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Ключевые слова: взаимодействие школы и семьи, профессиональная подготовка будущих учителей, повышение квали-
фикации учителей, компетенции учителей.

Для цитирования: Писаренко И.А., Пугач В.Е., Хрусталева Е.С. Подготовка педагогов к работе с семьёй в отечественном 
и зарубежном образовании // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психоло-
гия. Социокинетика. 2024. Т. 30, № 2. С. 5–11. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-2-5-11

Research Article 

PREPARATION OF TEACHERS TO WORK WITH THE FAMILY 
IN DOMESTIC AND FOREIGN EDUCATION

Irina A. Pisarenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy, Institute of Pedagogy 
of Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, ixkpps@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-7117-7474

Vadim E. Pugach, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Pedagogy, Institute of Pedagogy of 
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia, vadim_pugach@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-4027-6936

Ekaterina S. Khrustaleva, Doctoral Student, Institute of Pedagogy of Saint Petersburg State University; College Teacher, 
Pedagogical College № 1 named after N.A. Nekrasov, Saint Petersburg, Russia, catherine.pavlikovskaya@mail.ru, https://
orcid.org/0009-0001-4637-9170

Abstract. The article deals with the problem of training teachers to interact with the families of students. The article presents 
the results of a study of 12 Russian and 56 foreign training programs for future teachers in 35 pedagogical universities, 

© Писаренко И.А., Пугач В.Е., Хрусталева Е.С., 2024



6 Вестник КГУ    2024 

ПЕДАГОГИКА

The relevance of the research is due to the fact that in 
recent years the participation of parents in the educational 
process has become more active. Therefore, wor king with 
students’ families is an essential component of a teacher’s 
professional work. However, teachers sometimes lack spe-
cial skills to build effective cooperation with the family.

The family and the school are the primary agents of 
the individual’s socialization, therefore, only the consoli-
dation of the efforts of the family and the school, the uni-
ty of views of parents and teachers on education and up-
bringing, contributes to the formation of a harmonious 
personality of the child and his or her successful integra-
tion into society. 

Studying at a pedagogical university, the future tea-
cher, as practice shows, does not acquire skills of coope-
ration with the parents of students due to the lack of 
purposeful preparation for this type of activity at the uni-
versity. Consequently, the obligation to improve the qua-
lifi cations of teaching staff in the fi eld of school-family 
interaction becomes a problematic issue for the school 
administration.

The purpose of the article is to present the results of 
a study on the problem of school and family interaction.

The problem of cooperation of an educational or-
ganization with students’ families in science has been 
studied quite fully (E.I. Chugunova, M.R. Kadieva, 
T.N. Kasimova, S.S. Kerkis, L.G. Kolesova, T.V. Kova-
lenko, S.E. Mostovaya, A.A. Ovcharova, I.A. Pisaren-
ko [Khomenko 2007: 83-88, Khomenko 2008: 58-65, 
Khomenko 2009: 37-41], A.V. Smirnova, T.V. Zueva). 
In the research, scientists talk about the benefi ts of con-
stant interaction between the school and the family, about 
the directions of work with students’ families, offer op-
tions for organizing and conducting this work. Howe ver, 
no studies have been found on improving the skills of 
teachers in the fi eld of interaction with parents. This as-
pect has become central to the study.

The purpose of the study was to identify the specif-
ics of educational programs for the training of future tea-
chers of Russian and foreign universities, as well as to 
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identify the specifi cs of the requests of parents, teachers 
and school administration for school and family inter-
action and improving teachers’ competence in this area.

The methodological basis of the study was deter-
mined by the purposes of the study. The research uses a 
general scientifi c method – content analysis of educatio-
nal programs and empirical methods: questionnaires, de-
sign, generalization and systematization of the data ob-
tained, quantitative and qualitative analysis.

The empirical basis of the study was the ‟Anketolog” 
platform (400 respondents – 200 parents, 183 teachers, 
9 head teachers and 8 school principals) and 68 training 
programs for future teachers (56 foreign and 12 Rus-
sian programs).

Thus, the scientifi c novelty of the research results 
lies in the fact that an All-Russian survey was conduct-
ed, and for the fi rst time the requests of parents and tea-
chers (teachers and school administration) for the school 
and family interaction and for improving the teachers’ 
competence in this area were studied in detail. Also, 
for the fi rst time, domestic and foreign training programs 
for future teachers of leading universities were analyzed 
for a course on working with students’ families.

The research of future teachers’ training pro-
grams. Summer 2021, we conducted a study on the 
study of training programs for future Russian and fo-
reign teachers for the availability of a course on work-
ing with students’ families and its content. The study set 
se veral tasks, but the article will refl ect the results of sol-
ving only one of them: identifying the specifi cs of trai-
ning programs for future teachers to interact with parents 
of students in Russian and foreign universities.

As part of the study, 68 training programs for fu-
ture bachelor teachers from 35 universities (4 Russian 
universities and 31 foreign ones) were analyzed in or-
der to identify the specifi cs of training programs for stu-
dents of pedagogical specialties on working with stu-
dents’ families.

The most optimal way to select foreign universities 
implementing educational programs for training future 
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teachers was to appeal to one of the most authoritative 
world university rankings published annually, compiled 
by a British company that specializes in education and 
training abroad – Quacquarelli Symonds World Uni-
versity Rankings. The criteria for choosing universities 
were as follows: the availability of bachelor’s degree 
programs and the language of offi cial websites and the 
language of writing the required documents of educatio-
nal programs (Russian, English, German). The choice of 
universities in the CIS countries was carried out solely 
on the basis of personal interest and preferences of the 
authors  of the study.

Thus, 100 educational organizations were found that 
fi t the criteria. However: at the time of the study, the 
main program documentation was not presented on the 
websites of some educational organizations, which made 
it necessary to send a request to the managers of the uni-
versities of interest with a request to provide the required 
documents – most of the requests were satisfi ed, but a 
signifi cant number remained unanswered. As a result, the 
number of universities has been reduced to 35. The re-
sult of the sample of universities is presented in Table 1.

The essential point of the analysis is that all regions 
were involved in the selection of university training pro-
grams for future teachers: the majority of suitable uni-
versities were found in European countries and North 
American countries – 31 % and 28 %, respectively, uni-
versities of CIS countries are in third place in compli-
ance – 17 %, followed by universities of Asian countries 
and Latin America countries, 11 % and 8 % respective-
ly, Australia is at last place (5 %). Thus, this sample al-
lows us to conclude about the international coverage of 
the study of training programs for future teachers.

As a result, 56 foreign and 12 Russian bachelor’s de-
gree programs were analyzed, including: 32 programs in 
the ‟Foreign language” profi le (as an example of a pro-
gram that does not imply direct contact with parents), 
19 programs in the ‟Primary Education” profi le, 17 pro-
grams in the ‟Preschool Education” profi le.

The following parameters of the analysis were iden-
tifi ed:

– program content,
– availability of a course on working with parents,
– semester of course development,
– course content.
In the training programs for foreign language tea chers 

of Russian and foreign universities, there is no training 
course for future teachers to work with the families of 
students. After analyzing the content of the programs, it 
can be concluded that the training programs for future 
foreign language teachers, in general, are focused on ob-
taining students’ knowledge of the language, a signif-
icant part is occupied by specialized courses (48 % of 
the program is devoted to the study of specialized sub-
jects, such as, for example, ‟Theoretical Grammar of the 

language”, which are studied as a rule, from the fi rst to 
the last year), this is especially typical for US universi-
ties. In universities of other countries, however, a certain 
proportion is allocated to the study of general pedago-
gical subjects (we mean pedagogy, psychology, me thods 
and others).

The training programs for future primary school 
teachers and educators include a mandatory course aimed 
at preparing future teachers to cooperate with the stu-
dents’ families, but such a course is present only in the 

Table 1
Universities implementing educational programs 

for the training of bachelor teachers
Region University

CIS

Belarus BSPU

Russia

Herzen University 
Moscow City University
Pushkin Leningrad State University
Yaroslavl State Pedagogical University 
named after K.D. Ushinsky

Ukraine Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 
Pedagogical University

North America

Canada University of British Columbia

USA

Columbia University
MSU
Stanford University
University of California, Berkeley
University of California, Los Angeles
University of Wisconsin – Madison
University of Michigan
Vanderbilt University

Latin America

Colombia University of Los Andes

Chile PUC
PUCV

Europe

Austria University of Vienna

Great Britain
UCL
University of Cambridge
University of Edinburgh

Germany
Heidelberg University
Ludwig Maximilian University of Munich
University of Hamburg

Italy Sapienza – Università di Roma

Finland University of Helsinki
University of Oulu

France University of Paris

Asia

Hong Kong The Education University of Hong Kong
University of Hong Kong

China Beijing Normal University

Malaysia University Sains Malaysia

Australia

Australia Monash University
University of Sydney
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programs of universities in the CIS countries. As for 
specialized courses, as well as in the training program 
for the profi le ‟Foreign language”, they occupy a sig-
nifi cant part of the training program for the profi le ‟Pri-
mary education” and ‟Preschool education – 44 % and 
47 %, respectively.

A total of 68 training programs for future bachelor 
teachers in Russian and foreign universities revealed 
7 courses on working with students’ families, 4 courses 
in Russian and 3 in foreign universities (Belarusian and 
Ukrainian): 3 courses in the ‟Primary education” pro-
fi le (2 – in Russian universities, 1 – in a foreign univer-
sity), according to ‟Preschool education” profi le: 4 (2 – 
in Russian universities, 2 – in foreign universities), and 
0 courses in the ‟Foreign language” profi le. Graphically, 
the data obtained are presented in Figure 1.

The duration of studying this discipline is 1 se-
mester, and it is mandatory for students to mas-
ter it in the 4th, 5th, 6th or 7th semester of study. 
The courses are limited to general to pics about the 
importance of school-family interaction, about 
the legal foundations of this interaction, about how to 
hold parent meetings... Topics related to interactive in-
teraction with the family, with families with special 
needs, with mediation, in general, everything that is re-
levant in the current period of education development, 
are absent in all programs.

Thus, despite the fact that the special course exists 
in the training programs for future teachers, it is only a 
formality, it is not possible to talk about the specifi cs of 
this course.

The research of parents and teachers’ requests for 
school-family interaction. Fall 2022, we conducted a 
survey of parents, teachers and school administrators in 
order to identify their requests for school-family inter-
action. 200 parents, 183 teachers, and 17 school admi-
nistrators took part in the survey. 

In order to ensure a wide geography of the study 
and obtain high-quality answers from respondents, it 
was decided to turn to the outsourcing platform ‟An-
ketolog”. It was decided to study and compare the opi-
nions of these respondents in the cities of federal sig-
nifi cance (Moscow, St. Petersburg and Sevastopol) and 
throughout Russia, excluding the previously mentioned 
subjects. During the survey companies, it turned out that 
the opinions of parents and teachers in cities with a spe-
cial status and in other regions of the country coincide, 
therefore, summary data will be presented in the article.

For the convenience of interpreting the results of the 
survey, the following parameters were identifi ed: typi-
cal problems, signifi cant competencies and the need to 
improve teachers’ skills in the fi eld of school-family in-
teraction.

The main problems that parents have while interac-
ting with teachers are, according to respondents, the ina-
bility of teachers to fi nd an approach to the child and his 
family and the lack of joint leisure activities (equal to 
37 %). This result was unexpected for us, since, in our 
opinion, many different events are held in each school. 
Perhaps parents are not suffi ciently informed about them, 
or these activities do not meet the needs of the family.

The main problems that teachers face while interac-
ting with parents relate to interaction with socially dis-
advantaged families (54,1 %) and incorrect behavior of 
the parents themselves (57,4 %).

The main identifi ed defi ciencies of teachers’ com-
petencies in the field of school and family interac-
tion: knowledge of effective communication tech-
niques with the parent community in offl ine and online 
space (45,5 %), knowledge of methods and techniques 
for providing psychological and pedagogical support to 
families of different categories (39,5 %), knowledge of 
the specifi cs of interaction with parents belonging to dif-
ferent national-cultural, religious communities and so-

Results of content analysis of training programs for specialists in profi les

Figure 1. Distribution of specialist training programs by profi le, 
number (of the total number of programs, N = 68)
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cial strata (37,5 %), as well as with various health op-
portunities and knowledge of the regulatory framework 
governing the interaction of school and family (36,5 %). 
The identifi cation of the last defi cit suggests that mo-
dern Russian teachers do not feel their legal protection 
while interacting with parents. This is worth paying spe-
cial attention to.

Parents and teachers are in solidarity in choosing 
the most important competencies of teachers in the fi eld 
of school-family interaction. The majority of parents 
and teachers indicated ‟To work in a team with col-
leagues” (55,5 % of parents and 68,5 % of teachers) and 
‟To carry out their professional and personal develop-
ment” (49,5 % of parents and 54 % of teachers). It can 
be assumed that parents lack the consistency of teachers 
in the fi eld of children’s education and the personal ma-
turity of teachers.

Also, when receiving summary answers to the free-
answer questions, a fundamental difference was found 
in the requests of parents and teachers to interact with 
each other. Parents are interested in the formal side of 
the educational process – learning and everything rela-
ted to it (academic performance, programs and teachers 
themselves). Teachers are more concerned about the is-
sue of raising children and related topics (health, career 
guidance, patriotism, culture). Most parents did not name 
these topics in their answers.

Only 64 parents out of 200 believe that teachers 
are competent in the fi eld of school-family interaction. 
However, a little more than half of the teachers are sure 
of this, while only half of the teachers surveyed were 
trained to work with parents as students and improved 
their qualifi cations in this fi eld. The overwhelming ma-
jority of parents believe that teachers need to improve 
their competence in the fi eld of school-family interac-
tion. 125 teachers out of 200 are interested in such trai-
ning. Graphically obtained data are presented in Figure 2.

The teacher training program. Thus, based on the 
results of the study, we proposed an approximate the-
matic plan for a teacher training program in the fi eld of 
school-family interaction.

The structure of the program topic consists of two 
parts: mandatory and variable. The mandatory part of 
the program includes 8 topics, the variable – 4 acute to-
pics of interaction between school and family. All topics 
inclu ded in the program are based on the requests of pa-
rents established as part of the All-Russian survey cam-

Figure 2. Distribution of positive responses of parents and teachers on the competence of teachers, 
number (of the total number of responses, Nparents = 200, Nteachers = 200)

Comparative data on the competence of teachers in the fi eld of interaction with parents

Table 2
Thematic plan

Title of the topic

Mandatory part

Topic 1. Current global trends in the fi eld school and family 
interaction

Topic 2. Main areas of work with the family (study, awareness, 
education, counseling, training and collaboration)

Topic 3. Interaction with students’ parents in a digital 
environment

Topic 4. Effective communication with different categories 
of families (including: families of gifted children, families of 
children with special educational needs, families of migrants / 
refugees and socially disadvantaged families)

Topic 5. Development of personal and professional potential in 
the fi eld of interaction with students’ parents

Topic 6. Regulatory framework governing school and family 
interaction

Topic 7. Team-building and team-working at school

Topic 8. Professional ethics of the teacher

Variable part

Topic 9. Socio-psychological features of modern parents

Topic 10. Dealing with inadequate requests from parents

Topic 11. Just about the hard part: how to talk to parents on 
acuteе topics

Topic 12. Working with professional documentation that ensures 
school and family interaction

Подготовка педагогов к работе с семьёй в отечественном и зарубежном образовании
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paign. It is worth noting that when determining the sub-
ject of the program, all requests were studied, but not all 
were taken into account as a direct indication to action. 
The developed thematic plan of the teacher training pro-
gram in the fi eld of school-family interaction is presen-
ted in table 2.

We pay your attention to topic № 10 in the variable 
part – ‟Dealing with inadequate requests from parents”. 
This topic is an attempt to satisfy absolutely all the re-
quests of parents. However, the results of the survey 
showed that some requests of parents cannot be satis-
fi ed, because they either do not relate to the professional 
activity of a teacher, or violate the ethical norms of in-
teraction within the framework of ‟parent-teacher”. For 
example, requests for patronage of families, a request 
for round-the-clock communication with a teacher, a re-
quest that children be taught at school to shop in stores 
and communicate with strangers…

We emphasize that it is necessary to study all the re-
quests of specifi c parents in a particular school, since 
complaints grow out of unsatisfi ed requests from parents, 
but not all requests should be used as a direct guide to ac-
tion when drawing up a teacher training program at this 
school. The teacher only needs to be able to work com-
petently with such cases.

Summarizing all of the above, we note that the the-
oretical and practical signifi cance of the work consists 
in the fact that for the fi rst time an approximate thema-
tic plan of the teacher training program in the fi eld of 
school-family interaction, based on the requests of pa-
rents, is proposed.

The results of the study can serve as a basis for de-
veloping the content of teacher training programs in the 
fi eld of school-family interaction.
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Семейное благополучие и его обеспечение явля-
ются значимыми ценностями в российском обще-
стве. Исследования ученых позволяют нам уяснить 
понятия «семейное благополучие», «благополуч-
ная семья », «благополучие в семье», «благополу-
чие семьи ». Мы определяем семейное благополучие 
как состояние, в котором все члены семьи чувствуют 
себя защищенными, любимыми и взаимодействуют 
на основе взаимопонимания и поддержки. Основой 
семейного благополучия служат различные блага, 
которые приносят людям процветание и счастье. По-
нимается, что блага могут быть как материальны-
ми, так и духовными, обеспечивая эмоциональный 
и психологический комфорт [Переломова: 178].

С древнейших времен в воспитании человека не-
заменимую роль играли учителя, старшие товари-
щи, то есть наставники. В достижении благополучия 
в семье большое значение имеет чувство уверенно-
сти и надежности, которое может дать наставник. 
История семейного наставничества накопила поло-
жительный опыт в решении ряда семейных проблем. 
В.А. Сухомлинский говорил: «Передача опыта – это 
передача идеи. Заимствование опыта – это индиви-
дуальное творчество на основе идеи». Только лич-
ный пример наставника является эффективным ре-
зультатом.

Работа наставника в семье дает следующие резуль-
таты: эмоциональное и духовное оздоровление семьи; 
профессиональный рост членов семьи; выявление 
и развитие творческих способностей детей; использо-
вание новых форм и средств социального воспитания. 
Позитивные изменения в семье требуют достаточно 
много времени и больших усилий как со стороны на-
ставников, так и в большей степени со стороны чле-
нов семьи [Азаров: 27]. Семейное наставничество 
является наиболее эффективной формой профессио-
нальной адаптации, которая способствует повышению 
профессиональной компетентности и закреплению 
педагогических кадров. В современном понимании 
наставничество представляет собой перспективную 
образовательную технологию, которая позволяет пе-
редавать знания, формировать необходимые компе-
тенции быстрее, чем традиционные способы.

Программа наставничества предполагает наличие 
наставника и наставляемого. Такая форма наставни-
чества активно применяется в образовательных уч-
реждениях, индустрии, медицине, IT-сфере и других 
профессиональных областях, где происходит переда-
ча практического опыта и знаний между коллегами 
с разным уровнем опыта. Она является эффективным 
методом развития и поддержки новичков, позволяя 
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им быстрее и успешнее интегрироваться в производ-
ственную среду и улучшить свои профессиональные 
навыки [Гукаленко: 64]. Наставник помогает молодо-
му педагогу реализовать себя, развить личностные 
качества, а наставляемый, в свою очередь, при по-
мощи наставника решает конкретные жизненные, 
личные и профессиональные задачи. Для достиже-
ния поставленных задач наставник должен обладать 
высокими профессиональными качествами, пользо-
ваться авторитетом в коллективе, а также быть гото-
вым передавать свой опыт [Блинов: 13].

Необходимо отметить, что процесс наставниче-
ства строится следующим образом: наставник воздей-
ствует на воспитанника, а тот, в свою очередь, поступ-
ками, личностными изменениями дает наставнику 
обратную связь, помогая корректировать процесс на-
ставничества. Отсутствие опыта и специальных зна-
ний определяет собственную несостоятельность пе-
дагога. Такой педагог боится критики администрации, 
постоянно волнуется, что что-нибудь не успеет, забу-
дет, упустит. Он не способен ни на творчество, ни тем 
более на инновации [Кларин: 98].

Роль наставника заключается, прежде всего, в ак-
тивизации ресурсов семьи, поиске действенных мер 
по преодолению проблемной ситуации в семье, а так-
же в обеспечении единства и координации всего ком-
плекса проводимых реабилитационных мероприятий 
по выходу семьи из кризисной ситуации. Об акту-
альности приведенных выше задач свидетельствует, 
в частности, то, что 2023 год объявлен Президентом 
Российской Федерации Годом педагога и наставника.

Понятие наставничества чаще всего использует-
ся в отношениях ребенок – взрослый. Это не случай-
но, о чем свидетельствуют значения слов «настав-
ник», «наставничество»: «наставник» – это учитель, 
воспитатель, руководитель; «наставничество – про-
цесс передачи опыта и знаний от старших к младшим 
членам общества [Колесов: 324]. Семейный настав-
ник необходим, так как на этапе взросления любому 
ребенку (и особенно подростку!) нужен значимый 
взрослый, который мог бы направить в нужную сто-
рону, ответить на волнующие вопросы, принять та-
ким, какой он есть, и в прямом смысле слова наста-
вить на правильный путь [Льюис: 141]. 

Следует отметить, что этот значимый взрослый – 
не всегда родитель, нередко это совершенно иной че-
ловек. И такого наставника совершенно необходимо 
иметь ребенку. Может возникнуть вопрос: зачем его 
искать, ведь с этими задачами справляются и родите-
ли? Они любят и принимают своего ребенка любым 
с самого рождения, подсказывают пути решения про-
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блем, способы поведения в различных ситуациях, де-
лятся своим жизненным опытом. Действительно, ро-
дитель – это тот, кто родил ребенка и в дальнейшем 
помог ему выжить. Задача мамы и папы состоит в со-
хранении семейного мира любящим и мягким, чтобы 
ребенок знал, что у него всегда есть место, где его лю-
бят. Но в какой-то момент развития ребенка семей-
ной любви ему становится мало, возникает острая по-
требность в росте, развитии, социальном признании. 
На этом этапе (подростковый возраст) большинство 
детей начинают более осознанно заниматься плани-
рованием и организацией своей жизни. 

Именно в этот период и необходимо появление 
в жизни ребенка наставника, в роли которого может 
выступать учитель, воспитатель, тренер, соседи и т. д. 
На данном этапе своего развития ребенок перестает 
воспринимать родителей как безусловных авторите-
тов, и это нормально. До сих пор дети проводили с ро-
дителями все свое время, однако в период взросления 
им становится совершенно необходимо отделиться 
от них, приобрести свое собственное устойчивое «я». 
В этот момент главная задача родителей – понять это, 
принять и помочь ребенку выбрать наставника. 

В настоящее время семейное наставничество не-
сомненно актуально, являясь востребованным мето-
дом передачи знаний, умений, навыков. Что оно собой 
представляет? Любая семья рано или поздно сталки-
вается с трудностями, возникают внутрисемейные 
конфликты, недопонимание. И не всегда у семьи есть 
необходимые ресурсы, чтобы справиться с этой си-
туацией самостоятельно. Цель семейного наставни-
чества – поддержка и помощь семьям, которые стал-
киваются с подобными трудностями и конфликтами 
внутри семьи. Это особенно важно для семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации или находя-
щихся в зоне повышенного риска развития семейно-
го неблагополучия.

Семейные наставники, часто являющиеся опытны-
ми специалистами в сфере социальной работы, пси-
хологии или педагогики, предлагают ресурсы, знания 
и навыки, необходимые для поддержки и улучшения 
семейных отношений. Они работают с семьями, про-
водят индивидуальные консультации или групповые 
тренинги, помогают развивать навыки родительства, 
коммуникации и решения проблем.

Семейное наставничество строится на принципах 
доверия, уважения и эмпатии. Семейные наставники 
помогают семьям разработать планы развития, улуч-
шить коммуникацию, преодолеть трудности и обрести 
стабильность. Они также могут помочь семьям уста-
новить связи с другими ресурсами в обществе, таки-
ми как центры социальной поддержки или специали-
сты по здравоохранению. Такое наставничество имеет 
целью не только помочь семье справиться с текущими 
проблемами, но и обеспечить долговременное семей-

ное благополучие. Оно может способствовать повы-
шению родительских компетенций, снижению стрес-
са в семье и укреплению отношений между членами 
семьи.

Основываясь на индивидуальных потребностях 
и целях семьи, семейное наставничество может иметь 
различные формы, включая консультирование, пси-
хологическую поддержку, образовательные програм-
мы и рекомендации по социальному взаимодействию. 
Все эти задачи входят в компетенцию семейного на-
ставника – должностного лица или волонтера, оказы-
вающего необходимую поддержку нуждающейся се-
мье, наставляющего ее на более эффективный путь 
развития. Родители в таких семьях, безусловно, нуж-
даются в повышении педагогического опыта для эф-
фективного воспитания своих детей, помощи в ре-
шении юридических или каких-либо иных проблем.

В сложных периодах в таких семьях большое зна-
чение имеет чувство уверенности и надежности, ко-
торое может дать именно наставник. Им может быть 
педагог, специалист по социальной работе, психо-
лог или иной человек, способный грамотно оказать 
помощь в преодолении какого-то непростого этапа. 
Особенностью семейного наставничества является 
комплексное воздействие. Например, если семья в це-
лом благополучная, но в ней есть несовершеннолет-
ний правонарушитель, это не значит, что наставник 
работает только с подростком. Семья – это единый 
организм, наставник закрепляется не за несовершен-
нолетним, а за семьей, в ходе развития которой про-
изошел сбой.

Отметим, что наставник также может привлекать 
помощь со стороны, если возникает такая необходи-
мость. Но он точно знает, чем можно помочь в той 
или иной ситуации, так как обладает комплексом зна-
ний, включая историю семейного наставничества, 
накопившую положительный опыт в решении ряда 
семейных проблем. В.А. Сухомлинский говорил: «Пе-
редача опыта – это передача идеи. Заимствование 
опыта – это индивидуальное творчество на основе 
идеи». Только личный пример и знания наставника 
являются лучшим методом достижения эффективно-
го результата. Работа наставника приносит эмоцио-
нальное и духовное оздоровление, личностный рост 
членов семьи, гармонизацию отношений [Сухомлин-
ский: 205].

Семейный наставник помогает семье поверить 
в себя и увеличить уверенность в собственных силах 
и возможностях, формирует собственный «маршрут» 
семьи для достижения поставленных целей в воспи-
тании детей., При необходимости помогает трудо-
устроиться, получить специальность, помочь в ка-
рьерном росте. Наставнику, безусловно, необходимо 
обладать не только нужными знаниями, но и таки-
ми важными личностными качествами, как стрес-



15Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

соустойчивость, уверенность, доброта, целеустрем-
ленность, альтруизм, умение помогать, но не делать 
за другого, терпение, активность и т. д. 

Семейный наставник должен знать особенно-
сти семьи, ее трудности и возможности. Наставник – 
это не только человек, к которому можно обратиться 
с трудным вопросом, наставник в целом организует 
жизнь, развитие и поддержку. Он всегда находит вы-
ход из трудной жизненной ситуации. Спектр работы 
наставников очень широк: например, помощь в реше-
нии таких проблем, как трудоустройство (наставник 
поможет в поиске работы), оформление ребенка в дет-
ский сад (особенно если ребенок имеет отклонение 
в здоровье). Проведенные совместные мероприятия 
с семьями и наставниками объединяют, сплачивают 
семьи, выявляют и развивают творческие способно-
сти детей и родителей, в семье появляется доход, улуч-
шается материальное благосостояние, развивается от-
ветственность родителей, проявляется эмоциональное 
и духовное оздоровление семьи. 

Важно, что наставник помогает членам семьи бы-
стрее сориентироваться и адаптироваться в социуме. 
Когда есть поддержка семье, то родителям становится 
понятно, к кому и по какому вопросу можно обратить-
ся и посоветоваться, получив обратную связь от на-
ставников [Яковлева: 43]. Опытный наставник помо-
гает семье увидеть ее сильные стороны, наставляет, 
поддерживает на пути их жизни, повышает самоува-
жение, уверенность в себе и настраивает на позитив-
ное отношение к своей жизни. Психологическая под-
держка опытного человека, педагога, психолога всегда 
поможет преодолеть сложные жизненные ситуации. 

В целом можно сказать, что наставничество над  
семьями как метод передачи опыта и знаний получа-
ет все большее признание и становится неотъемле-
мой частью обучения, профессионального развития, 
способом помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Изучение различных аспектов 
семейного наставничества является предметом ин-
тереса ученых, педагогов, психологов и других спе-
циалистов. Вопросы эффективности наставнических 
отношений, роли мотивации и эмоций, а также раз-
личных методологических подходов к наставничеству 
активно изучаются и обсуждаются. Цель будущих ис-
следований по данному вопросу состоит в разработке 
и реализации эффективных стратегий и программ на-
ставничества, которые могут помочь достигнуть оп-
тимальных результатов в процессе обучения, профес-
сионального роста и решения (преодоления) трудных 
жизненных ситуаций в семье.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам фальсификации истории России, а также влиянию этого процесса на систему 
школьного образования. Автор анализирует причины, а также основные тенденции «исторического ревизионизма» 
на примере постсоветской Украины. «Переписывание истории» рассматривается как часть «гибридной войны», ве-
дущейся сейчас «коллективным Западом» против Русского мира. Составной частью «гибридной войны» является 
война информационная и даже «ментальная». Переосмысление исторического прошлого является мощным орудием 
в этом противостоянии. Анализируя содержание нормативных документов, а также школьных учебников, автор вы-
деляет основные тенденции фальсификации национальной истории, осуществляемой частью украинского научного 
сообщества по социальному заказу киевского режима. Прослеживается цепь ложных смыслов, которыми наделяют-
ся события нашего общего прошлого – от становления Древней Руси до распада Советского Союза. Показывается 
негативное влияние этого процесса на массовое сознание школьников. В свете раскрытых проблем описываются 
актуальные задачи российского школьного гуманитарного образования, которые в первую очередь нужно реали-
зовывать на новых территориях. Делается вывод, что учителя истории ответственны за сохранение исторической 
правды и памяти поколений как важнейших компонентов социокультурной идентичности подрастающего поколе-
ния. Соответствующая учебная и воспитательная работа в российских школах должна вестись с опорой на наши 
традиционные духовно-нравственные ценности. Это поможет укрепить единство государства, достойно преодо-
леть вызовы и угрозы современности.
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Abstract. The article is devoted to the problems of falsifi cation of the history of Russia, as well as the impact of this process on 
the school education system. The author analyzes the causes, as well as the main trends of “historical revisionismˮ on 
the example of post-Soviet Ukraine. The “rewriting of historyˮ is considered as part of the “hybrid warˮ being waged 
by the “collective Westˮ against the Russian world. An integral part of the “hybrid warˮ is an informational and even 

“mentalˮ war. Rethinking the historical past is a powerful tool in this confrontation. Analyzing the content of normative 
documents, as well as school textbooks, the author identifi es the main trends in the falsifi cation of national history carried 
out by part of the Ukrainian scientifi c community on the social order of the Kiev regime. A chain of false meanings 
is traced, which are given to the events of our common past – from the formation of Ancient Russia to the collapse of 
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В настоящее время российское общество сталкива-
ется с беспрецедентными вызовами. Серьезную угро-
зу безопасности государства несет гибридная агрес-
сия «коллективного Запада». Это совершенно новый 
тип противостояния, в котором, помимо военного кон-
фликта, ведется информационная (когнитивная, мен-
тальная) война. Она направлена на подрыв общества 
изнутри путем разрушения наших традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей. Одним из важнейших 
направлений «ментальной войны» является фальси-
фикация истории. Она направлена на то, чтобы ли-
шить народ «точки опоры» в своем прошлом. Вместо 
этого обществу, подверженному подобным манипуля-
циям, навязывают ложные смыслы исторических со-
бытий и процессов.

К каким последствиям может привести успех в та-
ких манипуляциях массовым сознанием, видно из со-
бытий последних лет на Украине. Следовательно, 
опыт фальсификаций отечественной истории на пост-
советском пространстве, а также их имплементация 
в систему образования нуждается в тщательном ком-
плексном анализе, в том числе для выработки «кол-
лективного иммунитета» нашей обучающейся мо-
лодежи к подобным воздействиям. Сказанное выше 
свидетельствует об актуальности данной темы.

Обзор литературы позволяет утверждать, что про-
блемам фальсификации российской истории уделяет-
ся значительное внимание. Так, статьи Е.Е. Вязем-
ского, С.В. Устинкина и А.В. Рудакова обозначают 
основные тенденции таких фальсификаций, а также 
начало выработки подходов для противодействия им. 
Исследование И.В. Ковшова посвящено проблемати-
ке искажения военной истории в информационной 
среде [Ковшов: 206]. В диссертации А.А. Журухи-
ной делается попытка проследить дискурс украин-
ской истории (в её «ревизионистском» истолковании) 
конца 90-х – начала 2000-х гг. [Журухина: 1]. Одна-
ко проблема деконструкции смыслов исторического 
в связи с атаками на российскую социокультурную 
идентичность изучена еще недостаточно.

