемых психолога-
ми с различными типами направленности. 

Вместе с тем не следует забывать и о возможности становления высокоэф-
фективного профессионала в определенной сфере трудовой деятельности при раз-
личных начальных паттернах индивидных, субъектных и личностных свойств. 
Эта возможность глубоко обоснована в концепции индивидуального стиля дея-
тельности, развитой Е. А. Климовым. Другим подтверждением этой же идеи мо-
жет служить метаанализ второго порядка, охвативший 15 первичных метаанали-
зов (включили 539 исследований, с совокупной выборкой N = 89639 работников) 
и данные из системы O*NET, один из ключевых выводов которого гласит: слож-
ность профессии снижает степень взаимосвязей между факторами Большой Пя-
терки и показателями профессиональной успешности (производительность, эф-
фективность и т. п.) (Wilmot, Ones, 2021). Сложность профессии психолога в этом 
плане является весьма высокой, и, возможно, этим объясняется выявленная нами 
широкая вариативность личностной структуры психологов. 

Ряд результатов, полученных нами по динамике личностного развития, каче-
ственно согласуется с результатами других авторов. Например, как показали немец-
кие психологи E. Asselmann и J. Specht, у лиц, начинающих самостоятельную трудо-
вую деятельность, добросовестность была выше в первый год трудовой жизни по 
сравнению со всеми остальными годами; экстраверсия была выше в первый год тру-
довой жизни и после него по сравнению с предыдущим, а дружелюбие постепенно 
возрастало в течение трех лет после того, как люди начали работать (Asselmann, 
Specht, 2021). Эти результаты подтверждают наличие динамики базовых личностных 
свойств, связанной с выполнением профессиональной деятельности. 

Тем не менее, при сравнении свойств студентов-психологов в 2012 и 2019 го-
ду было установлено, что у студентов 2012 года сильнее была выражена рефлексия 
общения и направленность на себя, а у студентов 2019 года — направленность на 



Актуальные проблемы психологии личности и индивидуальности 

 

 
155 

дело. Вместе с этим у студентов 2012 года показатели эмпатии и рефлексивности 
были тесно связаны между собой, тогда как у студентов 2019 года связей между эти-
ми показателями стало гораздо меньше; студенты 2012 года были более готовы  
к профессиональной деятельности содержательно, тогда как студенты 2019 года  
акцентировали внимание на организационных аспектах деятельности психолога  
(Забара, Лебедева, 2020, с. 107). Данный результат также подтверждает динамику 
личностного развития психологов и при этом выявляет еще один ее важный источ-
ник — межпоколенческий. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Проведенное иссле-
дование позволяет сделать ряд выводов. 

1. Базовая структура личности психологов, представленная личностными 
факторами Большой Пятерки, обладает широкой вариативностью. В силу этого 
значимых различий по факторам Большой Пятерки между группами психологов  
и не психологов в целом выявлено не было. В то же время студенты-психологи 
отличаются от студентов — не психологов более высокой экстраверсией и более 
низкой эмоциональной стабильностью. В свою очередь, специалисты-психологи 
отличаются от специалистов — не психологов более высоким дружелюбием. 

2. Для психологов различия по свойствам Большой Пятерки обусловлены 
факторами пола и этапа профессионального развития. Психологи-женщины отли-
чаются от мужчин более низкой эмоциональной стабильностью. Специалисты-
психологи, по сравнению со студентами, проявляют более высокие дружелюбие  
и сознательность, что подтверждает долговременно динамичный характер лич-
ностного развития психологов. 

3. Аналогично базовой структуре личности профессиональная направлен-
ность психологов характеризуется широкой вариативностью. Психологи в целом 
отличаются от не психологов более высокой выраженностью информационной 
направленности, но не отличаются по показателям объектной и субъектной 
направленности. Более высокой информационной направленностью отличаются 
также психологи-мужчины от женщин и специалисты-психологи от студентов, 
что показывает долговременно динамичный характер профессионального разви-
тия психологов. 

4. Для психологов базовая структура личности, представленная фактора-
ми Большой Пятерки, и личностная структура профессиональной направленности, 
представленная показателями объектной, субъектной и информационной направ-
ленности личности, являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. Так, 
объектная направленность связана значимыми положительными корреляциями  
с сознательностью и эмоциональной стабильностью, субъектная — с экстраверси-
ей и открытостью опыту, информационная — со всеми факторами Большой Пя-
терки, кроме дружелюбия. Кроме того, выявлены многочисленные значимые вли-
яния факторов Большой Пятерки на показатели направленности, а показателей 
направленности — на факторы Большой Пятерки. 

5. Динамику личностного и профессионального развития психологов от-
ражает влияние факторов возраста и трудовой занятости. Так, фактор возраста 
значимо повышает сознательность, эмоциональную стабильность и информаци-
онную направленность, но при этом уменьшает объектную направленность. Важ-
ную роль в становлении психолога имеет трудовая занятость: фактор занятости 
обеспечивает более высокую выраженность сознательности, эмоциональной ста-
бильности, открытости опыту и информационной направленности. Влияние дан-
ного фактора проявляется уже на этапе вузовской профессиональной подготовки. 
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6. Среди психологов представлены все четыре типа профессиональной 
направленности: субъектный (46 %), объектный (27 %), интегральный (19 %)  
и информационный (8 %). Их распределение статистически не различается на 
этапах обучения в вузе и самостоятельной профессиональной деятельности. Вме-
сте с тем распределение типов направленности значимо различается для групп 
психологов и не психологов: для психологов характерна более частая представ-
ленность субъектной направленности личности. 

7. Фактическая широкая вариативность личности и профессиональной 
направленности психологов отражает, во-первых, объективное многообразие ка-
чественно разнородных видов деятельности, включенных в сферу профессио-
нальной деятельности специалиста-психолога, а во-вторых — возможности реа-
лизации индивидуальных траекторий профессионального развития, основанных 
на учете индивидуальных личностных особенностей и формировании соответ-
ствующего индивидуального стиля профессиональной деятельности. 

Возможные ограничения исследования связаны с тем, что результаты по-
лучены на выборках относительно небольшого объема; не все используемые ме-
тодики на выборке исследования показали высокую надежность; в рамки иссле-
дования вошел лишь ограниченный спектр личностных свойств и показателей 
профессиональной направленности личности. 

В свою очередь, целенаправленное снятие указанных ограничений дает 
перспективу для дальнейшего продолжения исследования.  

Практическим приложением полученных результатов может стать их при-
кладное применение в сфере организации и сопровождения труда психологов при 
решении задач профориентации и выбора специализации, формирования индиви-
дуального стиля деятельности, ее супервизии и др. 
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Аннотация. В статье обозначена важность волевых свойств личности для успеш-
ности и результативности спортивной деятельности. Сделан акцент на значимости изуче-
ния и развития личностной настойчивости спортсменов для актуализации ими имеюще-
гося физического и спортивного потенциала.  

Кратко раскрыта суть системно-функционального подхода к исследованию свойств 
личности, с позиций которого настойчивость рассматривается как система содержательно-
смысловых (установочно-целевых, мотивационных, когнитивных, результативных) и ин-
струментально-стилевых (динамических, эмоциональных, регуляторных, рефлексивно-
оценочных) составляющих, образующих в своем функциональном единстве сложную и мно-
гомерную структуру и позволяющих человеку достигать необходимого результата даже  
в неблагоприятных ситуациях, преодолевая внешние и внутренние препятствия. 

Описаны результаты реализованного авторами системного исследования настой-
чивости спортсменов-кикбоксеров высокой квалификации.  

Доказана гипотеза о наличии индивидуально-типологических особенностей реа-
лизации ими данного волевого свойства личности.  

Раскрыты специфические особенности энергично-осмысленного типа реализации  
117 спортсменами настойчивого поведения. Содержательно-смысловая подструктура их 
настойчивости отличалась преобладанием личностно значимых целей и осмысленности,  
а инструментально-стилевая — доминированием энергичности, стеничности и интернально-
сти. Это указывало на их выраженное стремление доводить начатое до конца, упорно доби-
ваться намеченного, осознание необходимости этого свойства для достижения высоких ре-
зультатов; частые переживания радости, гордости, самоуважения в процессе преодоления 
трудностей и достижения спортивных побед; убежденность в том, что любое успешное про-
движение к цели зависит только от них самих, хотя и при преимущественной нацеленности 
настойчивого поведения на удовлетворение личных планов и желаний, совершенствование 
себя, возможно, отражающей специфику их занятий индивидуальным видом спорта. 
__________________________ 
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Представлена корреляционная и факторная психологическая структура настойчи-
вости представителей энергично-осмысленного типа реализации настойчивости. 

Все это определяет научную новизну и теоретическую значимость представлен-
ных результатов, а также позволяет наметить направления дальнейшего развития настой-
чивости спортсменов с целью повышения эффективности их спортивной деятельности  
и гармонизации личности в целом.  
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Abstract. The article focuses on the significance of athletes’ persistence and will as 
highly important prerequisites for athletic achievements. The article maintains that it is essential 
to investigate athletes’ persistence to assess their physical and athletic potential. 

The article employs a systemic-functional approach to investigate athletes’ personal 
qualities and to treat persistence as a complex and multifaceted phenomenon which incorporates 
conceptual (volitional, motivational, cognitive) and performance-related (dynamic, emotional, 
regulatory, reflexive) components, a phenomenon which enables a person to overcome external 
and internal challenges and achieve results even in unfavourable conditions. 

The article describes the results of a research which was conducted by the authors of the 
article and focused on the investigation of persistence in highly qualified kick-boxers. 

The article proves the hypothesis that highly qualified kick-boxers’ persistence is 
manifested in a special way. 

The investigation, which involved 117 athletes, shows that conceptual components of 
highly qualified kick-boxers’ persistence are associated with personally significant and clear 
goals, while performance related components are associated with abundance of energy, moral and 
physical strength and stamina. The athletes did their best not to give up and achieve their goals, 
they realized that persistence is a necessary prerequisite for achieving high quality results. When 
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overcoming challenges they experienced joy, pride, self-respect, they were sure that success of 
their endeavours depended on them and could only be achieved through their own efforts. 

The article presents the peculiarities, correlated variables and factors associated with the 
manifestation of persistence in energetic and active people. 

Everything mentioned above ensures theoretical significance and novelty of the research 
an enables the authors to outline an agenda for further research aimed at the investigation of 
persistence in sportsmen as a prerequisite for improving their athletic performance and ensure 
their harmonious development. 

 

Key words: personality, kick-boxer, highly qualified athletes, persistence, systemic-
functional approach, conceptual and performance-related components, individual and typological 
features, energetic type, correlation, factors.  
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Введение. Спорт высших достижений во многих отношениях является 

важной частью нашей жизни и современного общества, занимает одно из цен-
тральных мест во многих политических вопросах, связанных с престижем и ими-
джем страны на международном уровне, играет все более важную роль в государ-
ственной экономике, способствуя популяризации массового спорта, оказывает 
положительное воздействие на укрепление общественного здоровья (Кирсанов, 
2008) и развитие сферы спортивных услуг (Шинкевич, Ногуманов, 2017). 

Вместе с тем современный спорт высших достижений характеризуется не 
только нацеленностью на достижение лучших результатов, но и увеличением его 
коммерческой составляющей (Лабудин, Шамхалов, 2017), повышением зрелищности 
спортивных мероприятий (Ермилова, Кротова, 2015), что приводит к интенсифика-
ции соревновательной и тренировочной деятельности, сокращению периода подго-
товки и восстановления спортсменов и как следствие — к росту травматизма. 

Указанные обстоятельства предъявляют новые требования не только к уров-
ню физической, технической и тактической подготовки спортсмена, но и к его пси-
хологическим составляющим, к качествам и свойствам личности, ее особенностям, 
среди которых особое место занимают волевые характеристики (Жихарев, 2007;  
Ленюшкин, Фомина, Безрядин, 2020; Мартыненко, 2002; Соснин, 1980). 

Среди волевых свойств и качеств спортсменов важную роль играет 
настойчивость, представляющая собой одну из базовых составляющих характера. 
Она выражается в склонности или предрасположенности совершать активные  
и целенаправленные действия ради достижения необходимого результата даже  
в неблагоприятных ситуациях, преодолевая при этом внешние, объективные пре-
пятствия и внутренние, субъективные переживания и конфликты, в произвольном 
продолжении целенаправленных действий и поступков, не обязательно доставля-
ющих удовольствие (Peterson, Seligman, 2004). Настойчивость позволяет мобили-
зовать свои силы и ресурсы ради длительной борьбы с трудностями (Высоцкий, 
1974), проявлять постоянство в стремлении к достижению широкомасштабной 
цели (Хекхаузен, 2003), а также активную саморегуляцию при продвижении к ней 
(Конорева, 1978); выступает предиктором успешного развития когнитивных спо-
собностей, учебной мотивации и академических достижений (Andersson, Bergman, 
2011; Deater-Deckard, Petrill, Thompson, DeThorne, 2005; Jennings, Dietz, 2003),  
а также необходимым психологическим компонентом реализации своего потен-
циала разными лицами, в том числе спортсменами высокой квалификации. 
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Одна из задач нашего исследования состояла в выявлении и описании ин-
дивидуально-типологических особенностей реализации настойчивости как систе-
мы содержательно-смысловых и инструментально-стилевых составляющих 204 
спортсменами-кикбоксерами высокой квалификации для определения возможных 
конкретных направлений ее развития, а значит и повышения результативности их 
спортивной деятельности и дальнейшего совершенствования личности в целом.  

В нашей статье представлено описание особенностей проявления настой-
чивости спортсменами (n = 117) с энергично-осмысленным типом реализации 
данного волевого свойства личности. 

Методы. Особенности проявлений настойчивости спортсменами высокой 
квалификации были определены в рамках системно-функционального подхода  
к исследованию свойств личности и индивидуальности А. И. Крупнова с помо-
щью бланкового теста «Настойчивость». 

Основной смысл подхода заключается в том, что каждое свойство или чер-
та личности, в частности настойчивость, рассматривается как система установоч-
но-целевых (общественно и личностно значимые цели), мотивационных (социо-  
и эгоцентричность), когнитивных (осмысленность и осведомленность), результа-
тивных (предметная и субъектная продуктивность), динамических (энергичность 
и аэнергичность), эмоциональных (стеничность и астеничность), регуляторных 
(интернальность и экстернальность) и рефлексивно-оценочных (операциональные 
и эмоционально-личностные трудности) признаков в их функциональном един-
стве. Они образуют сложную и многомерную структуру, внутри которой выделя-
ются содержательно-смысловая подструктура, интегрирующая цели, желания, 
представления и намерения, то есть общая смысловая программа реализации кон-
кретного отношения к действительности, и инструментально-стилевая подструк-
тура, отражающая процессуальные особенности внешнего выражения данного 
отношения, то есть силу, аффективную окрашенность, степень активности само-
контроля, а также недостаток навыков или эмоциональные проблемы при прояв-
лении. Эти подструктуры и их составляющие образуют функциональные взаимо-
связи, которые зависят от социальных и индивидных особенностей субъекта дея-
тельности. Подобный взгляд на личностное свойство как на инструментально-
смысловую систему психологических характеристик, обеспечивающих реализа-
цию стремления к проявлению какого-либо отношения к действительности опре-
деленным способом, позволяет, с одной стороны, оценить количественно выра-
женность отдельных его показателей, а с другой — дать качественную оценку его 
практического осуществления (Крупнов, Новикова, Шляхта, 2017). 

В рамках указанного подхода описаны возрастные (Меньшенина, 1999; 
Фомина, Голубева, 2012) и половые (Будрейка, 1996) особенности настойчивости; 
типы ее реализации (Баранова, 2015; Каргина, 2005; Новикова, 2015; Полянская, 
2008) и уровни проявления (Авдеев, 2014); связи и соотношения со свойствами 
темперамента (Дронов, 2007; Новикова, 2016; Фомина, Елисеев, 2017), различны-
ми чертами личности (Каргина, 2005; Полянская, 2008; Фомина, 2002), мотиваци-
ей (Голубева, Фомина, 2014), самореализацией (Авдеев, 2014), успеваемостью 
(Воробьева, 2014; Чуваткина, 2009), карьерными ориентациями студентов  
(Полянская, 2008), различными аддикциями (Соколова, 1999), речевой деятельно-
стью (Фомина, 2002) и другими личностными характеристиками (Баранова, 2015;  
и др.). В последние годы были изучены специфические особенности настойчиво-
сти студентов факультета физической культуры и спорта (Фомина, Елисеев, 2017, 
2018). Результаты указанных исследований убедительно доказывают продуктив-
ность и востребованность системно-функционального подхода к изучению 
настойчивости как важнейшего волевого свойства личности.  
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Статистическая обработка полученных эмпирических данных проводилась 
с использованием пакета SPSS for Windows 20.0. Выявление преобладающих при-
знаков настойчивости было осуществлено с помощью Т-критерия Стьюдента для 
несвязанных выборок, в качестве которых выступали показатели полярных харак-
теристик внутри каждого компонента личностного свойства. Для определения 
функциональных взаимосвязей внутри и между подструктурами настойчивости 
применялся коэффициент ранговой корреляции Спирмена, а психологической 
структуры этого личностного свойства — факторный анализ методом главных 
компонент вращения Varimax. 

Гипотеза состояла в предположении о наличии различных типов реализа-
ции настойчивости личности, различающихся степенью выраженности и соотно-
шением различных содержательных и инструментально-стилевых особенностей. 

Результаты исследования. В результате кластерного анализа показателей 
составляющих настойчивости были выявлены лица с различными вариантами ре-
ализации данного личностного свойства, которые различались спецификой выра-
женности и доминирования различных его содержательно-смысловых и инстру-
ментально-стилевых составляющих и были условно названы «энергично-
осмысленный» (57 %) и «мотивированный» (43 %) типы.  

Рассмотрим особенности «энергично-осмысленного» типа реализации настой-
чивости спортсменами. 

Содержательно-смысловая подструктура настойчивости спортсменов характе-
ризовалась преобладанием личностно значимых целей и осмысленности при отсут-
ствии значимых различий между составляющими внутри мотивационного и продук-
тивного компонентов, а инструментально-стилевая — доминированием энергичности, 
стеничности и интернальности, а также невысокими и достоверно не различающимися 
показателями составляющих рефлексивно-оценочного компонента (табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Особенности настойчивости спортсменов  
с энергично-осмысленным типом ее реализации  

 

Блоки Компоненты Составляющие Средние 
значения 

t-критерий 
Стьюдента 

Значимость 
различий, p 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

 
см
ы
сл
ов
ой

 

Установочно-
целевой 

Общественно значимые цели 38,0085 4,411 ,000 
Личностно значимые цели 41,5983 

Мотивационный 
Социоцентричность 38,0427 1,282 ,201 
Эгоцентричность 39,3419 

Когнитивный 
Осмысленность 39,5214 

11,559 ,000 
Осведомленность 20,0171 

Продуктивный 
Предметность 40,2650 

1,692 ,092 
Субъектность 38,4786 

И
нс
тр
ум

ен
та
ль
но

-
ст
ил
ев
ой

 

Динамический 
Энергичность 43,0598 

27,204 ,000 
Аэнергичность 9,6581 

Эмоциональный 
Стеничность 42,1624 

12,098 ,000 
Астеничность 20,3248 

Регуляторный 
Интернальность 39,9915 

25,378 ,000 
Экстернальность 11,2479 

Рефлексивно-
оценочный 

Операциональные трудности 11,5556 
,482 ,630 Эмоционально-личностные 

трудности 11,0940 

Примечание: достоверные различия выделены жирным шрифтом. 
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В корреляционной структуре настойчивости спортсменов с энергично-
осмысленным типом ее реализации было выявлено 67 статистически значимых 
связей, среди которых 24 — между составляющими содержательно-смысловой 
подструктуры, только 11 — инструментально-стилевой и 32 — между составля-
ющими различных ее аспектов. 

Все содержательно-смысловые составляющие настойчивости спортсменов 
оказались тесно связаны между собой, что свидетельствовало об их значимости, 
взаимозависимости и взаимообусловленности (табл. 2).  

 
Таблица 2  

 
Корреляции содержательно-смысловых составляющих  

настойчивости спортсменов  
с энергично-осмысленным типом ее реализации  

 

Компоненты Составляющие 

О
бщ

ес
тв
ен
но

  
зн
ач
им

ы
е 
це
ли

 

Л
ич
но
ст
но

  
зн
ач
им

ы
е 
це
ли

 

С
оц
ио
це
нт
ри
чн
ос
ть

 

Э
го
це
нт
ри
чн
ос
ть

 

О
см
ы
сл
ен
но
ст
ь 

О
св
ед
ом

ле
нн
ос
ть

 

П
ре
дм

ет
но
ст
ь 

С
уб
ъе
кт
но
ст
ь 

Установочно-
целевой 

Общественно  
значимые цели 

1,000 ,336* ,253* ,196 ,316* ,480* ,144 ,162 

Личностно  
значимые цели 

 1,000 ,452* ,480* ,704* ,221 ,427* ,587* 

Мотивацион-
ный 

Социоцен-
тричность 

  1,000 ,586* ,683* ,722* ,738* ,680* 

Эгоцентрич-
ность 

   1,000 ,647* ,440* ,812* ,551* 

Когнитивный 

Осмыслен-
ность 

    1,000 ,452* ,724* ,720* 

Осведомлен-
ность 

     1,000 ,506* ,447* 

Продуктивный 
Предметность       1,000 ,612* 

Субъектность        1,000 

Примечание: статистически значимые корреляции на уровне 0,05 выделены *. 

 
Анализ интеркорреляций инструментально-стилевых составляющих 

настойчивости спортсменов с энергично-осмысленным типом показал наличие 
положительных взаимосвязей энергичности со стеничностью и интернально-
стью, аэнергичности — с астеничностью и экстернальностью, а также между 
обеими рефлексивно-оценочными составляющими и отрицательных — у энер-
гичности — с операциональными и эмоционально-личностными трудностями,  
у стеничности — с аэнергичностью и эмоционально-личностными трудностями 
(табл. 3). 
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Таблица 3  
 

Корреляции инструментально-стилевых составляющих  
настойчивости спортсменов  

с энергично-осмысленным типом ее реализации  
 

Компоненты Составляющие  

Э
не
рг
ич
но
ст
ь 

А
эн
ер
ги
чн
ос
ть

 

С
те
ни
чн
ос
ть

 

А
ст
ен
ич
нн
ос
ть

 

И
нт
ер
на
ль
но
ст
ь 

Э
кс
те
рн
ал
ьн
ос
ть

 

О
пе
ра
ци
он
ал
ьн
ы
е 

 
тр
уд
но
ст
и 

Э
м
оц
ио
на
ль
но

- 
ли
чн
ос
тн
ы
е 
тр
уд
но
ст
и 

Динамический 
Энергичность 1,000 –,130 ,533* ,061 ,618* ,043 –,306* –,346* 

Аэнергичность  1,000 –,292* ,694* –,178 ,762* ,158 ,199 

Эмоциональ-
ный 

Стеничность   1,000 –,134 ,712* ,029 –,224 –,246* 

Астеничность    1,000 –,045 ,727* –,012 ,012 

Регуляторный 
Интернальность     1,000 –,048 –,198 –,232 

Экстернальность      1,000 ,107 ,157 

Рефлексивно-
оценочный 

Операциональные 
трудности 

      1,000 ,950* 

Личностные  
трудности 

       1,000 

Примечание: статистически значимые корреляции на уровне 0,05 выделены * 

 
В процессе анализа кросскорреляций содержательно-смысловых и инстру-

ментально-стилевых составляющих настойчивости спортсменов с энергично-
осмысленным типом ее реализации было обнаружено, что энергичность, стенич-
ность и интернальность данного свойства положительно коррелировали со всеми 
содержательными характеристиками, за исключением общественно значимых це-
лей и осведомленности, а экстернальность — с обеими мотивационными состав-
ляющими, предметностью и осведомленностью, с которой была положительно 
связана аэнергичность. Отрицательные корреляции были выявлены у аэнергично-
сти, астеничности и экстернальности с общественно значимыми целями; у опера-
циональных и эмоционально-личностных трудностей — с личностно значимыми 
целями и эгоцентричностью и у эмоционально-личностных проблем — с пред-
метностью (табл. 4).  