Цель настоящей статьи – проанализировать ос-
новные тенденции фальсификации российской 
истории (на постсоветском украинском материале), 

the Soviet Union. The negative impact of this process on the mass consciousness of schoolchildren is shown. In the light 
of the revealed problems, the current tasks of Russian school humanitarian education are described, which, fi rst of all, need 
to be implemented in new territories. It is concluded that history teachers are responsible for preserving historical truth 
and the memory of generations as the most important components of the socio-cultural identity of the younger generation. 
Appropriate of teaching and educational work in Russian schools should be based on our traditional spiritual and moral 
values. This will help strengthen the unity of the state and adequately overcome the challenges and threats of our time.
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а также выделить актуальные задачи российского 
школьного гуманитарного образования, встающие 
перед нашими педагогами в контексте этого аспек-
та «ментальной войны».

Вначале нужно отметить, что одним из послед-
ствий распада Советского Союза в культурной сфере 
стал глубокий раскол в характере и смыслообразую-
щих элементах школьного социально-гуманитарного 
образования. Этот раскол был обусловлен различны-
ми подходами властей новых независимых государств 
к решению внутриполитических проблем и еще более 
глубоким различием во внешнеполитических приори-
тетах. Так, постсоветские страны Балтии почти мо-
ментально попали в сферу влияния «коллективного 
Запада». На Закавказье и в Средней Азии началась но-
вая «Большая игра» между Россией, с одной стороны, 
Великобританией и США – с другой. Режим «страте-
гического партнерства» в двусторонних отношениях 
сохранялся фактически только с Беларусью и Украи-
ной. Элите последней, однако, это не мешало подго-
тавливать, а затем и проводить комплексную «реви-
зию» отечественной истории.

Поскольку до мая 2014 года Луганская область 
находилась в составе Украины, необходимо очертить 
дискурс украинского «исторического ревизионизма». 
Ведь процесс этот стал одной из важнейших предпо-
сылок майского референдума 2014 г., по итогам кото-
рого была провозглашена независимость Луганской 
Народной Республики (как первый шаг к возвраще-
нию домой – в Россию).

Рассмотрим, в чем же заключались причи-
ны «исторического ревизионизма» на Украине. Од-
ним из главных побудительных мотивов политиче-
ской элиты, поставившей перед учеными (а затем 
и перед педагогами) такой «социальный заказ», было 
стремление обосновать национальную независимость. 
Опыт истории, а также объективная логика подсказы-
вают, что народ, находящийся в составе многонаци-
онального государства, стремится к независимости 
в силу конкретных негативных аспектов его социаль-
ного бытия внутри этого самого государства. Но мно-
гие поколения простых украинцев – граждан быв-
шего СССР – просто не видели таких негативных 
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тенденций. Следовательно, официальный Киев ста-
вил перед историками задачу «выдвижения на перед-
ний план» именно негативных сторон исторической 
реальности в Советском Союзе, от которой в первую 
очередь «страдали» бы именно украинцы. Основной 
метод решения этой задачи заключался в тенденциоз-
ном подборе фактов (по принципу «если факты проти-
воречат концепции, от них нужно избавиться»).

Однако оправдание современного политического 
курса на Украине осуществлялось не только путем 
извращения смыслов общего (для всех народов Рос-
сийской империи и СССР) исторического прошлого. 
Параллельно (с 2000-х гг.) «конструировался» но-
вый образ будущего. Взамен коммунистических иде-
алов советского периода обывателям предлагалось 
построение «светлого завтра» путем европейской 
и евроатлантической интеграции (то есть вхождения 
в Евросоюз и НАТО).

Первые «мазки» в будущей «панораме» обнов-
ленной национальной истории (для её последующе-
го внедрения в школьную программу) были сделаны 
в книге А.С. Кучерука «Рассказы по истории Украи-
ны» [Кучерук: 147]. В частности, там делалась одна 
из первых попыток превратить Великую Отечествен-
ную войну просто в «советско-германскую». Оче-
видно, для взрослых, не понимающих, о какой войне 
идет речь, мелким шрифтом делалась сноска: «Ра-
нее в истории она называлась Великой Отечествен-
ной войной» (курсив автора. – Д. П.) [Кучерук: 147].

В 2001 г. появилась книга, подписанная вторым 
президентом Украины Леонидом Даниловичем Куч-
мой под названием «Украина – НЕ Россия» [Кучма: 5]. 
В этой работе видение «особого» украинского исто-
рического пути проступало уже более рельефно.

Но системный и массовый характер фальсифи-
кации общего с Россией исторического прошлого 
в украинской историографии приобрели в президент-
ство Виктора Ющенко. К тому времени стремитель-
ный рост интереса официального Вашингтона к во-
влечению Украины в американскую сферу влияния 
в «овальном кабинете» почти не скрывался. Достаточ-
но вспомнить происхождение и прежнее место рабо-
ты второй жены В. Ющенко и, конечно же, «лекала» 
западных политтехнологий в так называемой «оран-
жевой революции» (2004 г.). Позднее эти же техноло-
гии в более жестком варианте были применены в ходе 
пресловутой «революции достоинства» (2014 г.).

Отметим основные сегменты «кривого зеркала 
обновленной истории» по-украински, декларируе-
мые в школьной программе и отраженные в учеб-
никах с конца 90-х гг. Творцы «новой истории» для  
Украины опирались на «реперные точки», то есть ос-
новные вехи культурного и государственного станов-
ления народа. Так, Древнерусское государство в IX–
XII вв. стали именовать исключительно «Киевская 

Русь». В сознание молодого поколения насаждался 
миф, что «только Украина – правопреемник Киев-
ской Руси». В действительности же Древнерусское 
государство стало «колыбелью» трех братских наро-
дов – русского, украинского и белорусского (сами же 
народы окончательно сформировались ближе к рубе-
жу XVI–XVII вв.).

Еще больше внимания уделялось периоду построе-
ния казацкого государства – Гетманщины. В советской 
историографии (равно как и в современной россий-
ской) события января 1654 г. трактуются как «воссо-
единение Украины с Россией». Украинские же «акулы 
пера» от историков в качестве альтернативного смыс-
ла предлагали сначала «ситуативный военно-полити-
ческий союз», а затем – и вовсе термин «присоеди-
нение». Показательная в этом отношении выдержка 
из статьи «Переяславская присяга: смысл и послед-
ствия» В.А. Смолия: «Украина возникла и развивалась 
отдельно от России, а значит, никак не могла быть от-
торгнута от неё. Воссоединять Украину с Россией не-
возможно» [Смолий: 65].

Развивая эти концептуальные конструкты, «реви-
зионисты» создавали и альтернативный образ военно-
политического противостояния конца 50-х – 80-х гг. 
XVII в., известного как период «Руины». Большую 
часть ответственности за разруху и запустение Пра-
вобережья и Левобережья Днепра в это время исто-
рики перекладывали именно на Московское царство. 
А представители элиты, намеревавшиеся вывести 
Гетманщину из-под московской юрисдикции (Иван 
Выговский, Павел Тетеря, Петр Дорошенко и др.) 
преподносились школьникам как «герои».

В действительности раздел украинских земель 
по Днепру в 1663 г. произошел по вине местной 
элиты. Именно казацкая старшина не смогла прий-
ти к согласию. Часть её обратилась за поддерж-
кой к Речи Посполитой и даже к Османской импе-
рии (Петр Дорошенко). Что же касается оценки этих 
действий, отметим, что вхождение Гетманщины в со-
став Московского царства подкреплялось сначала 
крестным целованием (то есть присягой сакрально-
го характера), затем и «Мартовскими статьями» (то 
есть юридическим документом). Следовательно, на-
рушители этих установлений с церковной точки зре-
ния совершали грех, а с правовой – акт государствен-
ной измены.

С особым «пафосом» стала преподноситься укра-
инским школьникам антироссийская деятельность 
гетмана Ивана Мазепы. На этом историческом от-
резке (начало XVIII в.) фантазии «ревизионистов» 
впервые перешли с национального на междуна-
родный (региональный) уровень. Помимо «борцов 
за свободу Украины», Иван Мазепа и его преемник 
Филипп Орлик получили ореол «защитников Европы 
от российской агрессии». Также в сознание школьни-
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ков внедрялся миф о том, что Орлик – «творец пер-
вой в мире конституции».

Продолжая мониторинг обновленного украин-
ского исторического дискурса XVIII века, отметим, 
что главным следствием системных реформ Петра I 
Великого и Екатерины II Великой провозглаша-
лись не укрепление государства, не рост экономи-
ки, не культурное развитие, а… страдания простого 
народа. Акцент делается на «двукратном» разруше-
нии Запорожской Сечи, введении Малороссийской 
коллегии, ликвидации института гетманства, а так-
же распространении крепостного права на ранее сво-
бодные от него земли. То, что феодализация была 
общеимперским процессом, а страдания простого на-
рода были бы неизмеримо большими в случае побе-
ды врагов России – Швеции и Османской империи – 
во внимание не принималось.

Намеренно искажались и смыслы истории XIX ве-
ка. Вместо промышленного переворота, укрепле-
ния международного авторитета империи, гумани-
зации образования, других последствий успешных 
реформ (и вообще поступательного развития всех 
сфер общественной жизни) на первый план киев-
скими историками выдвигается… украинское наци-
ональное возрождение. Как минимум 50 % учебного 
материала в курсе 9-го класса отводилось изучению 
общественно-политических течений и движений, 
обосновывавших право украинского народа выйти 
из состава Российской и Австро-Венгерской (туда 
входили западноукраинские земли) империй.

Применительно к началу ХХ века внимание обу-
чающихся акцентируется на лозунге «Единая и не-
делимая Украина от Карпат и до Кавказа», который 
появился накануне Первой мировой войны (Н. Мих-
новский и Д. Донцов). При этом, разумеется, не ука-
зывалось, что подобные идеологические изыскания 
находились в отрыве от насущных потребностей на-
родных масс, в недрах которых действительно назре-
вала революция.

В 10-м классе примерно такой же удельный вес 
тем и параграфов приходился на «украинские на-
ционально-освободительные соревнования 1917–
1921 гг.» (термин, популяризированный учеными 
О.А. Рублевым и А.П. Реентом в одноименной мо-
нографии под грифом НАН Украины) [Рублев: 5]. 
В событиях революции 1917 г. и Гражданской вой-
ны всячески превозносится роль Центральной 
рады (М. Грушевский), Гетманата (П. Скоропадский), 
Директории УНР (В. Винниченко, С. Петлюра), За-
падно-Украинской Народной Республики.

Поражение указанных выше политических режи-
мов националистического толка и установление Со-
ветской власти преподносится как «национальная 
трагедия». Советский проект государственного стро-
ительства Украинской ССР трактуется как «чуждый» 

и «навязанный извне». Донецко-Криворожская Респу-
блика в лучшем случае просто упоминается. В анало-
гичном «пессимистическом» ключе рассматривается 
история УССР в межвоенный период. Вместо дости-
жений НЭПа в 20-е годы и сталинской модернизации 
страны в 30-е годы приоритет в историческом нарра-
тиве отводится голоду 1932–1933 гг. и массовым ре-
прессиям. Причем школьникам навязывается мнение, 
что жертвами и того, и другого были почти исключи-
тельно украинцы.

Фальсификациям истории Великой Отечествен-
ной войны в постсоветской украинской историогра-
фии на современном этапе уделяется значительное 
внимание. Отметим ключевые тенденции «мифот-
ворчества», нацеленного на сознание обучающейся 
молодежи. Старшеклассникам планомерно внуша-
лись следующие идеи:

– о «равной ответственности» фашистской Гер-
мании и Советского Союза за развязывание Второй 
мировой войны;

– о «союзничестве» Германии и СССР на первом 
этапе войны (с сентября 1939 по июнь 1941 гг.);

– концепция «превентивной войны», согласно кото-
рой Сталин планировал первым напасть на Германию;

– идея о том, что ОУН – УПА были главной «дви-
жущей силой» антифашистского Сопротивления;

– героизация ОУН – УПА, репрезентация этих 
военно-политических сил как единственных борцов 
за интересы украинского народа (при игнорировании 
широко известных фактов коллаборационизма со сто-
роны националистов);

– принижение роли Красной Армии в разгроме 
Германии и её союзников, концентрация учениче-
ского внимания на таких аспектах военной действи-
тельности, как штрафбаты, заградотряды, «чернопид-
жачники», депортации, злоупотребления сотрудников 
особых отделов и т. д.;

– «абсолютизация» вклада этнических украинцев 
в Победу.

Список можно продолжать.
Основной же смысл послевоенной истории Со-

ветского Союза в интерпретации украинских «реви-
зионистов» – сплошное и повсеместное «нарастание 
кризисных явлений» во всех сферах общественной 
жизни, которые неминуемо вели государство к рас-
паду.

Вообще в политическом и социокультурном дис-
курсе истории Украины, «написанной» после 1991 г., 
именно советская эпоха подверглась наибольшим 
и самым комплексным фальсификациям. Отметим 
основные линии соответствующего извращения 
смыслов украинской истории советского периода:

– вхождение стран в состав СССР якобы было про-
диктовано исключительно силой большевистской во-
енной машины;
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– пребывание республик в составе Советского Сою-
за трактовалось фальсификаторами истории как «тем-
ные века» и «время упущенных возможностей»;

– упорно насаждалась идея об «уравнивании» ком-
мунизма и фашизма;

– успехи, достигнутые в советский период, которые 
невозможно замалчивать, приписывались исключи-
тельно «гению» носителей «национальной культуры»;

– события же 24 августа 1991 г. и 1 декабря 1991 г. 
преподносились как «закономерный» результат раз-
рушения «тюрьмы народов». Колоссальные экономи-
ческие и другие трудности, с которыми Украина (как 
и другие страны СНГ) столкнулась именно вслед-
ствие распада СССР, преподносились как «времен-
ные», более того, вызванные именно «тяжелым со-
ветским наследием».

– достижение независимости оценивалось как воз-
можность «исправить ошибки», как «ключ к светло-
му будущему» (построить которое поможет Запад); 
а относительно продолжающегося в 90-е годы кри-
зиса новоиспеченные «глашатаи истины» твердили, 
что «нужно чуть-чуть потерпеть». Кстати, относи-
тельно времени этого «терпения» тоже были расхож-
дения. Так, по ведущим каналам украинского телеви-
дения в эти годы транслировался ролик с лозунгом 
«Трудно первые 100 лет»!

Наиболее «памятные» культурно-политические 
акции этого периода: торжества по случаю юбилея 
Конотопской битвы (1659 г.), присвоение звания Ге-
рой Украины Степану Бандере, полемика вокруг го-
лода 1932–1933 гг., перенесенная на международный 
уровень, «протокольные демонстрации» министра 
иностранных дел Владимира Огрызко, который бе-
седовал с российскими дипломатами(!) при помощи 
переводчика. 

Особенно значительный эмоционально-психоло-
гический «прессинг» ощущали представители одарен-
ной ученической молодежи – участники Всеукраин-
ских олимпиад юных историков. Задания творческих 
туров 4-го (заключительного) этапа Олимпиады про-
веряли закрепление «новых смыслов» в сознании «ли-
деров общественного мнения» среди старшеклассни-
ков (задолго до печально известного пакета «законов 
о декоммунизации»).

Примеры таких заданий:
«Представьте, что Вы – депутат Верховной Рады, 

член экспертной комиссии. Подготовьте тезисы за-
ключения на законопроект о предоставлении стату-
са ветеранов войны бойцам УПА» (Херсон, 2003 г.).

«В Вашем городе наверняка есть улицы, названия 
которых содержат устаревшую идеологическую на-
грузку. Приведите конкретные примеры и аргументи-
руйте их переименование» (Чернигов, 2004 г.)

Для успешного оценивания творческой работы 
со стороны жюри школьникам нужно было проде-

монстрировать политическую лояльность к тем иде-
ям, которые насаждались в ученическом сознании. 
Участники олимпиады это хорошо понимали.

Таким образом, социальный заказ политической 
элиты Украины привел к «переписыванию истории» 
сначала в рамках академической науки. Потом на-
чалась системная трансформация школьного исто-
рического образования – изменения в программах 
и параллельно в учебниках. Проверка лояльности де-
тей к новым ценностным установкам осуществляет-
ся также в ходе итоговой аттестации (пресловутого 
ЗНО)1. Эта планомерная работа должна была приве-
сти к конструированию у молодежи новой нацио-
нальной идентичности. Новый образ «коллективно-
го Мы» базировался на противопоставлении такому 
же «коллективному Мы» русского народа и Россий-
ского государства, особенно периода империи и Со-
ветского Союза.

Черты желанного для прозападной элиты Киева 
«коллективного Мы» (то есть «новой идентичности») 
украинцев в исторической ретроспективе можно опи-
сать следующими эпитетами:

– сражающиеся;
– порабощенные (временно);
– обиженные;
– не покорившиеся;
– создатели всего лучшего, что было в «импер-

ском» пространстве (так, присваивались заслуги про-
мышленного переворота и любые позитивные изме-
нения в сельском хозяйстве);

– творцы своей будущей свободы (под которой по-
нималось, прежде всего, «освобождение» от любого 
влияния России).

Необходимо подчеркнуть, что проанализирован-
ный выше политический дискурс украинской исто-
рии навязывался большинству населения страны 
вследствие лоббирования идеологических интересов 
западных регионов. Именно на них, а также на «кол-
лективный Запад» (ЕС и США) как «бенефициаров» 
было рассчитано «новое прочтение» национальной 
истории, в том числе «перестановки на пьедестале» 
героев и антигероев.

На наш взгляд, концептуальные аспекты истори-
ческих фальсификаций на Украине в целом уклады-
ваются в схему, представленную в таблице 1.

Можно сделать предварительный вывод, что дис-
курс фальсификации украинской истории носит, пре-
жде всего, социокультурный характер. И направлены 
эти фальсификации на «деконструкцию» элементов 
российской идентичности, все еще присущих укра-
инскому обществу. Причем приоритетная «декон-
струкция» проводится в отношении социокультур-
ной идентичности.

Внедрение этих «фальсификатов» в систему 
школьного образования призвано нивелировать ощу-
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щение сопричастности личностного «Я» и коллек-
тивного «Мы» к социальным институтам (например, 
государство Советский Союз) и духовным ценно-
стям (общему культурному наследию эпохи Москов-
ского царства, Российской империи и СССР).

С 2015 г. такая политика в сфере образования под-
крепляется символическим насилием небывалого 
масштаба. В рамках пресловутого «закона № 317-
VIII» осуществляется переименование городов и по-
селков, улиц, площадей2. Только за первый год дей-
ствия закона переименовано более 900 населенных 
пунктов.

Справедливой нам представляется оценка рас-
сматриваемых социокультурных процессов, данная 
профессором О.Ф. Турянской: «Долгие десятиле-
тия образовательная политика украинского государ-
ства в отношении истории была следствием прямо-
го заказа западных стран, в соответствии с которым 
создавались концепции, издавались учебники, гото-
вились школьные учителя… Конечной целью этого 
информационного вмешательства был удар по Рос-
сии, по историческому, культурному, ментальному, 
духовному единству людей, разделенных современ-
ными государственными границами, но составля-
ющих один народ, прошедший тысячелетний путь 
совместного исторического развития. Все это – ре-
зультат ведения целенаправленной и жестокой ин-
формационной войны против русской культуры, ее 
смыслов и ценностей, против того, что составляет 
силу и духовную мощь нашей цивилизации» [Ту-
рянская: 509].

10 лет назад «процесс навязывания заданных 
смыслов, требуемых ориентиров привел к своему 
логическому результату – народ раскололся на тех, 
кто пошел за навязываемыми смыслами, и на тех, 
кто этим чуждым смыслам активно противился» [Ту-
рянская: 509].

Действительно, не все на Украине были соглас-
ны с такой интерпретацией далекого и недавнего 
прошлого. Особенно сильный удар «мифотворче-
ство» 90-х и «нулевых» наносило по «ментальному 

полю» населения Донбасса. Ведь наша малая роди-
на на протяжении столетий была «фронтиром» тех 
судьбоносных перемен в жизни Отечества, в кото-
рых ярко проявлялся как ратный, так и трудовой под-
виг наших предков.

Сопротивление «переформатированию массового 
сознания», которое затеяли в Киеве, нашло отраже-
ние, прежде всего, в сфере образования и культуры. 
Так, в 2012 г. принимается Региональная программа 
патриотического воспитания «Луганский характер»3. 
В учебной литературе краеведческой направленности 
значительное внимание уделяется достижениям ре-
гиона в составе России в Новое и Новейшее время.

Сохранению исторической памяти и привлечению 
внимания целевой аудитории, в том числе детской 
и молодежной, к наследию выдающихся деятелей на-
шего края, его культурным достопримечательностям, 
были посвящены специальные проекты луганских 
СМИ в начале 2010-х: цикл видеосюжетов «Лица 
Луганщины», интернет-проект «Чудеса Луганщи-
ны», цикл телепередач «Губерния: загадки Луганско-
го края». Это, пожалуй, самые значительные медиа-
проекты, которые фактически выполняли функцию 
защиты российской идентичности луганчан от ки-
евских (и западных) попыток её «деконструкции».

Государственный переворот 2014 г. в Киеве стал 
«точкой невозврата». Конфликт идентичностей из со-
циокультурной плоскости перешел в политическую, 
а затем – и в прямое военное противостояние. След-
ствием стало вначале провозглашение Луганской 
Народной Республики как независимого государ-
ства (май 2014 г.), а спустя 8 лет (сентябрь 2022 г.) – 
возвращение домой, то есть вхождение в состав Рос-
сийской Федерации.

Итак, в 2022 г. в результате референдумов, отра-
жающих народную волю, в состав Российской Фе-
дерации вошли четыре новых субъекта – Донецкая 
и Луганская Народные Республики, Запорожская 
и Херсонская области. Интеграция новых регионов 
предполагает не только экономические и политико-
правовые меры. Не менее важны мероприятия со-

Таблица 1
Истинные и ложные смыслы истории по-украински

Критерии Истинные смыслы Навязанные ложные смыслы

Образ 
прошлого

Отношения народов Дружба, братство, единство Вражда, раскол

События, процессы Достижения «Упущенные возможности»

Эмоции Гордость, радость Обиды, претензии

Лейтмотив 
настоящего

Национальная независимость (от России) – «высшее благо».
Насаждение националистической идеологии в сознании молодежи.
Ключевой тезис в дискурсе современности: «Украина – НЕ Россия»
(а впоследствии «Украина – Анти-Россия»).
Несогласные с этим воспринимались как «люди второго сорта»

Образ
будущего

«Украина – это Европа». Важнейшей целью внешней политики провозглашалась европейская и евроатлантиче-
ская интеграция, а ключевые внутриполитические мероприятия (в том числе подготовка общественного мне-
ния) также подчинены достижению этой цели
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циокультурного характера, в том числе – интегра-
ция в российскую систему образования.

Важнейшей задачей в данной сфере является пре-
одоление последствий насаждения среди молодежи 
этих регионов ложных смыслов нашей общей исто-
рии. С осени 2022 г. органами управления образова-
нием проводится большая работа по преодолению 
искусственно созданных киевскими властями «со-
циокультурных барьеров».

Конкретные направления этой работы (и задачи, 
и практические действия) заключаются в следующем:

– активизация работы по формированию у обучаю-
щихся исторической памяти о переломных (ключевых, 
знаковых) событиях отечественной истории. Пока 
что эта работа ведется в основном вокруг истории 
Великой Отечественной войны. Однако нужно, что-
бы дети четко представляли себе духовно-нравствен-
ные смыслы событий других эпох (например, Кре-
щение Руси, великое стояние на реке Угре, освоение 
Сибири, Смутное время, Петровские реформы и т. д.);

– усиление эмоциональной составляющей препода-
вания истории, в том числе через примеры выдающих-
ся личностей. Ряд ученых считает, что этот дискурс 
целесообразно вести по линии «герои – гении – тру-
женики – Святые»;

– профессиональная подготовка учителей исто-
рии на освобожденных территориях; проведение кур-
сов повышения квалификации, позволяющих воспол-
нить «кадровый дефицит» учителей обществознания;

– мониторинг ксенофобских и др. негативных на-
строений обучающихся посредством анкетирования, 
бесед и психологических тестов. Эта задача входит 
в сферу ответственности классных руководителей, 
а также социально-педагогической службы конкрет-
ной школы. В этом свете весьма актуальным является 
совершенствование диагностического инструмента-
рия (поскольку к тестам, которые практикуются уже 
давно, школьники находят адекватные ответы, скры-
вающие их действительное эмоционально-психоло-
гическое состояние);

– имплементация в систему исторического и об-
ществоведческого образования личностно ориенти-
рованного подхода к обучению;

– замена фактоцентрического подхода на смыс-
лоцентрический. Одним из важнейших итоговых 
результатов обучения должно стать не заучивание 
фактов, понятий, дат и событий, а понимание кон-
кретно-исторических и нравственно-эстетических 
смыслов прошлого и настоящего. Следовательно, 
нужна комплексная работа по совершенствованию 
контрольно-измерительных материалов;

– в каждом новом регионе существует своя со-
циокультурная специфика. С её учетом нужно вы-
работать региональные модели конструирования 
и укрепления общероссийской социокультурной 

идентичности школьников. Учителей нужно «воо-
ружить» пониманием теории и практики этого слож-
ного многопланового процесса. На практическом 
уровне педагогов нужно внедрять конкретные раз-
работки уроков, а также внеклассных мероприятий, 
социальных проектов, акций и др., позволяющих об-
учающимся осознать «кто я?» в контексте коллек-
тивного «мы»;

– поскольку идентичность школьника является 
«мишенью» в информационной (ментальной) войне, 
нужно продолжать работу по противодействию во-
влечения молодежи в подрывную деятельность. Здесь 
«единым фронтом» должны выступать школа и семья, 
педагоги и родительская общественность.

Таким образом, фальсификация отечественной 
истории на Украине обусловлена рядом социально-
политических факторов. Цель этих манипуляций 
фактами прошлого – деконструкция российской со-
циокультурной идентичности. Главный механизм 
соответствующих практических действий – замена 
подлинных смыслов истории на ложные, которые 
активно встраиваются в школьную педагогическую 
практику. Этот опыт нужно учитывать, чтобы рос-
сийская система образования могла адекватно отре-
агировать на вызовы и угрозы, связанные с «гибрид-
ной» и «ментальной» войной.

Пока что задачи учебной и воспитательной ра-
боты, вытекающие из описанного социокультурно-
го контекста, носят реактивный характер. Но для до-
стижения успеха нужно стремиться, чтобы маркер 
сменился с реактивного на проактивный. В перспек-
тиве мы намерены разрабатывать различные аспек-
ты поднятой проблемы. В частности, проанализиро-
вать роль и место в отработке «социального заказа» 
по «переписыванию истории» конкретных приклад-
ных манипулятивных технологий.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЯПОНСКОЙ ШКОЛЕ

Шендеровская Наталия Сергеевна, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 
Ярославль, Россия, shvnataliya@yandex.ru

Аннотация. В статье представлен анализ основных социальных и историко-философских факторов, которые повлияли 
на формирование основ педагогического взаимодействия в школах Японии. Актуальность исследования обуслов-
лена необходимостью изучения педагогического взаимодействия в условиях современного мира, когда воспитание 
профессионально и социально компетентных работников, способных к творчеству в условиях быстро меняющей-
ся реальности, является одной из главных задач образования. Было рассмотрено влияние дописьменного периода 
истории данной страны на формирование особенностей педагогического взаимодействия и способов передачи зна-
ний при обучении учащихся. Также была рассмотрена роль дзэн-буддизма и конфуцианства в формировании обра-
за учителя как ключевой фигуры и их влияние на выбор методов его взаимодействия с учениками, при этом делая 
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Введение. Педагогическое взаимодействие – это 
фундамент любого педагогического процесса и од-
новременно научный принцип, организующий об-
разовательный процесс. В той или иной стране со-
циальное взаимодействие имеет свои особенности, 
характерные для данной культуры. Это связано с тем, 
что педагогическое взаимодействие является одним 
из видов профессионального социального взаимодей-
ствия. В развитых странах, таких как Япония и Рос-
сия, сейчас востребован профессионально и социаль-
но компетентный работник, способный к творчеству 
в условиях быстро меняющейся реальности. В этой 
связи особое значение приобретает организация пе-
дагогического взаимодействия в школах. Ведь харак-
тер общения между воспитателем и воспитанниками, 
учителем и учениками влияет на восприятие учащи-
мися учебной информации, норм и ценностей, зада-
ваемых учителем. Таким образом, изучение данного 
вопроса поможет выявить те элементы во взаимодей-
ствии учителя и ученика, которое могут этому по-
способствовать.

Педагогическое взаимодействие в японской школе 
является уникальным феноменом в силу специфики 
социального взаимодействия японцев. На его форми-
рование оказала влияние совокупность историко-фи-
лософских и социальных факторов, которые мы рас-
смотрим в данной статье. 

Методология исследования. Основу исследова-
ния составил историко-педагогический метод, инстру-
ментами которого служат генетический анализ, прин-
цип историзма, культурологического детерминизма, 
многостороннего изучения объекта. Важными мето-
дами исследования послужили: историко-логический, 
контент-анализ, историческая актуализация, изучение 
исторических источников. Поскольку данная педаго-
гическая тема носит междисциплинарный характер, 
затрагивая области социальной психологии (взаи-
моотношения между людьми), культурологии (обу-
словленность социальных отношений традициями 
и этикетом), религиозной философии (зависимость 
педагогического взаимодействия от норм конфуци-
анства и буддизма) и лингвистики (отражение услов-
ностей японского взаимодействия ученика и учителя 
на уровне вербальной и невербальной речи), то ис-
пользовались работы японских и отечественных ав-
торов в этих областях научного знания.

Результаты исследования. Взаимодействие – это 
универсальная форма существования и развития ма-
териальных тел в живой и неживой природе, которая 
строится на обмене материей, движением и информа-
цией. Если говорить о социальном взаимодействии, 
то оно выражается в инициативной и/или реактивной 
активности (принятие/непринятие воздействия, от-
ветное воздействие, противостояние нежелательному 
воздействию и совместная деятельность). Все участ-

ники взаимодействия – его субъекты. При этом об-
щение и социальное взаимодействие ассиметричны, 
то есть проявляемая деятельность различается в актив-
ности, инициативности, несовпадении позиций, моти-
вов, установок, поведенческих реакций. Эта асимме-
тричность, с одной стороны, – источник противоречий, 
а с другой – движущая сила развития личности субъек-
тов взаимодействия. Педагогическое взаимодействие, 
в свою очередь, является особой формой социального 
взаимодействия и центральным элементом процессов 
обучения и воспитания, конечная эффективность ко-
торых зависят от параметров взаимодействия участ-
ников данного процесса [Корнеева 2007]. 

В.Я. Лядиус определил педагогическое взаимодей-
ствие как систематическое, постоянное осуществле-
ние коммуникативных действий учителей, имеющих 
целью вызвать соответствующие реакции со стороны 
учащихся. Данная трактовка этого понятия акценти-
рует важность коммуникации в процессе педагогиче-
ского взаимодействия, но указывает на односторон-
нюю активность субъектов (от учителя к ученику), 
воспринимая учащегося с пассивной, реагирующей 
на деятельность учителя позиции. Воздействия учи-
теля могут быть прямые (указание), косвенные (вызов 
родителей), быть разными по направленности, содер-
жанию и формам предъявления (вербальные/невер-
бальные), по наличию или отсутствию цели, харак-
теру обратной связи (управляемые, неуправляемые). 
Тем временем ответные реакции учеников также раз-
нятся: активное восприятие (уточнение информации), 
переработка информации, игнорирование, противо-
действие (отказ от деятельности), эмоциональное пе-
реживание (гнев, радость), безразличие и т. д. [Кор-
неева 2007].

Мы придерживаемся определения педагогиче-
ского взаимодействия, данного ярославской научной 
школой, где оно понимается как процесс, который 
происходит между воспитателем и воспитанником 
в ходе учебно-воспитательной работы и направлен 
на развитие личности ребенка [Рожков 2018]. Та-
кое понимание отражает суть педагогического вза-
имодействия как двустороннего процесса. Это мно-
гоаспектный коммуникативный процесс, ключевое 
понятие педагогики и научный принцип в основе 
воспитания одновременно. 

Для понимания особенностей педагогического 
взаимодействия в японской школе необходимо рас-
смотреть виды коммуникаций, которые используют-
ся в данном процессе. Поскольку коммуникация – это 
процесс передачи эмоционального и интеллектуаль-
ного содержания [Сираева 2020] в рамках определен-
ного смыслового поля, то в различных культурах это 
поле будет разным, что очень хорошо наблюдается 
в японской культуре: отсюда всевозможные пробле-
мы взаимопонимания в общении с японцами у ино-
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странцев (контакт требует тщательной подготовки, 
ожидания японцев со стороны малопонятны, мыс-
ли не высказываются напрямую и т. д.) [Стоноги-
на 2013]. Отношения же учителя и ученика с одной 
стороны выглядят архаично в силу высокого положе-
ния учителя относительно воспитанника и церемони-
альности их взаимодействия (поклон, учтивость в об-
ращении к учителю), с другой – вызывают интерес 
в свете продуктивности японской системы образо-
вания. Ведь японские учащиеся регулярно набирают 
одни из самых высоких баллов по результатам тестов 
Программы международной оценки учащихся (PISA). 