Психологическую структуру настойчивости спортсменов с энергично-
осмысленным типом реализации настойчивого поведения определили три фактора: 
1) интернально-энергичный, который составили интернальность и энергичность  
с наибольшими факторными значениями, эгоцентричность, личностно значимые 
цели, осмысленность, предметная и субъектная продуктивность, операциональные 
и эмоционально-личностные трудности с отрицательным знаком; 2) экстернально-
астеничный, включивший в себя экстернальность и астеничность с наибольшими 
факторными значениями, аэнергичность и социоцентричность; 3) установочно-
когнитивный, наполненный общественно значимыми целями с наибольшим фак-
торным весом, осведомленностью и стеничностью (табл. 5). 
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Таблица 4  
 

Корреляции инструментально-стилевых и содержательно-смысловых  
составляющих настойчивости у спортсменов  

с энергично-осмысленным типом ее реализации  
 

Инструментально-
стилевой блок 

 
Содержательно-
смысловой блок 

Компоненты Динамический 
Эмоциональ-

ный 
Регуляторный 

Рефлексивно-
оценочный 

Компоненты 

Составляющие 

 
 
Составляющие Э

не
рг
ич
но
ст
ь 

А
эн
ер
ги
чн
ос
ть

 

С
те
ни
чн
ос
ть

 

А
ст
ен
ич
но
ст
ь 

И
нт
ер
на
ль
но
ст
ь 

Э
кс
те
рн
ал
ьн
ос
ть

 

О
пе
ра
ци
он
ал
ьн
ы
е 

 
тр
уд
но
ст
и 

Э
м
оц
ио
на
ль
но

-
ли
чн
ос
тн
ы
е 

 
тр
уд
но
ст
и 

Установочно-
целевой 

Общественно  
значимые цели 

,023 –,385* ,173 –,402* ,109 –,283* –,071 –,116 

Личностно  
значимые цели 

,471* –,201 ,529* ,094 ,513* ,127 –,293* –,319* 

Мотивационный 
Социоцентричность ,418* ,221 ,404* ,109 ,540* ,372* ,010 –,050 
Эгоцентричность ,523* ,174 ,552* ,225 ,666* ,317* –,327* –,356* 

Когнитивный 
Осмысленность ,579* –,125 ,739* ,109 ,726* ,203 –,189 –,231 
Осведомленность ,188 ,254* ,153 ,005 ,265* ,298* ,132 ,063 

Продуктивный 
Предметность ,566* ,167 ,651* ,112 ,713* ,304* –,224 –,294* 
Субъектность ,598* ,041 ,446* ,197* ,615* ,232 –,145 –,204 

Примечание: статистически значимые корреляции на уровне 0,05 выделены *. 
 

Таблица 5  
 

Факторная структура настойчивости спортсменов  
с энергично-осмысленным типом ее реализации  

 

Блоки Компоненты Составляющие Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

С
од
ер
ж
ат
ел
ьн
о-

см
ы
сл
ов
ой

 

Установочно-
целевой 

Общественно значимые цели ,193 –,116 ,780 
Личностно значимые цели ,777 –,060 –,171 

Мотивационный 
Социоцентричность ,389 ,638 ,360 
Эгоцентричность ,783 ,040 ,291 

Когнитивный 
Осмысленность ,758 ,436 ,260 
Осведомленность –,145 ,445 ,621 

Продуктивный 
Предметность ,596 ,261 ,462 
Субъектность ,711 ,433 –,076 

И
нс
тр
ум

ен
та
ль
но

-
ст
ил
ев
ой

 

Динамический 
Энергичность ,787 –,037 ,172 
Аэнергичность –,295 ,732 ,007 

Эмоциональный 
Стеничность ,512 –,121 ,557 
Астеничность ,246 ,758 –,474 

Регуляторный 
Интернальность ,798 –,019 ,090 
Экстернальность –,201 ,843 ,023 

Рефлексивно-
оценочный 

Операциональные  
трудности 

–,632 ,257 –,318 

Эмоционально-личностные 
трудности 

–,746 ,304 –,109 

Примечание: значимые факторные веса выделены жирным шрифтом. 
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Обсуждение результатов. Анализ полученных результатов позволяет за-
ключить, что спортсменам высоких достижений с энергично-осмысленным типом 
реализации настойчивости были свойственны выраженная склонность доводить 
начатое до конца, развитая привычка упорно добиваться намеченного, постоян-
ство в реализации значимых планов.  

Несомненно, развитию настойчивости способствовало глубокое осознание 
необходимости этого свойства для успеха в достижении высоких результатов  
в выбранном деле; частые переживания радости, гордости, самоуважения в про-
цессе преодоления трудностей и достижения спортивных побед; убежденность  
в том, что любое успешное продвижение к цели зависит только от самого челове-
ка и его способностей, навыков, умений, а также отсутствие операциональных 
трудностей из-за несформированности навыков преодолевать препятствия и эмо-
циональных проблем при проявлении настойчивости, обусловленных неуверен-
ностью в себе, низкой самооценкой и т. п. 

Вместе с тем у обследованных спортсменов с энергично-осмысленным ти-
пом реализации настойчивости была обнаружена доминирующая нацеленность 
настойчивого поведения на удовлетворение эгоистичных планов и желаний, со-
вершенствование себя и своих возможностей, ограничивающая развитие данного 
свойства, несмотря на одинаково высокую оценку ими продуктивности своих 
настойчивых действий, побуждаемых как личными, эгоистичными, так и обще-
ственными, альтруистическими намерениями, в субъектной и предметной сферах 
деятельности. Возможно, отчасти на спортсменов-кикбоксеров повлиял тот факт, 
что это индивидуальный, а не групповой вид спорта. 

Функциональные связи между различными составляющими настойчивости 
этих спортсменов указывали на то, что способствовало развитию у них данного 
свойства, а что затрудняло этот процесс. 

Например, сила, интенсивность и постоянство стремления спортсменов  
с энергично-осмысленным типом к проявлению настойчивости, стеничность эмо-
ций, его подкрепляющих, и активность саморегуляции взаимно усиливали друг 
друга в процессе практического осуществления этого стремления.  

Расширение спектра возможных целей и мотивов настойчивого поведения, 
работа над более глубокой и тщательной осознанностью способов его реализации, 
увеличение эффективности использования настойчивости в профессиональной  
и личной сферах жизнедеятельности усиливали устойчивость их стремления  
к практическому осуществлению настойчивости, способствовали повышению ак-
тивности, увеличению переживаний стенических эмоций радости в процессе пре-
одоления трудностей и самоконтроля подобных проявлений.  

Эгоистические целеполагание и мотивация настойчивого поведения спо-
собствовали воспитанию и развитию привычек, необходимых для его проявления 
и позволяли этим спортсменам более эффективно справляться с излишней трево-
гой и беспокойством. 

В то же время представления спортсменов о настойчивости как о качестве 
личности, которое необходимо развивать и совершенствовать, сочетались с убеж-
денностью в том, что эта черта является врожденной, природно заданной характе-
ристикой. Неполные и неточные представления о характерных признаках настой-
чивости, излишняя убежденность в том, что она свойственна им от природы и не 
требует усилий для развития и совершенствования, при разнонаправленной моти-
вации и чрезмерной нацеленности на результативное выполнение командных за-
дач провоцировали пассивность при проявлении этого свойства, снижали уровень 
активности саморегуляции настойчивых действий и поступков.  
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Нежелание или неспособность спортсменов действовать упорно и настой-
чиво провоцировали сильные негативные эмоциональные переживания и пассив-
ность саморегуляции целенаправленных действий и поступков. Недостаток или 
несформированность необходимых для реализации настойчивости навыков  
и привычек порождали астенические переживания тревожности, беспокойства и 
излишней возбужденности, которые отступали, если удавалось найти в себе силы 
для преодоления возникших препятствий на пути к желаемому результату, чему 
также способствовали свойственные кикбоксерам бодрость и оптимизм при до-
стижении намеченных планов. 

Проявление настойчивости ради удовлетворения личных целей и желаний 
способствовало развитию социальных альтруистических устремлений и мотивов, 
повышало субъективную оценку продуктивности настойчивых действий как в ин-
дивидуальной, так и в коллективной сферах деятельности.  

Факторная структура настойчивости спортсменов высокой квалификации  
с энергично-осмысленным типом ее реализации подчеркивала, что их активные  
и результативные настойчивые действия, побуждаемые прежде всего эгоистиче-
скими интересами и стремлениями, сопровождались интернальным самоконтро-
лем и отсутствием каких-либо проблем и трудностей, связанных с недостатком 
навыков или переживанием тревожности, беспокойства. Им также была свой-
ственна склонность рассчитывать на помощь окружающих или удачное стечение 
обстоятельств в случае проявления настойчивости, сопровождавшегося негатив-
ными эмоциональными переживаниями, альтруистической мотивацией и нежела-
нием преодолевать внутренние и внешние препятствия. Наряду с этим социаль-
ную направленность их настойчивых действий и поступков эмоционально подпи-
тывала вера в свои врожденные способности. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, обобщая 
полученные данные об индивидуально-типологических особенностях настойчивости 
высококвалифицированных спортсменов с энергично-осмысленным типом ее реали-
зации, сделаем выводы. 

Настойчивость характеризовалась постоянством, осмысленностью прояв-
лений, энергичностью и вариативностью способов реализации, стеничностью пе-
реживаемых эмоций, активным самоконтролем и незначительными трудностями 
операционального и эмоционально-личностного характера при доминирующей 
эгоцентрической направленности.  

Чем яснее спортсмены видели цель и предмет своих настойчивых устрем-
лений, чем точнее осознавали свои особенности и адекватнее оценивали планиру-
емые достижения, тем легче и с более значительным удовольствием проявляли 
упорство и решительность, используя для этого гибкие стратегии и тщательно 
контролируя себя, свои действия и поступки. Вместе с тем преследование личных 
целей и желаний положительно влияло на выработку навыков практического 
осуществления настойчивости и способов преодоления беспокойства и тревоги. 
Их убежденность в собственной исключительности эмоционально окрашивала 
социально значимые устремления. 

Тем не менее, несмотря на сбалансированность своих эгоистично ориенти-
рованных настойчивых поступков, проявляя это свойство личности, будучи моти-
вированными чувством долга перед командой и коллективом, желанием заслу-
жить социальное признание, они могли проявлять склонность к пассивности, пе-
реживанию неприятных эмоций, упованию на судьбу и случай.  

Представленные в статье особенности настойчивости спортсменов высо-
кой квалификации можно использовать в процессе их психологического сопро-
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вождения и подготовки с целью достижения максимального результата в ситуа-
циях соревновательного характера, которым свойственны высокий уровень кон-
куренции, дефицит времени и риск получения серьезной травмы.  

Перспективы дальнейших исследований, на наш взгляд, могут быть связа-
ны с разработкой теоретико-методологических основ индивидуализации процесса 
психологической подготовки спортсменов высокой квалификации, а также с по-
иском более действенных приемов и способов развития и гармонизации волевой 
сферы их личности для реализации своих возможностей в выбранном виде спорта 
при оптимальном расходовании имеющихся ресурсов. 
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Аннотация. В статье представлены результаты изучения коммуникативно-
речевого развития умственно отсталых младших школьников (УО) в условиях целена-
правленного психолого-педагогического сопровождения их коммуникативно-речевого 
развития.  

В представленном исследовании реализован коммуникативно-деятельностный 
подход к коррекции коммуникативно-речевого развития младших школьников с ум-
ственной отсталостью, которое рассматривается в качестве условия оптимизации взаимо-
действия детей с социальным окружением. 

Реконструкция потребностно-мотивационной сферы общения детей, расширение 
коммуникативных задач, решаемых детьми в общении с различными партнерами при мо-
делировании коммуникативных ситуаций, способствуют обогащению их речевых средств 
общения по теме, функции, содержанию. 

Описаны фрагменты коррекционно-развивающей программы, содержание заня-
тий с младшими школьниками с умственной отсталостью, результаты контрольного экс-
перимента, свидетельствующие о позитивной динамике коммуникативно-речевого разви-
тия этих детей. 

Раскрыт социокультурный подход к обоснованию коррекционно-педагогической 
помощи младшим школьникам с умственной отсталостью.  
__________________________ 
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Abstract. The article presents the results of an investigation of communicative and 
speech development of primary school children with mental retardation in the conditions of 
continuous psychological and pedagogical support of their communicative and speech 
development. 

The research employs a communicative approach to correct communicative and speech 
development in primary school students with mental retardation. Speech development is viewed 
as a prerequisite which can enhance children’s’ involvement with the outer world. 

By reconstructing children’s needs and motivation, by widening the scope of 
communicative tasks they are to solve when interacting with different partners, specialists 
enable children to develop their speech and language abilities and skills. 

The article describes corrective measure and development strategies that can be used to 
teach primary school children with mental retardation. The analysis of the experimental results 
shows positive dynamics in communicative and speech development of children with mental 
retardation. 

The article also focuses on sociocultural approach to delivering correctional and 
pedagogical support to primary schoolchildren with mental retardation.  
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Актуальность. Реализация социальной и образовательной интеграции де-
тей с интеллектуальными нарушениями предъявляет высокие требования к их 
коммуникативно-речевому развитию. В рамках Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся  
с интеллектуальными нарушениями предусмотрено овладение ими речью как ос-
новным коммуникативным инструментом развития навыка взаимодействия с со-
циальным окружением. (ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). 