Специфика социальной коммуникации в Японии, 
получившая своё обоснование в далёкой древности, 
является важным фактором становления традиций 
педагогического взаимодействия в школе, что мож-
но уточнить в характеристике её видов.

Вербальная (речевая) коммуникация – это инфор-
мационно-смысловой обмен, взаимодействие между 
людьми, происходящий посредством речи, естествен-
ного языка, в устной и письменной формах [Сирае-
ва 2020].

История письменности сыграла очень важную 
роль в становлении специфики педагогического вза-
имодействия в Японии. Японская цивилизация ве-
дёт отсчёт примерно с X в. до н. э., но письменность 
здесь появилась довольно поздно – с V в. н. э., ког-
да в государстве Ямато (одно из древних государ-
ственных образований на территории современной 
Японии) стали использовать китайские иероглифы, 
заимствованные через корейское государство Пэк-
че [Воробьев 1980]. Период адаптации китайской 
письменности к японскому языку занял около двух 
веков, в ходе которых письменностью пользовались 
для записи буддийских и научных текстов, а грамот-
ным было лишь ограниченное число людей. В VI–
VII веке на базе иероглифической письменности 
были разработаны слоговые азбуки – катакана и хи-
рагана, благодаря чему появилась возможность соз-
давать тексты, которые бы соответствовали устному 
языку. До появления азбук устная речь сильно расхо-
дилась с письменной. 

Таким образом, до заимствования иероглифов 
японское общество долгое время было бесписьмен-
ным, следовательно, вся социальная коммуникация 
осуществлялась в устной форме, что и наложило отпе-
чаток на взаимодействие учителей и учеников в древ-
них школах и продолжает оказывать влияние на осо-
бенности педвзаимодействия до сих пор.

По словам Ю.М. Лотмана, письменность – это фор-
ма коллективной памяти. Для неё характерна фикса-
ция исключительных событий, внимание к причин-
но-следственным связям и результату, обостренное 
внимание к времени и, как следствие, возникновение 
представления об историческом процессе. Устному 

типу памяти свойственно стремление зафиксировать 
сведения о порядке и законе, поэтому принципиаль-
ное значение получают фиксирующие социальные 
нормы обычаи и ритуалы. Их материальным, «пись-
менным» выражением становятся мнемонические 
символы (необычные деревья, звезды, камни и др. 
предметы), а в устной форме с символами увязывают-
ся действия (обряды), призванные хранить для коллек-
тива память о поступках, представлениях и эмоциях 
и соответствующие той или иной ситуации. При этом 
Лотман отмечает, что письменная культура ориентиро-
вана на прошлое, а устная – на будущее [Лотман 1987]. 
Именно поэтому устная социальная коммуникация 
оказала больше влияния на становление традиций пед-
взаимодействия в школе, чем письменная. 

Сугио Хироси в своей монографии «Теория педа-
гогической коммуникации – переосмысление образо-
вания от «отношений» – указывает, что в бесписьмен-
ных обществах, таких как японское, из-за отсутствия 
в прошлом возможности передавать информацию 
письменно устная и невербальная коммуникации 
являлись естественным и единственным способом 
передачи той или иной информации [Хироси 2011].

Устная форма является видом вербального поведе-
ния человека, целью которой являются контакты и об-
мен информацией с другими людьми. Для японской 
ментальности характерно особое внимание к искус-
ству говорить, что подчеркивается наличием большо-
го количества выпускаемой литературы, обучающей 
правильно говорить детей и взрослых. Причина это-
го кроется в сложности самого языка, который обла-
дает не только простым и нейтральным стилем речи, 
но также и учтивым. Многочисленные тонкости вза-
имопонимания находили отражение и в самом разви-
вавшемся языке. Например, ученик основоположни-
ка японского чайного искусства Сэн-но Рикю писал: 
«Тайны мастерства передаются устно, их нельзя запи-
сать» [Хироси 2011: 179]. При этом использованное 
им слово кудэн имеет два значения – «устное сооб-
щение» и «тайны мастерства» – и смысл раскрывает-
ся. Неслучайно в японской традиции передачи знания 
предпочтение отдавалось устной форме.

Невербальная коммуникация характеризуется ком-
муникационным взаимодействием между людьми 
без использования слов (язык тела). Как подмечено 
многими исследователями, в общении японцев мно-
гое остается словесно невыраженным, и собесед-
ники должны догадываться об истинных намерени-
ях другого по косвенным признакам. Данный факт 
нашел свое отражение в педагогической практике 
и также отражён в японском языке. Важность невер-
бальной коммуникации в обучении закреплена в та-
ких афоризмах, как иссиндэнсин – передача от сердца 
к сердцу, фурю: мондзи – ни буквами, ни речью, аун-
но кокю: – дыхание Аун: тонкие чувства друг к дру-
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гу, когда два или более человека делают что-то вме-
сте, соттаку до:дзи – одновременное проклевывание 
скорлупы. Звук проклевывающего птенца слышит 
его мать и помогает ему снаружи (иллюстрация уни-
кальной связи между учителем и учеником в дзэн-
буддизме). В основе каждого афоризма лежит идея 
о молчании как идеале коммуникации, когда челове-
ка понимают без слов. Сугио Хироси приводит в при-
мер молчание учителя, когда тот сердился или хотел 
привлечь внимание учеников: «Учитель больше ни-
чего не говорит. Посмотрю на лицо учителя. Почему 
учитель сердится, не понимаю. Когда пойму, учитель 
опять ничего не скажет» [Хироси 2011: 178].

Невербальная коммуникация заложила основу тра-
диции передачи знаний и коммуникации в японских 
видах искусств, которые Хироси называет хранителя-
ми японской педагогического этикета [Хироси 2011]. 
Большинство таких искусств, а по сути учений, берут 
свое начало в период Эдо (XVI – сер. XIX вв.) – пери-
од мирного развития страны, связанный с ее внутрен-
ней изоляцией и активным внутренним культурным 
расцветом. Не только такие виды боевых и эстетиче-
ских видов искусства, как путь чая (садо:), аранжи-
ровка цветов (кадо:), каллиграфия (сёдо:), воинское 
искусство (бусидо:), фехтование (кэндо:), «мягкий 
путь» (дзюдо:) и т. д. содержат в себе слово «До» (ино-
гда «то») – «путь, дорога», учение, но также понятия 
из философско-религиозных учений – даосизм (докё), 
путь богов (синто), мораль (дотоку). Слово «До» 
произошло от китайского понятия «Дао», ключево-
го понятия даосизма. Оно также может понимать-
ся как единый Закон всех существ и вещей, которо-
му надо следовать в жизни. Считается, что сущность 
Пути можно только ощутить, пережить, но не понять 
разумом. Вера, что истину невозможно выразить, вы-
лилась в неясность, уклончивость словесных объясне-
ний, а подчас и полный отказ от них [Япония: как ее 
понять 2006], что отчасти и послужило предпосыл-
кой наделения невербальной коммуникации таким 
значением. 

Даосический мистицизм оказал сильное влияние 
на китайские школы дзэн-буддизма, которые, в свою 
очередь, были восприняты в Японии в период Камаку-
ра (1185–1333 гг.). Тогда состоялся наиболее полный 
синтез этих учений, и с XIV–XV вв. дзэн-буддизм ста-
новится системой японского образа жизни, а образо-
вание уже получает большое число желающих. Люди 
обращались к наставникам дзэн в стремлении постичь 
тайны бытия и добиться успехов в практической дея-
тельности [Мещеряков 2020]. На основе дзэн во вре-
мена средневековья стали культивироваться воинские 
и эстетические направления искусств, которые сейчас 
являются традиционными для Японии, и педагогиче-
ское взаимодействие в их рамках не могло не испы-
тывать его влияния. 

Считается, что «До» – это образ жизни, который 
учитель воспроизводит в своем ученике, наклады-
вая на него так называемую «психическую печать», 
а его указания могут пробудить в учениках Будду. 
Таким образом, философия дзэн-буддизм повлияла 
на восприятие японцами понятия «учитель»: вера 
в то, что мастерство без учителя (сэнсэя) невозможно 
освоить (отсюда и традиционно почётная роль этой 
профессии). Такое восприятие строится на идее пе-
редачи учения без опоры на письменные знаки. По-
этому две основные секты дзэн-буддизма Риндзай 
и Сото, при всех своих различиях в медитации, со-
средоточили практику как раз на личности учителя. 

Парадоксальные диалоги между учителем и уче-
ником (мондо) и абсурдные высказывания (коан) 
с точки зрения педагогического взаимодействия за-
служивают отдельного внимания. Наряду с их осо-
бым методом указать на истину посредством выска-
зывания парадоксов примечательно то, что многие 
описания подобных диалогов сопровождаются неод-
нозначным физическим воздействием учителя на уче-
ника. Их общий момент заключается в двусмыслен-
ном использование не только слов, но и действий, 
которые могут быть даже грубыми. Этот прием на-
правлен на то, чтобы ученик, попадая в затруднитель-
ное положение, недоумение или непонимание, т. е. со-
стояние стресса, смог перейти в режим интенсивной 
умственной деятельности. Приведём пару примеров.

«Однажды монах спросил своего учителя, в чем 
сущность буддизма? Учитель немедленно встал, по-
дошел к нему, крепко схватил за горло и восклик-
нул: «Говори! Говори же!» Монах не мог ничего про-
изнести, он ожидал, что учитель сам что-то скажет. 
Он не знал, ни что сказать, ни что сделать, а продол-
жал стоять, точно находясь в экстазе. И в этот момент, 
когда он собрался поклониться учителю (о чем ему 
напомнили товарищи), на него снизошло просвет-
ление, и он понял смысл священных писаний и все-
го того, что с ним только что произошло» [Торчи-
нов 1992] Здесь неожиданное воздействие учителя 
направлено на изменение фокуса познания ученика 
извне вовнутрь, и отражена одна из основополагаю-
щих основ дзэн-философии: даже если чему-либо да-
ется логичное объяснение, истинное понимание явля-
ется моментом внутреннего роста, для него не нужно 
что-то добавлять внешнего. 

Следующий пример также иллюстрирует внеш-
нюю твердость и «безжалостность» дзэн. Чтобы до-
нести до ученика тщетность внешней поддержки, 
учитель также прибегает к физическому воздействию. 
«Один монах подошел к Токусану (учителю) и покло-
нился ему, что обычно делает каждый ученик, желая 
обратиться к учителю с вопросом. Но не успел он за-
кончить поклон, как Токусан его ударил. Монах, есте-
ственно, ничего не понял и выразил протест: «Учи-
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тель, я собирался совершить поклон. Почему же ты 
меня ударил?» Учитель немедленно ответил: «Если 
я буду ждать, пока ты откроешь рот, то будет уже 
поздно» [Торчинов 1992]. Учитель хотел показать, 
что реальный опыт важнее объяснений, путем мгно-
венной мотивации на познание. Так учитель либо до-
бивался от ученика просветления, либо проверял его 
способность понимать события и явления. 

Важность непосредственного восприятия инфор-
мации (необусловленного знаковыми системами) 
прослеживается и в обучении в рамках какого-либо 
пути/искусства. Оно построено на традиции устной 
передачи знания путем повторения за учителем тех 
или иных действий. Такая передача умения происхо-
дит с помощью обучения воспитуемого так называе-
мым «ката» (форма, вид, образец, шаблон; земляная 
форма для литья) – определенным движениям. Этот 
способ используется в самых разных учениях: от кал-
лиграфии (многократное прописывание иероглифов 
вслед за учителем) до воинских искусств и этикетно-
го поведения (повторение движений). Суть заключа-
ется в том, что, повторяя одни и те же ката много раз 
и используя их в реальной жизни, ученик со време-
нем обретает понимание смысла, заключенного в этих 
формах, и форма «обретает жизнь». Такой метод ил-
люстрирует непосредственность воспринимаемой ин-
формации учеником от учителя.

С практикой различных искусств тесно связано 
понятие этикетного и ритуального поведения. Ри-
туал – один из видов коммуникации, который по-
всеместно наблюдается в японском педагогическом 
взаимодействии. Его особенностями являются пред-
писанный, церемониальный характер действий, со-
блюдение норм, опора на традиции. Уже привычная 
ритуализированность и этикетность поведения япон-
цев также начала формироваться в период Эдо. Тогда 
общество и государство были выстроены в соответ-
ствии с идеалами военного правительства, и поэто-
му жизнь как высшего воинского сословия (саму-
раев), так и более низких (крестьян, ремесленников 
и торговцев) регламентировалась чрезвычайно стро-
го. Сословие, занятия, место жительства были на-
следственными. При этом общий курс образования 
в частных и княжеских школах был направлен пре-
жде всего на усвоение учениками таких добродете-
лей, как послушание, трудолюбие, честность, этикет, 
долг, честь, личная верность, подчиненность интере-
сам коллектива [Мещеряков 2020].

При сословном характере общества в период Эдо 
общение между ними проходило по большей части 
в письменном виде. Поэтому у простого народа воз-
никала острая необходимость в обучении грамоте, 
что привело к распространению частных школ тэ-
ракоя при буддийских храмах, где обучались грамо-
те дети крестьян, ремесленников и торговцев [Кайд-

зука 2008]. Учитель готовил все материалы от руки 
и в соответствие с уровнем того или иного ученика, 
то есть работал индивидуально. Также он приклады-
вал много усилий по формированию у воспитанников 
дисциплины и нравственности. Вот несколько приме-
ров правил этикета этих средневековых школ, отра-
жающих элементы педагогического взаимодействия: 
«сядьте в позу подогнув колени под себя (сэйдза), 
положите руки на татами, склоните голову, спокой-
но приветствуйте учителя и друг за другом займите 
свои места; когда вы уходите домой и не можете по-
прощаться с учителем, попрощайтесь с остальны-
ми учениками; даже дома благодарите своих родите-
лей утром и вечером перед едой; …каждый день вы 
должны читать эти параграфы и запоминать, как себя 
правильно вести» [Такахаси 2021]. В правилах зафик-
сированы аспекты общения ребёнка с педагогом, ро-
дителями и другими учениками, подчёркивается их 
непреложный характер. Обучение дисциплине в тэ-
ракоя ставилось выше обучению навыкам чтения, 
письма и счета, и это подчёркивает, что средневе-
ковая школа была важным инструментом воспроиз-
водства социальной коммуникации с её ритуальной 
традицией.

Также в период Эдо существовали так называе-
мые юношеские группы вакамоногуми. Они пред-
ставляли собой образовательную микросистему, где 
молодых людей с 15 лет обучали неписаным мест-
ным правилам и обычаям через устную традицию 
и определенные действия. Это позволяло сформиро-
вать полноценных членов определенного локального 
сообщества. Молодые люди разлучались с родителя-
ми и жили в общих домах (нэядо), соблюдая строгие 
правила, требовавшие подчинения по принципу стар-
шинства. Такахаси Сатоси считает, что такая форма 
обучения, ныне считающаяся пережитком феодализ-
ма, в определенной степени сохранившаяся в форме 
организации традиционных праздников, из совре-
менной школы исчезла в результате переноса внима-
ния на развитие индивидуальности [Такахаси 2021].

Заключение. Япония периода становления педа-
гогического взаимодействия была феодальной стра-
ной. Производство, для которого было необходи-
мо воспитывать новых работников, было аграрным 
и ручным. И, как для многих стран этого периода, пе-
дагогическое взаимодействие осуществлялось в рам-
ках индивидуального обучения или малыми груп-
пами, где учащиеся усваивали успешные образцы 
профессиональной деятельности, сформированные 
предшественниками.

Анализ становления педагогического взаимодей-
ствия в японской школе показал, что долгий бес-
письменный период определил особенности ком-
муникации, а именно приоритет устной передачи 
информации над письменной. Учитывая ценность 
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молчания в процессе общения, умение восприни-
мать невербальную информацию было важным 
как для учителя, так и для ученика. Важность не-
вербального и непосредственного общения меж-
ду учителем и учеником также является следствием 
бесписьменной традиции, что во многом определи-
ло методы обучения как в рамках традиционных ис-
кусств (до), так и в традиции дзэн-буддизма, где воз-
действие могло быть не только интеллектуальным, 
но и физическим. Влияние дзэн-буддизма также ска-
залось на формировании образа учителя как важ-
нейшего источника знания и ключа к достижению 
«просветления» в процессе обучения. Конфуциан-
ская традиция почтительного отношения к стар-
шим и приоритета морали оказала сильное влияние 
на формирование норм поведения в учебных заведе-
ниях, где этикетность поведения и ритуал ценились 
выше тяги к наукам у обучающихся. Несмотря на из-
вестную шаблонность (ката) в методах обучения 
определенным видам искусств, отношения учителя 
и ученика в средневековых школах Японии долж-
ны были быть достаточно близкими и личностны-
ми, что современными педагогами расценивается 
как ключевой момент в успешном педагогическом 
взаимодействии.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема поиска эффективного критериально-диагностического инструментария 
для оценки сформированности безопасного социального поведения студентов колледжа. Представлен теоретиче-
ский анализ педагогических исследований по рассматриваемой проблеме. В качестве методологических подходов 
выступают аксиологический, диалогический, системный, на которых основана авторская стратегия разработки ин-
струментария и характер взаимодействия со студентами в процессе диагностики. Актуализируется необходимость 
научного обоснования и теоретического осмысления критериев для организации диагностики студентов. В центре 
внимания находится содержательное описание методик оценки сформированности безопасного социального пове-
дения. Разработаны и предложены авторская анкета, настольная игра «Ты не один», комплект кейс-заданий, упраж-
нение «Лестница социально безопасных поступков», отмечены их преимущества. Для валидизации используемых 
методик рекомендуется применять экспертные оценки родителей (законных представителей), специалистов воспи-
тательного отдела профессиональной образовательной организации, тьюторов учебных групп и уточняющие мето-
дики (анализ продуктов деятельности, микросочинения, рассказы студентов с элементами рефлексии, составление 
синквейнов, упражнение «Продолжи предложение»). В заключении делаются выводы о значимости выявления кри-
териев и поиска диагностического инструментария, обеспечивающего определение индивидуальной характеристи-
ки сформированности безопасного социального поведения.

Ключевые слова: воспитание, безопасное социальное поведение, социальная безопасность, безопасное поведение, фор-
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Abstract. The article deals with the problem of fi nding an effective criterion-diagnostic toolkit for assessing of formation of safe 
social behaviour of college students. The theoretical analysis of pedagogical research on the problem under consideration is 
presented. As methodological approaches are axiological, dialogical, systemic, on which the author’s strategy of development 
of the toolkit and the nature of interaction with students in the process of diagnostics are based. The necessity of scientifi c 
substantiation and theoretical understanding of criteria for the organisation of students’ diagnostics is actualized. The focus 
is on the substantive description of methods for assessing the formation of safe social behaviour. The author’s questionnaire, 
the board game ‟You are not alone”, a set of case tasks, the exercise ‟Ladder of socially safe actions” are developed 
and proposed, their advantages are noted. To validate the methods used, it is recommended to use expert assessments of 
parents (legal representatives), specialists of the educational department of the educational organisation, tutors of study 
groups and clarifying methods (analysis of the products of activity micro-essays, students’ stories with elements of refl ection, 
compilation of synquaines, exercise ‟Continue the sentence”).The conclusions about the importance of identifying criteria 
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Актуальность. В современных социокультурных 
условиях стратегические цели образования связаны 
с усилением внимания к вопросам обеспечения соци-
альной безопасности подрастающего поколения, на-
шедшим подтверждение в нормативных актах сферы 
образования [Стратегия развития воспитания; Страте-
гия комплексной безопасности]. Данная особенность 
обусловлена проблемами десоциализации [Ромм], воз-
можным влиянием деструктивных сект и иных кон-
тркультурных организаций, являющихся фактором 
виктимиизации человека [Мудрик, Яковлева]. Трево-
гу вызывает влияние ИКТ на выбор модели поведе-
нии [Воропаев, Савенков, Серебренникова; Boicu S.N., 
Craciun I.], а также участившиеся случаи кибербуллин-
га и их последствия для жертв и свидетелей [Редки-
на, Максименко, Дейнека]. Попытки манипулирова-
ния не исключены, поскольку в период от 14 до 25 лет 
происходит развитие самосознания, осуществляется 
поиск смысла жизни и при этом отсутствуют стойкие 
моральные убеждения, не сформирована ценностная 
иерархия [Современные подростки]. Для преодоле-
ния негативного поведения возникает острая необхо-
димость в педагогически организованном воспита-
тельном процессе [Борисова, Плоткин]. В связи с этим 
деятельность образовательной организации нацелена 
на формирование личностных качеств, социально без-
опасной модели поведения. Усилия педагогов направ-
лены на поиск, разработку эффективного критериаль-
но-диагностического инструментария, позволяющего 
оценить актуальное состояние, динамику личностных 
изменений и учесть индивидуальную и возрастную 
специфику студентов.

Таким образом, в настоящее время возникают объ-
ективные предпосылки для формирования безопас-
ного социального поведения и осуществления его 
комплексной диагностики. Целью исследования яв-
ляется уточнение основных критериев оценки сфор-
мированности безопасного социального поведения 
студентов профессиональной образовательной орга-
низации, на основе которого возможен подбор ком-
плексного диагностического инструментария для ха-
рактеристики индивидуального профиля студента.

Обзор литературы. На протяжении нескольких 
десятилетий значительное число исследований посвя-
щено проблеме формирования безопасного поведения. 
Анализ работ позволяет выявить специфику критери-
ально-диагностического инструментария, разработан-
ного с учётом возрастных особенностей, компонентов 

and searching for diagnostic tools to determine the level and individual characterization of the formation of safe social 
behavior are made in the conclusion.
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безопасного поведения. Так, для оценки сформирован-
ности культуры безопасного социального поведения 
у младших школьников Е.В. Яковлевой были опреде-
лены следующие компоненты: ценностно-мотиваци-
онный, когнитивный, деятельностный, рефлексивный. 
В качестве диагностического инструментария иссле-
дователь использует беседы по сюжетным иллюстра-
циям (Ч.П. Анастасова, Н.В. Иванова, П.В. Ижевский), 
диагностическая игру «Опасные ситуации» (В.Ф. Ку-
пецкова) [Яковлева]. В исследовании Л.Н. Гладковой 
определены следующие методики диагностики соци-
ально безопасного поведения подростков: «…мето-
дика диагностики уровня рефлексивности (опросник 
А.В. Карпова); олимпиада-тест по основам безопас-
ности жизнедеятельности; тест на ценностные ори-
ентации (М. Рокич), опросник «Стиль саморегуляции 
поведения – 98», тест Томаса на конфликтность (стра-
тегия поведения в конфликтных ситуациях), методика 
по определению КОС (коммуникативных и организа-
торских склонностей), методика исследования склон-
ности к виктимному поведению» [Гладкова: 35]. Ана-
лиз компонентов культуры безопасного поведения 
студентов среднего профессионального образования 
позволил А.С. Ли определить валеологический, соци-
ально-психологический, личностный и информаци-
онный компоненты. Автор исследования предлагает 
использовать следующий комплекс методик: «…анке-
та ‟Информационная культура” (А.А. Витухновская), 
адаптированная анкета ‟Уровень сформированности 
валеологической культуры студентов” (И.А. Лариче-
ва), модифицированный опросник СОП (склонность 
к отклоняющемуся поведению) (А.М. Орел), опрос-
ник исследования тревожности у старших подростков 
и юношей (Ч.Д. Спилбергер, А.Д. Андреева)» [Ли: 17].

Анализ литературы позволяет сделать вывод 
о том, что, несмотря на опыт формирования безопас-
ного социального поведения в образовательных орга-
низациях разного уровня, описание данного процесса 
характеризуется фрагментарностью критериально-
диагностического инструментария с учетом специ-
фики студентов профессиональной образовательной 
организации. В работах отсутствует единая точка зре-
ния по поводу компонентов безопасного социального 
поведения, подбора методик, учета индивидуальных 
особенностей студентов колледжа технического про-
филя. Одним из важнейших этапов педагогического 
исследования для получения полных и объективных 
выводов является определение ключевых критериев 

Критериально-диагностический инструментарий оценки сформированности безопасного социального поведения...
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с учётом возрастных, индивидуальных особенностей, 
имеющегося социального опыта.

Методология исследования. Методологические 
ориентиры данного исследования основываются 
на идеях следующих взаимосвязанных и дополняю-
щих друг друга подходов: аксиологического, диалоги-
ческого, системного. Идеи аксиологического подхода 
как методологической ориентации позволяют рассма-
тривать безопасное социальное поведение как акту-
альную ценность для человека и общества. Согласно 
диалогическому подходу диагностика осуществляет-
ся на основе равноправного партнёрства и сотрудни-
чества, проявления уважительного отношения педа-
гога и студентов друг к другу. Положения системного 
подхода выступают основой для разработки критери-
ев, поскольку позволяют выявить и учитывать значи-
мые характеристики безопасного социального пове-
дения. Единство подходов способствует образованию 
методологической платформы для научно-теоретиче-
ского обоснования критериально-диагностического 
инструментария.

Результаты исследования. Проведенный теоре-
тический анализ литературы, а также опыт взаимо-
действия со студентами первого курса (15–16 лет) 
технологического и промышленного отделений кол-
леджа г. Новосибирска позволили нам определить кри-
терии сформированности безопасного социального 
поведения (табл. 1). Выбор базы исследования не-
случаен. Во-первых, характеризуя особенности кон-
тингента профессиональной образовательной орга-
низации, исследователи отмечают наличие студентов 
с асоциальным поведением (О.С. Попова, М.А. Сан-
кевич), делинквентным поведением (В.А. Козлов, 
Н.А. Тавинова, А.В. Голенков), проявлением агрес-
сии (В.П. Кузьмин, А.Г. Перепелкина), из социально 
неблагополучных семей (Т.С. Артюхина). Во-вторых, 
автор исследования на протяжении нескольких лет яв-
ляется куратором групп, организует включенное на-

блюдение за поведением студентов в профессиональ-
ной образовательной организации.

Вслед за Т.А. Строковой под критерием мы пони-
маем «сущностное свойство (признак) явления, на ос-
нове которого осуществляется его оценка» [Строкова]. 
Анализ литературы, опыт работы со студентами кол-
леджа позволил выделить следующие критерии: ког-
нитивно-аналитический (отражает уровень знаний 
о сущности поведения, возможных последствиях со-
циально опасного поведения и умение анализировать 
стратегии поведения с позиции «социально опасно/
безопасно»); мотивационно-ценностный (проявляет-
ся в отношении к безопасному социальному поведе-
нию, осознанию его ценности); эмоционально-регу-
лятивный (осуществление самоконтроля, проявление 
эмоциональной гибкости и способность к эмпатии), 
рефлексивно-деятельностный (свидетельствует о спо-
собности к самоанализу своих поступков, демонстра-
ции безопасного социального поведения в повседнев-
ной жизнедеятельности).

На основании обозначенных критериев нами 
был разработан диагностический инструментарий 
для оценки сформированности безопасного соци-
ального поведения у студентов первого курса кол-
леджа, обучающихся по направлению подготовки 
22.00.00 «Технологии материалов». Выбранные ди-
агностические методики позволяют выявить уровень 
имеющихся знаний, стратегий и навыков поведения 
в ситуациях выбора, а также ценностные ориентации, 
определить коммуникативные, эмпатийные, рефлек-
сивные способности студента.

Сформированность когнитивно-аналитического 
критерия возможно определить посредством заполне-
ния испытуемыми анкеты, выполнения кейс-заданий. 
Нами была разработана анкета для выявления уров-
ня знаний о сущности безопасного социального по-
ведения. В процессе обработки результатов учитыва-
ются следующие показатели: определение сущности 

Таблица 1
Критерии и характеристики безопасного социального поведения

Критерии Характеристика

Когнитивно-аналитический 

Наличие системы знаний о сущности социальной безопасности, безопасного поведения 
и его значения.
Осознание возможных последствий социально опасного поведения.
Способность к анализу стратегии поведения с позиции «социально опасно/безопасно».

Мотивационно-ценностный 
Принятие ценности стратегии безопасного социального поведения.
Осознание мотивации безопасного социального поведения.
Понимание значимости соблюдения социальных норм.

Эмоционально-регулятивный

Способность к самоконтролю и проявление эмоциональной гибкости.
Проявление положительных эмоций при выборе социально безопасной модели поведения.
Способность к сочувствую по отношению к людям, оказавшимся в социально опасных си-
туациях.

Рефлексивно-деятельностный
Демонстрация безопасной для социума модели поведения.
Осуществление рефлексии ценности безопасного социального поведения.
Оценка собственного поведения с позиции «социально безопасно/опасно».
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понятия «социальная безопасность», «безопасное 
социальное поведение»; верно сформулированные 
примеры безопасного социального поведения в по-
вседневной жизни и их значение; знание норм пра-
ва, классификации санкций, применяемых в отноше-
нии лиц с социально опасным поведением; знание 
об опасностях социального характера для человека 
и общества. Помимо знаний анкета позволяет выя-
вить понимание общих аспектов безопасного соци-
ального поведения.

Для анализа поведения с позиции «социально опас-
но/безопасно» предлагаем использовать кейс-задание, 
состоящее из серии ситуаций, которые связаны с та-
кими социальными проблемами, как психическое воз-
действие на другого человека, вандализм, террори-
стические акции, умышленный поджог, экстремизм, 
правовой нигилизм. Кроме того, испытуемые опреде-
ляют социальные риски применения психоактивных 
веществ, пагубно воздействующих на организм чело-
века. Использование реальных и приближенных к ре-
альным ситуациям проблем позволяет активизировать 
аналитическое мышление и обеспечить поиск опти-
мального решения.

Оценка сформированности уровня мотивацион-
но-ценностного критерия возможно выявить посред-
ством использования теста «Определение жизненных 
ценностей личности», разработанного П.Н. Ивановым, 
Е.Ф. Колобовой [Фетискин, Козлов, Мануйлов: 22–23], 
а также авторской настольной игры «Ты не один». Ме-
тодика позволяет выделить наиболее часто встречаю-
щиеся утверждения в рамках конкретной ценности, 
например безопасность, защищённость, общение, со-
циальное служение и др.

При выборе диагностики мы руководствовались 
следующими особенностями: во-первых, при обра-
ботке результатов отсутствует стандартизированная 
процедура, что способствует исследованию индиви-
дуального набора ценностей каждого студента. Вме-
сте с тем данная методика позволяет выявить цен-
ность безопасности, соблюдения социальных норм 
для испытуемых. Выбор диагностики обусловлен 
особенностями технической специальности студен-
тов, акцентирующей внимание на лаконичном, точ-
ном изложении.

Настольная игра «Ты не один» предполагает объ-
яснение мотивов поведения в различных социаль-
но опасных ситуациях. Цель игрока – продвижение 
по игровому полю посредством выполнения заданий 
на карточках. Игровой инструментарий включает: 
игровое поле, фишки, карточки с вопросом, стикеры 
для записи своих мыслей и карточки с примерными 
вариантами ответов для экспертов. В игре представ-
лены ситуации, связанные с социальной сферой жиз-
ни общества. Игрокам требуется определить стра-
тегию поведения, ответив на поставленный вопрос, 

объяснить мотив выбора, а также выявить возмож-
ные последствия своего решения для других лю-
дей. Игровой цикл состоит из поочередных ответов. 
Данная игра рассчитана на 5–10 участников, что по-
зволит организовать дискуссию, беспрепятственно 
оценивать выбор суждений каждого игрока экспер-
ту-наблюдателю. Диагностика значимости мотивов 
соблюдения социальных норм будет осуществлять-
ся посредством оценки игроками своих действий 
в заключительной части игры, по результатам на-
блюдения экспертов, а также взаимного оценива-
ния участников друг друга. Результаты игры могут 
быть ранжированы в зависимости от количества на-
бранных баллов (16–20 баллов – высокий уровень; 
11–15 – средний, 1–10 – низкий уровень). Преиму-
щество выбора данной методики в качестве диагно-
стического инструментария связано с тем, что имен-
но в игре можно выявить эмоциональное отношение 
студентов к своему поведению и поступкам дру-
гих людей. Смоделированные ситуации позволя-
ют определить наличие навыков и умений осущест-
влять диалог, конструктивно решать поставленную 
задачу, аргументировать свой выбор. Игра создаёт 
условия для реализации внутренних резервов пар-
тнеров по общению в связи с тем, что возникает не-
обходимость услышать и понять позицию другого 
человека, а также корректно выразить свое мнение. 
Диалоговый режим создает благоприятные условия 
для взаимообогащения, обмена ценностями и роста 
самосознания.

В качестве диагностического инструментария 
для определения сформированности эмоциональ-
но-регулятивного критерия предлагаем использо-
вать методику Г.С. Никифорова, В.К. Васильева 
и С.В. Фирсовой [Ильин: 344–349]; А. Мехрабиан, 
Н. Эпштейн [Социально-психологический практи-
кум: 12–14]. В контексте нашего исследования выбор 
был обусловлен возможностью определения уровня 
самоконтроля в деятельности, эмоциональной сфере. 
Выявленные трудности позволят направить фокус 
внимания на студентов, которые нуждаются в инди-
видуальной помощи для их преодоления, в том чис-
ле в разрешении конфликтных ситуаций.