В современной коррекционной психологии заметно вырос интерес к иссле-
дованию проблем, связанных с изучением процессов общения детей с интеллек-
туальными нарушениями в аспекте их социализации и социальной адаптации 
(Д. И. Байков, И. М. Бгажнокова, О. Е. Грибова, Е. Г. Дзугкоева, Е. Е. Дмитриева, 
Ю. П. Давыдова, Л. Ю. Долгих, В. В. Коркунов, И. А. Коробейников, О. В. Соло-
вьева, Е. А. Стребелева, Л. М. Шипицына и др.). Анализ научных данных свиде-
тельствует о нарушении коммуникативно-речевого развития у детей с интеллек-
туальными нарушениями, которое проявляется в снижении потребности в обще-
нии, содержательной бедности и неустойчивости их мотивационных установок на 
общение, несформированности всех сторон речи и бедности их вербальной ком-
муникации, недостаточной коммуникативной направленности речи, неспособно-
сти к диалогу с партнером и т. п. (Дмитриева, Каштанова, Медведева, Ольхина, 
Уромова, 2020; Дмитриева, 2020; Дмитриева, Давыдова, 2021). 

Недостаточно изученными остаются теоретические основы коммуникатив-
но-речевого развития детей с интеллектуальными нарушениями и факторы, его 
определяющие. Нет единой концептуальной основы, в рамках которой были бы 
классифицированы и проанализированы особенности и закономерности коммуни-
кативно-речевого развития этой категории детей. 

Проведенное нами экспериментальное исследование коммуникативно-
речевого развития младших школьников с умственной отсталостью свидетель-
ствует о коммуникативно-речевом недоразвитии детей. 

Результаты диагностического изучения сферы общения у младших школь-
ников с умственной отсталостью показывают, что в их общении с партнером до-
минируют потребности в эмоционально окрашенных контактах и в практическом 
взаимодействии; они имеют низкую чувствительность к партнеру, не умеют взаи-
модействовать и вести диалог; их интересует процессуальная сторона действий.  

Ограниченный диапазон коммуникативных задач, которые младшие 
школьники с интеллектуальными нарушениями решают в общении с партнером, 
определяет бедность речевой коммуникации по теме, содержанию, функциональ-
ной направленности выбора речевых средств, используемых ими в общении со 
взрослыми и сверстниками. Большую роль в общении этих детей занимают не-
вербальные средства (экспрессивно-мимические), ситуативная речь. Это актуали-
зирует задачи своевременного выявления и преодоления коммуникативно-
речевого недоразвития младших школьников с умственной отсталостью.  

Результаты исследования позволяют предположить, что психологическим 
условием оптимизации коммуникативно-речевого развития дошкольников с ин-
теллектуальной недостаточностью может стать преобразование и обогащение по-
требностно-мотивационной сферы их общения со сверстниками, расширение 
коммуникативных задач, решаемых ребенком в общении с партнером. Основное 
средство реализации этих задач — моделирование разнообразных коммуникатив-
ных ситуаций, использование коммуникативных игр. 
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Нами разработана и апробирована в работе с умственно отсталыми младшими 
школьниками программа преодоления ими коммуникативно-речевого недоразвития 
и выведения их на уровень оптимально реализованных возможностей. 

Результаты диагностического изучения, свидетельствовавшие о коммуни-
кативно-речевом недоразвитии младших школьников с умственной отсталостью, 
позволили сформулировать следующие задачи программы коммуникативно-
речевого развития этой категории младших школьников в сфере взаимоотноше-
ний со взрослыми и со сверстниками: 

 установление субъект-субъектных отношений с партнером и развитие 
способности к диалоговому общению; 

 реконструкция мотивационно-потребностных установок в сфере обще-
ния со взрослыми и сверстниками; 

 обогащение репертуара речевых средств общения с партнером по тема-
тике, функциональной направленности и содержанию; 

 преодоление ситуативности в общении с партнером, формирование го-
товности к общению с партнером вне ситуации взаимодействия; 

 овладение коммуникативными действиями и умениями. 
Коррекционно-развивающая программа была реализована в первом классе 

ГКОУ «Школа-интернат № 71» г. Нижний Новгород. В ее реализации приняли уча-
стие 12 школьников в возрасте 7–9 лет с диагнозом «легкая умственная отсталость». 
Формирующий эксперимент длился 2 месяца, было проведено 12 занятий. Форма 
организации занятий — групповая (12 детей) и подгрупповая (3–4 ребенка).  

Модель реализации программы представлена тремя основными блоками: 
теоретико-методологическим, формирующим и аналитическим (прикладным). 

Теоретико-методологический блок включал в себя формулировку целей  
и задач программы; определение ее теоретико-методологических основ и принци-
пов реализации. 

Формирующий блок в соответствии с целью и задачами коррекционно-
развивающей программы состоял из установочной части, направленной на по-
буждение детей к взаимодействию и накопление ими позитивного опыта общения 
в процессе психокоррекционных игр, и основной части по оптимизации коммуни-
кативно-речевого развития младших школьников с умственной отсталостью с ис-
пользованием проблемных ситуаций и коммуникативных игр. 

Аналитический (диагностический) блок имел цель определить эффектив-
ность реализации коррекционно-развивающей программы с помощью диагности-
ческих методик. 

В качестве критериев достижений в коммуникативно-речевом развитии 
умственно отсталых школьников выступали их готовность к практическому  
и теоретическому сотрудничеству, интерес к сообществу взрослых и сверстников, 
умение выражать мысли, намерения, просьбы.  

Теоретико-методологическими основами программы были социокультур-
ный подход к реализации психолого-педагогической помощи детям с ограни-
ченными возможностями здоровья — ОВЗ (Т. А. Померанцева); идеи Л. С. Вы-
готского о преодолении коммуникативной изоляции детей как приоритетной за-
даче коррекционной педагогики; субъектно-деятельностный подход к диагно-
стике и коррекции коммуникативно-речевого развития детей с умственной от-
сталостью (Е. Е. Дмитриева, М. И. Лисина), а также требования ФГОС НОО для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  
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к предметным и личностным результатам реализации адаптированной образова-
тельной программы (АОП): овладение младшими школьниками с умственной 
отсталостью коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для обеспе-
чения коммуникации в различных ситуациях общения и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия.  

Коррекционно-развивающая программа была выстроена на основе следу-
ющих принципов: единства диагностики и коррекции; ориентации на возрастные 
достижения и «зону ближайшего развития» детей; деятельностный принцип кор-
рекции. С учетом этих принципов выявленные на диагностическом этапе иссле-
дования уровни развития коммуникативной деятельности, индивидуально-
типические варианты ее развития у детей с умственной отсталостью послужили 
основой для постановки задач коррекционно-развивающей работы и определения 
средств индивидуализации по отношению к первоклассникам с умственной  
отсталостью. 

При определении содержания коррекционно-развивающей работы с млад-
шими школьниками с умственной отсталостью в качестве возрастных ориентиров 
рассматривались характеристики коммуникативно-речевого развития на этапах 
раннего онтогенеза, а также требования ФГОС НОО для обучающихся с умствен-
ной отсталостью к их коммуникативно-речевому развитию (вариант С). Работа 
была ориентирована на возрастные достижения в личностном развитии детей.  

Основным способом коррекционно-развивающих воздействий на ребенка 
была организация его активного общения со взрослыми и сверстниками. 

Обсуждение основных результатов. Коррекционно-развивающая про-
грамма предполагала использование различных методов работы с детьми: моде-
лирование коммуникативных ситуаций, позволяющих детям решать различные 
коммуникативные задачи и использовать различные средства общения (речевые, 
неречевые) для их решения; коммуникативные игры с целью организации эффек-
тивного взаимодействия детей с партнером; психокоррекционные игры, упражне-
ния, этюды. 

Апробированная нами программа коррекции коммуникативно-речевого 
недоразвития детей прежде всего была нацелена на решение общеразвивающих 
задач (расширение знаний детей о явлениях окружающего физического и соци-
ального мира, развитие мышления и речи, формирование познавательной актив-
ности и др.) и специально направленных на формирование коммуникативно-
речевой деятельности (формирование потребности в сотрудничестве, познава-
тельном и личностном общении, преодоление ситуативности в общении), обога-
щение средств общения. 

Коррекция коммуникативного недоразвития осуществлялась нами путем 
активного включения детей в деятельность общения со сверстниками и взрослы-
ми. Мы ставили ребенка перед необходимостью решать определенные задачи об-
щения, помогали в их решении. Взрослый стремился создать условия для возник-
новения у детей потребности в сотрудничестве с партнером, учил обращаться за 
помощью, оценивал действия детей. 

Для активизации общения с партнером использовались чтение и обсуж-
дение книг, беседы на познавательные и личностные темы, создание проблем-
ных ситуаций. Взрослый пытался вызвать у детей интерес к обсуждаемым во-
просам, давал образцы познавательных контактов (задавал вопросы, делился 
впечатлениями и т. п.), обеспечивал возможность высказаться, задать вопрос, 
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поощрял инициативные проявления, а также создавал проблемные ситуации, 
высказывал свое отношение к обсуждаемым проблемам, привлекал детей  
к оценке своих поступков и поведения сверстников, поощрял интерес к нрав-
ственно-этическим проблемам, стремление согласовать со взрослым свое мне-
ние, оценки.  

Для формирования у детей информационных умений (вступать в общение, 
ориентироваться на партнера и др.), регулятивных умений (доверять партнеру, 
согласовывать действия, помогать, оценивать результат совместной деятельно-
сти), аффективных умений (делиться чувствами, проявлять интерес, потребность 
в общении с партнером, готовность к сопереживанию) использовались коммуни-
кативные игры. 

Основной метод реализации коррекционно-развивающих задач программы 
— создание взрослыми вербальных, практических, игровых и проблемных ситуа-
ций, направленных на поиск ребенком их решения. Проблемные ситуации всегда 
содержат выбор, борьбу внутренних побуждений с социальными нормами и поз-
воляют изменить пассивную позицию ребенка во взаимодействии с людьми на 
активную (Г. А. Урунтаева, Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова).  

От реализации программы ожидались следующие результаты: 
 установление субъект-субъектных отношений с партнером; 
 расширение потребностно-мотивационных установок на общение с парт-

нером (взрослым и сверстником), преодоление скованности в общении; 
 обогащение средств вербального и невербального общения (по теме, 

функции, содержанию); 
 развитие коммуникативных действий и умений. 
Структура коррекционно-развивающих занятий включала в себя ритуал 

приветствия, разминку, основную часть, рефлексию, ритуал прощания. 
Представим для примера структуру и содержание отдельных коррекцион-

но-развивающих занятий с детьми (табл. 1) 
Представим результаты апробации программы коммуникативного развития 

умственно отсталых младших школьников. 
После реализации коррекционно-развивающей программы был проведен 

контрольный эксперимент с целью проследить возможности компенсации комму-
никативно-речевого недоразвития младших школьников с умственной отстало-
стью в специально созданных для этого педагогических условиях по той же диа-
гностической программе, что и на констатирующем этапе. 

Динамика уровня развития коммуникативной деятельности в общении со 
взрослыми и сверстниками оценивалась путем сравнения данных исследования 
общения младших школьников с умственной отсталостью, с которыми проводи-
лась работа по авторской программе, до и после формирующего эксперимента,  
а также сравнения их результатов с результатами младших школьников с ум-
ственной отсталостью контрольной группы, в которых не была реализована эта 
программа. 

Результаты контрольного этапа исследования подтвердили наше научное 
предположение о том, что целенаправленная коррекционно-развивающая работа  
с младшими школьниками с умственной отсталостью оптимизирует их взаимо-
действие с партнерами по общению (сверстниками и взрослыми). 
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Таблица 1 
 

Тематический и содержательный план  
коррекционно-развивающих занятий 

 
Тема Цель и задачи Содержание занятий 

Установочный блок (1 занятие) 
Я — ты — мы – Развитие чувства при-

надлежности к группе; 
– получение опыта пози-
тивного взаимодействия; 
– снятие психо-эмоцио-
нального напряжения; 
– воспитание уверенно-
сти в себе 

Игра «Комплименты» 
Игры на развитие чувства принадлежности 
к группе («Молекула», «Ток» и т. д.) 
Обсуждение правил хорошего общения (по-
могай, делись, не ссорься по пустякам, не 
срывай зло на других, не смейся над ошибка-
ми и др.) 
Игра «Закончи предложение» («Я умею…», 
«Я смогу…», «Я добьюсь…» и т. п.) 