Для анализа эмпатических тенденций студентов 
мы обратили внимание на методику «Эмпатические 
тенденции» (А. Мехрабиан, Н. Эпштейн). Выполне-
ние заданий предусматривает осмысление предло-
женных утверждений, формулирование собственной 
позиции. Для обработки результатов используется 
предложенный авторами ключ. В результате выявля-
ются четыре уровня эмпатических тенденций с учё-
том гендерного признака. Методика выявляет сту-
дентов, которые проявляют и контролируют свои 
эмоции, а также могут оценить эмоциональные со-
стояния других людей.

Критериально-диагностический инструментарий оценки сформированности безопасного социального поведения...
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ПЕДАГОГИКА

Диагностика уровня сформированности рефлек-
сивно-деятельностного критерия возможна с помо-
щью включенного наблюдения, а также посредством 
упражнения «Лестница социально безопасных по-
ступков». Программу включенного наблюдения ре-
ализуют кураторы и тьюторы студенческих групп, 
педагог-организатор, ориентируясь на следующие по-
казатели: частота социально безопасных поступков 
и выбора между безопасным и социально опасным по-
ведением; конструктивное разрешение конфликтных 
ситуаций, проявление положительной эмоциональной 
реакции при выборе социально безопасного решения. 
Полученные данные вносятся в экспертные листы. 
Включённое наблюдение позволяет соотнести пись-
менные ответы студентов с их поведенческими ре-
акциями в различных  ситуациях жизнедеятельности.

Для рефлексии собственного поведения предлага-
ем упражнение «Лестница социально безопасных по-
ступков». Каждый испытуемый в начале диагностики 
получает карточку с изображением лестницы, на вер-
шине которой расположен условный знак – социум. 
Студенты ежедневно отслеживают свои социально 
безопасные поступки и размещают их на ступени 
от 1 до 5. Самые значимые поступки располагаются 
на верхней ступени. Обсуждение данного упражне-
ния происходит с кураторами групп. Преимущество 
использования методик заключается в их взаимодо-
полняемости.

Отметим, что при осуществлении диагностики 
комплексно используются теоретические и эмпири-
ческие методы педагогического исследования: ан-
кетирование, беседа, наблюдение, что позволит по-
лучить более достоверные и надежные результаты. 
Кроме того, для валидизации используемых мето-
дик рекомендуем использовать экспертные оценки 
родителей (законных представителей), специалистов 
воспитательного отдела образовательной организа-
ции, тьюторов групп и уточняющие методики (ана-
лиз продуктов деятельности – микросочинения, рас-
сказы с элементами рефлексии).

Предложенные методики прошли первичную ве-
рификацию и позволили определить уровни сфор-
мированности безопасного социального поведения 
студентов профессиональной образовательной орга-
низации. При подборе диагностического инструмен-
тария мы исходили из следующих позиций: а) досто-
верность оценки безопасного социального поведения 
предполагает наблюдение за поведением студентов 
не только в профессиональной образовательной ор-
ганизации, но и за ее пределами, для этого необхо-
димы экспертные оценки родителей (законных пред-
ставителей), воспитателей общежития, кураторов 
групп; б) отсутствие одной универсальной методики 
оценки сформированности безопасного социального 
поведения порождает необходимость подбора взаи-

модополняющих друг друга методик с опорой на обо-
значенные критерии; в) разработка кейс-заданий, мо-
делирование ситуаций столкновения с социальными 
опасностями должны быть приближены к реальной 
действительности, в том числе в профессиональной 
деятельности, для получения наиболее полных ре-
зультатов, отражающих актуальный уровень знаний, 
умений, глубину эмоциональных переживаний и на-
вык рефлексии.

Выводы: 
1. Большое количество социальных опасностей 

для жизнедеятельности и здоровья людей на совре-
менном этапе развития общества и отсутствие уме-
ний у подрастающего поколения корректно оценивать, 
прогнозировать, преодолевать и препятствовать их 
возникновению актуализирует необходимость изуче-
ния механизмов формирования культуры безопасно-
сти как одного из важнейших направлений для обра-
зовательных организаций различных уровней. В связи 
с этим одной из задач является поиск, подбор объек-
тивного критериально-диагностического инструмен-
тария для оценки сформированности безопасного со-
циального поведения студентов колледжа.

2. Анализ литературы, опыт практической дея-
тельности, идеи аксиологического, диалогического, 
системного подходов позволили определить крите-
рии для оценки сформированности безопасного соци-
ального поведения студентов колледжа и их содержа-
тельные характеристики. Выявлено, что диагностика 
сформированности безопасного социального поведе-
ния должна носить интегративный характер посред-
ством использования взаимодополняющих методик, 
оценивающих выделенные критерии.

3. В качестве диагностического инструментария 
подобраны для использования в профессиональной 
образовательной организации тест «Определение жиз-
ненных ценностей личности» (П.Н. Иванов, Е.Ф. Ко-
лобова), «Эмпатические тенденции» (А. Мехрабиан, 
Н. Эпштейн), «Вопросник для выявления выражен-
ности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятель-
ности и поведении» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильев, 
С.В. Фирсова), включенное наблюдение. В соответ-
ствии с критериями предложены авторские методики 
оценки, среди них – анкета, кейс-задание, настольная 
игра «Ты не один», упражнение «Лестница социально 
безопасных поступков». Методики могут быть вали-
дизированы посредством экспертной оценки педаго-
гов, родителей, тьюторов групп и анализа продуктов 
деятельности – микросочинений, рассказов студен-
тов с элементами рефлексии, составление синквей-
нов, упражнений, например «Продолжи предложе-
ние» и др.

4. Рассмотренный диагностический инструмен-
тарий, уточнённые критерии позволят комплексно 
определить индивидуальные характеристики студен-
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тов для внесения данных в социальный паспорт и ор-
ганизовать их жизнедеятельность в условиях профес-
сиональной образовательной организации.
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ПСИХОЛОГИЯ

Постановка проблемы 
Внешний облик человека и его презентация 

в виде созданного образа в одежде представляет ин-
терес для разных сфер научного знания – физиологии, 
медицины, психологии, антропологии, социологии 
и культурологии. В научной литературе для объясне-
ния феномена внешнего облика и отношения к нему 
используются различные категории: «физическое Я», 
«образ тела», «схема тела», «концепция тела», «я–те-
лесное», «образ я», «внешность» и др. Так, «образ 
тела» (bodyimage) трактуется большинством авторов 
как самостоятельная психологическая структура изо-
бражения собственного тела, которая формируется 
в сознании; единство восприятий, установок, оценок, 
представлений, связанных с внешностью и функция-
ми тела [Cash]. Категория «схема тела» (bodyshema) – 
это конструируемая мозгом модель тела, отражающая 
его структурную организацию и представленная в со-
ответствующих сенсорно-моторных зонах мозговой 
коры [Gallagher]. Также для описания образа тела ис-
пользуется понятие «Я–физическое» как продукт са-
мосознания, одно из измерений Я–концепции челове-
ка, отражающее представление субъекта о своем теле, 
как вместилище Я, опосредующем взаимодействие 
субъекта с миром; сложное комплексное единство вос-
приятия, установок, оценок, представлений о теле-
сной внешности и функциях тела; формальное знание 
о теле, которое выражается с помощью общеприня-
тых символов (в том числе и в одежде) [Шишковская]. 

«Телесность» порождается чувственным восприя-
тием и позволяет объективировать тот «внутренний » 
план переживания собственного тела, когда источ-
никами информации служат не столько восприятие 
внешнего облика и его оценок окружающими людь-
ми, сколько телесные ощущения, самоощущения 
человека [Тхостов: 71]. Данная категория вводится 
отечественными психологами для объяснения субъ-
ективно воспринимаемых и анализируемых процес-
сов взаимодей ствия между психикой  индивида и его 
собственным телом. Телесность представляет собой  
не столько эмпирически измеряемый  конструкт, 
сколько мыслимый  феномен интрапсихического бы-
тия субъекта. Категория физического «Я» ориенти-
рована на самооценку субъектом физических воз-
можностей собственного тела и его внешнего облика, 
в то время как категория «телесность», обозначенная 
А.Ш. Тхостовым, отражает динамику взаимодействия 
между субъектом и его собственным телом. Катего-
рия «внешний облик» уходит корнями к изучению на-

Keywords: personality, appearance, clothing, quality of life, life satisfaction, psychological well-being.
Acknowledgements: The study was carried out with fi nancial support from the Russian Science Foundation, project No. 24-28-20297.
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циональных культур, системы ее ценностей, нако-
пленного опыта. Отношение к внешности, к стилю 
одежды всегда рассматривается неразрывно от соци-
ально-культурных условий. Внешний облик с одной 
стороны отражает культурный опыт, с другой несет 
информацию о внутреннем мире человека, о его ин-
дивидуально-личностных особенностях [Кон].

Социальная составляющая внешнего облика пред-
ставлена прежде всего одеждой человека, а также 
прической, различными аксессуарами, макияжем, 
татуировками и т.д. Это отражает имидж человека, 
его социальный статус, этническую принадлежность 
и многое другое. В психологии выделяется подход, 
цель которого заключается в изучении оформления 
внешнего облика как проявления устойчивых харак-
теристик личности, ее гендерного, возрастного ста-
туса, принадлежности к определенной субкультуре 
и т.д. [Лабунская, 2021: 130].

В рамках психологии социального познания, меж-
личностного восприятия и понимания уделяется осо-
бое внимание определению роли различных компо-
нентов внешнего облика в ситуациях взаимодействия 
человека с человеком [Андреева]. А.А. Бодалев опи-
сал такой феномен, как «социальный облик человека», 
проявляющийся в межличностном общении людей, 
включающий «оформление внешнего облика» (одеж-
да, прическа, украшения и т. д.) [Бодалев]. Е.А. Пет-
рова с целью объединения всех компонентов внеш-
него облика человека вводит понятие «визуальный 
текст общения» [Петрова]. В русле комплексного си-
стемного подхода реализуется целостное изучение 
лица человека (анатомо-физиологической организа-
ции, экспрессии, оформления внешнего облика) [Лицо 
человека…]. 

В научной школе В.А. Лабунской создана много-
факторная эмпирическая модель изучения отношения 
к внешнему облику, обсуждается «ценность внешне-
го облика»» и сопряженный с ним феномен «функци-
ональной значимости внешнего облика». В качестве 
определяющих факторов в модель включены демо-
графические факторы и сферы жизнедеятельности 
человека. Взаимодействие этих факторов определя-
ет не только ценность и значимость внешнего обли-
ка, но и формирует самоотношение к нему, которое 
раскрывается в самооценках внешнего облика, в обе-
спокоенности, удовлетворенности им, в проявлении 
«appearance-перфекционизма» [Лабунская]. 

На наш взгляд, границы категорий «образ тела», 
«схема тела», «физическое (телесное) Я», «внешний 
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облик» и др. стоит разделять лишь по мере необходи-
мости изучения различных аспектов телесной оболоч-
ки человека. Интегрирует данные категории тот факт, 
что внешность и ее презентация в социуме рассма-
тривается неразрывно от культурного пространства. 
Внешний облик – ядро каждой национальной культуры, 
системы ценностей. Нам представляется возможным 
рассматривать внешний облик как конструируемую 
форму объективизации внутреннего мира, детерми-
нированную физиологическими, индивидуально–лич-
ностными и социо-культурными факторами. Внешний 
облик – носитель личностных значений (ценностей 
и убеждений) и социальных взаимодействий, харак-
теризующий этапы жизненного пути. 

Психологический дискурс обсуждает взаимную 
обусловленность между телесностью, внешним об-
ликом и интрапсихическим миром субъекта, его пси-
хологическим благополучием и качеством жизни. 
В западной психологии обсуждается проблема вли-
яния привлекательного/непривлекательного внеш-
него облика на качество жизни человека. Утверж-
дается, что удовлетворенность внешним обликом 
является важным аспектом благополучия человека 
и более сильным предиктором удовлетворенности 
жизнью, чем многие другие факторы [Kaczmarek and 
etc.: 361]; показано, что привлекательный внешний 
облик напрямую влияет на ощущение счастья [Gupta 
and etc.: 1317]; установлено, что мера влияния внеш-
него облика на различные аспекты жизни человека 
определяется фокусированием на различных ком-
понентах внешнего облика, на их оценках и само-
оценках, что актуализирует стремление выглядеть 
лучше для того, чтобы жить лучше, быть счастли-
вее [Richards and etc.: 301]. 

В отечественной психологии в последнее десяти-
летие усилился интерес отечественных исследовате-
лей к изучению образа тела и его влияния на самоот-
ношение [Фаустова, Виноградова], на эмоциональные 
состояния, на регуляцию поведения [Кирюхина, 
Польская]. В.А. Лабунской доказано, что отноше-
ние к внешнему облику, его ценность и значимость 
являются факторами субъективного благополучия 
людей [Лабунская, 2023]. Т.Н. Кочеткова полагает, 
что образ тела сказывается на самооценке и самоот-
ношении личности, обуславливая разную степень со-
циально-психологической адаптации; а клинические 
проявления нарушений образа тела приводят к де-
задаптации и отчужденности [Психологические ис-
следования: 172]. Удовлетворенность собственным 
телом прямо коррелирует с ощущением личностной 
защищенности и успешной самореализацией [Соко-
лова]. Субъективная интерпретация своего внешнего 
облика как негативного, несоответствующего внеш-
нему и внутреннему представлению о желательной 
внешности и красоте создают психологическую неу-

довлетворенность и самоуничижение, снижая субъек-
тивное благополучие личности [Епанчинцева и др.].

Осмысление роли одежды как составляющей 
внешнего облика и ресурса психологического бла-
гополучия личности позволило сформулировать не-
сколько исследовательских вопросов, ответы на ко-
торые в современном научном дискурсе на данный 
момент не очевидны: 

1. Какие компоненты включены в структуру «внеш-
него облика личности», и является ли одежда частью 
этой структуры? 

2. Каковы факторы, обусловливающие отношение 
личности к одежде? 

3. Какова функциональная роль одежды и ее зна-
чимость в различных сферах жизнедеятельности лич-
ности? 

4. Можно ли рассматривать одежду в качестве 
ресурса психологического благополучия личности? 

На основе теоретического анализа имеющихся 
исследований и обобщения эмпирических данных 
проведенного нами опроса была построена концеп-
туальная модель одежды как социокультурного ком-
понента внешнего облика личности (рис. 1). Опрос 
проводился в группе российских респондентов (сово-
купная выборка 351 человек, 123 мужчины и 228 жен-
щин), относящихся к разным возрастным группам: 
ранняя взрослость (от 19 до 30 лет, М = 24,7) – 
182 человека; средняя взрослость (от 40 до 55 лет, 
М = 46,3) – 96 человек; поздняя взрослость (от 60 
до 75 лет, М.= 65,5) – 73 человека. 

Одежда в структуре внешнего облика 
Русская пословица гласит: «Встречают по одежке, 

провожают по уму». В данном социально-перцептив-
ном контексте речь идет не столько об одежде чело-
века, сколько обо всем внешне-наблюдаемом образе, 
который человек презентует социуму. 

Внешний облик рассматривается как неотъемле-
мая часть целостного процесса общения. Создавая 
психологию внешнего облика, А.А. Бодалев рассма-
тривал физический облик человека, включая в него 
тип сложения – конституцию (совокупность мор-
фологических признаков), лицо, половые, возраст-
ные и расовые особенности, а также. социальный 
внешний облик или «оформление внешнего обли-
ка» (одежда, прическа, украшения и т. д.) [Бодалев]. 
В.Н. Панферов рассматривал внешность как совокуп-
ность анатомических, функциональных и социаль-
ных признаков человека, доступных конкретно-чув-
ственному отражению. К анатомическим признакам 
относятся скелетно-мышечная структура лица и тела; 
к функциональным – различного рода выразитель-
ные движения человеческого лица и тела (мимика, 
пантомимика, голос, речь); к социальным – элемен-
ты оформления внешности в виде одежды, космети-
ки, украшений [Панферов].

Одежда как социокультурный компонент внешнего облика личности: концептуализация модели
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Рис. 1. Модель одежды как социокультурного компонента внешнего облика личности

Макро-факторы

Индивидуальные факторы

М
ик
ро

-ф
ак
то
ры

М
езо-ф

акторы

Удовлетворённость 
жизнью Качество жизниПсихологическое 

благополучие

Психологические эффекты

бодипозитив
ресурсность
«инвестиционная сила»
«функциональная значимость»
«appearance»-перфекционизм

«+» «body»-стигма, клеймение
дискриминация
лукизм, бьютизм
сексизм
лукофобия

«-»

Функции одежды
комфорто-обеспечивающая

защитная
маскировочная

стабилизирующая
компенсаторная

демонстрационная
функция самовыражения
идентификационная 

развивающая  

Значимость одежды в разных 
сферах жизнедеятельности
сфера близких, романтических, 

семейных отношений
сфера межличностного 
общения и отношений

карьера и трудовые отношения
сфера образования
бытовая сфера 

Активность личности в изменении стиля одежды

Негативизм Перфекционизм
Целенаправленное 
проектирование 

образа 

Хаотичные 
пробыПассивность

Отношение к одежде

«Одежда –
социаль-
ная норма»

«Одежда –
функциона-

льная
необходи-
мость»

«Одежда –
средство 
достиже-
ния целей»

«Одежда –
самоцель»

«Одежда –
индикатор 
социаль-
ного

статуса»

«Одежда –
индиви-
дуальный 
и/или 

групповой 
имидж»

Ценность одежды как компонента ВО

Субъективный образ ВО
самоотношение Оценка ВО другими

Внешний облик (ВО)
Физиологический 

компонент
(лицо, телесная 
организация)

Экспрессивно-
поведенческий 
компонент 

(невербальное поведение)

Социокультурный 
компонент 

(одежда, макияж, 
прическа, аксессуары)

Одежда как ресурс

 

В работах В.А. Лабунской и ее коллег внеш-
ний облик рассматривается как многокомпонент-
ное образование, включающее физический, соци-
альный и экспрессивный компоненты, а отношение 
к нему изучается в качестве результата полифактор-
ной детерминации. Все компоненты внешнего обли-
ка образуют специфическую пространственно-вре-
менную целостность, и, одновременно, они могут 
существовать в качестве отдельных объектов (телес-
ная организация, лицо, оформление внешнего обли-
ка, экспрессивные компоненты внешнего облика) 
восприятия, интерпретации, отношения [Социаль-
ная психология…]. 

Разделяя и интегрируя эти теоретические взгляды, 
в структуре внешнего облика мы выделяем:

– физиологический компонент, включающий гене-
тическую информацию, анатомические, возрастно-

половые, индивидно-конституциональные характери-
стики человека (строение тела, фигура, черты лица); 

– социокультурный компонент, включающий эле-
менты оформления внешности, связанные с влияни-
ем национальной и религиозной культуры, геогра-
фического места проживания, социального статуса 
и социальных ролей личности (одежда, прическа, 
макияж, украшения, аксессуары, татуировки и др.);

– экспрессивно-поведенческий компонент, вклю-
чающий функционально-выразительные движения 
человеческого лица и тела, проявляющиеся в невер-
бальном поведении (мимика, пантомимика, поход-
ка, визуальный контакт, просодика, такесика, экс-
тралингвистика).

Таким образом, одежда включена в структуру 
внешнего облика личности и является значимым соци-
окультурным компонентом этой структуры. При этом 
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ценность одежды как компонента внешнего облика 
обусловлена, с одной стороны, субъективным образом 
внешности, самоотношением и самооценкой, с другой 
стороны, оценкой внешнего облика окружающими. 

Субъективный образ внешнего облика при этом 
включает перцептивный компонент – выражается 
количественно в степени осознанности и точности, 
с которой субъект может судить о конкретном физи-
ческом измерении своей внешности (например, раз-
меры и пропорции тела); и установочный компонент, 
включающий мысли, чувства и паттерны поведения, 
обозначающие отношение человека к собственной 
внешности. Самооценка и степень удовлетворенно-
сти внешностью порождают эмоционально-чувствен-
ные реакции, сфокусированные на Я-образе и обу-
славливающие его принятие или отвержение [Cash]. 

Отношение личности к одежде мы рассматрива-
ем на когнитивно-эмоциональном и поведенческом 
уровне. На когнитивно-эмоциональном уровне фор-
мируются установки, проявляется обеспокоенность, 
удовлетворенность внешним обликом; на поведен-
ческом – стремление к изменению внешнего облика, 
его коррекции в соответствии с гендерно-возрастным 
статусом [Социальная психология…]. 

Отношение к одежде на когнитивно-эмоциональ-
ном уровне весьма вариативно, отражает жизненный 
опыт человека, аксиологическую сферу личности, 
субъективный образ внешнего облика и его оценку. 
В ходе опроса мы просили людей разных возрастных 
групп продолжить предложение «Для меня одежда – 
это…». Контент-анализ свободных высказываний по-
казал, что отношение к одежде выражено следующи-
ми установками:

– «Одежда – социальная норма»: отражает необхо-
димость одежды как признака принадлежности к об-
ществу, важность учета социальных норм и рамок 
в формировании стиля одежды, значимость внешней 
оценки («необходимость», «историческая традиция», 
«так принято», «норма поведения в обществе» и др.);

– «Одежда –функциональная необходимость»: 
подчеркивает утилитарный подход к одежде, сооб-
разующийся исключительно с практической выгодой, 
пользой («защищает», «согревает», «скрывает недо-
статки», «обеспечивает удобство, легкость, комфорт, 
выполнение трудовых обязанностей и др.); 

– «Одежда – средство достижения целей»: от-
ражает прагматический подход в созданию внешнего 
облика, связанный с получением собственной выго-
ды («привлекает внимание», «помогает манипулиро-
вать людьми», «важна при трудоустройстве», «созда-
ет тот имидж, который необходим в данный момент», 
«помогает перевоплощаться» и др.); 

– «Одежда – индивидуальный и/или групповой 
имидж»: является механизмом отражения инди-
видуальности человека и/или его идентификации 

с определенной субкультурной, профессиональной 
группой («отражает мой внутренний мир», «гово-
рит за меня», «поддерживает дресс-код», «обеспе-
чивает узнаваемость среди своих», «говорит о моих 
интересах» и др.);

– «Одежда – индикатор социального статуса»: 
позволяет отнести человека к определенной социаль-
ной страте, отражает уровень доходов, образования, 
сферы деятельности, должности, семейного положе-
ния (показывает, что «люблю роскошь, малоимущий, 
бедный, богатый, интеллигентный, военный, спор-
тсмен, начальник, любящая мама» и др.);

– «Одежда – самоцель»: отражает чрезмерную 
зависимость человека от моды, стремление постоян-
но покупать, доставать, шить, конструировать новую 
одежду; готовность чем-либо жертвовать ради одеж-
ды, доминирование ценностей «вещизма» и страха 
неплатежеспособности («цель жизни», «люблю вы-
бирать и покупать одежду», «одежда должна быть 
только брендовой (дорогой, элитной, авторской, 
от кутюр)», «ради покупки одежды готова отказать-
ся от много», «все шкафы забиты, а надеть нечего», 
«лишь бы денег всегда хватало на одежду» и др.).

Отношение к одежде на поведенческом уровне 
проявляется в степени и характере активности лич-
ности в конструировании и изменении стиля одежды. 
Респондентам был задан вопрос: «Как Вы подбирае-
те одежду для себя?» Ответы распределились в кон-
тинууме от негативизма к перфекционизму:

– негативизм характеризуется отрицанием ценно-
сти одежды, отсутствием каких-либо попыток соз-
дать, изменить стиль одежды («никак», «считаю это 
лишним», «чем страшнее, тем моднее» и др.);

– пассивность – наряду с лояльным отношением 
к одежде, пониманием ее значимости отмечается не-
готовность конструировать индивидуальный имидж, 
предпринимать попытки самоизменений («что попа-
дется, то и надену», «лень этим заниматься» и др.);

– хаотичные пробы предполагают проявление ак-
тивности человека в отношении стиля своей одежды, 
однако эта активность чаще всего нецеленаправленная, 
бессистемная, слабо рефлексируемая («понравится 
вещь, покупаю, потом не ношу, выбрасываю», «поку-
паю вещи, как у подруги, дочери, актера, как в рекла-
ме» и др.);

– целенаправленное проектирование образа отра-
жает высокий уровень активности личности, осно-
ванной на анализе своих индивидуально-культурных 
характеристик, понимании функциональной роли 
одежды и стремлении к совершенствованию свое-
го внешнего облика («выбираю то, что подчеркива-
ет мою индивидуальность», «скрываю недостатки», 
«советуюсь», «мысленно создаю образ» и др.);

– перфекционизм предполагает стремление доби-
ваться максимально завышенных стандартов моды, 
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постоянное самоцензурирование и стремление к со-
вершенству, желание довести свой образ до идеа-
ла, фиксацию на мелочах, концентрацию на ошиб-
ках, неготовность радоваться достигнутым («чтобы 
была лучше всех», «на размер меньше, чтобы был 
стимул худеть», «чтобы быть в юбой компании звез-
дой» и др.). В научном дискурсе выделяют «здоро-
вый» перфекционизм, предполагающий адекватное 
стремление к высоким стандартам, целям и умение 
сосредотачиваться на высокой ценности содержания 
деятельности, а так же принятие неизбежности не-
совершенств, ошибок и неудач при достижении же-
лаемых целей; а также «патологический» перфекци-
онизм, наполняющий жизнь человека негативными 
переживаниями и существенно усложняющий ее, так 
как связан с нарушениями саморегуляции личности, 
со стремлением к недостижимым стандартам, ощу-
щением беспомощности в сложных жизненных си-
туациях, чувством недовольства собой, разочарова-
нием в себе [Гаранян и др.: 3]. 

Факторы, обусловливающие отношение лич-
ности к одежде 

Факторами, обусловливающими отношение лич-
ности к внешнему облику в целом, и к одежде в част-
ности, выступают семья, референтная группа, СМИ, 
искусство, литература, мода, субкультура, экономи-
ческий и культурный капитал [Психологические ис-
следования…].

В зарубежной психологии говорят о влиянии сово-
купности социокультурных, социально-психологиче-
ских и индивидуально-личностных факторов [Oxford 
Handbook…; Webb and etc.]. 

В многофакторной эмпирической модели изучения 
отношения к внешнему облику выделяют социально-
психологические, стратификационные факторы (эт-
но-культурный статус, социальный статус, экономи-
ческий статус, образовательный статус, возраст, пол) 
и факторы индивидуальной концепции внешнего об-
лика (удовлетворенность, обеспокоенность, самооцен-
ка компонентов, стремление к изменению, перфекци-
онизм [Лабунская, Сериков].

Учет данных исследований, а также анализ отве-
тов респондентов на вопрос «Что/кто оказывает влия-
ние на выбор одежды?» позволили выявить факторы, 
определяющие отношение личности к формирова-
нию стиля одежды:

– Макро-факторы, связанные с воздействием эт-
носа, природного ландшафта, климата, культуры, 
религии, политической обстановки, менталитета 
на отношение личности к одежде и формирование 
индивидуального образа;

– Мезо-факторы, связанные с влиянием социаль-
ных условий жизнедеятельности личности на спец-
ифику ее одежды (социокультурные особенности 
проживания в мегаполисе, провинции, сельской мест-

ности, мирное или военное время, сфера трудовой де-
ятельности, влияние СМИ, Интернет-среды, нефор-
мальных объединений); 

– Микро-факторы, связанные с оценкой и влияни-
ем ближайшего социального окружения (членов се-
мьи, детей, родственников, друзей, коллег по работе 
значимых других, в т.ч. врагов, завистников, недобро-
желателей) на создаваемый в одежде образ;

 – Индивидуальные факторы, включающие стра-
тификационные, поло-возрастные и индивидуально-
личностные черты (тревожность, застенчивость, де-
монстративность, конформизм, самодостаточность, 
высокомерие, агрессивность, неряшливость и др.), 
определяющие отношение личности к своему внеш-
нему облику и к одежде.

Функциональное значение одежды 
Согласно комплексной многомерно-параметриче-

ской концепции одежда включает пять культурных 
слоев моды. Первый слой одежды, сугубо материаль-
ный, обеспечивает защиту тела от неблагоприятных 
факторов внешней среды, он является адаптивным. 
Этот слой для одежды исходный и реализует потреб-
ность человека в создании лучших условий выжива-
ния в текущих природных обстоятельствах. Поэто-
му его можно назвать физиологическим, природным, 
адаптационным, защитным или необходимым слоем. 
Второй слой одежды – функциональный. В одной и той 
же природноклиматической зоне человек занят разны-
ми видами деятельности и находится в разных ситу-
ациях: работает в поле, занят охотой, рыбной ловлей, 
управлением, стоит за станком, сидит за рулем автомо-
биля, трудится в офисе, в лаборатории, преподает, раз-
влекается, отдыхает, находится на официальной при-
еме, в театре, ресторане, занят спортом и т.п. Одежда 
должна соответствовать согласована с видом деятель-
ности или с ситуацией. Третий слой одежды – симво-
лический. Его основная роль состоит в обозначении 
социальных статусов. Этот слой создает основания 
для индивидуального и группового доверия в обще-
стве. С символическим слоем смыкается четвертый 
слой — регуляционный. Одежда регулирует челове-
ческие взаимоотношения, через нее мы приписыва-
ем определенные социальные качества ее носителям 
и соответственно изменяем свое отношение и поведе-
ние. Пятый слой одежды – индивидуальный, выража-
ющий личные предпочтения. Одежда индивидуализи-
рована через личный выбор: не выделяться в одежде 
является таким же выбором, как и выделяться, т.е. ин-
дивидуальный слой всегда присутствует в одежде [Ан-
тоненко, Карицкий]. Мы полагаем, что каждый слой 
одежды можно связать с выполнением определенной 
функции – адаптивной, функционально-обеспечива-
ющей деятельность и социальную ситуацию, функ-
цию статусного самовыражения, функцию регуляции 
и функцию самовыражения. 
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Полученные в проведенном нами опросе данные 
подтвердили результаты этого исследования и рас-
ширили понимание функциональных возможностей 
одежды. Анализ ответов респондентов на вопрос «Ка-
кую роль в Вашей жизни играет одежда?» позволил 
выявить следующие обобщенные функции одежды:

– Комфорто-обеспечивающая, направленная на эр-
гономичность, создание удобства, комформа, уюта 
в разных социальных ситуациях;

– Защитная, обусловливающая защиту от при-
родных, физических, физиологических, социальных 
и субъективных стресс-факторов, позволяющая сни-
зить уязвимость и ущербность личности;

– Маскировочная, направленная на сокрытие де-
фектов фигуры, лица, строения тела, нежелательных 
возрастных и половых особенностей внешности;

– Стабилизирующая, обеспечивающая предсказу-
емость внешнего вида и поведения людей в разноо-
бразных жизненных контекстах (дресс-код деловой 
встречи, культурного выхода, праздника и др.), спо-
собствует неизменности социального порядка и со-
блюдению социальных норм; 

– Компенсаторная, предполагающая использова-
ние одежды в качестве возмещения каких-либо утрат, 
в качестве «дополненной реальности» в ситуациях 
фрустраций, деприваций, эмоционально выгорания 
и истощения; 

– Демонстрационная, направленная на привлече-
ние внимания в обществе, эпотаж, социальный про-
тест, вызов, предполагающая использование одеж-
ды как средства манипуляций, обмана, достижения 
корыстных целей;

– Функция самовыражения, позволяющая макси-
мально проявить свои индивидуальные особенности, 
физиологические, экспрессивные, статусные, поло-
возрастные и индивидуально-личностные черты в си-
туации социального взаимодействия;

– Идентификационная функция, позволяющая от-
нести человека на основе его одежды к определен-
ной нации, религии, политической партии, социаль-
ной группе, страте, субкультуре, профессиональной 
принадлежности и др.;

– Развивающая, обеспечивающая позитивное вли-
яние стиля одежды и «идеального образа Я» на раз-
витие личности (физическое, ценностное, эстетиче-
ское, эмоциональное, когнитивное), стимулирующая 
преодоление внутренних и внешний барьеров само-
совершенствования.

Одежда как ресурс психологического благопо-
лучия личности 

В научной школе В.А. Лабунской было много-
кратно показана значимость внешнего облика (следо-
вательно, и одежды) в различных сферах жизнедея-
тельности: в сфере образования, трудовой занятости 
и карьеры, в сфере семейно-брачных, романтических, 

детско-родительских отношений, межличностных 
и внутригрупповых отношений [Лабунская, Сериков].

Положительная оценка значимыми другими (чле-
нами семьи, романтическими партнерами, друзьями, 
работодателями, коллегами и т.д.) внешнего облика 
и стиля одежды человека, возникающие при этом ло-
яльность, симпатия, позитивный настрой, могут акту-
ализировать такие благоприятные для личности пси-
хологические эффекты, как 

– бодипозитив, обеспечивающий самопринятие, 
возможность комфортно ощущать себя в своей внеш-
ности, свободно самовыражаться в одежде; 

– ресурсность, способствующий осознанию одеж-
ды как «помощника» в достижении целей, механиз-
ма влияния на других и совладания с возникающими 
трудностями, пониманию того, что одежда дает воз-
можность чувствовать себя защищенным, статусным, 
успешным, востребованным и др.;

– «appearance»-перфекционизм, отражающий 
стремление личности выглядеть совершенно (иде-
ально), стимулирующий к преобразованию внешне-
го облика, обеспечивающий мотивацию создания без-
упречного стиля одежды;

– «инвестиционная сила», обеспечивающий вос-
приятие процесса проектирования собственного сти-
ля одежды как важного «вложения», «вклада» в свое 
будущее – в создание семьи, в улучшение отношений, 
в получении престижной работы и др.;

– «функциональная значимость», отражающий 
полезность, практичность и незаменимость одежды 
в различных социальных контекстах; а также пред-
полагающий создание конструкта «Я-для другого», 
функционирующего в ситуации общения в связи с не-
обходимостью представлять себя другому, конструи-
ровать себя для него;

Несомненно, данные психологические эффекты 
поддерживают стрессоустойчивость и жизнеспособ-
ность личности, повышают в целом качество жизни 
как оценочной категории жизни человека, обобщен-
но характеризующей параметры всех составляю-
щих его жизни: жизненного потенциала, жизнедея-
тельности и условий жизни (инструментов, ресурсов 
и среды) по отношению к некоторому объективному 
или субъективному эталону. Проявляется качество 
жизни в субъективной удовлетворенности людей са-
мими собой и своей жизнью, а также в объективных 
характеристиках, свойственных человеческой жиз-
ни как биологическому, психическому (духовному) 
и социальному явлению». Оценочными показателя-
ми субъективного качества жизни можно считать сча-
стье (аффективный компонент) и удовлетворенность 
жизнью (когнитивный компонент) [Зараковский].

Следовательно, одежду и отношение личности 
к ней можно рассматривать в качестве ресурса пси-
хологического благополучия как интегральной харак-

Одежда как социокультурный компонент внешнего облика личности: концептуализация модели
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теристики состояний человека, обеспечивающих со-
гласованность психических функций и процессов, 
достижение внутреннего равновесия и субъектной 
целостности [Самохвалова и др.].

Отношение к своему внешнему облику и к одежде 
в частности может оказывать влияние на все струк-
турные компоненты психологического благополучия: 
на ценностно-смысловой компонент, поскольку об-
условливает определенные жизненные цели, направ-
ленность субъекта, способы самоактуализации, векто-
ры развития; на аффективный компонент, определяя 
позитивную самооценку, самопринятие, удовлетво-
ренность собой и жизнью, оптимизм; на когнитивный 
компонент, определяя систему представлений чело-
века о себе как об активном, конструирующем свой 
образ субъекте; на конативный компонент, стимули-
руя активную деятельность, направленную на само-
развитие и самовыражение в создаваемых образах; 
на рефлексивный компонент психологического бла-
гополучия, обеспечивая ощущение внутренней сво-
боды, креативности, собственной значимости, ком-
петентности, ресурсности и наполненности жизни. 

Напротив, негативная оценка значимыми другими 
внешнего облика и стиля одежды человека, связанная 
с переживанием личностью таких деструктивных пси-
хологических эффектов, как «body»-стигматизация, 
клеймение, сексизм, дискриминация, лукизм, бью-
тизм [Лабунская, 2021], приводят к хроническим 
стрессам, лукофобии, закомплексованности, тревож-
ности, апатии и др. Следовательно, в таких случаях 
можно говорить о снижении субъективного качества 
жизни и психологического благополучия личности. 

Таким образом, созданная на основе теоретиче-
ского анализа и некоторых результатов эмпириче-
ского исследования концептуальная модель одежды 
как социокультурного компонента внешнего облика 
личности, позволила интегрировать функциональ-
ную ценность и социальную значимость одежды 
с отношением личности к ней, а также рассматри-
вать одежду как ресурс повышения качества жизни 
и психологического благополучия личности.

Ограничением исследования можно считать его 
преимущественно теоретический характер. В даль-
нейшем планируется верификация созданной модели 
на выборке лиц, имеющих типичное развитие и лиц, 
имеющих различные нарушения здоровья. 
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Проведение специальной военной операции со-
пряжено с необходимостью решать проблемы пере-
селения и последующей адаптации большого коли-
чества людей, в частности, речь идет о вынужденных 
мигрантах с левого берега Херсонской области на  
правый берег и далее в Крым и другие регионы Рос-
сийской Федерации. Среди важных объективных об-
стоятельств, обуславливающих успешность адап-
тации мигрантов, можно обозначить оформление 
российского гражданства, решение проблем с жиль-
ем и получение прописки, проблемы трудоустрой-
ства в принимающем регионе, материальные и фи-
нансовые сложности, особенности взаимоотношений 
с родственниками, друзьями и коллегами, психоло-
гические нарушения, связанные с высокой стрес-
согенностью выезда из региона, где ведутся боевые 
действия. Даже решение каждой из этих задач в от-
дельности требует большого напряжения всех сил 
и необходимости задействовать все имеющиеся ре-
сурсы, в случае с вынужденными переселенцами эти 
задачи концентрируются и спрессовываются в один 
короткий период времени. Подчеркнем наличие мощ-
ной направленной государственной поддержки пе-
реселенцам с левого берега Херсонской области: 
выплата материальной помощи, выдача жилищных 
сертификатов, содержание в пунктах временного раз-
мещения, помощь в оформлении документов и т.д. 
При этом неизбежно срабатывает «человеческий фак-
тор» – при плюс/минус сходных условиях вынуж-
денного переселения одни люди уже через два меся-
ца после эвакуации находят работу, жилье, активно 
пытаются обустроиться на новом месте, общаются 
с людьми; другие пребывают в состоянии затяжного 
стресса, не находя в себе сил и ресурсов справиться 
со всеми проблемами. 

Результатом социально-психологической адап-
тации принято считать состояние адаптированно-
сти, которое позволяет субъекту чувствовать себя 
благополучно в новых для себя условиях и уверен-
но включаться в продуктивную деятельность. Таким 
образом, основываясь на научных исследованиях 
В.В. Гриценко, В.В. Константинова, Т.Г. Стефанен-
ко, Г.У. Солдатовой, Н.С. Хрусталевой и др., выде-
ляем объективные и субъективные факторы адапта-
ции (социокультурные и психологические). 

of migrant students with different levels of psychological capital in terms of socio-psychological adaptation indicators 
“Internality”, “Striving for dominance”, which shows the infl uence on adaptation of active actions, the desire to manage 
one’s life, control events, and take responsibility for the result. Based on an empirical study of a student sample of migrants, 
the interdependencies of the components of psychological capital and indicators of socio-psychological adaptation are shown. 
It has been shown that the most important determinants of successful adaptation are self-effi cacy and resilience.
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Вынужденные переселенцы, конечно же, не явля-
ются однородной массой, условно можно выделить 
такие типы: «адаптированные» – активно стремятся 
построить свою жизнь в новых условиях, снимают 
или покупают жилье, трудоустраиваются, приобре-
тают новых друзей и знакомых среди местных жи-
телей, включаются в общественную жизнь региона; 
«иждивенцы» – стараются «заработать» на своем ста-
тусе, получить максимально все возможные виды по-
мощи, которые предлагаются; изначальный мотив 
«выживания» со временем может стать привычкой 
и даже жизненной стратегией; «временные» – ори-
ентированы на возвращение домой, живут в ожида-
нии, часто по инерции, в депрессии, иллюзиях и меч-
тах, наблюдаются посттравматические расстройства, 
нуждаются в психологической помощи, дольше всех 
остальных задерживаются в пунктах временного раз-
мещения. 

Предполагаем, что среди субъективных факторов, 
влияющих на успешность адаптации вынужденных 
мигрантов можно отметить психологический капитал 
как совокупность личностных ресурсов.

При исследовании категории «психологиче-
ский капитал» традиционно обращаемся к рабо-
там B.C. Luthans, K.W. Luthans, S. Jensen [Luthans, 
Luthans, Jensen: 253], где психологический капитал 
выступает ресурсом, повышающим стрессоустой-
чивость и чувство благополучия. Именно в работах 
вышеуказанных авторов обозначены составляющие 
психологического капитала – самоэффективность, 
жизнестойкость, оптимизм. 

Такого же мнения придерживаются М.В. Ермо-
лаева, Д.В. Лубовский, во-первых, относительно 
того, что «психологический капитал рассматрива-
ется как система личностных ресурсов» [Ермолаева, 
Лубовский: 59], и, во-вторых, кроме названных со-
ставляющих, добавляют «видение перспективы (це-
леполагание)». Авторы провели научный анализ роли 
и значения психологического капитала в организа-
ции и пришли к выводу, что психологический капи-
тал влияет как на эффективность профессиональной 
деятельности, так и на благополучие персонала в ор-
ганизации. Кроме этого, интересна установленная 
взаимосвязь феноменов «психологический капитал» 
и «толерантность к неопределенности».
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Для нашего исследования ценными являются ре-
зультаты, полученные в исследованиях В.И. Мороса-
новой, Г.М. Аванесян, где психологический капитал 
в рамках ресурсного подхода включает в себя те ком-
петенции, которые формируются в жизненном и про-
фессиональном опыте, а также внутренние ресурсы, 
«срабатывающие» в актуальных условиях [Мороса-
нова, Аванесян: 88].

Обратим внимание на содержательную схожесть 
понятий «психологический капитал» и «личностный 
потенциал», обоснованную в работе Д.А. Леонтьева. 
Ученый доказывает, что основой выявления психоло-
гического капитала служат универсальные для всех 
людей ресурсы саморегуляции, благодаря которым 
оптимизируются взаимоотношения личности с ми-
ром [Леонтьев: 18].

Таким образом, положение о том, что психологиче-
ский капитал является личностным ресурсом и содер-
жит в своей структуре такие компоненты, как само-
эффективность, жизнестойкость, оптимизм, надежду, 
разделяется многими исследователями. В работе 
Г.Ф. Ромашкиной, В.А. Давыденко они представле-
ны как фрагменты образа будущего [Ромашкина, Да-
выденко: 111]; Т.Ю. Иванова с соавторами добавляют 
к этому перечню толерантность к неопределенно-
сти, поднимают проблему их стабильности / измен-
чивости, доказывают взаимосвязь с результативно-
стью профессиональной деятельности [Современные 
проблемы: 85]. Кроме того, следует отметить и зару-
бежные исследования, в которых компоненты психо-
логического капитала являются факторами продук-
тивности деятельности, например работы A. Newman, 
D. Ucbasaran, F.E.I. Zhu, & G. Hirst [Psychological 
capital: 120], N. Nolzen [Nolzen: 237], G. Sridevi, 
P. Srinivasan [Sridevi, Srinivasan: 25] и др.

Отражено в исследованиях и влияние отдельных 
составляющих психологического капитала, напри-
мер, «жизнестойкость» включает в свою структуру 
вовлеченность (включенность в происходящие со-
бытия), принятие риска, которое трактуется С. Мад-
ди как открытость опыту, а также контроль как же-
лание личности осознанно регулировать события. 
С. Мадди указывает, что когда эти компоненты дей-
ствуют упорядоченно и согласованно, то человек лег-
че справляется с любыми ситуациями, вызывающими 
стресс [Maddi: 173]. Эта же мысль прослеживается 
в работе М.В. Ермолаевой, Д.В. Лубовского: «жизне-
стойкость обеспечивает способность человека к эф-
фективному сопротивлению стрессу за счет его убеж-
денности в возможности влиять на ситуацию, его 
готовности активно действовать в сложных усло-
виях и за счет поиска социальной поддержки, спо-
собствующей совладанию со стрессом» [Ермолаева, 
Лубовский: 65]. Также отметим взаимосвязь жизне-
стойкости спортсменов с самоэффективностью, ос-

мысленностью жизни и толерантностью к неопреде-
ленности, показанную в эмпирическом исследовании 
S. Kuzikova et. al. [Psychological Features: 172].

Для целей нашего эмпирического изучения важ-
ной является категория «позитивный психологиче-
ский капитал», обоснованная в работе В.В. Дайнеко, 
В.А. Штроо, где авторы отражают в ее структуре «са-
моэффективность», «оптимизм», «надежду» и «жиз-
нестойкость», а также, что имеет большое приклад-
ное значение, предлагают методы диагностики этой 
категории на уровне личности и на уровне организа-
ции [Дайнеко, Штроо: 4].

Итак, резюмируя проведенный анализ научных 
источников, можно предположить, что психологиче-
ский капитал можно считать фактором, обусловлива-
ющим поведение и успешность адаптации в стрессо-
генных для личности условиях.

Цель исследования: установить взаимосвязь со-
ставляющих психологического капитала вынужден-
ных переселенцев и успешности социально-психо-
логической адаптации. 

Методика исследования. Выборка: Исследова-
тельскую выборку составили студенты Херсонско-
го государственного педагогического университета, 
которые относятся к «вынужденным переселенцам» 
вследствие эвакуации университета из зоны прове-
дения боевых действий. Сбор эмпирических данных 
проведен весной 2023 г., то есть через шесть меся-
цев после переселения. Всего студентов – 63, из них 
39 женщин (61,9 %) и 24 (38,1 %) мужчины.

За основу при изучении психологического капи-
тала нами взят опросник F. Luthans, C.M. Youssef, 
B.J. Avolio [Luthans B.C. et al.], психометриче-
ская адаптация и стандартизация которого прове-
дена группой ученых (В.Г. Маралов, М.А. Кудака, 
О.В. Смирнов) [Маралов, Кудака, Смирнов: 168]. 
«ПсиКап» (PsyCap) включает в себя четыре шка-
лы: самоэффективность, надежда, оптимизм, устой-
чивость.

«Методика диагностики социально-психологиче-
ской адаптации» (C. Rogers, and R. Dymond) в адап-
тации А.К. Осницкого содержит шесть интеграль-
ных показателей: «Адаптация», «Принятие других», 
«Интернальность», «Самовосприятие», «Стремле-
ние к доминированию», «Эмоциональная комфорт-
ность» [Осницкий: 43].
Статистический анализ. Для получения взаи-

мосвязей между показателями социально-психологи-
ческой адаптации и компонентами психологическо-
го капитала использован коэффициент корреляции 
Спирмена, для доказательства статистических раз-
личий между группами – критерий углового преоб-
разования Фишера.

Результаты и обсуждение. Представим получен-
ные результаты по опроснику «ПсиКап» (табл. 1).

Успешность социально-психологической адаптации в группах переселенцев...
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При сравнении с тестовыми нормами опросни-
ка «ПсиКап» по выборке студентов-переселенцев 
показано, что показатели «Надежда» (М = 18,17; 
SD = 4,29) и «Оптимизм» (М = 19,32; SD = 4,11) на-
ходятся в пределах средних значений, и несколько 
ниже среднего значения получены по шкалам «Са-
моэффективность» (М = 17,94; SD = 3,78) и «Устой-
чивость» (М = 16,25; SD = 3,84).

На следующем этапе нашего исследования 
по общему показателю психологического капита-
ла мы проранжировали всю выборку испытуемых, 
нашли медиану и на этом основании разделили ряд 
данных на две группы: 1-я группа (высокий уровень 
психологического капитала) – значения выше меди-
аны; 2-я группа (низкий уровень психологического 
капитала) – значения ниже медианы. После этого 

сравнили две группы по шкалам «Методики диагно-
стики социально-психологической адаптации» с по-
мощью критерия углового преобразования Фише-
ра, позволяющего сравнивать группы в том случае, 
если данные представлены в процентах. Для срав-
нения в каждой из подгрупп взят процент испытуе-
мых с высоким уровнем выраженности соответству-
ющего качества (табл. 2).

Данные показали наличие статистически значи-
мых различий между двумя группами студентов – 
вынужденных переселенцев, выделенных по уров-
ню психологического капитала личности, – по таким 
показателям социально-психологической адапта-
ции: интегральная шкала «Адаптация» (φэмп. = 2,055; 
р < 0,05); «Интернальность» (φэмп. = 1,984; р < 0,05); 
«Стремление к доминированию» (φэмп. = 1,742; 

Таблица 1
Среднеарифметические значения и среднеквадратические отклонения 

по выборке по компонентам психологического капитала (n = 63)
Название компонента М SD

Самоэффективность 17,94 3,78

Надежда 18,17 4,29

Оптимизм 19,32 4,11

Устойчивость 16,25 3,84

Общий показатель 71,36 15,67

 Примечание: М – среднеарифметическое значение; SD – среднеквадратическое отклонение.

Таблица 2
Различия между группами по показателям 

социально-психологической адаптации (n1 = 32; n2 = 31)

№ Название показателя Группа 1
(n1 = 32)

Группа 2
(n2 = 31)

Критерий 
Фишера

Уровень 
значимости

1 Адаптация 34,37 % 12,90 % 2,055 р < 0,05

2 Принятие других 21,87 % 25,80 % 0,328 –

3 Интернальность 37,50 % 16,12 % 1,948 р < 0,05

4 Самовосприятие 25,0 % 22,58 % 0,218 –

5 Стремление к доминированию 40,62 % 19,35 % 1,742 р < 0,05

6 Эмоциональная комфортность 18,75 % 12,90 % 0,598 –

Таблица 3
Коэффициенты корреляции компонентов психологического капитала

 и показателей социально-психологической адаптации в группе студентов-переселенцев (n = 63)

№ Название показателя социально-
психологической адаптации

Компоненты психологического капитала

Самоэффективность Надежда Оптимизм Устойчивость

1 Адаптация 0,296* – – 0,318*

2 Принятие других – – 0,252* –

3 Интернальность 0,338** – – –

4 Самовосприятие – 0,307* – –

5 Стремление к доминированию 0,271* – – –

6 Эмоциональная комфортность – – 0,286* –

Примечание 1: в таблицу внесены статистически значимые коэффициенты корреляции.
Примечание 2: * р≤0,05; ** р≤0,01.
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р < 0,05). Мы можем сделать вывод, что группа сту-
дентов с более высоким уровнем развития психоло-
гического капитала (общий показатель) лучше адап-
тируется в принимающем социуме, в большей мере 
склонна принимать ответственность на себя за все со-
бытия, происходящие в их жизни, а также их резуль-
таты, характеризуются стремлением управлять и кон-
тролировать свою жизнь.

Для получения взаимозависимостей между от-
дельными составляющими психологического капита-
ла и показателями социально-психологической адап-
тации использован корреляционный анализ (табл. 3).

Обнаружены статистически значимые ко-
эффициенты корреляции шкалы «Адаптация» 
с компонентами психологического капитала «Са-
моэффективность» (r = 0,296; р ≤ 0,05), «Устой-
чивость (жизнестойкость)» (r = 0,318; р ≤ 0,05), 
что свидетельствует об обусловленности успешно-
сти адаптации студентов в ситуации вынужденной 
миграции уверенностью в своей способности спра-
виться со всеми трудностями, возникающими в жиз-
ни, а также возможностью сохранять продуктив-
ность и работоспособность даже в напряженных, 
стрессовых, неопределенных условиях.

Компонент психологического капитала «Опти-
мизм» взаимосвязан с «Принятием других» (r = 0,252; 
р ≤ 0,05) и с «Эмоциональной комфортно-
стью» (r = 0,286; р ≤ 0,05), такой результат позволя-
ет говорить о том, что уверенность в своем будущем 
у студентов-переселенцев в значительной степени 
определяется выстраиванием позитивных, доброже-
лательных, поддерживающих отношений с другими 
людьми, можно предполагать, что речь идет о друзьях, 
коллегах, соседях в регионе переселения. 

Отметим наличие статистически подтвержденной 
взаимосвязи «Самоэффективности» и показателей 
социально-психологической адаптации «Интерналь-
ность» (r = 0,338; р ≤ 0,01), «Стремление к домини-
рованию» (r = 0,271; р ≤ 0,01), что представляется 
вполне логичным – уверенность в своих способно-
стях и возможностях справиться с поставленной за-
дачей, решить возникающие проблемы обусловлена 
принятием ответственности на себя за полученный 
результат и за свою жизнь в целом, стремлением дер-
жать под контролем и активно воздействовать на про-
исходящие события.

«Самовосприятие» взаимосвязано с компонентом 
«Надежда» (r = 0,307; р ≤ 0,05), то есть желание дей-
ствовать, довести начатое до конца, самостоятель-
ность, энергия в работе детерминированы позитив-
ным самовосприятием и высокой самооценкой.

Таким образом, студенты в условиях вынужден-
ной миграции, имеющие высокий уровень уверен-
ности в своих возможностях и способностях решать 
проблемы, характеризующиеся устойчивостью к не-

определенности, стрессогенности ситуации, опира-
ющиеся на поддержку близких людей, лучше адап-
тируются в новых жизненных условиях в регионе 
переселения.

Выводы. Опираясь на результаты проведенно-
го теоретического рассмотрения проблемы и эмпи-
рического исследования, мы пришли к следующим 
выводам.

Обнаружена взаимосвязь между компонентами 
психологического капитала личности, а именно: са-
моэффективностью, надеждой, оптимизмом, устой-
чивостью – с показателями социально-психологиче-
ской адаптации в выборке студентов-переселенцев 
в условиях вынужденной миграции.

Установлены статистически значимые различия 
между группами студентов-переселенцев с разным 
уровнем психологического капитала по показателям 
социально-психологической адаптации «Интерналь-
ность», «Стремление к доминированию», что пока-
зывает обусловленность адаптированности в регио-
не переселения активными действиями, стремлением 
управлять своей жизнью, контролировать события, 
принимать на себя ответственность за результат.

Констатируем, что среди составляющих психоло-
гического капитала, влияющих на успешность адап-
тации вынужденных мигрантов, наиболее значимыми 
среди внутренних ресурсов являются самоэффектив-
ность и устойчивость (жизнестойкость).

Перспективами дальнейшего исследования считаем 
разработку комплекса коррекционных программ под-
держки студентов-мигрантов, направленных на инте-
грацию личности в регионе переселения и оптимиза-
цию процессов социально-психологической адаптации. 
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Аннотация. Несмотря на значительный объем исследований, посвященных изучению жизнестойкости, отмечается про-
тиворечивость данных о взаимосвязи жизнестойкости с академической успешностью. С одной стороны, выявлена 
тесная связь жизнестойкости с биологически обусловленными свойствами темперамента, с другой стороны пока-
зано, что наибольший эффект оказывают когнитивные интервенции и жизнестойкость можно развивать. Опираясь 
на анализ литературных источников, можно предположить, что в качестве факторов, обусловливающих изменения 
жизнестойкости, могут выступать понятийные способности. Для проверки данной гипотезы было проведено ис-
следование, в котором приняли участие 299 молодых людей, осваивающих социогуманитарные и экономические 
специальности в возрасте от 18 до 24 лет. Диагностический комплекс включал тесты понятийных способностей 
и опросники жизнестойкости и темперамента. Построенная модель связей показателей понятийных способностей 
и показателей жизнестойкости под контролем интеллектуальной активности и интеллектуальной эмоционально-
сти показала, что интеллектуальная активность и интеллектуальная эмоциональность оказывает значимое влияние 
на жизнестойкость; влияние категориальных способностей на жизнестойкость проявляется по-разному на разных 
уровнях способности к элементарным логическим операциям.
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Abstract. Despite the signifi cant amount of research devoted to the study of hardiness, the data on the relationship between hardiness 
and academic success is inconsistent. On one hand, there is a positive correlation between hardiness and biologically 
determined properties of temperament, on the other hand, it is shown that cognitive interventions have the greatest effect 
and that hardiness can be developed. Based on the literature analysis, we can assume that conceptual abilities can be factors 
contributing to changes in hardiness. To verify this hypothesis, a study was conducted that included 299 young people 
studying socio-humanitarian and economic faculties at the age between 18 and 24 years old. The diagnostic complex 
included tests of conceptual abilities and the questionnaire of hardiness and temperament. The model of relationships 
between the indicators of conceptual abilities and indicators of hardiness under the control of intellectual activity and 
intellectual emotionality showed that intellectual activity and intellectual emotionality have a signifi cant infl uence on 
hardiness; the infl uence of categorical abilities on hardiness manifests itself differently at different levels of the ability to 
elementary logical operations.
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Введение. Жизненный успех и карьера связаны 
не только с интеллектуальными достижениями, су-
ществуют и другие качества, обеспечивающие успеш-
ность жизнедеятельности [Ушаков: 222]. По данным 
многочисленных исследований, наряду с общими 
интеллектуальными способностями одной из ключе-
вой характеристик академической и профессиональ-
ной успешности является жизнестойкость [Корни-
лова: 223–229; Bartone: 222–239], при этом чем ниже 
академическая успеваемость студентов, тем больше 
жизнестойкость влияет на академические достиже-
ния [Behzad: 83–86; Halata: 35–39]. Эффективность 
деятельности и производительность труда [Cole: 64–
85; Maddi: 61–70], удовлетворенность всеми аспекта-
ми работы и школьная успеваемость [Eschleman: 277–
307; Vinothkumar: 77–89] связаны с жизнестойкостью. 
Отмечается, что жизнестойкость является более точ-
ным предиктором неотчисления студентов из универ-
ситетов, чем результаты теста способностей [Lifton: 
73–81]. Обнаружено снижение показателей жизне-
стойкости у более академически успешных курсантов 
норвежских военных академий, в то время как у ме-
нее успешных – отмечается значимый рост [Hystad: 
155–168].

Стивен Фанк, анализируя работы Сальваторе 
Мади, отмечал, что жизнестойкость является общим 
свойством, которое формируется на основе богатого, 
разнообразного и полезного детского опыта [Funk: 
335–345; Maddi: 265–274]. Анализируя природные 
свойства личности, исследователи часто обращают-
ся к таким терминам, как «задатки» или «потенциал». 
Согласно Д.В. Ушакову, «потенциал» – это индиви-
дуально выраженная способность к формированию 
функциональных систем, ответственных за интел-
лектуальное поведение [Ушаков: 57]. Таким обра-
зом, задатки понимаются не как готовая когнитив-
но-личностная структура, определяющая успешность 
выполнения интеллектуальной и профессиональ-
ной деятельности, а как потенциал формирования 
подобных структур [Ушаков: 56]. На основе обоб-
щения прошлого опыта у человека складываются 
определенные структуры, «функциональные систе-
мы» [Анохин: 5–61; Шадриков: 1–320]: обобщение 
психофизиологических программ и свойств – темпе-
рамент; обобщение динамических и содержательных 
особенностей когнитивных механизмов – интеллект; 
обобщение динамических и содержательных харак-
теристик мотивов – характер и т. д. [Русалов: 19–
20]. Жизнестойкость с точки зрения уровней инте-
гральной индивидуальности может быть рассмотрена 
на психофизиологическом, социально-психологиче-
ском и личностно-смысловом уровне. На личност-
но-смысловом уровне жизнестойкость проявляется 
в позитивном мироощущении, повышении каче-
ства жизни; на социально-психологическом уровне – 

в адаптации к социуму, эффективной саморегуляции 
и самореализации; на психофизиологическом уров-
не – в оптимальности реакции в ситуации стресса, 
способности и готовности выдержать стрессовую си-
туацию, сохраняя внутреннюю сбалансированность 
и не снижая успешности в деятельности [Фомино-
ва: 13–18].

Несмотря на значительный объем исследований, 
посвященных изучению жизнестойкости, ряд во-
просов остается нерешенным. Например, в работах 
как зарубежных, так и отечественных исследовате-
лей креативность редко рассматривают как фактор 
жизнестойкости [Friborg: 29–42; Metzl: 235]. Работ 
о взаимосвязи интеллекта с жизнестойкостью, так же 
как и о взаимосвязи понятийных способностей с жиз-
нестойкостью, не обнаружено. Отмечается противо-
речивость и неоднозначность полученных данных. 
Так, M. Виноткумар с коллегами не обнаружили до-
стоверную связь между жизнестойкостью и академи-
ческой успешностью [Vinothkumar: 77–89]. П. Бансал 
и Дж. Пахва также не обнаружили значимого влияния 
градации показателя жизнестойкости на академиче-
скую успеваемость, однако было выявлено значимое 
влияние взаимодействия жизнестойкости и учебной 
мотивации на градации показателя академической 
успеваемости [Bansal: 1–78].

Цель данного исследования состоит в проверке 
гипотезы о том, что понятийные способности мо-
гут выступать в качестве факторов жизнестойкости, 
но их вклад может проявляться по-разному на разных 
их уровнях и сопряжен с формально-динамическими 
свойствами индивидуальности, такими как интел-
лектуальная активность и интеллектуальная эмоци-
ональность. 

В настоящем исследовании понятийные способ-
ности рассматриваются как способности, обеспечива-
ющие опосредованную и обобщенную форму позна-
вательного отражения за счет выделения признаков 
объектов/явлений и сопоставления их в разных на-
правлениях, что позволяет выявлять скрытые законо-
мерности и конструировать новые ментальные содер-
жания [Веккер: 2–679; Выготский: 5–361; Холодная: 
2–288; Чуприкова: 2–448; Ясюкова: 1–26]. В иссле-
дованиях М.А. Холодной и Я.И. Сиповской анали-
зируются семантические, категориальные и концеп-
туальные способности [Холодная: 2–172]. В рамках 
данного исследования будут рассматриваться та-
кие понятийные способности, как категориальные 
способности (выделение и оперирование комплек-
сами родовых и видовых признаков), способности 
к классификации (дифференциация родовых и ви-
довых признаков и установление отношений меж-
ду ними), способности к элементарным логическим 
операциям (выявление закономерностей и установ-
ление отношений на основе операций множествен-
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ных сопоставлений, выявления сходства и различия) 
и концептуальные способности (построение концеп-
туальных моделей происходящего благодаря выявле-
нию неочевидных сущностных связей между элемен-
тами ситуации).

Дизайн исследования. Стратегия сбора эмпири-
ческих данных была выстроена с учетом требований 
к исследованиям, организованным по неэксперимен-
тальному плану [Дружинин: 2–320]. Сбор данных 
проходил в аудиториях университетов. Перед иссле-
дованием респондентов знакомили с целью исследо-
вания и методиками, каждому из них выдавалась ин-
дивидуальная тестовая тетрадь с диагностическим 
комплексом и стимульные материалы. Респонден-
ты подписывали информированное согласие. Тести-
рование осуществлялось на условиях анонимности 
и безвозмездности.

В исследовании приняли участие 299 студен-
тов социогуманитарных и экономических факуль-
тетов городов Москвы и Калуги в возрасте от 18 
до 24 лет (19,44 ± 1,48), среди них 62 % девушек.

Методический комплекс включал три блока: 
1. Методы исследования понятийных способно-

стей – «Обобщение трех слов» [Холодная], «Поня-
тийный синтез» [Холодная]; «Свободная сортировка 
слов» [Колга]; «Элементарные логические опера-
ции» [Rusolov, Volkova].

2. Опросник жизнестойкости [Maddi] в адапта-
ции Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [Леонтьев, 
Рассказова].

3. Методы исследования индивидуально-личност-
ного потенциала: оценка концептуального опыта (на-
правленный ассоциативный эксперимент, стимульное 
слово «Ресурсы»); оценка формально-динамических 
свойств индивидуальности [Русалов].

Статистическая обработка данных. Для оценки 
влияния факторов понятийных способностей на жиз-
нестойкость применялся метод общего линейно-
го моделирования (ОЛМ: многомерный и одномер-
ный подходы). Сырые баллы по каждой шкале были 
трансформированы в единую шкалу стенов (процен-
тильная стандартизация).

В качестве зависимых переменных взяты та-
кие показатели жизнестойкости, как вовлечен-
ность (COMMITMENT), контроль (CONTROL) и при-
нятие риска (CHALLENGE); в качестве независимых 
переменных – показатели категориальных способ-
ностей (CaA), способностей к классификации (ACl), 
способностей к элементарным логическим операци-
ям (ELO) и концептуальные способности (GA); в ка-
честве ковариат – показатели интеллектуальной актив-
ности (IA) и интеллектуальной эмоциональности (IE).

Зависимые переменные («вовлеченность», «кон-
троль», «принятие риска») являются переменны-
ми метрического типа, независимые («категориаль-

ные способности», «способность к классификации», 
«способность к элементарным логическим операци-
ям», «концептуальные способности») – номинально-
го, имеющие три градации: низкий уровень понятий-
ных способностей (1–3 стенов), средний (4–7 стенов) 
и высокий (8–10 стенов). 

Переменные «интеллектуальная активность» 
и «эмоциональность интеллектуальная» коррелиру-
ют с показателями жизнестойкости («вовлеченность»: 
r = 0,469***, «контроль»: r = 0,419***, «принятие ри-
ска»: r = 0,338***) и («вовлеченность»: r = 0,056, «кон-
троль»: r = –0,216***, «принятие риска»: r = –0,116*) 
соответственно. Включение в анализ этих показате-
лей в качестве ковариат позволяет уменьшить диспер-
сию зависимых переменных и делает более очевид-
ным влияние показателей понятийных способностей 
на показатели жизнестойкости.

Общее число проверяемых статистических ги-
потез составляет 2p-1, где p – число факторов, т. е. 
15 гипотез, и 2 гипотезы о ковариатах, которые мож-
но представить в обобщенном виде:

Гипотеза 1: существует главный эффект факто-
ра понятийных способностей, то есть значимое раз-
личие показателей жизнестойкости в зависимости 
от уровня понятийных способностей.

Гипотеза 2: взаимодействие понятийных способ-
ностей, то есть влияние одних понятийных способ-
ностей на показатели жизнестойкости проявляется 
по-разному на разных уровнях других понятийных 
способностей.

Гипотеза 3: ковариаты «интеллектуальная актив-
ность» и «эмоциональность интеллектуальная» ока-
зывают статистически достоверное влияние на за-
висимые переменные «вовлеченность», «контроль» 
и «принятие риска» и меняет статистическую значи-
мость факторов понятийных способностей и эффек-
тов их взаимодействия.