Основной блок (11 занятий) 
Волшебные 
средства  
понимания 

– Снятие психоэмоцио-
нального напряжения; 
– развитие внимания 
к эмоциональным состо-
яниям партнера, 
– осознание собствен-
ных переживаний; 
– развитие отрицатель-
ного отношения к без-
участному отношению 
к проблемам другого; 
– развитие стремления 
передавать (изображать) 
эмоциональные состоя-
ния 

Игра «Руки» 
(ведущий предлагает познакомиться руками, 
поссориться руками и т. д.) 
Игра «Клоун» 
(клоун показывает с помощью мимики раз-
ные эмоции, дети должны угадать) 
Игра «Я чувствую» 
(ведущий раздает детям картинки с изобра-
жениями эмоций. Ребенок называет нарисо-
ванное чувство, говорит, когда он его испы-
тывает: Я радуюсь, когда… Я злюсь, когда… 
Я огорчен, когда… и др.) 
Интонационные этюды (произнести фразу 
«Пойдем играть» грустно, весело, обиженно, 
страшно) 
Обсуждение сказки «Волшебная страна 
чувств»  
Психогимнастическое упражнение «Ручеек 
эмоций» 

Строим вместе – Развитие умения со-
трудничать, работать 
в команде, продуктивно 
взаимодействовать для 
достижения цели; 
– развитие умения ис-
пользовать различные 
типы коммуникативных 
высказываний (задавать 
вопросы, строить про-
стейшие сообщения) 

Проблемная ситуация «Небоскреб» 
(дети получают по 3 кубика и по очереди (по 
одному за ход) кладут кубики; можно обсуж-
дать, куда поставили кубик, чтобы небоскреб 
не упал) 
Игра «Сложи картинку» 
(дети в группе (3–4 человека) получают «ку-
сочек» картинки; необходимо сложить целую 
картинку (дети ходят по очереди); сборка 
осуществляется из избыточного множества 
деталей) 
Игра «Рукавички» 
(дети (пара) должны найти рукавички с оди-
наковым орнаментом и при помощи трех 
цветов закрасить рукавички — договориться, 
поделиться) 
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Окончание таблицы 1 
 

Тема Цель и задачи Содержание занятий 

Основной блок (11 занятий) 
Интервью – Развитие интереса к 

партнеру; 
– создание позитивной 
атмосферы общения 

Коммуникативные игры «Интервью» 
(дети с помощью педагога (пишет на листе) 
формулируют вопросы, которые хотели бы 
задать друг другу; листочки перемешивают, 
затем вытягивают листок-вопрос и отвечают 
на него) 
«Поймай взгляд и мяч» 
(дети ловят взгляд партнера и выбирают, ко-
му кинуть мяч) 
Игра-конкурс «Хвастун прав» 
(выигрывает тот, кто лучше расхвалит партнера 
рассказывая о его умениях, поступках и т. д.) 
Рисование парами 

Добрые  
поступки 

– Воспитание доброже-
лательного отношения 
друг к другу; 
– формирование умения 
видеть, ценить добрые 
поступки, совершаемые 
другими людьми 

Игра «Коробка добрых подарков» 
(Каждый ребенок в течение дня может поло-
жить в коробку кубик за хороший поступок, 
неважно, кто его совершил (сообщает педаго-
гу). По окончанию игры подводят итоги — 
вспоминают, анализируют, поощряют) 
Инсценировка рассказа «Просто старушка» 
В. А. Осеева 
Разыгрывание сказки «Мышка-хвастунишка» 
Проблемная ситуация — обсуждение расска-
за «Просто старушка» 

Буду дружить – Формирование инте-
реса к теме «Дружба»; 
– помощь в осознании 
качеств настоящего дру-
га; 
– формирование умений 
пользоваться оценоч-
ными суждениями 

Чтение и обсуждение сказки В. Г. Сутеева 
«Кораблик», сказки-истории «День рождения 
Пятачка» 
Базовые вопросы темы: Что такое дружба? 
Что важнее всего в дружбе? 
Игра-упражнение «Мой идеальный друг»  
(Дети делятся на группы и обсуждают (пи-
шут) качества, которые необходимы другу: 
Друг — это тот, кто…) 
Проблемная ситуация «Знайка и Незнайка» 
Обсуждение стихотворения В. Орлова «Кто 
кого обидел первый» 
Вопросы: Из-за чего поссорились Знайка 
и Незнайка? Почему они обиделись друг на 
друга? Почему друзья забыли о том, что дру-
жили? 

 
В таблице 2 представлен сравнительный анализ форм общения со сверст-

никами двух групп младших школьников с умственной отсталостью на констати-
рующем и контрольном этапах эксперимента. 

На контрольном этапе ведущей формой общения с партнером большинства 
(83,4 %) детей с умственной отсталостью экспериментальной группы стала ситуа-
тивно-деловая, а на констатирующем этапе ее демонстрировали в 2 раза меньше де-
тей (41,7 %). У немногих (8,3 %) из этой группы после реализации программы была 
готовность к внеситуативно-деловому общению со сверстником и осталась эмоцио-
нально-практическая форма общения, доминировавшая на констатирующем этапе.  
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Дети контрольной группы тоже показали тенденцию к развитию ситуатив-
но-деловой формы общения с партнером (с 33,4 до 50 %), но она была выражена 
меньше, чем у детей экспериментальной группы. Кроме того, у 50 % из них оста-
лась эмоционально-практическая форма общения. 

 
Таблица 2 

 

Доминирующие формы общения со сверстниками у младших школьников  
с умственной отсталостью двух групп  

на констатирующем и контрольном этапах эксперимента 
 

Группы  
и этапы 

 
 
Формы  
общения  
со сверстниками 

Экспериментальная  Контрольная  
Констатирую-

щий  
Контрольный  Констатирую-

щий  
Контрольный  

Коли-
чество 
детей 

%  
детей 

Коли-
чество 
детей 

%  
детей 

Коли-
чество 
детей 

%  
детей 

Коли-
чество 
детей 

%  
детей 

Эмоционально-
практическая 

7 58,3 1 8,3 8 66,6 6 50,0 

Ситуативно-
деловая 

5 41,7 10 83,4 4 33,4 6 50,0 

Внеситуативно-
деловая 

– – 1 8,3 – – – – 

Всего 12 100 12 100 12 100  100 

 
О возрастании активности детей с умственной отсталостью эксперимен-

тальной группы в общении со сверстниками и взрослыми после реализации кор-
рекционно-развивающей программы свидетельствует рисунок 1. Средние значе-
ния речевых высказываний этих детей в общении со сверстниками возросли с 4,7 
до 5,9, в общении со взрослыми — с 3,6 до 4,3. 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения динамических характеристик речевых высказываний  
младших школьников с умственной отсталостью экспериментальной группы  

на контрольном этапе эксперимента 
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Анализ категориальных высказываний младших школьников с умственной 
отсталостью 2-х групп на контрольном этапе представлен в таблице 3. 

Количественные данные таблицы свидетельствуют о большем количестве 
«Ты-высказываний», «Мир-высказываний» у младших школьников с умственной 
отсталостью экспериментальной группы, по сравнению с детьми контрольной 
группы, что может свидетельствовать об увеличении потребности первых в об-
щении со сверстником и способности к внеситуативным контактам с партнером, 
обсуждению проблем, выходящих за пределы конкретной деятельности. 

В то же время у детей с умственной отсталостью контрольной группы бы-
ло больше высказываний о себе (40,5) и игровых высказываний (30,4), указываю-
щих на то, что в центре внимания этих детей были они сами, их действия, пере-
живания и игровые интересы во взаимодействии с партнером. 

 
Таблица 3 

 
Соотношение категорий высказываний у младших школьников  

с умственной отсталостью экспериментальной и контрольной групп  
на контрольном этапе эксперимента, в % 

 

Категории  
высказываний 

Группы 
Экспериментальная Контрольная 

«Я-высказывания» 31,4 40,5 
«Ты-высказывания» 32,1 22,2 
«Мир-высказывания» 16,4 6,9 
«Игровые высказывания» 20,1 30,4 
Всего 100 100 

 
Динамика внеситуативных инициативных высказываний младших школь-

ников экспериментальной и контрольной групп на различных этапах эксперимен-
та представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика внеситуативных высказываний  
у младших школьников с умственной отсталостью двух групп  
на этапе констатирующего и контрольного эксперимента 
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Количественные данные свидетельствуют о существенной динамике у де-
тей с умственной отсталостью экспериментальной группы внеситуативных выска-
зываний (с 12 до 51 %), что указывает на формирование у них готовности к обще-
нию со сверстниками на разнообразные темы. 

У детей с умственной отсталостью контрольной группы отмечено незначи-
тельное увеличение внеситуативных высказываний в общении с партнерами-
сверстниками (с 12 до 18 %).  

Таким образом, проведенное исследование подтвердило верность, перспек-
тивность и значимость нашего теоретико-методологического проектирования: ра-
бота по программе психологического сопровождения младших школьников с ум-
ственной отсталостью, построенная на методологии коммуникативного подхода, 
оказалась результативной. По итогам ее реализации были констатированы пози-
тивные изменения в коммуникативно-речевом развитии младших школьников  
с умственной отсталостью. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, реализация про-
граммы психологической помощи младшим школьникам с умственной отсталостью, 
основанная на методологии коммуникативного подхода, привела к позитивным из-
менениям в их коммуникативно-речевом развитии: обогатились потребностно-
мотивационные установки детей на общение с партнером, содержательные характе-
ристики их коммуникации, спектр использованных в общении средств. 

Результаты исследования свидетельствуют о потенциальных возможностях 
коммуникативного развития детей с умственной отсталостью, в частности разви-
тия их субъективной активности в общении с партнером, формировании интереса, 
чувствительности к партнеру, его коммуникативным намерениям, эмоциональ-
ным состояниям. 

Полагаем, что коммуникативная направленность коррекционно-педагоги-
ческой работы с младшими школьниками с умственной отсталостью (реконструкция 
и обогащение их потребностно-мотивационной сферы общения, расширение комму-
никативных задач, решаемых детьми в общении с разными партнерами — взрослы-
ми и сверстниками) является важнейшим психологическим условием оптимизации 
их коммуникативно-речевой активности во взаимодействии с социумом. 
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Аннотация. В статье представлен один из аспектов исследования профессио-
нальной идентичности психолога, в частности взаимосвязи профессиональной идентич-
ности и характеристик образа профессии. Актуальность исследования обусловлена тем, 
что образ профессии является отражением сути профессии, показателем становления 
специалиста, развития его профессионально важных качеств.  

Целью исследования стало выявление особенностей образа профессии у студен-
тов-психологов на разных этапах профессионального обучения.  

Гипотеза состояла в предположении о том, что на протяжении обучения в вузе  
у студентов-психологов наблюдается динамика образа профессии, проявляющаяся в по-
вышении его привлекательности и реалистичности, что связано с формированием про-
фессиональной идентичности. 

В ходе получения высшего профессионального образования у студентов не толь-
ко развиваются навыки и профессионально важные качества, но и трансформируется сам 
образ профессии. Формирование образа профессии психолога — процесс планомерного 
изучения особенностей данной профессии, овладение компетенциями для успешной про-
фессиональной деятельности.  

В работе представлен теоретический анализ образа профессии и описаны особен-
ности образа профессии психолога, в исследовании которого приняли участие студенты-
психологи 1–4 курсов бакалавриата в возрасте от 18 до 23 лет (N = 64), что позволило вы-
явить особенности образа профессии на разных этапах обучения в вузе.  

Для сбора данных был использован метод семантического дифференциала и ме-
тодика профессиональной идентичности Л. Б. Шнейдер. 

Полученные результаты имеют практическую значимость для сопровождения 
психологов в процессе формирования их профессиональной идентичности.  
__________________________ 

© Тимофеева Т. С., Солянкина Л. Е., 2022 
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Abstract. The article deals with one of the aspects associated with the investigation of 
psychologists’ professional identity. The relevance of the research is accounted for by the fact 
that students’ perception of their future vocation reflects the essence of their profession and 
serves as an indicator of students’ professionalism. 

The aim of the research is to investigate the peculiarities of novice psychologists’ 
perception of different stages of their education.  

The hypothesis of the research is that throughout university studies psychology 
students’ perception of their profession changes, their expectations become more realistic, 
which is closely related to the formation of their professional identity.  

Acquiring higher education, psychology students gradually develop their skills and 
professionally significant qualities, they develop professional competencies perform professional 
acts, they start to better understand professional requirements and their expectations become more 
realistic. 

The article presents a theoretical analysis of psychology students’ perception of their 
profession. It describes a research that involved 64 psychology students aged 18–23 (1 year — 4 year), 
which enables the researchers to analyze the dynamics of psychology students’ perception of their 
profession. 

The article used the semantic differential strategy and L. B. Shneider’s professional 
identity strategy. 

The obtained results have practical value and can be used to provide support to 
psychologists during the process of their professional identity formation. 
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Введение. Исследование образа профессии у студентов является актуальным, 
поскольку именно в этом образе заключены представления о своем месте в обществе, 
специфике будущей деятельности, возможности самореализации как личности.  

В период профессиональной подготовки в вузе появляется план по реали-
зации образа профессии, однако сделать его реалистичным достаточно сложно  
в силу несоответствия системы образования и потребности общества в современ-
ных профессиях и профессионалах (Габеев, Куликовская, Миронова, 2021). Как 
отмечается многими исследователями (Володина, 2015; Зеер, Сыманюк, Сы-
манюк, 2013), вследствие динамики трансформации рынка труда и неоднозначно-
сти ценностей на современном этапе профессия во многом является не частью об-
раза жизни, а скорее средством для достижения идеального образа жизни. 

Образ профессии возникает в сознании личности еще до начала професси-
онального обучения. Уже в процессе детской игры человек примеряет на себя 
роль той или иной профессии. В процессе взросления эти представления транс-
формируются и уточняются, меняется эмоциональное отношение к определенным 
профессиям. На эти представления оказывает влияние социальное окружение, 
начиная с семьи и ближайших родственников до широкого круга знакомых. Ха-
рактеристики образа профессии зависят также от ценности труда как такового  
и престижа определенных профессий в социуме, определяемых актуальной соци-
ально-экономической ситуацией в государстве и на рынке труда.  

Исследования образа профессии у психологов освещены в работах И. М. Бог-
дановской, А. В. Сычёва (2019), А. И. Донцова, Г. М. Белокрыловой (1999),  
Е. В. Ситниковой (2019), И. Г. Тимощук (2019) и др. 

Образ профессии в различных концепциях представляется структурой, сфор-
мированной в результате профессионального развития и становления субъекта труда 
в определенных социально-экономических условиях. Она включает в себя представ-
ления не только о специфике деятельности, но и о себе в профессии (Габеев, Кули-
ковская, Миронова, 2021; Куликова, 2018; Hoeve, Jansen, Roodbol, 2014). 

Образ профессии включает в себя несколько взаимосвязанных компонен-
тов: эмоциональный компонент, который подразумевает отношение личности  
к себе как к профессионалу, проявляющееся в степени принятия роли студента, 
удовлетворенности процессом обучения и профессиональной деятельностью спе-
циалистов конкретной отрасли; когнитивный компонент, который предполагает 
понимание профессии и необходимых компетенций профессионала в конкретной 
сфере; мотивационно-ценностный компонент, в котором отражаются понимание 
социальной значимости и ценности профессии, установки на успех в деятельно-
сти, а также потребность в постоянном повышении уровня своих профессиональ-
ных качеств (Тимощук, 2019). 

Результатом процессов профессионального самоопределения, сознания  
и развития личности, по мнению Л. Б. Шнейдер, становится профессиональная 
идентичность (Шнейдер, 2001), которая формируется окончательно к концу про-
фессионального обучения, поскольку человек должен столкнуться с реальным 
опытом, соотнести сформированный образ профессии с реальностью. С большей 
вероятностью устойчивая профессиональная идентичность формируется у лично-
сти в период 30–35 лет, особенно если требуется высокий уровень квалификации.  

Одним из компонентов профессиональной идентичности, наряду со смыслами 
и ценностями выбранной деятельности, является перцептивный образ профессии  
и труда, выступающий в качестве эталона (Шнейдер, 2001) и отражающий восприя-
тие личностью своего дела, понимание его отличительных особенностей. Изменение 
образа может повлиять на быстрое изменение идентичности (Шнейдер, 2000). 
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На этапе обучения в вузе студенты проходят осведомительный этап ста-
новления профессиональной идентичности, подразумевающий развитие и органи-
зацию образа профессии. Помимо накопления профессиональных знаний и фор-
мирования компетенций, у них развивается и структурируется система професси-
онально важных качеств, происходит взаимодействие с профессиональным сооб-
ществом и его системой ценностей. Значимым процессом становится постановка 
профессиональных целей и понимание мотивов будущей деятельности (Затеева, 
2019). Для формирования реалистичного образа профессии важное значение име-
ет профессиограмма специалиста, которая дает представления о специфических 
признаках труда, его организации и условиях (Володина, 2015).  

Выстроить образ себя в профессии, интегрировать свои профессиональные  
и личные качества, быть уверенным в возможности решать профессиональные зада-
чи и преодолевать трудности, быть включенным в профессиональное сообщество 
очень важно для успешного становления профессиональной идентичности психолога 
(Elsey, 2020; Brady-Amoon, Keefe-Cooperman, 2017). Профессия психолога занимает 
особое место в сфере труда, так как одним из важных инструментов в работе факти-
чески является личность самого специалиста. В ходе профессионального обучения 
будущие психологи осваивают материал, который будет нужен в профессиональной 
деятельности, формируют профессиональные компетенции, оценивают свое  
Я-реальное и Я-идеальное в дальнейшей профессиональной деятельности (Васю-
кова, 2018; Жалагина, 2016; Соколовская, 2010). Результаты исследований пока-
зывают значимость профессиональных качеств в образе Я и профессионала, их 
связь с профессиональной идентичностью (Тимофеева, 2020). 

Образ профессиональной деятельности у студентов-психологов, как правило, 
не структурирован и не реалистичен. Даже на старших курсах студенты недостаточ-
но овладевают профессиональной терминологией, им не хватает понимания проти-
вопоказаний к работе психологом, знаний специфики условий труда психолога (Бог-
дановская, Сычёв, 2019). Профессиональное мировоззрение студентов-психологов 
характеризуется противоречивостью и стереотипностью (Донцов, 1999). На пред-
ставления о профессии у студентов оказывают влияние характер и содержание про-
фессиональной деятельности, мифы и стереотипные представления о психологах, 
создающие препятствия для формирования их профессиональной идентичности  
(Евсевичева, Любимова, 2009). 

Целью исследования было выявление особенностей образа профессии  
у студентов-психологов на разных этапах профессионального обучения.  

Гипотеза состояла в предположении о том, что на протяжении обучения  
в вузе у студентов-психологов наблюдается динамика образа профессии, повыша-
ется его привлекательность и реалистичность, связанные с формированием про-
фессиональной идентичности. 

Организация и методы исследования. Основным методом выступал 
опрос с использованием личностного семантического дифференциала для выяв-
ления характеристик образа профессии и методика профессиональной идентично-
сти Л. Б. Шнейдер, позволившая выявить уровень сформированной идентичности.  

На первом этапе для создания личного семантического дифференциала был 
проведен опрос 36 студентов-психологов разных курсов обучения, предполагавший 
подбор ими ассоциаций к словосочетанию «профессия психолога». В результате бы-
ло подобрано более 100 синонимов-прилагательных. Из них в дальнейшем были ис-
ключены те, которые не имели повторений и были некорректно сформулированы. 
Далее список был представлен экспертам в области психологии, в качестве которых 
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выступали преподаватели высшей школы и практикующие психологи с опытом ра-
боты более 5 лет. В результате был составлен список, состоящий из 12 слов.  

На втором этапе участвовали 64 студента-психолога в возрасте 18–23 лет  
(9 юношей и 55 девушек), из которых 15 обучались на первом курсе, 16 — на вто-
ром; 17 — на третьем и 16 — на четвертом. Из прилагательных были составлены 
шкалы, которые включили в себя противоположные по смыслу прилагательные. 
Респондентам было предложено оценить степень выраженности той или иной ха-
рактеристики профессии (фактора) в баллах от 1 до 3 (0 — не знаю). Затем при 
обработке результаты переводились в семибалльную шкалу. Чем ближе были по-
лученные значения к 1, тем сильнее было выражено качество из левой части 
списка, а чем ближе показатель к 7, тем сильнее проявлялась противоположная 
характеристика; 4 балла свидетельствовали о неопределенном отношении. 

Данные были обработаны с помощью программы SPSS Statistics версия 
22.0 for Windows. Применены методы описательной статистики (подсчет средних 
значений) и кластерный анализ. 

Анализ результатов исследования. Как показал анализ результатов ис-
следования, большинство респондентов вне зависимости от курса обучения вос-
принимали профессию психолога как помогающую, очень ответственную, полез-
ную (социально значимую), развивающую и увлекательную, любимую и творче-
скую, хотя, скорее, убыточную, чем прибыльную (табл. 1).  

Определенные противоречия были отмечены в восприятии профессии  
с точки зрения ее перспективности, многогранности, комфорта и междисципли-
нарности, но в целом средние значения по всей выборке оказались ближе к дан-
ным характеристикам. 

 
Таблица 1 

 
Представления студентов об образе профессии психолога 

 

Шкалы Среднее 
Среднее  

отклонение 

Помогающая  1,3594 ,62659 
Ответственная 1,5313 ,94228 
Полезная 1,5469 ,75445 
Развивающая 1,5625 ,61399 
Увлекательная 1,8281 ,90627 
Любимая — ненавистная 1,9844 1,04642 
Творческая 2,0000 1,06904 
Многогранная — однообразная 2,2813 1,45262 
Перспективная — бесперспективная 2,3750 1,20185 
Комфортная — неудобная 2,5313 1,22109 
Междисциплинарная — специализированная 3,2813 1,57831 
Прибыльная — убыточная 4,0469 1,20092 

 
Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что в течение 

обучения у студентов-психологов наблюдались значимые изменения по следующим 
шкалам оценки образа профессии: «Прибыльная — убыточная» (P < 0,05); «Меж-
дисциплинарная — специализированная» (P < 0,01); «Многогранная — однообраз-
ная» (P < 0,01); «Любимая — ненавистная» (P < 0,05) (рис.).  
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На 1 курсе профессия воспринималась студентами как «убыточная», но 
уже со 2 курса происходила некоторая ее переоценка возможностей получения 
прибыли или заработка. Возможно, у первокурсников это можно объяснить высо-
кими затратами на получение образования и еще слишком далекой перспективой 
компенсации этих затрат в виде прибыли (заработной платы) от оказания психо-
логических услуг, а у студентов старших курсов — пониманием, с одной стороны, 
возможностей получения финансового вознаграждения за труд, но с другой — 
необходимости затрат на продолжение обучения (курсы повышения квалифика-
ции, стажировки, магистратура и т. д.). 
 

 
 

Рис. Динамика в характеристиках образа профессии психолога  
у студентов разных курсов обучения 

 
Кроме того, первокурсники профессию психолога воспринимали как спе-

циализированную, особенную, не видя связи данной отрасли знаний с другими 
дисциплинами, а ко второму курсу начинали ее воспринимать как междисципли-
нарную. Именно по этому параметру образ профессии у обучающихся претерпел 
наиболее значительные трансформации. 

Постепенно профессия психолога все сильнее воспринималась студентами 
как многогранная, так как они узнавали все больше научных школ, направлений 
деятельности, подходов к оказанию психологической помощи. Студентам, одна-
ко, становилось сложнее однозначно оценивать профессию психолога как люби-
мую. Наиболее далеко от полюса симпатии к выбранной профессиональной дея-
тельности оказались обучающиеся 2 курса, что может быть связано с большими 
учебными нагрузками и обилием на этом этапе непрофильных дисциплин.  

Важно отметить, что с характеристиками образа профессии оказался связан 
показатель профессиональной идентичности студентов (табл. 2). Чем более поло-
жительными характеристиками наделялась профессия психолога с точки зрения 
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ее привлекательности, перспективности, развивающего и творческого потенциала, 
а также чем больше было понимание ее многогранности, тем выше была сформи-
рованность у студентов профессиональной идентичности.  

 
Таблица 2 

 
Взаимосвязь характеристик образа профессии психолога  

и профессиональной идентичности студентов 
 

Характеристики  
образа профессии 

Профессиональная  
идентичность 

Многогранная r = ,566** 
Любимая r = ,427** 
Перспективная r = ,412** 
Творческая r = ,371* 
Развивающая r = ,331* 

Примечание: ** — при P < 0,01; * — при P < 0,05 
 

Выводы. Образ профессии является отражением в сознании сути профессии, 
отношения к ней, знаний о профессии и необходимых профессионально важных ка-
чествах и может служить одним из показателей формирования устойчивой профес-
сиональной идентичности психолога. Его характеристики могут определять будущее 
развитие личности, совершенствование определенных профессионально важных ка-
честв, трансформировать эмоциональное отношение к профессии.  

Студентам профессия психолога представляется как помогающая, полезная 
(социально значимая), требующая ответственности, развивающая, творческая  
и интересная, хотя, скорее, убыточная, чем прибыльная.  

В процессе обучения в вузе образ профессии у студентов меняется. В част-
ности, на 1 курсе профессия психолога оценивается противоречиво: они ее счи-
тают однообразной, бесперспективной, малооплачиваемой, но очень «любимой»  
и удобной. Студенты, обучающиеся на 2 курсе, оценивают свою профессию как 
менее затратную, междисциплинарную и перспективную, в большей степени по-
нимают ее ограничения. На 3 курсе профессия представляется убыточной, много-
гранной и более специализированной, интерес к ее освоению возрастает. К окон-
чанию обучения образ профессии становится более реалистичным и привлека-
тельным, вызывает больше положительных эмоций, что связано с формированием 
у студентов старших курсов профессиональной идентичности, однако оценка ее  
с точки зрения прибыльности неоднозначна.  