Результаты исследования. Многомерный кри-
терий Бокса на эквивалентность ковариационных 
матриц (М. Бокса = 153,330, p = 0,901) и тест ра-
венства дисперсий Ливиня (p > 0,05) подтвержда-
ют пригодность данных для общего линейного мо-
делирования (ОЛМ). Корректировка доверительных 
интервалов осуществлялась на основании поправок 
Бонферрони.

Согласно данным, представленным на рисунке 1, 
показатели «вовлеченность», «контроль» и «приня-
тие риска» варьируют в зависимости от уровня по-
нятийных способностей. Анализ графиков позволя-
ет выделить четыре вида соотношений показателей.

1. Убывающая зависимость: 
– с ростом показателя «категориальные способ-

ности» отмечается снижение показателя «вовлечен-
ность», т. е. снижается убежденность человека в том, 
что «мир великодушен» [Maddi 1987: 103]; снижает-
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ся значение показателя «контроль», вероятно, появля-
ется понимание, что не всякая борьба целесообразна;

– с ростом показателей «способность к элементар-
ным логическим операциям» и «концептуальные спо-
собности» наблюдается снижение показателя «при-
нятие риска» и, по-видимому, реализуется переход 
от действий «на свой страх и риск» к «разумному 
авантюризму», т. е. действий на основе способностей 
высокого уровня выявлять причинно-следственные 
связи (ELO) и устанавливать отдаленные ассоциации, 
формируя новые репрезентации происходящего (GA).

2. Возрастающая зависимость: 
– с ростом показателя «способность к классифи-

кации» отмечается рост показателя «принятие ри-
ска», т. е. с ростом способности упорядочивать ин-
формацию о мире и приводить ее в системные знания 
возрастает убеждение в том, что жизненные трудно-
сти – это не угроза безопасности, а стимул к разви-
тию [Bakker: 1–21; Kobasa: 1–11; Travis: 1632–1643].

3. U-образная зависимость: 
– более высокие показатели «вовлеченность» 

и «принятие риска» отмечается как при более высоких, 
так и при более низких показателях концептуальных 
и категориальных способностей, низкая – при сред-
нем уровне сформированности данных способностей.

4. Инвертированная U-образная зависимость 
– максимальные значения показателей «вовлечен-

ность» и «контроль» отмечаются при среднем уровне 
показателей «способность к классификации» и «спо-
собность к элементарным логическим операциям», 
минимальные – при низком и высоком уровнях ука-
занных способностей.

U-образные зависимости, по-видимому, отража-
ют разнообразные феномены изотипии [Волкова: 
305–306], когда за одинаковыми поведенческими 
проявлениями скрываются различные психические 
механизмы [Холодная: 18–31]. Например, при низких 
уровнях категориальных и концептуальных способ-
ностей за высокими значениями показателей «вовле-
ченность» и «принятие риска» стоит убежденность 
в том, что нужно действовать даже в отсутствии на-
дежных гарантий на успех, за высокими – точный 
расчет, гарантирующий успех даже в случае, когда 
в это никто не верит. То есть понятийные способно-
сти высокого уровня выступают в качестве ресурсов 
преодоления жизненных трудностей, обеспечивая 
более точный анализ и прогноз возможных вари-
антов развития событий. Однако графики не впол-
не симметричны, что свидетельствует о неполной 
изотипии.

Вовлеченность Контроль Принятие риска

Категориальные 
способности

Способность 
к классификации

Способность 
к элементарным 
логическим опе-
рациям

Концептуальные 
способности

Рис. 1. Графики профилей показателей жизнестойкости 
при разных уровнях понятийных способностей
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Следует отметить, что достоверных данных, сви-
детельствующих, что существует главный эффект 
фактора понятийных способностей, то есть значи-
мое различие жизнестойкости в зависимости от уров-
ня понятийных способностей, не обнаружено. Таким 
образом, гипотеза 1 не нашла своего эмпирического 
подтверждения.

Показатели жизнестойкости различаются в за-
висимости от сочетания понятийных способностей 
разного уровня. Например, высокая убежденность 
в том, что вовлеченность в происходящее (8 стенов) 
повышает жизнестойкость, сопряжена с низким 
уровнем категориальных способностей, способно-
стей к классификации, способностей к элементар-
ным логическим операциям и средним уровнем кон-
цептуальных способностей, в то время как низкая 
убежденность (2,5 стенов) – с высоким уровнем ка-
тегориальных способностей, способностей к клас-
сификации, низким уровнем способности к элемен-
тарным логическим операциям и средним уровнем 
концептуальных способностей. Убежденность в том, 
что человек сам является хозяином своей судь-
бы (8 стенов) может быть сопряжена с как с низким 
уровнем категориальных способностей, способно-
стей к классификации и способности к элементар-
ным логическим операциям и средним уровнем кон-
цептуальных способностей, так и с высоким уровнем 
категориальных способностей, средним уровнем 
способностей к элементарным логическим опера-
циям и низкими уровнями способностей к класси-
фикации и концептуальных способностей; низкая 
убежденность (2,5 стенов) – с низким уровнем спо-
собности к элементарным логическим операциям, 

средними уровнями категориальных способностей 
и концептуальных способностей, высоким уровнем 
способности к классификации. Высокая убежден-
ность человека в том, что все то, что с ним случа-
ется, способствует его развитию (10 стенов), может 
быть сопряжена как с высоким уровнем категориаль-
ных способностей, средним уровнем способности 
к элементарным логическим операциям и низкими 
уровнями способности к классификации, концепту-
альных способностей, так и низкими уровнями ка-
тегориальных способностей, способности к класси-
фикации, способности к элементарным логическим 
операциям и средним уровнем концептуальных спо-
собностей (9 стенов), в то время как низкая убеж-
денность (2 стена) – с высокими уровнями категори-
альных способностей, способности к элементарным 
логическим операциям, средним уровнем концепту-
альных способностей и низким уровнем способно-
сти к классификации. Полученные данные указывают, 
что жизнестойкость проявляется по-разному в зави-
симости от сочетания понятийных способностей раз-
ного уровня. Обнаружено статистически достоверное 
влияние эффекта взаимодействия независимых пере-
менных «категориальные способности» и «способно-
сти к элементарным логическим операциям» на за-
висимую переменную «принятие риска» (F = 2,574, 
p = 0,039, ηp2 = 0,043). Самый высокий уровень пе-
ременной «принятие риска» соотносится с низкими 
уровнями категориальных способностей и способно-
стей к элементарным логическим операциям («при-
нятие риска» = 7,6 стенов), самый низкий («принятие 
риска» = 3,979 стенов) – с высоким уровнем катего-
риальных способностей и низким уровнем способно-

Рис. 2. График профилей показателя «принятие риска» при разных уровнях 
категориальных способностей и способности к элементарным логическим операциям

Понятийные способности и жизнестойкость
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стей к элементарным логическим операциям (рис. 2). 
Таким образом, гипотеза 2 частично подтвердилась.

Ковариата «интеллектуальная активность» оказы-
вает статистически достоверные влияния на зависи-
мые переменные (вовлеченность, контроль, принятие 
риска) и меняет статистическую значимость факто-
ров понятийных способностей и эффектов их взаимо-
действия (Pillai's Trace = 0,199, F = 18,761, p < 0,001, 
ηp2 = 0,199).

Ковариата «интеллектуальная эмоциональность» 
оказывает статистически достоверные влияния на за-
висимые переменные «вовлеченность», «контроль» 
и «принятие риска» и меняет статистическую значи-
мость факторов понятийных способностей и эффек-
тов их взаимодействия (Pillai's Trace = 0,058, F = 4,649, 
p = 0,004, ηp2 = 0,058). 

Таким образом, гипотеза 3 получила эмпириче-
ское подтверждение. Сопоставляя полученные ре-
зультаты, следует отметить Бо́льшее влияние по-
казателя «интеллектуальная активность» (сильный 
эффект) по сравнению с «интеллектуальной эмоци-
ональностью» (слабый эффект) на изменение стати-
стической значимости факторов понятийных способ-
ностей и эффектов их взаимодействия.

Обсуждение. Обобщая полученные результа-
ты (рис. 3), можно отметить, что гипотеза о поня-
тийных способностях как факторах жизнестойкости 
частично подтвердилась.

Показано, что вклад категориальных способно-
стей и способностей к элементарным логическим 
операциям в индивидуальные вариации показателя 
жизнестойкости «принятие риска» проявляется по-
разному на разных их уровнях и сопряжен с такими 
формально-динамическими свойствами индивидуаль-
ности, как интеллектуальная активность и интеллек-
туальная эмоциональность. Полученные результаты 
согласуются с исследованиями, свидетельствующи-
ми о связи жизнестойкости с биологически обуслов-
ленными свойствами человека [Митрофанова: 81–89; 

Ширшов: 108–116; Bartone: 743–749] и в определен-
ной мере проливают свет на гипотезу С.В. Хайстада, 
что жизнестойкость можно развивать, но возможен 
и обратный эффект [Hystad: 155–168]. Обратный эф-
фект, по-видимому, связан с переходом от действий 
«на свой страх и риск» к «разумному авантюризму», 
требующему взвешенных действий и точных расче-
тов на основе понятийных способностей высокого 
уровня, для обеспечения которых ресурсов у субъек-
та может быть недостаточно. Как показывает насто-
ящее исследование, при низком уровне категориаль-
ных способностей и способности к элементарным 
логическим операциям наблюдается самый высо-
кий уровень принятия риска, т. е. растет уверенность 
в том, что препятствия и давление – это обычное яв-
ление, шанс продвинуться вперед, а не угроза безо-
пасности. Однако с ростом категориальных способно-
стей при низком уровне способности к элементарным 
логическим операциям эта уверенность значимо сни-
жается.

Соотношение между показателями жизнестойко-
сти и показателями понятийных способностей может 
быть линейным (убывающая/возрастающая зависи-
мость) и нелинейным (U-образная и инвертирован-
ная U-образная зависимость), отражающим разно-
образные феномены изотипии [Волкова: 305–306], 
когда за одинаковыми поведенческими проявления-
ми могут скрываться разные детерминанты поведе-
ния [Холодная: 18–31].

Несмотря на то, что в исследованиях доказан 
большой вклад когнитивных интервенций в разви-
тие жизнестойкости [Gao: 1–14], отмечается боль-
шая эффективность интеллектуальной деятельности 
у респондентов с более высокими показателями жиз-
нестойкости, гипотеза о том, что понятийные спо-
собности выступают в качестве главных факторов 
индивидуальных вариаций жизнестойкости на вы-
борке молодых людей, обучающихся в российских 
вузах, не получила эмпирического подтверждения. 

Рис. 3. Модель понятийных способностей как факторов жизнестойкости
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По-видимому, за высокими показателями жизнестой-
кости и эффективности интеллектуальной деятельно-
сти скрываются высокие показатели темпераменталь-
ной интеллектуальной активности. Однако проверка 
этой гипотезы требует дальнейших исследований.

Необходимо отметить ограничения полученных 
результатов: 1) любая репрезентация психического 
феномена в виде модели будет всегда приблизитель-
на; 2) результаты получены на выборке студентов со-
циогуманитарных специальностей российских вузов 
в возрасте 19–24 лет, что затрудняет перенос на дру-
гую этнокультурную и возрастную группу; 3) в ка-
честве параметров взяты показатели вовлеченность, 
контроль и принятие риска, которые отражают жиз-
нестойкость, но не охватывают весь спектр ее про-
явления. 

Заключение. Жизнестойкость человека формиру-
ется под влиянием множества факторов. Тем не менее 
предлагаемая модель связей показателей понятийных 
способностей с показателями жизнестойкости по-
могает понять, какие именно взаимосвязанные ког-
нитивные и личностные процессы могут приводить 
к наблюдаемому поведенческому результату. Они по-
зволяют получить представление о феноменах, ко-
торые слишком сложны для анализа в контролируе-
мых экспериментах, например, как может измениться 
жизнестойкость в случае снижения показателей по-
нятийных способностей или их гармоничного/негар-
моничного роста.
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В актуальных политических и образовательных ре-
алиях проект внеурочных занятий «Разговоры о важ-
ном» решает ключевую задачу современности – разви-
тие у обучающегося ценностного отношения к Родине, 
природе, человеку, культуре, знаниям и здоровью.

Примерная рабочая программа курса внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном» (НОО, ООО, 
СОО) одобрена решением федерального учебно-ме-
тодического объединения по общему образованию, 
протокол 6/22 от 15.09.2022 г.

Объем внеурочной программы составляет в на-
чальной школе – 140 часов, в средней школе – 175 ча-
сов, в старшей школе – 70 часов. Данный объем 
программы обоснован и соизмерим с возрастными 
особенностями школьников на каждом из этапов об-
разования, а также с основной нагрузкой общего об-
разования [Примерная рабочая программа: 5].

Основной установкой проекта внеурочных за-
нятий «Разговоры о важном» является ориентация 
не только на интеллектуальное, но и на нравствен-
ное, социальное развитие ребенка [Карамзина, Пу-
лина: 165].

Занятия по программе проводятся в формах, по-
зволяющих обучающемуся вырабатывать собствен-
ную мировоззренческую позицию по обсуждаемым 
темам (например, беседы, деловые игры, викторины, 
интервью, блицопросы и т. д.) [Озорина: 23].

Ценностные наполнения «Разговоров о важном» 
можно охарактеризовать следующим образом: исто-
рическая память, преемственность поколений, пат-
риотизм и любовь к Родине, доброта и добрые дела, 
семья и семейные ценности, культура России, наука 
на службе России [Добрикова: 122].

Главными принципами проекта являются: соот-
ветствие датам календаря (то есть каждый «разговор» 
приурочен к какой-то знаменательной дате для оте-
чественной науки и культуры, а также мировых со-
бытий), но еще более важным принципом является 
то, что данные события (даты), которые отмечают-
ся в календаре в текущем году, являются значимыми 
для самих обучающихся [Салимова: 115].

В этом контексте наиболее эффективным стано-
вится проектирование занятий «Разговоров о важ-
ном» в рамках общей субъектно-ориентированной 
технологии.

Для применения субъектно-ориентированной тех-
нологии большое значение играет роль педагога и его 
позиция в системе отношений «педагог –обучаю-
щийся». Главной целью педагога должно быть лич-
ностное развитие ребенка. Личностных результатов 
педагог может достичь, увлекая школьника совмест-
ной и интересной им обоим многообразной деятель-
ностью, позволяющей раскрыть потенциал каждо-
го; используя разные формы работы; устанавливая 
во время занятий «Разговоры о важном» доброжела-

тельную, поддерживающую атмосферу; насыщая за-
нятия ценностным содержанием.

Задача педагога, транслируя собственные убежде-
ния и жизненный опыт, дать возможность школьнику 
анализировать, сравнивать и выбирать [Hamilton: 88]. 
Как говорил В.А. Караковский, «дети не всегда тя-
нутся к знаниям, но всегда тянутся к личности» [Ка-
раковский: 14].

Толковый словарь фиксирует следующее опре-
деление термина «разговор»: это тип речевой ком-
муникации, осуществляющейся в отличие от моно-
лога в виде словесного обмена репликами между 
взаимодействующими собеседниками [Ожегов: 457]. 
Что же дает диалог, разговор в самом истинном его 
значении для педагога и обучающегося? В рамках 
разговора, беседы с обучающимися педагог обеспе-
чивает нравственность, доброжелательность, дове-
рительность, толерантность, естественность, ком-
фортность, неспешность. Параллельно тому, что дает 
педагог, у обучающегося формируется и устанавли-
вается добровольность и осознанность в принятии 
решений, заинтересованность, ученик получается 
возможность самореализоваться, способность к реф-
лексии, и самое главное – ребенок формирует свою 
субъектность [Байбородова, Груздев, Харисова: 17].

В.И. Слободчиков в своих трудах характеризу-
ет субъектность как сложную характеристику че-
ловека, которая проявляется в самостоятельности, 
активности, способности к самоанализу и саморегу-
ляции, умении преобразовывать себя и действитель-
ность. Субъектность – это способность индивида 
превращать собственную жизнедеятельность в пред-
мет практического преобразования, т. е. способность 
человека управлять своими действиями, планировать 
способы действий, реализовывать намеченные про-
граммы, контролировать ход и оценивать результаты 
своих действий [Исаев, Слободчиков: 357].

Исходя из понятия «субъектность», можно опре-
делить суть субъектно-ориентированной технологии, 
которая состоит в принятии ребенком самостоятель-
ных решений в соответствии с поставленными им 
самим обоснованными и осознанными целями.

Любая технология в педагогике – это алгоритм це-
ленаправленных последовательных совместных дей-
ствий участников деятельности, обеспечивающий до-
стижение намеченного результата [Бурлакова: 108].

Общая субъектно-ориентированная технология 
состоит из шести основных этапов, характеристика 
которых отображена в таблице 1 [Байбородова, Груз-
дев, Гущина, Белкина: 7]:

Именно поэтому в контексте субъектно-ориенти-
рованной технологии мы предлагаем проектировать 
внеурочные занятия «Разговоры о важном» для обе-
спечения наиболее эффективного взаимодействия 
«педагог – обучающийся». Представленный далее 
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сценарий проектировочного занятия и носит реко-
мендательный характер.

Примерная структура проектирования 
внеурочных занятий «Разговоры о важном» 
Цель: организовать проектирование обучающи-

мися курса внеурочных занятий «Разговоры о важ-
ном», удовлетворяя их запросы, потребности и инте-
рес к различным проблемам духовно-нравственной, 
патриотической направленности, проводя педагоги-
ческие замыслы через работу с детьми в соответствии 
с рекомендациями федерального учебно-методиче-
ского объединения по общему образованию Мини-
стерства просвещения РФ.

Примечание. Использована субъектно-ориенти-
рованная технология, разработанная Л.В. Байбородо-
вой. Проводится на классном часе при добровольном 
участии детей. В зависимости от возраста и жела-
ния учащихся целесообразно проводить эту встречу 
с участием родителей, друзей класса.

Воспитательные задачи: 
– выявление и развитие индивидуальности детей;
– формирование информационной культуры;
– формирование субъектной позиции у обучаю-

щихся;
– формирование коммуникативной культуры; 
– развитие умений самостоятельной деятельности 

и критического мышления;
– формирование гражданской идентичности.
Подготовка: 
– за несколько дней до проведения проективно-

го занятия необходимо проанализировать тематику 
внеурочных занятий «Разговоры о важном», чтобы 
определить перечень актуальных тем на настоящий 
момент;

– проанализировать диагностические события 
и мероприятия, используя современные и эффектив-
ные методики, полученные при изучении обучаю-

щихся, коллектива детей, чтобы можно было выбрать 
и скорректировать предложенную структуру в соот-
ветствии с контингентом и особенностями коллек-
тива класса;

– подготовить распечатки со списком тем, кото-
рые предложены Министерством РФ в соответствии 
с возрастом детей;

– выяснить, согласовать (смотивировать) с обуча-
ющимися их желание провести встречу вместе с ро-
дителями, возможно, друзьями класса;

– подготовить средства (бумагу, фломастеры и др.) 
для оформления результатов коллективного обсуж-
дения;

– подготовить помощников из числа детей, стар-
шеклассников, студентов или родителей, которые бу-
дут наглядно оформлять результаты обсуждения.

Условия проведения: участники размещаются 
на кругу, видя друг друга. Классный руководитель за-
нимает место среди участников. Дети при необходи-
мости перемещаются при организации работы в ми-
крогруппах. При поочередном высказывании мнений 
может передаваться предмет, значимый для детей (на-
пример, любимая игрушка, сова – символ мудрости 
и др. по желанию детей).

При проведении занятий «Разговоры о важном» 
очень важна дружелюбная, комфортная обстановка 
для всех субъектов образовательного процесса. Педа-
гог должен занимать партнерскую позицию, быть на-
равне с обучающимся, соблюдать принцип «равный 
обучает равного». Очень важен зрительный контакт, 
положение педагога в пространстве: быть с обучаю-
щимися на одном уровне. Важно давать высказывать 
свое мнение всем желающим, принимать их позицию, 
не навязывать свою. При необходимости мягко, за-
давая проблемные вопросы, выводить обучающихся 
на такие умозаключения и ценностные позиции, ко-
торые ставит перед собой педагог, формулируя цели 
и задачи занятия. Только в этом случае внеурочные 

Таблица 1
Общая субъектно-ориентированная технология

Этапы Краткая общая характеристика деятельности ребенка

Самодиагностика Осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и наоборот: «Чего не знаю?», 
«Чего не умею?» и т. п.

Самоанализ Поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне добиться положительных результатов и почему?», 
«Что мешало мне быть более успешным и почему?» и др.

Самоопределение
Постановка целей, задач, определение перспектив, путей их достижения: «К чему стремиться и поче-
му?», «Как этого добиться?», «Что может вызывать трудности, мешать в достижении намеченного?», 
«Как преодолевать трудности?», «Как добиться успеха?»

Самореализация Самостоятельный поиск способов решения учащимися поставленных задач, принятие самостоятельных 
решений и их реализация

Самооценка
Сопоставление достигнутого результата с планируемым, выявление и обоснование причин успехов 
и недостатков, определение трудностей, с которыми столкнулся ребенок. Насколько успешно выполне-
на работа

Самоутверждение Вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных целей и задач, внесение коррективов 
в дальнейшие действия
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Таблица 2
Ход встречи

Этап занятия Действия педагога Действия 
обучающихся

Самодиагно-
стика и само-
анализ

После проведения нескольких занятий «Разговоры о важном» классный руководитель 
спрашивает детей: 
– Дорогие друзья, мы с вами учимся уже 3 месяца. Скажите, пожалуйста, что нового поя-
вилось у нас в расписании? (Какое новое занятие Вы увидели в расписании в этом году?)
– Совершенно верно. Это наши встречи «Разговоры о важном». Сейчас давайте попро-
буем с Вами закрыть глаза. Теперь честно, никого не стесняясь: кто считает эти занятия 
нужными, встаньте, пожалуйста.
– А теперь откройте глаза, посмотрите, сколько нас. Вот такая немаленькая часть нашего 
коллектива считает «Разговоры о важном» очень нужными и актуальными.

Желающие школь-
ники отвечают 
на вопрос. Затем, за-
крыв глаза, встают 
или остаются на ме-
сте

– Спасибо, присаживайтесь и объясните, почему эти разговоры Вы считаете важными 
и нужными либо наоборот, продолжая фразу: «Разговоры о важном я считаю нужны-
ми (не нужными), потому что…»

Дети по очере-
ди (желающие) про-
должают фразу

– Давайте теперь подумаем: все ли нас устраивает при организация занятий «Разговоры 
о важном» или можно и нужно что-то поменять в организации занятий.
– Я вам предлагаю разделиться на две команды: справа пусть встанут те, кто считает, 
что в организации занятий «Разговоры о важном» всё хорошо. Слева – те, кто считает, 
что в организации занятий «Разговоры о важном» не всё хорошо и Вам бы хотелось что-
то изменить.

Дети выбирают 
свою позицию, рас-
пределяясь на две 
группы

Далее возможны варианты в зависимости от активности и уровня развития детей, их воз-
раста:
1-й вариант – обсуждение по группам вопросов: 1-я группа: «Что нравится, полез-
но и нужно сохранить»; 2-я группа: «Что не нравится в этих встречах? Что нужно изме-
нить?»

Обсуждают в микро-
группах и собирают 
мнение от группы

2-й вариант – Ребята, мы разделились на две команды. Расскажите, пожалуйста, 
что Вам нравится в организации занятий «Разговоры о важном»? Выскажите свои пред-
ложения: что Вы хотели бы изменить в организации наших занятий?
(Перекрестный обмен мнениями между командами, важно по очереди спрашивать каж-
дую из команд. Педагог старается предоставить возможность высказаться каждому).

Высказываются 
по очереди

3-й вариант – педагог предлагает сидящим в кругу детям продолжить фразы: 
– Мне нравится, что…
– Мне не нравится, что…
– Я предлагаю…

По очереди выска-
зывают свои мнения

Педагог подводит итог и предлагает собрать все мнения и учесть в дальнейшем. Один из учеников 
собирает мнения 
и предложения

Самоопреде-
ление

– Мы с Вами уже имеем опыт организации занятий «Разговоры о важном». Но у нас есть 
возможность сделать наши занятия лучше, полезнее, интереснее. Давайте подумаем: 
что для Вас сейчас является важным? Какие вопросы Вас сейчас особенно интересуют? 
Каждому из Вас я предлагаю продолжить фразы и написать на листочке: 

– Для меня важно, чтобы мы обсудили…
– Для меня важно поговорить о…
– Я считаю сейчас актуальными темы…
После записей предлагает желающим зачитать свои записи.

Продолжают пись-
менно фразы, жела-
ющие зачитывают 
свои записи

Предлагает в микрогруппах заслушать каждого со своими записями, выбрать важные 
для большинства вопросы для обсуждения. Включается в работу микрогрупп, ненавяз-
чиво проводя свои замыслы, задавая вопросы.

Обсуждают в микро-
группах

Самореали-
зация.
Работа 
в группах

Выдает примерный тематический план «Разговоров о важном» (используются рекомен-
дации федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
– Вы написали и рассказали, что сейчас Вас волнует. Я изучила различный опыт, реко-
мендации других педагогов и в итоге сформировался тематический план занятий «Разго-
воры о важном». Некоторые темы из них мы уже обсуждали, отметим их*.
– Предлагаю Вам поработать в группах по 3–5 человек и определить, какие темы из еще 
не обсужденных будут интересны нам. У нас могут совпасть мнения, но они также мо-
гут и различаться. Если Вы считаете, что эта тема будет полезна и актуальна для обсуж-
дения, то поставьте «+» рядом с этой темой.
– Давайте теперь соотнесем вопросы, которые обозначали актуальными для себя на сво-
их маленьких листочках, и те темы, которые записаны в предлагаемом плане занятий. 
Находят ли они отражение друг в друге. Отметьте (!) эти темы.

– Возможно, у нас определены темы, которые не заложены в план наших занятий, 
но они очень актуальны именно для нас, и Вы бы хотели также обсудить их на наших за-
нятиях. Эти темы я попрошу отметить галочкой. Я обязательно учту мнение каждого 
в дальнейшем нашем общении.
(Организует работу в группах. Регулирует взаимодействие детей. Наблюдает за деятель-
ностью школьников. Включается в работу групп/помогает работе групп).

Записывают, выска-
зываются, помогают 
друг другу, работа-
ют в группах, обра-
щаются за консуль-
тацией к учителю 
или одноклассникам 
из других групп. 

Проектирование внеурочных занятий «Разговоры о важном» на основе субъектно-ориентированной технологии



68 Вестник КГУ    2024 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Этап занятия Действия педагога Действия 
обучающихся

Самореали-
зация.
Представле-
ние результа-
тов работы

Предлагает высказаться желающим и представить результаты работы группы. Регулиру-
ет, корректирует высказывания школьников. Задает вопросы.

Представляют ре-
зультаты работы 
группы, обсуждают, 
фиксируют резуль-
таты на доске (пла-
кате), дополняют од-
ноклассников

Саморе-
ализация. 
Определе-
ние темы 
для обсуж-
дения на сле-
дующее за-
нятие и его 
планирование

– Сейчас в Ваших группах сформировался определенный банк тем: темы, которые наибо-
лее актуальны для большинства из Вас, отмечены «+». Темы, которые нашли отражение 
в плане занятий и актуальны для Вас, отмечены «!». Темы, которые не заложены в тема-
тическом плане, но являются очень важными именно для Вас, – «=».
– Предлагаю обсудить, систематизировать материалы от групп представителями групп 
после собрания. А сейчас предлагаю начать с того вопроса (темы), который для нас бу-
дет актуальным, интересным на данный момент. Посмотрите, с какой темы мы хоте-
ли бы начать обсуждение. Эта тема может быть из тех, которые отмечены у Вас знаками 
«+», «!» и галочкой. Посоветуйтесь в группах и предложите свои варианты тем, которые 
наиболее актуальны из банка тем на данный момент, по 2 варианта от группы. 
–У нас с Вами получились следующие варианты. Давайте теперь проголосуем за наибо-
лее актуальный для большинства из Вас.
Записывает их на доске. Дальше предлагает каждому проголосовать за две темы, кото-
рые являются наиболее важными для коллектива.
Выявляются первоочередные темы.

Выбирают вариант 
темы на следующую 
встречу, аргумен-
тируют свой выбор, 
голосуют

Самореали-
зация. 
Определение 
дальнейшей 
организации 
деятельно-
сти

– В дальнейшем мы с Вами рассмотрим все темы, которые для нас оказались интересны-
ми и актуальными, но в первую очередь большинство заинтересовала тема «…». 
– Предлагаю нам подумать, для чего будем обсуждать эту тему, какие вопросы нам инте-
ресны, какой результат планируем получить, как организовать обсуждение, кто и что бу-
дет делать.
– Предлагаю также посоветоваться с родителями, друзьями и пригласить их на следую-
щую встречу. 

Обсуждают в группе 
вопросы и затем вы-
сказываются, дого-
вариваются, прини-
мают решения

Самооценка – А сейчас я Вас попрошу пройти небольшую экспресс-анкету. На экране Вы видите 
куар-код, я Вас попрошу перейти по нему и заполнить анкету. 
Предлагает оценить с помощь экспресс-анкеты:

– полезность обсуждения;
– свою активность;
– удовлетворенность общением;
– удовлетворенность результатами совместной работы;
– степень самореализации и др. в зависимости от возраста детей и воспитательных задач 
коллектива

Заполняют экспресс-
анкету, высказывают 
свое мнение

Самоутверж-
дение

А сейчас прошу продолжить фразы (устно или письменно): 
– Для меня в нашей встрече сегодня самое главное – это …
– Я убедилась(ся), что…
– На будущее мне надо учесть…

Высказываются 
по кругу желающие

Окончание таблицы 2

занятия «Разговоры о важном» в контексте субъек-
тно-ориентированной технологии будут наиболее эф-
фективны как для педагога, так и для обучающихся.

Данная структура была апробирована нами на сту-
дентах педагогического университета, школьниках 
и педагогах общеобразовательных организаций. Об-
щее количество выборки апробации составила 116 че-
ловек. 

Для определения эффективности данного проек-
тировочного занятия была разработана экспресс-ан-
кета «Рефлексия по проектированию курса внеуроч-
ных занятий «Разговоры о важном»». По результатам 
данного опроса были выявлены следующие ре-
зультаты: 69,6 % респондентов по окончании дан-
ного занятия были полностью довольны разрабо-
танным занятием, 20,4 % – скорее довольны, чем 
недовольны, для 10 % занятие в равной степени ока-
залось удовлетворительным, как и неудовлетвори-

тельным. Интересная особенность, что основную 
часть респондентов из этих 10 % составили педаго-
ги общеобразовательных организаций. Данный ре-
зультат можно объяснить неготовностью педагогов 
к проектированию занятий «Разговоры о важном» 
с применением субъектно-ориентированной техно-
логии и неосмысленностью важности и необходимо-
сти формирования субъектной позиции на занятиях 
как у себя, так и у обучающихся.

По шкале от 1 до 10 полезность данного занятия 
оценили максимально (от 7 до 10) 92,8 % участников 
опытно-экспериментальной работы, оценили на сред-
нем уровне всего 7,2 % респондентов. 

Отвечая на вопрос, касающийся оценки респон-
дентами своей активности на занятии, 105 респон-
дентов обозначали свою позицию как максимально 
активную и включенную. Остальные респонденты 
были включены в занятие на среднем уровне.
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Опрашивая респондентов на предмет выводов, 
сделанных ими для себя после занятия, мы отметили 
то, что данные занятия, по мнению участников опыт-
но-экспериментальной работы, эффективно влияют 
на развитие коллектива, повышают активность обу-
чающихся и формируют субъектную позицию. Также 
было отмечено, что данный формат позволяет само-
определиться в своих интересах и выявить наиболее 
актуальные и волнующие темы для каждого из субъ-
ектов данного проектирования. 

На основе всего вышесказанного можно сделать 
вывод о том, что проектирование внеурочных за-
нятий «Разговоры о важном» с применением субъ-
ектно-ориентированной технологии могут помочь 
решить целевые ориентиры всего курса внеуроч-
ных занятий: развитие у обучающегося ценностно-
го отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 
знаниям и здоровью, учитывая их запрос и потреб-
ности. 