Непривлекательность профессии психолога с финансовой точки зрения 
может значительно снизить вероятность выбора работы в данной сфере в период 
обучения в вузе. Исследование причин сложившегося образа профессии психоло-
га и работа над их устранением позволит сохранить мотивацию выпускников вуза 
к работе по специальности и дальнейшему профессиональному росту.  
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Аннотация. На сегодняшний день в свете тенденций к постоянному обновлению 

сущности и содержания профессиональной деятельности педагога все большую актуаль-
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с позиций эффективности образовательной деятельности учителя в цифровой образова-
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личности и психолого-педагогические факторы. 

В статье рассмотрены основные аспекты реализации творчества педагога в усло-
виях цифровой образовательной среды. Обозначены основные психологические основы 
использования творческого подхода в организации цифрового онлайн-обучения, а также 
выделены личностные качества и характеристики педагога, творчески организующего 
учебный процесс в современных условиях.  

Определены основные направления и возможности творческой организации 
учебного процесса и дана оценка эффективности использования современными педаго-
гами цифровых образовательных ресурсов.  
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Abstract. Nowadays, when the content and essence of the teaching profession undergo 

continuous changes, teachers’ creativity and creative self-actualization show the level of 
teachers’ professional competence and teachers’ professional efficiency against the background 
of digital learning environment.  

Teachers’ efficiency and their readiness to implement innovations are highly influenced 
by teachers’ personal qualities and a number of psychological and pedagogical factors. 

The article treats major aspects of teachers’ creativity in the digital environment. The 
article focuses on psychological aspects of implementing a creative approach to the organization 
of online education. It also discusses teachers’ personal characteristics which enable modern 
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Введение. Основной целью и задачей современного образования становит-

ся формирование компетентной, гармонично развитой личности, способной пол-
ноценно реализоваться в обществе, адаптироваться к условиям стремительно ме-
няющейся жизни. Традиционные технологии, методы и формы обучения и воспи-
тания в рамках классно-урочной системы уже не оправдывают себя, поскольку не 
обеспечивают в достаточной мере решение задач и реализацию принципов инно-
вационного образования, представленных в современных образовательных стан-
дартах и иных нормативных актах в сфере педагогики. В связи с этим в качестве 
основного ориентира трансформации образовательной системы рассматривается 
переход на цифровизацию школы и создание единого цифрового образовательно-
го пространства учебного учреждения (Marcelo, Yot, Mayor, 2015).  

Цифровые технологии сегодня занимают прочные позиции и активно раз-
виваются. Особенно значимыми данные формы обучения и воспитания стали  
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в период пандемии и сложных социально-экономических условий последних лет. 
Школы вынуждены полностью или частично переходить на дистанционный фор-
мат обучения, когда традиционные формы взаимодействия становятся невозмож-
ны. Требования законодательства в сфере образования, однако, ориентируют  
на обеспечение непрерывного качественного образования учащихся (Куччаев, 
Мальсагов, 2020).  

Возникает противоречие, связанное с необходимостью реализации образо-
вательных программ в полном объеме и в установленные сроки, с одной стороны, 
и готовностью педагогов реализовывать образовательный процесс творчески —  
с другой.  

Все современные школьники свободно используют ресурсы интернета, полу-
чают и анализируют информацию, следовательно, организовать онлайн-обучение 
можно достаточно эффективно и целесообразно. Однако возникает проблема моти-
вации школьников к вовлечению в самостоятельную познавательную деятельность  
и предоставление обратной связи педагогам. Только при этом условии цифровая сре-
да может реализовать имеющийся у нее потенциал и обеспечить высокое качество 
обучения и воспитания (Витвицкая, Студеникина, 2016).  

Таким образом, основные акценты смещаются на личностные и професси-
ональные способности и компетенции педагога, способствующие созданию высо-
кого уровня мотивации, интереса школьников к изучению предмета и интерак-
тивному взаимодействию. В условиях широкого разнообразия цифровых образо-
вательных ресурсов и моделей их использования на первый план выходит значи-
мость творческого подхода, креативности педагога, способного таким образом 
организовать образовательный процесс, чтобы он стал естественной внутренней 
потребностью школьника. Важно обеспечить активность всех учащихся с учетом 
их индивидуальных интересов, возможностей и способностей, используя индиви-
дуально-личностный подход, обеспечивающий максимальную реализацию обра-
зовательных запросов и целей, потребностей школьников и творческого потенци-
ала педагогов (Барахсанова, Малгаров, 2018).  

Цель исследования — определить основные факторы реализации творче-
ства педагогов в условиях цифровой образовательной среды. 

Гипотезы:  
1) проявление творчества и творческий подход в организации обучения поз-

воляют повысить качество и эффективность познавательной деятельности, а также 
мотивацию школьников к обучению; 

2) в условиях цифровой образовательной среды творческий подход позво-
ляет создать индивидуальную траекторию, обеспечивающую реализацию требо-
ваний современных образовательных стандартов и вовлечь школьников в само-
стоятельную продуктивную познавательную деятельность; 

3) особую значимость в реализации творчества учителя в цифровой среде 
играют такие его личностные качества и психологические особенности, как доб-
рожелательность, эмоциональная устойчивость, толерантность, готовность к ин-
новациям, ответственность и др. 

Методики исследования: теоретический анализ научной литературы по про-
блеме творчества учителя в цифровой образовательной среде, методы эмпирического 
исследования (анкетирование, опрос, наблюдение, диагностические тесты). 

Обсуждение основных результатов. Приоритетность создания единой 
цифровой среды образовательных учреждений и обеспечение непрерывного обра-
зования значатся в числе ведущих ориентиров основных нормативных государ-
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ственных актов: проекта «Ключевые направления развития российского образо-
вания для достижения целей и задач устойчивого развития в системе образова-
ния» до 2035 года; Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и др. Кроме того, на необходимость использования иннова-
ционных форм работы, развития творческого мышления учащихся указывается  
в федеральных государственных образовательных стандартах, образовательных 
программах и Законе об образовании в Российской Федерации. 

Творческий подход к решению учебных, коммуникативных, личностных  
и жизненных задач становится первостепенной характеристикой эффективной лично-
сти, определяя направления модернизации образовательных подходов и технологий.  

Необходимость формирования креативной личности школьника ставит перед 
учителем задачу повысить собственную профессиональную и личностную компе-
тенцию, развить и реализовать творческое начало в собственной деятельности, 
сформировать определенные личностные и профессиональные качества, способ-
ствующие активному внедрению педагогики творчества. Следовательно, ведущей 
проблемой выступает интеграция творческого развития педагогов с реализацией 
идей педагогики творчества для развития современной, социально активной, успеш-
ной, креативной личности школьника, отрытого новому и способного эффективно 
действовать в стремительно меняющихся условиях (Шадаев, Толстов, 2016). 

Современные отечественные и зарубежные исследователи определяют сущ-
ность профессиональной компетентности учителя с позиций реализации творческого 
потенциала, способности и готовности к инновациям, уровня гибкости и креативно-
сти личности (Стародубцева, 2016). 

Самостоятельность, способность к рефлексии, объективность самооценки, 
умение выделять приоритеты образовательной политики в соответствии с запро-
сами общества, готовность к инновационной профессиональной деятельности  
и саморазвитию являются основными критериями успешности, обеспечивающи-
ми повышение качества образовательной деятельности и уровень профессиона-
лизма учителя. Современные авторы рассматривают творчество педагога как лич-
ностное образование и способность к изменению вида и стиля деятельности в из-
меняющихся социальных и психолого-педагогических условиях. Следовательно, 
возникает новый аспект рассмотрения проблемы творчества: выделение ведущих 
личностных качеств и психологических особенностей учителя, способствующих 
развитию творческого начала в педагогической деятельности. Данные особенно-
сти, помимо этого, определяют и готовность педагога к саморазвитию и самосо-
вершенствованию, овладению новыми способами организации образовательной 
деятельности в условиях цифровой среды (Karsenti, Kozarenko, Shakurova, 2020). 

Психологические основы творчества широко освещены в работах И. В. Ава-
даевой (2018), А. Дистервега (2017), Г. А. Стародубцевой (2016), И. А. Чемерило-
вой (2017) и других ученых. В этих трудах подробно раскрываются основные пси-
хологические факторы, способствующие формированию творческих способностей 
личности учителя и готовности к реализации их в современных условиях. Особен-
ности использования педагогического творчества представлены в трудах О. В. Ки-
рилловой (2017), Л. А. Нигматулиной, М. А. Курбановой (2018), М. М. Шадаева 
(2016), подчеркивающих наличие тесной взаимосвязи личностных качеств учителя, 
уровня развития творчества и креативности, владения современными педагогиче-
скими технологиями (в том числе умением организовывать творческое взаимодей-
ствие в цифровой среде).  
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Анализ современных направлений в организации цифровой среды образо-
вательного учреждения, которая дает возможность свободного самовыражения, 
творчества и саморегулирования школьников, позволил выделить основные пер-
спективные формы творческой, инновационной организации работы в цифровой 
среде, среди которых следующие: 

 технология цифровой ротации образовательной среды; 
 технология «перевернутый класс»; 
 технология геймификации; 
 виртуальный класс, виртуальные лаборатории, цифровые мастер-классы, 

веб-платформы; 
 мобильное обучение; 
 технология 1:1; 
 интернет-школы и курсы; 
 онлайн-конструкторы уроков и др. (Berg, Lidén, Arnetz, 2019). 
Такое большое количество вариантов организации цифровой среды неред-

ко создает путаницу и неуверенность у учителей, оказавшихся перед выбором 
способа организации деятельности в онлайн-формате. В связи с этим становится 
очень значимой позиция администрации образовательного учреждения, а также 
наличие единого подхода к организации деятельности педагогического коллекти-
ва в новых условиях. Кроме того, для эффективной организации обучения в вир-
туальном формате педагог должен умело выбирать, модернизировать и целесооб-
разно использовать существующие средства цифрового обучения: виртуальные 
лаборатории, веб-игры, образовательные квесты, Google-карты, словари, перевод-
чики, приложения и платформы для индивидуального и группового общения, он-
лайн-доски, конструкторы уроков и видеолектории, семинары и вебинары, обра-
зовательные проекты и т. д. (Барахсанова, Малгаров, 2018). 

Творчество современного учителя непосредственно соотносится с положе-
ниями и принципами «педагогики творчества», подразумевающей не только реа-
лизацию определенных методов и форм, технологий и средств обучения и воспи-
тания школьников, но и раскрытие творческого потенциала личности самого пе-
дагога, максимальную реализацию личных и профессиональных качеств, стрем-
ление и способность к непрерывному творческому развитию и личностному росту 
(Гейбл, 2019). 

Большинство ученых, рассматривая структуру творческой личности учите-
ля и ее психологические основы, выделяют четыре основных показателя: ориги-
нальность мышления и деятельности, гибкость и способность к оперативному из-
менению, адаптивность и готовность к инновациям, практико-деятельностная 
направленность (Кириллова, Чемерилова, 2017). 

Специфика современного развития и трансформации сферы образования  
с ориентацией на создание единой цифровой среды ориентирует педагога не 
только на творческое саморазвитие, но и на формирование цифровой грамотно-
сти, умения не только эффективно использовать интернет-ресурсы, но и созда-
вать собственные инновационные образовательные продукты. Создаваемый 
контент должен обладать своеобразием, иметь элементы, обеспечивающие по-
стоянный высокий интерес школьников. В связи с этим определяющими в оцен-
ке педагогической компетентности и достижении высокого качества образова-
ния и воспитания школьников в цифровой среде становятся творческие способ-
ности и определенные личностные и профессиональные качества учителя (эмпа-
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тия, инициативность, активность, коммуникативная компетентность, доброже-
лательность, целеустремленность, ориентация на повышение образовательных 
результатов и т. д.).  

Среди основных перспективных черт творческого учителя, обеспечиваю-
щих ему эффективную профессиональную самореализацию и высокие образова-
тельные результаты, можно выделить гибкость и способность к перестройке це-
лей и задач в соответствии с запросами и тенденциями общества; прогностиче-
скую компетентность; оригинальность в способах и формах подачи учебного ма-
териала и проведении опроса и контроля знаний; информационную компетент-
ность, выражающуюся в способности оперативно и оригинальным образом пере-
осмысливать изменения нормативных документов, включать в свою деятельность 
новейшие педагогические и организационные разработки; нестандартный подход 
к выбору и использованию средств наглядности, приемов эйдейтики и иных ин-
терактивных инновационных методик; активное использование цифровых обра-
зовательных ресурсов не только для подачи нового материала, но и на всех других 
этапах образовательной деятельности: целеполагания, планирования, проектиро-
вания; актуализации и закрепления знаний школьников, организации внеурочной, 
воспитательной работы и т. д. (в частности — с использованием цифровых обра-
зовательных ресурсов и созданием единой информационной среды школы); ори-
гинальный, творческий подход к выбору дидактических, организационных 
средств, методов и форм организации познавательной деятельности школьников 
(Алиева, 2020). 