В заключение хотелось бы сказать еще раз о том, 
что проект внеурочных занятий «Разговоры о важ-
ном» очень ценен и перспективен, так как позволя-
ет и педагогам, и обучающимся чувствовать себя 
сильными, уверенными, патриотично настроенны-
ми, частью великой огромной страны, которая сей-
час переживает важные исторические события. Та-
кие занятия помогут прожить опыт, пропустить 
через себя и присвоить каждому ученику в отдель-
ности и коллективу в целом приоритетные образо-
вательные ценности.
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Аннотация. В настоящее время все больше внимания уделяется задаче воспитания российского духовного характера, ос-
новными чертами которого являются любовь к Отечеству, понимание и ответственное исполнение гражданских обя-
занностей, национальное самосознание, стремление к справедливости, вера, совесть и честь. Во многом духовный 
характер воспитывается в процессе обучения в учебных заведениях разного уровня. В связи с этим происходит по-
иск возможностей эффективной передачи важных для нашего общества ценностей. Это приводит к актуализации 
изучения истории родного края как дисциплине, развивающей патриотические качества обучающихся. Краеведе-
ние имеет уникальный характер, что взывает интерес к опыту преподавания истории родного края в каждом регио-
не России. Так как данная дисциплина способствует передаче культурно-нравственных ценностей народов России, 
целесообразно проанализировать реализацию краеведения в национальных республиках, например в Приволжском 
федеральном округе. Проследить организацию процесса обучения истории родного края позволяют официальные 
документы, размещенные на сайтах общеобразовательных организаций. Кроме того, данный подход позволяет оце-
нить доступность электронных информационных ресурсов, а также своевременность их появления. В статье сфор-
мулирован основной вывод относительно преподавания истории родного края как о дисциплине, которая редко ре-
ализуется в учебных заведениях национальных республик.
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Abstract. Currently, more and more attention are being paid to the task of educating the Russian spiritual character, the main features 
of which are love for the Fatherland, understanding and responsible fulfi llment of civic duties, national identity, the pursuit 
of justice, faith, conscience and honor. In many ways, the spiritual character is brought up in the process of studying in 
educational institutions of different levels. In this regard, there is a search for ways to effectively transfer values that are 
important to our society. This leads to the actualization of the study of the history of the native land as a discipline that 
develops the patriotic qualities of students. Local history has a unique character, which calls for interest in the experience of 
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Одной из основных проблем современного об-
разования является воспитание в обучающихся 
духовной составляющей во всем спектре важных 
для становления личности качеств, а именно: люб-
ви, доброты, бескорыстия, честности, преданно-
сти, отзывчивости, человеческого достоинства, от-
ветственности, трудолюбия, патриотизма. Согласно 
Федеральному государственному образовательно-
му стандарту предполагается, что итогом обучения 
станут личностные, метапредметные и предмет-
ные результаты каждого ученика, выражающиеся 
в определённых качествах. В первую очередь это со-
циализация учащихся, приобщение их к националь-
ным и мировым культурным традициям, интеграция 
исторически сложившегося многонационального на-
рода. Важно не только прививать любовь к Родине, 
но и к родному краю [ФГОС ООБ]. «Концепция пре-
подавания учебного курса ‟История России” в об-
разовательных организациях Российской Федера-
ции, реализующих основные общеобразовательные 
программы», указывает на необходимость синхро-
низации истории родного края с общероссийской 
историей. Краеведение как дисциплина с широки-
ми воспитательными и образовательными возмож-
ностями справедливо является связующим звеном 
в многоуровневой презентации истории [Концепция: 
3–4]. Знания об историческом опыте жителей род-
ного края и историческом пути российского народа 
важны для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающем-
ся информационном пространстве. 

На сегодняшний день тематическое планирование 
указывает, что на протяжении всего школьного обу-
чения в составе отдельных дисциплин имеются темы 
краеведческой направленности. Краеведческий аспект 
можно выделить в таких предметах, как «окружаю-
щий мир», «ОРКСЭ», «ОДНКНР», «родной язык», 
«родная литература».

Приволжский федеральный округ имеет в своем 
составе шесть национальных республик: Башкорто-
стан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Ма-
рий Эл. В национальных республиках данного регио-
на предметы «история родного края» и «краеведение» 
как региональные образовательные курсы крайне 

teaching the history of the native land in every region of Russia. Since this discipline contributes to the transfer of cultural 
and moral values of the peoples of Russia, it is advisable to analyze the implementation of local lore in national republics, 
for example, in the Volga Federal District. Offi cial documents posted on the websites of educational organizations allow you 
to trace the organization of the process of teaching the history of your native land. In addition, this approach allows you to 
assess the availability of electronic information resources as well as the timeliness of their appearance.

Keywords: history of the native land, local history, Volga Federal District, national Republic, extracurricular activities, patriotism, 
regional courses, modern education.
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редко присутствуют в учебном плане или же рас-
сматриваются во внеурочной деятельности. На дан-
ный момент проведение мероприятий по изучению 
истории родного края – личная инициатива учите-
ля в рамках вышеупомянутых предметов, которые 
имеют краеведческий аспект. Целесообразно изу-
чить официальные документы, размещенные на сай-
тах учебных заведений. Рабочие программы как до-
кументация носят обязательный характер, отражают 
полное содержание курса и доказывают факт изуче-
ния история родного края. По рабочим программам 
можно сделать вывод о насыщенности курса изуча-
емым материалом, а также о степени углубленности 
изучения дисциплины. В этом ключе был проведен 
анализ реализации отдельных курсов по изучению 
истории родного края согласно актуальной докумен-
тации 2023–2024 гг. ряда школ национальных респу-
блик Приволжского федерального округа. 

Анализ рабочих программ школ Республики Баш-
кортостан подтверждает факт незначительной реали-
зации проведения занятий по истории родного края. 
Во многих школах отсутствуют рабочие программы 
по изучению родного края, в том числе курсы вне-
урочной деятельности. Однако есть и исключения. 
Приведем примеры.

1. Рабочая программа учебного курса «краеведе-
ние» для обучающихся 7–9 классов, МАОУ «СОШ 
№ 35», г. Стерлитамак [Рабочая программа Стер-
литамак 2023а]. Программа рассчитана на 34 часа 
в год (1 час в неделю). По своему содержанию учеб-
ный курс начинается с материала о добровольном 
вхождении Башкортостана в состав России, обозна-
чаются основные особенности хозяйства и быта, ле-
генды и предания, религия народов Башкортоста-
на, а также искусство и живопись. В последующем 
курс посвящен хронологически выстроенным со-
бытиям, начиная с участия народов Башкортоста-
на в Крестьянской войне 1773–1775 гг. Однако курс 
преимущественно направлен на изучение культуры 
Башкортостана в разные исторические эпохи. Со-
гласно тематическому планированию, на культуру 
отводиться 31 час из 34 в 7-х и 8-х классах, 26 часов – 
в 9-м классе. В рабочей программе не указан учебно-
методический комплекс. Примечательно то, что курс 
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является частью основного образовательного про-
цесса, а не внеурочной деятельностью.

2. Рабочая программа учебного предмета «крае-
ведение» основного общего образования, 7–8-й клас-
сы, МАОУ «Школа № 88», г. Уфа [Рабочая программа 
Уфа 2023]. Программа рассчитана на 34 часа в соот-
ветствии с учебным годом. Имеет направление на из-
учение культуры родного края в разные исторические 
периоды. Из 34 часов 6 часов отводится на изуче-
ние исторических событий в регионе в 7-м классе 
и 10 часов – в 8-м классе. УМК в рабочей программе 
не представлен. Региональный курс является частью 
основного образовательного процесса.

3. Рабочая программа курса внеурочной деятель-
ности «История родного края», уровень начально-
го общего образования, МАОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 11», г. Стерлитамак [Рабочая 
программа Стерлитамак 2023б]. Как внеурочная дея-
тельность программа имеет проектно-исследователь-
ский характер. Так как курс проводится в 1–4 клас-
сах, в тематическом планировании присутствуют 
и не исторические темы, например «Растительный 
мир», «Культурные растения». Занятия по програм-
ме проводятся один раз в месяц в 1-м и 4-м классах 
и один раза в две недели в 2-м и 3-м классах. В про-
грамме курса не указан УМК, однако присутствуют 
ссылки на учебные видео по разделам.

Ситуация в Татарстане складывается иным обра-
зом. При выборке из шестидесяти школ разных на-
селенных пунктов республики только в одной встре-
тилась рабочая программа по истории родного края: 

1. Рабочая программа курса внеурочной деятель-
ности «история родного края» для 5–9 классов, МБОУ 
«Богдашкинская ООШ» [Рабочая программа Богдаш-
кино 2023]. Программа направлена на обучение ис-
следовательской и проектной деятельности и бази-
руется на изучении не только истории Республики 
Татарстан в целом, но и Тетюшского района в част-
ности. Курс рассчитан на 35 часов, из которых 5 ча-
сов отводится на изучение исторических событий 
родного края, 10 часов – на Тетюшский район в годы 
Великой Отечественной войны и 5 часов – на сбор 
материала о земляках, внесших свой вклад в разви-
тие региона. Остальное время отведено на изучение 
принципов ведения проектно-исследовательской де-
ятельности. В учебно-тематическом планировании 
указано посещение краеведческих музеев.

В школах Удмуртской Республики рабочие про-
граммы по изучению истории родного края встреча-
ются нередко. Курсы проводятся на начальном и ос-
новном школьном уровнях образования. Рассмотрим 
некоторые региональные курсы:

1. Рабочая программа по краеведению для  об-
учающихся 1–4 классов, МБОУ «СОШ № 8», 
г. Ижевск [Рабочая программа Ижевск 2023а]. Не-

смотря на то, что программа, судя по названию, рас-
считана и на 4-й класс, содержание ограничива-
ется 3-м классом. Курс рассчитан на 33 часа в год 
в 1-м классе, на 34 – во 2-м и 3-м классах. Курс но-
сит комплексный характер и помимо исторических 
тем имеет и темы других направленностей. Истори-
ческое содержание представлено такими темами, как: 
«История имён и названий», «Культура и традиции 
народов» (в 1-м классе); «История города Ижевска», 
«Культура и традиции народов», «Общечеловеческие, 
традиционные и семейные ценности» (во 2-м клас-
се); «Исторические события и мой край», «Культура 
и традиции народов», «Общечеловеческие, традици-
онные и семейные ценности» (в 3-м классе). Таким 
образом, на историю отводится 10 часов в 1-м классе, 
24 часа во 2-м классе и 19 часов в 3-м классе. Рабочая 
программа содержит список учебно-методического 
обеспечения для ученика, состоящего из 8 наимено-
ваний изданий 2000–2008 гг., а также цифровые об-
разовательные ресурсы.

2. Рабочая программа учебного предмета «краеве-
дение» для обучающихся 5–9 классов, МБОУ «СОШ 
№ 81», г. Ижевск [Рабочая программа Ижевск 2023б]. 
Программа рассчитана на 34 часа в год и реализу-
ется в 5-м классе с помощью учебно-методическо-
го комплекса из трех учебников 1994, 1997 и 2012 гг. 
издания. Содержание учебного предмета делится 
на пять разделов («Моя Родина – Удмуртия», «Удмур-
тия с древнейших времен до XIII века», «Удмуртия 
в XIV–XVII веках», «Удмуртия в XVIII веке», «Куль-
тура и быт населения Удмуртии»), четыре из которых 
посвящены истории (раздел «Моя Родина – Удмуртия» 
носит биолого-географический характер). Таким об-
разом, по календарно-тематическому планированию 
на изучение истории родного края отводится 27 часов.

3. Рабочая программа учебного предмета «кра-
еведение» для обучающихся 6-х классов, МБОУ 
«СОШ № 67», г. Ижевск [Рабочая программа Ижевск 
2023в]. Согласно тематическому планированию, 
на реализацию программы отводится один урок в не-
делю (34 часа в год). В учебно-методическом ком-
плексе присутствует 17 наименований изданий 1994–
2012 гг. Структура курса содержит пять разделов: 
«Моя Родина Удмуртия» (6 часов), «Прикамье в эпо-
ху камня и бронзы» (10 часов), «Эпоха раннего же-
лезного века» (5 часов), «Великое переселение наро-
дов в истории Камско-Вятского региона» (5 часов), 
«Рассвет хозяйства и культуры удмуртской общно-
сти» (8 часов). Разделы отражают историю региона 
с 40 тыс. лет до н. э. по XIII век.

4. Рабочая программа по предмету «Исто-
рия Удмуртии», 8-й класс, МБОУ «СОШ № 77», 
г. Ижевск [Рабочая программа Ижевск 2023]. Рабо-
чая программа составлена в расчете на 0,5 часа в не-
делю (17 часов в год). Курс опирается на три учеб-
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ника 2007–2010 гг. издания. Учебно-тематический 
план разделен на четыре раздела: «Введение» (1 час) 
«Социально-экономическое развитие Удмуртии 
в первой половине XVIII века» (4 часа), «Удмуртия 
во второй половине XVIII века» (4 часа), «Удмуртии 
в XIХ веке» + итоговый урок (8 часов).

Все указанные программы составлены с опорой 
на учебно-методическое пособие Р.А. Владимиро-
вой и Т.Е. Никулиной «История Удмуртии в школе: 
Примерные планы-конспекты уроков» [Владимирова, 
Никулина]. Чаще всего в УМК встречаются учебни-
ки авторства М.В. Гришкиной [Гришкина 2007, 2010] 
и М.Г. Ивановой [Иванова].

В школах Чувашской Республики рабочие про-
граммы по изучению истории родного края практи-
чески не встречаются. Тем не менее есть исключения, 
которые стоит рассмотреть:

1. Рабочая программа курса внеурочной деятель-
ности «История и культура родного края» для обуча-
ющихся 1–4 классов, МБОУ «Гимназия № 1», г. Ма-
риинский Посад [Рабочая программа Мариинский 
Посад 2023]. Программа базируется на таких научных 
дисциплинах, как культурология, этнология, культур-
ная и социальная антропология, история и все вспо-
могательные исторические дисциплины, религио-
ведение, этнография, искусствоведение, филология. 
На курс отводится 135 часов, в 1-м классе – 33 часа, 
во 2–4-м классе – по 34 часа. Тематическое планиро-
вание содержит три несменяемых с 1–4 класс раздела: 
«Введение», «Мой адрес в пространстве» (разделы: 
«Моя семья», «Чувашская Республика», «Культу-
ра современной Чувашии», обобщение-повторе-
ние, проектная деятельность), «Мой адрес во вре-
мени» («История чувашского народа и Чувашии», 
«Элементы традиционной культуры чувашского 
и других народов Чувашии и Поволжья», обобщение-
повторение, проектная деятельность). УМК не указан.

2. Рабочая программа курса внеурочной деятель-
ности «Музейное дело. Историческое наследие родно-
го края», 7–8 классы, МБОУ «СОШ № 16», г. Новоче-
боксарск [Рабочая программа Новочебоксарск 2023а]. 
Рабочая программа предполагает 34 часа (1 урок в не-
делю) на реализацию курса. Согласно тематическому 
планированию, обучение истории края начинается 
с момента основания первых городов. В рабочей про-
грамме дан учебно-методический комплекс и ссылки 
на электронные ресурсы.

3. Рабочая программа курса внеурочной деятельно-
сти «Чувашия – мой край родной», 11-й класс, МБОУ 
«СОШ № 19», г. Новочебоксарск [Рабочая программа 
Новочебоксарск 2023б]. На реализацию программы 
отводится 34 часа в течение года. В описании рабо-
чей программы указано, что курс имеет исследова-
тельский характер. Согласно тематическому планиро-
ванию, происходит разделение на 10 тем: «Специфика 

изучения региональной истории» (1 ч.), «Цивилизаци-
онное развитие на территории края в периоды древ-
ней и средневековой истории» (7 ч.), «Чувашия в эпоху 
существования Древнерусского государства (IХ – на-
чало ХII в.)» (2 ч.), «Чувашия в период политической 
раздробленности (начало ХII – конец ХV в.)» (3 ч.), 
«Исторические события и процессы на территории 
края в Новое время (ХVI – начало ХХ в.)» (10 ч.), 
«Мой край в период существования Российской импе-
рии (XVIII – начало ХХ в.)» (6 ч.), «Реалии региональ-
ной истории в новейшую историческую эпоху (на-
чало ХХ – ХХI в.)» (13 ч.), «Мой край в советский 
период отечественной истории (1917–1991 гг.)» (7 ч.), 
«Современная история моего региона (1992 – начало 
2020-х гг.)» (6 ч), «Мой край: прошлое – настоящее – 
будущее» (3 ч.). В описании тем подробно указаны 
исторические события, которые будут изучены в про-
цессе реализации курса. Учебно-методический ком-
плекс в программе не представлен.

В Республике Мордовия отдельные програм-
мы по изучению родного края также практически 
не встречаются. Анализ содержания документации 
школ приводит к выводу, что учебный предмет «Исто-
рия и культура мордовского края» в целом встречает-
ся нередко, однако большинство рабочих программ, 
размещенных на сайтах учебных заведений респу-
блики, не актуальны на 2023/24 учеб. год. Рассмо-
трим актуальные рабочие программы:

1. Рабочая программа учебного предмета «Исто-
рия и культура мордовского края (Родиноведение)» 
для обучающихся 5-го класса, МОУ «Гимназия № 19», 
г. Саранск [Рабочая программа Саранск 2023а]. В со-
ответствии с программой на изучение родного края 
в 5-м классе отводится 0,5 часа (18 часов в год). По со-
держанию дисциплина делится на шесть тем, каждая 
из которых имеет разделы: «Как нужно изучать исто-
рию малой родины» (подразделы: «Как вести счет 
времени», «Откуда мы знаем историю своего края»), 
«Откуда наши корни» (подразделы: «Почему меня так 
зовут», «Откуда происходит мой род»), «Чем интерес-
на история дома» (подразделы: «Каким бывает жили-
ще», «О чем могут рассказать вещи»), «Как и когда 
появились школы в Мордовии» (подразделы: «Как по-
явились школы на территории нашего края», «Чем от-
личается письмо и счет народов мордовского края»), 
«Как возник мой город» (подразделы: «Как и когда 
появились города мордовского края», «Чем знамени-
ты села нашей республики»), «Как мордовский край 
стал Республикой Мордовия» (подразделы: «Поче-
му республика называется Мордовией», «Какие на-
роды живут в нашей республике», «Чем богат духов-
ный мир народов Мордовии», «Для чего нужно знать 
герб, флаг, гимн своей республики», «Чем славится 
столица моей родины», Какими достопримечатель-
ностями гордятся жители нашей республики). УМК 
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содержит два наименования изданий – 2007 и 1997 гг.
2. Рабочая программа «История и культура мор-

довского края» для обучающихся 7 «В», 7 «Г» клас-
сов, МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского 
Союза П.И. Орлова», г. о. Саранск [Рабочая программа 
Саранск 2023б]. На реализацию курс отводится 17 ч., 
2 из которых – это «Введение» и «Итоговое повторе-
ние и обобщение». Содержание программы делится 
на три главы: «Мордовский край в XVII веке» (5 ча-
сов), «Мордовский край в XVIII веке» (5 часов), «Куль-
тура народов мордовского края» (5 часов). УМК со-
держит 5 наименований 2001–2006 гг. издания.

3. Рабочая программа «История и культура мор-
довского края» для обучающихся 8 «В» класса, МОУ 
«Средняя школа № 2 им. Героя Советского Сою-
за П.И. Орлова», г. о. Саранск [Рабочая программа 
Саранск 2023в] (является продолжением вышеупо-
мянутой рабочей программы). На реализацию кур-
са отводится 17 ч., 2 из которых – это «Введение» 
и «Итоговое повторение и обобщение». Содержание 
программы делиться на три главы: «Мордовский край 
в первой половине XIX века» (9 ч.), «Мордовский 
край во второй половине XIX века» (9 ч.). УМК со-
держит 6 наименований изданий 2001–2006 гг.

4. Рабочая программа «История и культура мор-
довского края» для обучающихся 9 «Б», 9 «В» клас-
сов, «МОУ Средняя школа № 2 им. Героя Советского 
Союза П.И. Орлова», г. о. Саранск [Рабочая програм-
ма Саранск 2023] (является продолжением вышеупо-
мянутой рабочей программы). На реализацию кур-
са отводиться 17 ч., 2 из которых – это «Введение» 
и «Итоговое повторение и обобщение». Содержание 
программы делится на три главы: «Мордовский край 
в начале XX века» (4 часа), «Мордовия в условиях ре-
волюционного кризиса (1917–1920)» (2 часа), «Мор-
довия в 20–30-е гг.» (3 часа), «Мордовия в годы Ве-
ликой Отечественной войны» (2 часа), «Мордовия 
в послевоенное и хрущевское время» (2 часа), «Мор-
довия на закате СССР в современное время» (2 часа). 
УМК содержит 1 наименование.

В школах Республики Марий Эл рабочие про-
граммы по истории родного края встречаются часто. 
Как правило, они имеют названия «История и куль-
тура народов Марий Эл». Большинство программ, 
размещенных на сайтах школ, являются не актуаль-
ными на 2023–2024 гг.

1. Рабочая программа по учебному предмету 
«История и культура народов Марий Эл», 5–8 класс, 
«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Йош-
кар-Олы» [Рабочая программа Йошкар-Ола 2023а]. 
Дисциплина реализует этнокультурные потребности 
обучающихся. На учебный предмет отводится 1 час 
в неделю (34 часа в год) в каждом из указанных клас-
сов. В 5-м классе курс разделен на 11 тем с итоговым 
творческим уроком в конце: «Республика Марий Эл 

в составе России» (4 часа), «Семья. Родство» (2 часа), 
«Этнокультурное содружество в республике» (2 часа), 
«Основы религиозной культуры» (4 часа), «Моя ре-
спублика сегодня» (2 часа), «Из истории архитекту-
ры» (4 часа), «Из истории театра» (2 часа), «Из исто-
рии изобразительного искусства» (3 часа), «Устное 
народное творчество и народные игры» (5 часов), 
«Народное искусство» (1 час), «Знание – наше богат-
ство» (4 часа). В 6-м классе курс делится на 10 тем 
и итоговый урок: «Древнейший период истории Ма-
рийского края» (3 часа), «Происхождение марийского 
народа» (3 часа), «Марийский край в составе Золотой 
Орды» (3 часа), «Марийский край в составе Казанского 
ханства» (3 часа), «Присоединение Марийского края 
к Русскому государству» (3 часа), «Музыкальная куль-
тура» (3 часа), «Театры республики» (2 часа), «Музеи 
и выставочные залы республики» (3 часа), «Празд-
ники» (2 часа), «Знание – наше богатство» (7 часов). 
В 7-м классе курс делится на 11 тем и итоговый урок: 
«Повторение. Марийский край в ХVII веке» (1 час), 
«Марийский край в период Смуты» (2 часа), «Марий-
ский край в XVII веке» (4 часа), «Марийский край 
в XVIII веке» (9 часов), «Из истории материальной 
и духовной культуры марийцев» (2 часа), «Народное 
искусство» (2 часа), «Музыкальная культура» (6 ч.), 
«Из истории театра» (2 ч.), «Моя семья. Родство» (1 ч.), 
«Праздники» (2 ч.), «Марийская литература» (2 ч.). 
В 8-м классе курс делится на 11 тем: «Марийский 
край в первой половине XIХ века» (3 часа), «Разви-
тие промышленности» (2 часа), «Марийский край 
во второй половине XIХ века» (4 ч.), «Духовная 
культура и просвещение» (3 ч.), «Марийский край 
в начале ХХ века» (4 ч.), «Культура и образование 
в ХХ векe» (2 ч.), «Зарождение марийской литера-
туры» (2 ч.), «Марийский край в период революций 
и Гражданской войны (1917–1920 гг.)» (4 ч.), «Марий-
ская автономная область в 1920–1930-е годы» (4 ч.), 
«Марийский край в годы Великой Отечественной во-
йны» (4 ч.), «Марийский край в 1945–1990 гг.» (2 ч.). 
Рабочая программа не содержит информацию об УМК.

2. Рабочая программа учебного предмета «Исто-
рия и культура народов Марий Эл» для обучающихся 
9-го класса, МОУ «Средняя образовательная школа 
№ 1 г. Йошкар-Олы» [Рабочая программа Йошкар-
Ола 2023б]. На реализацию программы отводит-
ся 34 часа. Содержание курса делиться на 10 раз-
делов: «Введение. Моя Родина – Республика Марий 
Эл» (1 ч.), «Марийский край в начале XX века» (4 ч.), 
«Культура и образование в начале XX века» (5 ч.), 
«Марийский край в период революции и Граждан-
ской войны (1917–1920 гг.)» (5 ч.), «Марийская ав-
тономная область в 1920–1930-е годы (6 ч.)», «Ма-
рийская АССР в годы Великой Отечественной 
войны» (5 ч.), «Изобразительное искусство» (1 ч.), 
«Марийская АССР в 1945–1990 гг.» (5 ч.), «Семья. 
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Родство» (1 ч.), «Итоговый урок» (1 ч.). Курс содер-
жит УМК в количестве трех изданий 2009–2020 гг.

В целом в Республике Марий Эл существует еди-
ная дисциплина по изучению родного края – «Исто-
рия и культура народов Марий Эл», предназначенная 
для 5–9 классов. Приведенные выше рабочие програм-
мы являются идентичными или схожими с рабочими 
программами других учебных заведений республики.

В результате анализа рабочих программ по изу-
чению истории родного края можно сказать, что дис-
циплина изучается редко. Если история родного края 
преподается, то, скорее, в виде внеурочной деятель-
ности средней школы. На реализацию программ, 
как правило, отводится 34 часа в год, то есть 1 урок 
в неделю. Описание дисциплины в рабочей програм-
ме часто имеет поверхностный характер, не затраги-
вая, например, содержание разделов или учебно-мето-
дический комплекс. Большинство рабочих программ, 
размещенных на сайтах школ, не являются актуаль-
ными на 2023/24 учеб. год. Отдельное внимание сто-
ит уделить оформлению сайтов школ и реализации 
доступности информации. Сайты школ республик 
Чувашия, Татарстан, Марий Эл не оптимизированы 
и не соответствуют современному образцу оформ-
ления, что усложняет поиск необходимой информа-
ции о школе и учебном процессе. Из исследуемых 
республик лучше всего изучение родного края ор-
ганизовано в Удмуртии и Марий Эл. Отличительны-
ми особенностями этих республик является тот факт, 
что в Удмуртии краеведение проводиться как в на-
чальном, так и в среднем звене и имеет многообразие 
форм организации, а в Марий Эл краеведение пред-
ставлено рабочими программами «История и культу-
ра народов Марий Эл», составленными по единому 
образцу. Хуже всего изучение родного края отдельной 
дисциплиной представлено в Татарстане. Об этом го-
ворит отсутствие на сайтах школ рабочих программ 
по краеведению.

Список литературы
Владимирова Р.А., Никулина Т.Е. История Удмур-

тии в школе: примерные планы-конспекты уроков. 
3-е изд. Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2007. 316 с.

Гришкина М.В. История Удмуртии. 7 класс. 
Ижевск, 2007. 183 c.

Гришкина М. В. История Удмуртии. Первая поло-
вина XIX века. 8 класс. Ижевск, 2010. 78 c.

Иванова М.Г. История Удмуртии: c древнейших 
времен до XIII века: учебник для 6 класса общеобра-
зовательных учреждений. 2-е изд., испр. Ижевск: Уд-
муртия, 2012. 160 с.

Концепция преподавания учебного курса «Исто-
рия России» в образовательных организациях Рос-
сийской Федерации, реализующих основные об-
щеобразовательные программы. URL: https://docs.

edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620
bc34/ (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа учебного курса «Краеведение» 
для обучающихся 7–9 классов / МАОУ «СОШ № 35». 
Стерлитамак, 2023а. URL: https://strschool35.ru/images/
school/kraeved7-9.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа учебного предмета «Крае-
ведение» основного общего образования 7, 8 клас-
сы / МАОУ «Школа № 88». Уфа, 2023. URL: 
http://ufaschool88.ru/userfiles/fi les/raboshie_
programmi/2023-2024/5-9/Рабочая_программа_Крае-
ведение_2023_2024.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-
сти «История родного края»: уровень начального об-
щего образования / Средняя общеобразовательная шко-
ла № 11. Стерлитамак, 2023б. URL: https://school11str.
ru/images/рабочие_программы_внеурочка/внеурочка_
история_родного_края.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-
сти «История родного края» для 5–9 классов / МБОУ 
«Богдашкинская ООШ». 2023. URL: https://edu.tatar.
ru/tetyushi/bogdanovo/sch/page5245625.htm (дата об-
ращения: 20.04.2024).

Рабочая программа по Краеведению для обуча-
ющихся 1–4 классов. МБОУ «СОШ № 8». Ижевск, 
2023а. URL: https://shkola8izhevsk-r18.gosweb.
gosuslugi.ru/ofi tsialno/obrazovanie-programmy/ (дата 
обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа учебного предмета «Краеве-
дение» для обучающихся 5–9 классов / МБОУ «СОШ 
№ 81». Ижевск, 2023б. URL: https://shkola81izhevsk-r18.
gosweb.gosuslugi.ru/netcat_fi les/120/2003/rabochaya_
programma_kraevedenie_5_klass.pdf (дата обращения: 
20.04.2024).

Рабочая программа учебного предмета «Краеве-
дение» для обучающихся 6 классов / МБОУ «СОШ 
№ 67». Ижевск, 2023в. URL: https://shkola67izhevsk-r18.
gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_
programma_OOO_po_Kraevedeniyu.pdf (дата обраще-
ния: 20.04.2024).

Рабочая программа по предмету «История Удмур-
тии» 8 класс / МБОУ «СОШ № 77». Ижевск, 2023. 
URL: https://shkola77izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
netcat_fi les/30/69/istoriya_Udmurtii_8_kl.pdf (дата об-
ращения: 20.04.2024).

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-
сти «История и культура родного края» для обуча-
ющихся 1–4 классов / МБОУ «Гимназия № 1». Ма-
риинский Посад, 2023. URL: https://gym1-marpos.
edu21.cap.ru/rabochie-programmi/rabochie-programmi-
kursov-vneurochnoj-deyateljnosti/rabochie-programmi-
nachaljnogo-obschego-obrazovaniya/ (дата обращения: 
20.04.2024).

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-
сти «Музейное дело. Историческое наследие родного 



77Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

края»: 7–8 классы // МБОУ «СОШ № 16». Новочебок-
сарск, 2023а. URL: https://sosh16-nowch.edu21.cap.ru/
old/page_218615/page_218616/info/obrazovanie/ (дата 
обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа курса внеурочной деятельно-
сти «Чувашия – мой край родной»: 11 класс / МБОУ 
«СОШ № 19». Новочебоксарск, 2023б. URL: https://
sosh19-nowch.edu21-test.cap.ru/obrazovanie/ (дата об-
ращения: 20.04.2024).

Рабочая программа учебного предмета «История 
и культура мордовского края (Родиноведение)» для об-
учающихся 5 класса / МОУ «Гимназия № 19». Саранск, 
2023а. URL: https://gimnaziya19saransk-r13.gosweb.
gosuslugi.ru/netcat_fi les/30/69/IKMK_Rodinovedenie_5.
pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа «История и культура мор-
довского края» для обучающихся 7В, 7Г классов / 
МОУ «Средняя школа № 2 им. Героя Советского 
Союза П.И. Орлова». Саранск, 2023б. URL: https://
sc2sar.gosuslugi.ru/netcat_fi les/30/69/RP_ikmk_5_klass_
merged.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа «История и культура мор-
довского края» для обучающихся 8В класса / МОУ 
«Средняя школа № 2 им. Героя Советского Со-
юза П.И. Орлова». Саранск, 2023в. URL: https://
shkola2saransk-r13.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_
fi les/30/69/Rabochaya_programma_po_IiKMK_8_klass.
pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа «История и культура мор-
довского края» для обучающихся 9Б, 9В клас-
сов / «МОУ Средняя школа № 2 им. Героя Совет-
ского Союза П.И. Орлова». Саранск, 2023. URL: 
https://shkola2saransk-r13.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_
fi les/30/69/Rabochaya_programma_po_IiKMK_9_klass.
pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа по учебному предмету «Исто-
рия и культура народов Марий Эл»: 5–8 класс / Средняя 
общеобразовательная школа № 7. Йошкар-Ола, 2023а. 
URL: https://school7-yola.narod.ru/RONadzor/23-24/rp_
ikn_5-8.pdf (дата обращения: 20.04.2024).

Рабочая программа учебного предмета «Исто-
рия и культура народов Марий Эл» для обучающих-
ся 9 класса / МОУ «Средняя образовательная школа 
№ 1. Йошкар-Ола, 2023б. URL: https://school1yola.
ru/sites/default/fi les/media/documents/obrazovanie/rab_
prog5-11/programma-po-ikn-9-klass-.pdf (дата обра-
щения: 20.04.2024).

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего образова-
ния (ФГОС ООБ). URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-
ooo/ (дата обращения: 20.04.2024).

References
Grishkina M.V. Istorija Udmurtii. 7 klass [The history 

of Udmurtia. 7th grade]. Izhevsk, 2007, 183 p. (In Russ.)

Grishkina M.V. IstorijaUdmurtii. Pervajapolovina 
XIX veka. 8 klass [The history of Udmurtia. The fi rst half of 
the 19th century. 8th grade]. Izhevsk, 2010, 78 p. (In Russ.)

Ivanova M.G. Istorija Udmurtii: c drevnej shih vre-
men do XIII veka: uchebnik dlja 6 klassa obshheobra-
zovatel'nyh uchrezhdenij [The history of Udmurt Re-
public: from ancient times to the 18th century: textbook 
for 6th grade schools]. Izhevsk, Udmurtija Publ., 2012, 
160 p. (In Russ.)

Federal'nyj gosudarstvennyj obrazovatel'nyj standart 
Osnovnogo obshhego obrazovanija [Federal State Edu-
cational Standard of Basic General Education (FSES 
BGE)]. URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-ooo/ (In Russ.)