Таким образом, на основе анализа научных исследований сделаем вывод  
о том, что творческий учитель характеризуется следующим набором личностных 
качеств, позволяющим ему эффективно реализовывать, дифференцировать обра-
зовательный процесс, находить способы обеспечения индивидуально-личностной 
направленности обучения и воспитания: 1) высоким уровнем профессиональной 
компетенции, владением всеми инновациями в сфере образования и воспитания 
учащихся; 2) высоким уровнем коммуникативной компетенции, способностью  
к эмпатии, эффективному сотрудничеству, уважительным отношением к обучаю-
щимся, признанием их индивидуальности; 3) готовностью и способностью к са-
моразвитию, высоким уровнем самоактуализации, саморефлексии и саморегуля-
ции; активной жизненной позицией; 4) толерантным отношением к окружающим, 
независимо от их взглядов, представлений, способа и образа жизни и мыслей;  
5) выраженной личностной позицией, сформированостью и гармоничностью об-
раза «Я», высоким уровнем самосознания; 6) готовностью к инновациям и транс-
формациям в профессиональной деятельности и межличностной коммуникации; 
7) креативностью, способностью к принятию нестандартных, эффективных реше-
ний в непредвиденной и незнакомой ситуации; 8) высокой стрессоустойчивостью, 
наличием конструктивных стратегий преодоления конфликтных и сложных ситу-
аций; 9) высоким уровнем развития морально-нравственных качеств; 10) адекват-
ностью самооценки; 11) эмоциональной устойчивостью и развитым волевым кон-
тролем; 12) искренним вниманием к личности учащегося, его потребностям, про-
блемам, особенностям. 

Специалисты отмечают, что одним из новых качеств, необходимых совре-
менному творческому учителю, становится владение цифровыми способами орга-
низации общения, взаимодействия, коммуникации в рамках образовательного 
процесса. Высокую значимость приобретает и отсутствие шаблонности, консерва-
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тивности мышления, умение смотреть на мир с точки зрения современных детей  
и подростков (Маркова, 2016). В связи с этим в рамках нашего исследования было 
организовано изучение совокупности личностных психологических качеств со-
временных учителей и уровня владения современными цифровыми технологиями.  

В основу исследования были положены теоретические основы организации 
цифровой среды школы, изложенные в работах И. В. Авадаевой, С. К. Анисимовой-
Ткалич, Е. А. Барахсановой, Е. В. Везетиу, Э. Гейбл, И. И. Малгарова и других уче-
ных. Главное внимание было сосредоточено на выявлении факторов и условий по-
вышения мотивации и активности школьников. Исследовались такие психологиче-
ские особенности креативного учителя, как инициативность, готовность к иннова-
циям, искренность, доброжелательность, ответственность, способность к творче-
ству, наблюдательность, воображение, обозначенные в работах М. А. Курбановой, 
Л. А. Нигматулиной, Г. А. Стародубцевой, М. М. Шадаева и др. 

Методы исследования. Исследование проводилось при помощи методов 
анкетирования, опроса, анализа цифровой образовательной среды школы, диагно-
стических тестов, направленных на изучение личности педагогов. 

Для оценки уровня творческой самореализации педагогов учителям было 
предложено заполнить «Карту педагогической самооценки творческой деятель-
ности» (Г. А. Вержбицкий,  И. В. Кулакова).  

Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что большая 
часть современных педагогов ориентирована на творческий подход и использова-
ние на практике методов и форм инновационного обучения и воспитания. Все 
компоненты творческого саморазвития оказались выраженными на высоком или 
среднем уровне (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень развития компонентов творческого саморазвития  
у современных педагогов, в % 

 
Опираясь на исследования А. К. Марковой, Л. М. Митиной, В. Г. Рындак, 

выделивших основные психологические качества и способности успешного педа-
гога (табл.), мы изучили выраженность данных качеств у современных учителей. 
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Таблица 
 

Группы профессиональных и личностных качеств педагога 
 
Направленность Характер Способности 

1. Единство слова и дела 
2. Любовь к профессии 
3. Ответственность 
4. Увлеченность делом, 
трудолюбие 
5. Творчество 
6. Любовь к детям 

1. Уравновешенность 
2. Инициативность 
3. Требовательность 
4. Справедливость 
5. Чуткость 
6. Терпимость 
7. Чувство такта 
8. Чувство юмора 
9. Общительность 

10. Жизнерадостность,  
оптимизм 
11. Доброжелательность 
12. Искренность 

1. Критический склад ума 
2. Развитое воображение 
3. Целенаправленная  
память 
4. Выразительность речи 
5. Наблюдательность, 
внимание 
6. Артистические способ-
ности 

 
Установлено, что большинство педагогов обладают высоким уровнем развития 

психологических качеств и свойств личности, необходимых современному творческому, 
цифровому учителю (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Выраженность психологических характеристик педагогов  
(по 10-балльной шкале) 

 
Следующим этапом исследования стала оценка владения педагогами совре-

менными цифровыми технологиями. Анализ педагогической деятельности учителей 
показал, что 75 % из них широко используют цифровые средства организации учеб-
но-воспитательного процесса, тогда как 25 % испытывают определенные трудности  
с применением элементов цифровой образовательной среды в полном объеме.  
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С точки зрения выделения позитивных аспектов творческой реализации 
учителя в цифровой среде более половины (60 %) педагогов отметили возможность 
дифференциации и сочетания большого количества инновационных технологий 
обучения, вовлечения школьников в творческие проекты, веб-квесты и иные формы 
совместной интерактивной деятельности. Указывалось, что, чем больше учитель 
интересуется мнением и интересами школьников, согласует с ними тематику  
и особенности организации научно-исследовательской, поисковой, познавательной 
деятельности, относится к организации цифрового взаимодействия «с душой», тем 
более активно включаются учащиеся в образовательный процесс. Среди основных 
качеств педагога, востребованных в условиях цифровой среды, большая часть учи-
телей отметили следующие: целеустремленность (70 %), цифровую грамотность 
(55 %), готовность к инновациям (45 %), стремление к профессиональному росту 
(40 %), увлеченность делом (40 %), инициативность (50 %), развитое воображение 
(35 %), креативность (30 %), что в целом согласуется с положениями, выявленными 
нами в научной литературе по проблеме творческой реализации педагогов в циф-
ровой среде. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что творческое само-
развитие и самореализация современных педагогов находятся преимущественно на 
среднем или высоком уровне. Большинство педагогов владеют на должном уровне 
методологией использования творческого подхода в преподавании и демонстриру-
ют высокий уровень внутренней мотивации в перестройке собственных технологий 
обучения и воспитания. Также высокими оказались результаты владения современ-
ными педагогами особенностями организации обучения в цифровом формате.  

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ и обобщение 
взглядов современных исследователей на проблему развития и реализации твор-
чества в профессиональной деятельности учителя показали, что при наличии 
определенных стандартизированных подходов и концепций каждый педагог об-
ладает набором личностных и профессиональных качеств, мотивацией и стремле-
нием к самореализации в новой цифровой информационно-образовательной сре-
де. Это позволило сформулировать предположение о том, что успешность творче-
ской самореализации цифрового учителя во многом зависит от наличия у него 
определенных личностных качеств. 

Необходимость перестройки стиля и средств преподавания в условиях 
цифровой среды предъявляет новые требования к личности педагога, перенаправ-
ляя его творческую мысль в иное русло. Вместе с этим на первый план выходят 
такие качества, как целеустремленность, готовность к инновациям, стремление  
к самосовершенствованию и т. п. Успешная профессиональная самореализация 
учителя в новой цифровой среде, обеспечение качества и эффективности образо-
вательной деятельности, повышение мотивации школьников к цифровому взаи-
модействию, формирование компетентной личности обучающихся определяются 
творческими способностями педагога и комплексом личностных качеств, способ-
ствующих их развитию.  

В основе используемого в современных научных исследованиях определе-
ния термина «цифровой учитель» лежат характеристики творческого учителя, 
обеспечивающего эффективность и качество цифрового образования. Именно по-
этому дальнейшие исследования целесообразно проводить в направлении, пред-
полагающем изучение соотношения эффективности цифрового учителя с его от-
дельными психологическими характеристиками и личностными качествами. 
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Внутритекстовая ссылка заключается в круглые скобки и содержит сведения 
об авторе, годе публикации рассматриваемого или упоминаемого в тексте статьи 
источника, например (Иванов, 2019), а при цитировании — обязательно указыва-
ется страница/ы цитаты, например (Иванов, 2019, с. 7–8). Если имя автора ис-
пользуется в тексте, в скобках можно указать только год публикации, например: 
Как писал Иванов (2019), «…» (с. 7–8). 

11. Заимствования без ссылок запрещаются. 
12. Ссылки на Википедию не допускаются. 
13. При ссылках на электронные ресурсы следует указывать дату обращения  

в формате (дата обращения: 10.12.2018). 
14. В тексте статьи обязательно должны быть ссылки на таблицы и рисунки: 

(табл. 1) или (рис. 1). 
15. Таблицы и рисунки должны иметь порядковую нумерацию (при этом их 

нумерация ведется раздельно) и название. 
16. Название таблиц дается над ними. В них и в самих таблицах не допус-

каются сокращения слов. 
17. Названия рисунков (также без сокращений) располагаются под ними. 

Например, Рис. 1. Название (шрифт Times New Roman, кегль 12).  
18. Условные обозначения, поясняющие символы рисунка, помещаются на 

строке ниже и обозначаются как Примечание: 
19. Рисунки должны быть качественными, четкими, в форматах TIFF, JPEG 

или PNG, c разрешением не менее 150–300 точек/дюйм в реальном размере.  
20. После статьи помещается Список источников на русском языке. 
21. Список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0-100-2018 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила  
составления».  

22. Источники в списке литературы размещаются в алфавитном порядке. 
Источники с одинаковыми авторами располагаются по году публикации, начиная 
с самого раннего. Если один и тот же автор включен и как единственный, и вме-
сте с соавторами, сначала следует разместить те работы, в которых он заявлен как 
единственный автор. При совпадении первых авторов нескольких публикаций их 
размещают в зависимости от фамилии второго автора; если совпадают и они, — 
то третьего и т. д. 

23. В начале библиографического описания источника идет фамилия авто-
ра, потом его инициалы (между инициалами ставится пробел). Например, Выгот-
ский Л. С. 

24. После ФИО автора указывается название источника; место (город) из-
дания, издательство, год, страницы (например, для монографий: 256 с., а для ста-
тей в журналах или сборниках: С. 23–35).  

25. Недопустимо сокращать название статьи, книги, журнала, кроме тех 
случаев, когда сокращение имеется в предписанном источнике информации. 

26. В периодических или продолжающихся изданиях следует указывать те-
кущий номер и (в скобках) валовой, то есть номер с момента основания издания. 

27. В списке источников рекомендуется привести не менее 10 наименова-
ний, среди которых должно быть не менее 30 % работ, опубликованных за по-
следние 5–10 лет, и источники иностранных авторов.  
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28. Доля самоцитирования в одной публикации по существующим нормам 
научной этики не должна в среднем превышать 25 %. Самоцитирование оправда-
но, если оно вызвано необходимостью изложения, доказательства или обоснова-
ния своих научных идей, если нет других источников информации или работа 
проведена на основе или в продолжение цитируемых исследований. Цитаты на 
свои работы должны быть оформлены в соответствии правилами и не быть избы-
точными. 

29. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть цифровой иденти-
фикатор (DOI), он указывается в конце библиографической ссылки, а электрон-
ный адрес опускается. Проверять наличие DOI статьи следует на сайте 
http://search.crossref.org/ или https://www.citethisforme.com, введя в поисковую 
строку название статьи на английском языке. 

30. Список использованных источников на латинице (References) составля-
ется в порядке, полностью идентичном русскоязычному варианту. Перевод рус-
ского текста на латиницу производится с помощью автоматического транслитера-
тора http:/ru.translit.net/?account=bsi (Формат BSI). В транслитерации научных ста-
тей перевод названия статьи на английский язык дается в квадратных скобках,  
а в конце описания в круглых скобках обязательно указывается язык, на котором 
опубликован включенный в список источник (In Russian, In English, In Norwegian, 
In Chinese, etc.).  

31. После списка источников приводится Информация об авторе (авто-
рах) на русском и английском языках: фамилия, имя, отчество (даются полностью 
и жирным шрифтом; ученая степень, звание, должность и место работы с точным, 
официальным названием кафедры и вуза, например: кафедра психологии Рязан-
ского государственного университета имени С. А. Есенина); информация о месте 
учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз); правительственные  
и другие звания, относящиеся к профессии (например, заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации), а также почтовый адрес с индексом, мо-
бильный 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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