Koncepcija prepodavanija uchebnogo kursa «Istorija 
Rossii» v obrazovatel'nyh organizacijah Rossijskoj Fede-
racii, realizujushhih osnovnye obshheobrazovatel'nye 
programmy [The concept of teaching the course ‟Histo-
ry of Russia” in educational institutions of the Russian 
Federation implementing basic general education pro-
grams]. URL: https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa6
55a39f6016af3974a98620bc34/ (In Russ.)

Rabochaja programma uchebnogo kursa «Kraeve-
denie» dlja obuchajushhihsja 7–9 klassov [The working 
program of the training course ‟Local history” for stu-
dents in grades 7–9. MAOU ‟Secondary school No. 35”]. 
Sterlitamak, 2023a. URL: https://strschool35.ru/images/
school/kraeved7-9.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma uchebnogo predme-
ta «Kraevedenie» osnovnogo obshhego obrazova-
nija 7, 8 klassy [The working program of the academ-
ic subject ‟Local history” of basic general education 
grades 7, 8. MAOU ‟School No. 88”]. Ufa, 2023. 
URL: http://ufaschool88.ru/userfiles/files/raboshie_
programmi/2023-2024/5-9/Rabochaja_programma_
Kraevedenie_2023_2024.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma kursa vneurochnoj dejatel'-
nosti «Istorija rodnogo kraja» na uroven' nachal'nogo 
obshhego obrazovanija [The work program of the ex-
tracurricular activity course ‟History of the native land” 
at the level of primary general education. ‟Second-
ary school No. 11”]. Sterlitamak, 2023b. URL: https://
school11str.ru/images/rabochie_programmy_vneurochka/
vneurochka_istorija_rodnogo_kraja.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma kursa vneurochnoj dejatel'-
nosti «Istorija rodnogo kraja» dlja 5–9 klassov [The 
work program of the extracurricular activity course ‟His-
tory of the native land” for grades 5–9. MBOU ‟Bog-
dashkinskaya OOSH”]. 2023. URL: https://edu.tatar.ru/
tetyushi/bogdanovo/sch/page5245625.htm (In Russ.)

Rabochaja programma po Kraevedeniju dlja obu-
chajushhihsja 1–4 klassov [The work program on lo-
cal history for students in grades 1–4. MBOU ‟Secon-
dary school No. 8”]. Izhevsk, 2023a. URL: https://
shkola8izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/
obrazovanie-programmy/ (In Russ.)

Преподавание истории родного края в национальных республиках Приволжского федерального округа...



78 Вестник КГУ    2024 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Rabochaja programma uchebnogo predmeta «Krae-
vedenie» dlja obuchajushhihsja 5–9 klassov [The work 
program of the academic subject ‟Local history” for stu-
dents of grades 5–9. MBOU ‟Secondary school No. 81”]. 
Izhevsk, 2023b. URL: https://shkola81izhevsk-r18.
gosweb.gosuslugi.ru/netcat_fi les/120/2003/rabochaya_
programma_kraevedenie_5_klass.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma uchebnogo predmeta «Krae-
vedenie» dlja obuchajushhihsja 6 klassov [The work pro-
gram of the academic subject ‟Local history” for stu-
dents of grades 6. MBOU ‟Secondary school No. 67” 
]. Izhevsk, 2023c. URL: https://shkola67izhevsk-r18.
gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_
programma_OOO_po_Kraevedeniyu.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma po predmetu «Istorija Ud-
murtii»: 8 klass. MBOU «SOSh № 77» [Work pro-
gram on the subject ‟History of Udmurtia”: 8th grade. 
MBOU ‟Secondary school No. 77”]. Izhevsk, 2023d. 
URL: https://shkola77izhevsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
netcat_fi les/30/69/istoriya_Udmurtii_8_kl.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma kursa vneurochnoj dejatel'-
nost' «Istorija i kul'tura rodnogo kraja» dlja obuchajush-
hihsja 1–4 klassov. MBOU «Gimnazija № 1» [The work 
program of the extracurricular activity course ‟Histo-
ry and culture of the native land” for students in grades 
1-4. MBOU ‟Gymnasium No. 1”]. Mariinsky Posad, 
2023. URL: https://gym1-marpos.edu21.cap.ru/rabochie-
programmi/rabochie-programmi-kursov-vneurochnoj-
deyateljnosti/rabochie-programmi-nachaljnogo-
obschego-obrazovaniya/ (In Russ.)

Rabochaja programma kursa vneurochnoj dejatel' nosti 
«Muzejnoe delo. Istoricheskoe nasledie Rodnogo Kraja» 
7–8 klassy. MBOU «SOSh № 16» [The working program 
of the extracurricular activity course ‟Museum business. 
The historical heritage of the Native Land” grades 7–8. 
MBOU ‟Secondary school No. 16”]. Novocheboksarsk, 
2023a. URL: https://sosh16-nowch.edu21.cap.ru/old/
page_218615/page_218616/info/obrazovanie/ (In Russ.)

Rabochaja programma kursa vneurochnoj dejatel'-
nosti «Chuvashija – mojkrajrodnoj»: 11 klass. MBOU 
«SOSh № 19» [The working program of the extracur-
ricular activities course ‟Chuvashia is my native land” 
11th grade. MBOU ‟Secondary school No. 19”]. Novo-
cheboksarsk, 2023b. URL: https://sosh19-nowch.edu21-
test.cap.ru/obrazovanie/ (In Russ.)

Rabochaja programma uchebnogo predmeta «Istorija 
i kul'tura mordovskogo kraja (Rodinovedenie)» dlja obu-
chajushhihsja 5 klassa. MOU «Gimnazija № 19» [The 
work program of the academic subject ‟History and cul-
ture of the Mordovian region (Homeland studies)” for 
5th grade students. MOU ‟Gymnasium No. 19”]. Sa-
ransk, 2023a. URL: https://gimnaziya19saransk-r13.
gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/IKMK_
Rodinovedenie_5.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma «Istorija i kul'tura mordov-
skogo kraja» dlja obuchajushhihsja 7V, 7G klassov. 
«MOU Srednjaja shkola № 2 im. Geroja Sovetskogo 
Soju za P.I. Orlova» [The work program ‟History and 
culture of the Mordovian region” for students of grades 
7B, 7G. ‟MOE Secondary School No. 2 named after 
Hero of the Soviet Union P.I. Orlov”]. Saransk, 2023b. 
URL: https://sc2sar.gosuslugi.ru/netcat_fi les/30/69/RP_
ikmk_5_klass_merged.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma «Istorija i kul'tura mordov skogo 
kraja» dlja obuchajushhihsja 8V klassa. «MOU Sredn-
jaja shkola № 2 im. Geroja Sovetskogo Sojuza P.I. Orlo-
va» [The work program ‟History and culture of the Mordo-
vian region” for students of the 8th grade. ‟MOE Secondary 
School No. 2 named after Hero of the Soviet Union P.I. Or-
lov”]. Saransk, 2023c. URL: https://shkola2saransk-r13.
gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_
programma_po_IiKMK_8_klass.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma «Istorija i kul'tura mordovsko-
go kraja» dlja obuchajushhihsja 9B, 9V klassov. «MOU 
Srednjaja shkola № 2 im. Geroja Sovetskogo Soju za 
P.I. Orlova» [The work program ‟History and culture 
of the Mordovian region” for students of grades 9B, 9B. 
‟MOE Secondary School No. 2 named after Hero of the 
Soviet Union P.I. Orlov”]. Saransk, 2023. URL: https://
shkola2saransk-r13.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_fi les/30/69/
Rabochaya_programma_po_IiKMK_9_klass.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma po uchebnomu predmetu «Is-
torija i kul'tura narodov Marij Jel» 5-8 klass. «Srednjaja 
obshheobrazovatel'naja shkola № 7» [The Work pro-
gram on the academic subject ‟History and culture of 
the peoples of Mari El” 5th-8th grade. ‟Secondary school 
No. 7”]. Yoshkar-Ola, 2023a. URL: https://school7-yola.
narod.ru/RONadzor/23-24/rp_ikn_5-8.pdf (In Russ.)

Rabochaja programma uchebnogo predmeta «Isto-
rija i kul'tura narodov Marij Jel» dlja obuchajushhih-
sja 9 klassa. MOU «Srednjaja obrazovatel'naja shkola 
№ 1 [The work program of the academic subject ‟History 
and culture of the peoples of Mari El” for students of the 
9th grade. MOU ‟Secondary educational school No. 1”]. 
Yoshkar-Ola, 2023b. URL: https://school1yola.ru/sites/
default/fi les/media/documents/obrazovanie/rab_prog5-
11/programma-po-ikn-9-klass-.pdf (In Russ.)

Vladimirova R.A., Nikulina T.E. Istorija Udmurtii 
v shkole: Primernyeplany-konspektyurokov. 3-e izd [The 
history of Udmurtia at school: Approximate plans-lesson 
summaries. 3rd ed]. Izhevsk, IPK i PRO UR Publ., 2007, 
316 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 27.03.2024; одоб-
рена после рецензирования 25.04.2024; принята к пуб-
ликации 27.04.2024.

The article was submitted 27.03.2024; approved after 
reviewing 25.04.2024; accepted for publication 27.04.2024.



79Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, 
№ 2. С. 79–83. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, № 2, pp. 79–83. 
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 373.5.016:811.111
EDN YZWPAB
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-2-79-83

ОБУЧЕНИЕ АНГЛОЯЗЫЧНОМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ ДИСКУРСУ 
УЧАЩИХСЯ 10–11 КЛАССОВ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

Боднар Светлана Сергеевна, кандидат педагогических наук, Казанский федеральный университет, Казань, Россия, 
Svetlana.Bodnar@kpfu.ru, http://orcid.org/0000-0001-9779-9987

Яценко Галина Сергеевна, кандидат педагогических наук, Казанский федеральный университет, Казань, Россия, 
Galina.Yacenko@kpfu.ru, http://orcid.org/0000-0002-6256-3234

Мухамадеева Эльвина Венеровна, Казанский федеральный университет, Казань, Россия, elv1navenerovna23@yandex.ru

Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью обучения англоязычному дискурсу обуча-
ющихся старших классов социально-гуманитарного профиля в связи с социальной потребностью в формировании 
независимой личности, способной рационально отстаивать позицию в ходе межкультурной коммуникации с точ-
ки зрения принципов гуманизма и уважительного отношения к разным странам, их традициям и обычаям, а также 
к системе нравственных ценностей. Более того, современная образовательная среда требует от педагогов эффек-
тивных приемов и средств в обучении, особенно в условиях изменений в структуре образования и внедрения но-
вых технологий в образовательный процесс. Именно поэтому важно исследовать различные методы организации 
учебного материала при обучении историческому дискурсу на английском языке для улучшения качества образова-
ния и повышения эффективности обучения. В ходе работы авторы уточнили определение понятия «исторический 
дискурс», раскрыли содержание лингвистического, психологического и методологического компонентов обучения 
иноязычному историческому дискурсу, а также сформулировали методические рекомендации, которые могут быть 
применены при планировании и проведении уроков при обучении англоязычному историческому дискурсу, что мо-
жет способствовать повышению эффективности обучения и улучшению результатов обучающихся.
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Концепция профильного обучения на этапе сред-
него общего образования характеризует профиль-
ное обучение как средство дифференциации и ин-
дивидуализации обучения, когда через изменения 
в структуре, содержании и организации образова-
тельного процесса в большей степени учитываются 
интересы, склонности и способности обучающихся 
и создаются условия для образования старшекласс-
ников, соответствующие их профессиональным ин-
тересам и намерениям в отношении продолжения 
образования. Согласно И.Л. Бим, данная концепция 
предлагает различные комбинации и типы учебных 
дисциплин на старшей ступени, которые составля-
ют основу гибкой системы профильного обучения: 
базовые, профильные, элективные курсы. Програм-
ма подразумевает, что совокупность разных наборов 
образовательных курсов составляет индивидуаль-
ную траекторию обучения и не ограничивает обуча-
ющихся или школы в выборе или организации одно-
го или нескольких профилей обучения [Бим: 8–14].

Применительно к иностранному языку профиль-
ное обучение означает более глубокое изучение язы-
ка, определенную ориентацию содержания образова-
ния на выбранный профиль. Как правило, при выборе 
профиля обучения учитываются планы обучающихся 
на будущее, содержание их дальнейшего образования 
в профессиональных колледжах, высших учебных за-
ведениях и соответствующие сферы их будущей про-
фессиональной деятельности.

Однако для обучающихся социально-гуманитар-
ного профиля на этапе среднего общего образования 
важно не только владение общими лингвистически-
ми навыками, но и умение разбираться в специфиче-
ском лингвистическом материале. Важным аспектом 
является овладение лингвистическими навыками, не-
обходимыми для работы с конкретными дискурсами, 
например историческим.

Исследования Ю. Лотмана, касающиеся истори-
ческого дискурса и механизмов памяти культуры, по-
зволяют наиболее точно сформулировать определение 
исторического дискурса. Он понимал исторический 
дискурс как совокупность текстов, представляющих 
различные аспекты исторического знания и его ин-
терпретаций, формирующихся в определенных време-

the defi nition of the concept of “historical discourse”, revealed the content of the linguistic, psychological and methodological 
component of teaching foreign language historical discourse, and also formulated methodological recommendations that can 
be applied when planning and conducting lessons when teaching English-language historical discourse, which can help to 
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ни и месте и взаимодействующих с общественными, 
культурными и политическими контекстами. Истори-
ческий дискурс ‒ это своего рода культурный код, си-
стема текстов, которая формирует взгляд на прошлое 
и его связь с настоящим [Лотман: 337].

Компоненты содержания обучения рассматривае-
мого нами исторического дискурса основаны на си-
стемно-функциональной лингвистической структуре 
М. Халлидея, которая фокусируется на взаимосвя-
зях между языком, контекстом и социальным вза-
имодействием. Выбор языковых средств для выра-
жения исторического дискурса понимается с точки 
зрения трех взаимосвязанных функций: идеологиче-
ской, межличностной и текстовой [Alasgarova: 149].

Согласно Г.В. Роговой, содержание обучения ино-
странному языку представлено набором из трех взаи-
мосвязанных компонентов: лингвистического; психо-
логического и методологического [Рогова, Рабинович, 
Сахарова: 36–39]. Лингвистический компонент обуче-
ния иноязычному историческому дискурсу включает 
изучение терминологии, специфических лексических 
единиц и фразеологических оборотов, используемых 
в историческом дискурсе на английском языке в со-
ответствии с их социолингвистическим значением. 
Психологический компонент обучения историческо-
му дискурсу включает развитие навыков критического 
мышления, анализа и оценки различных точек зрения 
в рамках исторического знания на английском язы-
ке. Обучающиеся могут изучать различные истори-
ческие концепции, теории и интерпретации, разви-
вать способность анализировать и сравнивать разные 
исторические источники, оценивать достоверность 
и аргументированно высказывать свою точку зрения 
на английском языке. При обучении историческому 
дискурсу методологический компонент включает оз-
накомление с основными методами и подходами к из-
учению истории, анализу исторических источников 
и исторической интерпретации на английском язы-
ке. Обучающиеся могут изучать различные методы 
и подходы к историческому исследованию; осущест-
влять критический анализ источников, оценку досто-
верности исторических фактов; также обучающимся 
необходимо уметь пользоваться такими средствами 
обучения, как: учебно-методический комплекс (УМК), 
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грамматические справочники, словари, аудиозаписи 
и другие мультимедийные средства.

Е.И. Пассов говорит о необходимости усвоения 
иноязычной культуры, которое невозможно без со-
блюдения и принятия во внимание всех аспектов со-
держания иноязычного образования: культурологи-
ческого (диалог культуры родного языка с культурой 
ИЯ), психологического, педагогического (воспита-
тельного) и социального [Пассов: 12–15]. Учитель, 
в свою очередь, в данной парадигме играет роль ин-
терпретатора и ретранслятора (т. е. обладает уме-
нием объективно представить обучающимся общие 
сведения о стране, культуре, социальном устройстве 
и т. п.) для обеспечения нравственного и ментального 
совершенствования личности в диалоге двух культур.

В России начало 1990-х и 2000-е гг. ознаменова-
лись разработкой теоретических основ социокультур-
ного подхода к преподаванию языков международ-
ной коммуникации, который был обозначен как один 
из методических подходов в ГОС и ФГОС основно-
го общего образования, и в той или иной степени лег 
в основу целого поколения УМК по иностранным 
языкам для средней школы [Сафонова: 25]. Социаль-
но-культурная сфера является одной из главных ли-
ний направленности предметного содержания УМК 
на этапе среднего общего образования, что выража-
ется в необходимости усвоения знаний об основ-
ных культурно-исторических вехах в развитии изу-
чаемых стран и России. Нами был проведен анализ 
ряда УМК, рекомендованных Министерством об-
разования и науки Российской Федерации, на пред-
мет наличия исторических тематических компонен-
тов: «Spotlight 10» Английский в фокусе [Spotlight. 
Английский язык. 10 класс], «Spotlight 11» Англий-
ский в фокусе [Spotlight. Английский язык. 11 класс]; 
«Starlight 10» Звездный английский [Starlight. Ан-
глийский язык. 10 класс], «Starlight 11» Звездный ан-
глийский [Starlight. Английский язык. 11 класс]. 

К примеру, в УМК «Spotlight 10» и «Spotlight 11» 
были выделены образцы текстов, содержащих био-
графию исторических личностей. Также нами были 
выявлены примеры использования страноведческой 
информации для описания исторического контекста 
разных периодов англоязычных стран и России.

Учебники «Spotlight» содержат раздел о родной 
стране Spotlight on Russia, в котором обучающиеся 
получают информацию о России, обращая внимание 
на формирование доброжелательного отношения к ее 
ценностям, развитие национального самосознания 
и формирование важной личностной позиции. Стоит 
также отметить, что учебник «Spotlight 11» содержит 
дополнительную историческую информацию в соста-
ве специального раздела History: Across the Curriculum:

1) Victorian Families;
2) London’s Burning (the Great Fire of London ,1666);

3) I have a Dream… (Vocabulary).
В учебниках «Starlight 10» и «Starlight 11» истори-

ческая информация представлена в виде текстов, со-
держащих биографию исторических личностей. Также 
можно выделить примеры использования страновед-
ческой информации для описания исторического кон-
текста разных периодов англоязычных стран и России.

Обзор вышеперечисленных УМК показал, что:
1) в силу специфичности учебного материала 

и необходимости высокого языкового уровня для его 
восприятия различные аспекты жизни, культуры 
и истории России и англоязычных стран представ-
лены в учебниках за 11-й класс больше, чем в учеб-
никах за 10-й класс;

2) социокультурные элементы преобладают 
во всех УМК, что соответствует формированию 
и развитию социокультурной компетенции при изу-
чении английского языка в школе; исторические эле-
менты используются редко или представлены в связи 
с разными сферами общественной жизни.

Представление большего количества историче-
ской информации в учебно-методических материа-
лах по английскому языку для обучающихся старших 
классов социально-гуманитарного профиля имеет не-
сколько причин. Во-первых, история и культура Вели-
кобритании и других англоязычных стран являются 
частью их национальной идентичности и играют важ-
ную роль в формировании английского языка. Знание 
исторических фактов, связанных с английским язы-
ком и его культурой, поможет обучающимся лучше 
понимать и использовать язык, а также более полно 
оценить культурное наследие англоязычных стран. 
Во-вторых, знание истории и культуры англоязыч-
ных стран может помочь ученикам лучше понимать 
современное общество и его ценности. Некоторые 
языковые конструкции, слова и выражения, исполь-
зуемые в английском языке, имеют историческое про-
исхождение и связаны с культурными традициями. 
Изучение этих традиций и истории может помочь 
учащимся лучше понимать, какие ценности лежат 
в основе современного общества англоязычных стран. 
В-третьих, знание исторических фактов и культур-
ных традиций может помочь обучающимся лучше по-
нимать и анализировать тексты на английском язы-
ке. Многие тексты, особенно в области литературы 
и искусства, отсылают к истории и культуре англоя-
зычных стран. Понимание этого контекста может по-
мочь лучше оценить и интерпретировать эти тексты. 

Таким образом, в обучении истории Великобри-
тании на английском языке для учеников 10–11 клас-
сов социально-гуманитарного класса можно выде-
лить следующие разделы: 

1. История Великобритании до 1066 года: Кельтская 
Британия, римская оккупация, приход англов и саксов, 
образование Англосаксонского королевства. Норманд-
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ская завоевательная война и формирование средневеко-
вой Англии: Битва при Гастингсе, правление Вильгель-
ма Завоевателя, формирование феодальной системы, 
Великая хартия вольностей (Magna Carta). 

2. Период Раннего Нового времени (1485–1750): 
Династия Тюдоров, Реформация, Испанская Арма-
да, становление британской империи, Гражданская 
война. 

3. Промышленная революция и британская импе-
рия: экономическое и социальное развитие Британии, 
расширение империи, правление королевы Виктории.

4. Первая и Вторая мировые войны: участие Бри-
тании в войнах, влияние на мировую политику, на-
циональные изменения и реформы.

5. Послевоенный период: создание Националь-
ной службы здравоохранения, деколонизация, при-
соединение Великобритании к Европейскому сою-
зу, общественные движения и культурные изменения. 

В разработанных нами методических рекомен-
дациях присутствуют подготовительные упражне-
ния (упражнения в идентификации и дифференци-
ации, упражнения на обучение прогнозированию, 
переводные упражнения и др.); условно-коммуника-
тивные (имитативные, подстановочные, трансформа-
ционные и др.); коммуникативные упражнения (во-
просно-ответные, ситуативные, репродуктивные, 
дискутивные и др).

Примерные формулировки подготовительных 
упражнений: 

1. What do you already know about prehistoric 
Britain? Write down everything you can think of, even 
if it's just a few words or phrases.

2. Look up the defi nitions of the following terms: 
Neolithic, Bronze Age, Iron Age, Megalith, Henge. Write 
down the defi nitions in your own words.

3. Choose one prehistoric monument in Britain (e.g. 
Stonehenge, Avebury, the Callanish Stones) and research 
it. Write a brief summary of what the monument is, when 
it was built, and any theories about why it was built.

Примерные формулировки условно-коммуника-
тивных упражнений: 

Read the following passage about prehistoric Britain 
and answer the questions that follow:

Prehistoric Britain refers to the period before the ar-
rival of the Romans in 43 AD. During this time, Britain 
was inhabited by various groups of people who left lit-
tle written record of their lives. Archaeological evidence 
shows that these people built stone circles, burial mounds, 
and hill forts. The Neolithic period (4000-2500 BC) saw 
the construction of many stone monuments, including 
Stonehenge. The Bronze Age (2500-800 BC) saw the de-
velopment of metalworking and the creation of impres-
sive bronze objects. The Iron Age (800 BC-43 AD) saw 
the construction of many hill forts, some of which were 
later used by the Romans.

1) What is prehistoric Britain?
2) What kind of evidence do we have about prehis-

toric Britain?
3) What are some examples of prehistoric monu-

ments?
4) What happened during the Bronze Age?
5) What happened during the Iron Age?
Примерные формулировки коммуникативных 

упражнений: 
1. Imagine you are a prehistoric Briton. Write a short 

diary entry about your daily life. What do you eat? What 
kind of shelter do you live in? What do you do for fun? 

2. Compare and contrast Stonehenge and Avebury. 
How are they similar? How are they different? 

3. Why do you think prehistoric Britons built stone 
circles and other monuments? Write a short essay ex-
plaining your ideas, using evidence from archaeologi-
cal fi ndings.

Кроме того, можно также изучать местные и ре-
гиональные истории, культурные традиции и наци-
ональные особенности различных регионов Вели-
кобритании, таких как Шотландия, Уэльс, Северная 
Ирландия и другие. Также стоит добавить разделы, 
посвященные культуре, искусству, музыке и литера-
туре Великобритании, которые также являются важ-
ной частью истории этой страны. Конкретный курс 
может варьироваться в зависимости от требований 
программы обучения и учебного заведения, а также 
уровня подготовки обучающихся.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды:

1) программы профильного обучения предлагают 
возможности для интегрированного обучения, соче-
тающего разные области знаний; интеграция изуче-
ния английского языка и преподавания англоязычного 
исторического дискурса обучающимся социально-гу-
манитарного профиля на этапе среднего общего обра-
зования открывает широкие возможности для реализа-
ции образовательных, развивающих и формирующих 
целей обучения на углубленном уровне;

2) исторический дискурс способствует развитию 
навыков исторического мышления, таких как анализ 
причинно-следственных связей, оценка достовер-
ности источников, формулирование и аргументация 
исторических утверждений и понимание разных то-
чек зрения; обогащает учебный процесс, помогает 
учащимся увидеть ценность исторического знания 
и развивает навыки, которые они могут применять 
в различных сферах своей жизни; включение исто-
рического контекста в учебный процесс может по-
мочь обучающимся увидеть связь между прошлым, 
настоящим и будущим, а также понять влияние исто-
рических событий и процессов на современный мир;

3) обучение англоязычному историческому дис-
курсу является важной частью образования соци-
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ально-гуманитарного профиля на этапе среднего об-
щего образования; образовательный процесс всегда 
должен адаптироваться к культурным запросам тех, 
кто в нем участвует, – обучающихся, учителей и об-
разовательных сообществ;

4) применение профильно-ориентированного об-
учения в целях освоения обучающимися англоязыч-
ного исторического дискурса позволяет индивиду-
ализировать образование и дифференцировать его 
в соответствии с потребностями и интересами об-
учающихся, способствуя развитию их личностных 
и профессиональных навыков;

5) комплекс упражнений предоставляет учени-
кам возможность погрузиться в англоязычную сре-
ду исторического дискурса, развивая одновременно 
историческое мышление и языковую компетенцию 
на английском языке; упражнения призваны помочь 
обучающимся старших классов социально-гумани-
тарного профиля расширить свои знания в области 
истории, улучшить владение иностранным языком 
и стать более компетентными и уверенными в англо-
язычном историческом дискурсе.
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Abstract. The article is devoted to the actual problem of the reading literacy formation of modern schoolchildren. Based on 
the analysis of pedagogical experience and existing approaches to teaching literate reading, the question of the application 
of methods and techniques of innovative technologies in the development of various reading skills is considered. The article 
describes the stages of educating a literate reader and analyzes the feasibility of using imitation and non-imitation innovative 
teaching methods at each stage. The author comes to the conclusion that at the stages of diagnostic and fi nal assessment of 
the level of reading literacy formation, non-imitation methods are appropriate, which become an addition to the traditional 
methods of checking reading skills that activate the motivation of students. At the stage of forming the skills of basic 
reading actions related to the search for the necessary information in the text, its integration and interpretation, evaluation 
of the content and form of the text, as well as the ability to use the information of the text in different life situations, 
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Проблема формирования у российских школьни-
ков читательской грамотности как компонента функ-
циональной грамотности стала активно обсуждаться 
в психолого-педагогическом сообществе после срав-
нения результатов тестов PIRLS и PISA-2009, кото-
рое показало огромный разрыв между уровнем раз-
вития читательских умений у школьников младших 
и старших классов [Цукерман, Ковалева, Кузнецо-
ва: 124-125]. Анализируя причины такого разрыва, 
Г.А. Цукерман, Г.С. Ковалева, М.И. Кузнецова отме-
чают, что «при общем успехе работы над читатель-
ской грамотностью в начальной школе <…> есть бо-
левые точки, которые в основной школе переходят 
в хроническую болезнь <…>», а средняя школа «не-
достаточно помогает выпускникам начальной шко-
лы, в высшей степени готовым научиться с помощью 
текстов, стать компетентными читателями информа-
ционных текстов» [Цукерман, Ковалева, Кузнецо-
ва:127-128.]. В процессе поиска решения проблем, 
не позволяющих успешно развивать читательскую 
грамотность на протяжении всего школьного обуче-
ния, в отечественной педагогике были разработаны 
и описаны способы формирования навыков осмыс-
ленного чтения, рассмотрены подходы к развитию 
читательских умений, проанализированы средства 
оценивания уровня сформированности читательской 
грамотности у обучающихся разного возраста [Пин-
ская, Тимкова, Обухова 2009; Цукерман, Ковалева, 
Кузнецова 2011; Цукерман, Ковалева, Баранова 2018;  
Адаева, Иваненко 2022 и др.]. Особое внимание уде-
лялось вопросам разработки методик обучения чте-
нию с использованием разных методов и приемов. 
В последние десятилетия было опубликовано немало 
работ, в которых анализируются не только традици-
онные, но и инновационные методы и приемы, при-
меняемые для обучения осмысленному чтению [Чин-
дилова 2010; Дудкина 2022; Муштавинская 2023; 
Гаврилова, Дондокова 2021; Ахмадеева 2021; Бруц-
кая 2021; Сметанникова 2011;  Реализация курса 2022 
и др.]. В связи с тем, что в отечественном педагоги-
ческом сообществе существует разное толкование 
значения термина «инновационные образователь-
ные технологии», уточним, что в нашей работе дан-
ный термин используется для номинации «набора 
методов и средств, поддерживающих этапы реали-
зации нововведения, обеспечивающих инновацион-
ную деятельность» [Алмазова, Долгошеева, Число-

action. The practical signifi cance of the study lies in the fact that its results can serve as a basis for further study of 
the didactic possibilities of innovative methods in the reading literacy formation and the development of methodological 
recommendations for teachers.
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ва: 17]. Важнейшей составляющей инновационных 
технологий являются активные методики обучения, 
которые делят на имитационные и неимитационные. 
Особенностью первых заключается в том, что они по-
зволяют имитировать в процессе обучения ситуацию 
реальной действительности для ее осмысления и ре-
шения связанных с нею проблем. Выделяют две груп-
пы имитационных методик: методики, основанные 
на игровой деятельности (деловые и учебные игры 
разного типа), и методики, включающие неигровые 
методы (кейсы, имитационные упражнения, тренин-
ги и под.) [Инновационные технологии: с. 17]. Неи-
митационные методики «объединяют виды учебных 
занятий или их элементы, которые проводятся в ин-
терактивной форме и представляют собой реальную 
учебную деятельность» [Инновационные технологии: 
с. 17]. Данные методики используют в ходе проектно-
го обучения, проведения мозговых штурмов, дискус-
сий и в других формах обучения групповой работе. 

 Несмотря на то что в научно-исследовательской 
литературе разносторонне описаны новые методы 
и приемы развития грамотного читателя, все-таки 
приходится констатировать, что учителя, применяю-
щие инновационные методики, не всегда понимают, 
на каком этапе обучения и с какой целью их следует 
использовать. Анализ классификаций инновацион-
ных приемов, применяемых в процессе формирова-
ния читательской грамотности, показал, что учителя 
остро нуждаются в методической поддержке, а имен-
но: в разъяснении, какие инновационные методы це-
лесообразно применять на определенном этапе обу-
чения смысловому чтению. 

В процессе формирования читательской грамот-
ности можно выделить этап диагностической оцен-
ки читательских умений, этап формирования отсут-
ствующих и развития уже сформированных умений 
грамотного читателя и этап итоговой оценки уров-
ня сформированности читательской грамотности 
у школьника. Специфика и методические цели каж-
дого этапа определяют возможности использова-
ния инновационных методов и приемов. Так, на эта-
пе диагностики проводится тестирование с целью 
определить наличие или отсутствие у школьника 
умений, составляющих основу четырех групп чита-
тельских действий: 1) поиска и нахождения инфор-
мации; 2) интеграция и интерпретация информации; 
3) оценка содержания и формы текста; 4) использо-

Использование инновационных методов и приемов в процессе формирования читательской грамотности



86 Вестник КГУ    2024 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

вание информации текста [Методические рекомен-
дации: 12]. Поскольку в результате тестирования 
необходимо сформировать объективное представ-
ление о «болевых точках» каждого ученика, в част-
ности, и тестируемой группы учащихся в целом, 
то наиболее эффективными могут оказаться тради-
ционные тестовые задания. На этом этапе допусти-
мо использование только заданий неиммитационных 
и неинтерактивных инновационных методик, кото-
рые не смогут исказить объективную картину чита-
тельских способностей школьников. Завершается 
диагностическая работа анализом данных о чита-
тельских умениях, которые необходимо формировать 
у школьников, и о сформированных умениях, кото-
рые нуждаются в дальнейшем развитии. Результаты 
анализа являются основанием для разработки мето-
дической стратегии, которая реализуется на следу-
ющем этапе обучения грамотному чтению. 

На втором этапе формирования читательской гра-
мотности диапазон возможностей использования 
инновационных методов и приёмов весьма велик 
и учителя нередко прибегают к различным новым 
методам и приемам, поскольку это позволяет сделать 
процесс обучения более интересным. Однако важно 
понимать, что интересный образовательный процесс 
не всегда является продуктивным, и не во всех учеб-
ных ситуациях инновационные методики являются 
«верными помощниками» учителя. Для формирова-
ния или развития определенного типа читательских 
умений эффективным является сочетание традици-
онных и инновационных методов, причем для раз-
вития разных умений целесообразно применять 
инновационные методы и приемы, соответствую-
щие конкретным задачам обучения. Так, в процессе 
формирования умений, составляющих основу чита-
тельских действий, связанных с нахождением и из-
влечением информации из текста, уместным пред-
ставляется использование неимитационных методик. 
Такие умения, как способность определять место, 
в котором содержится искомая информация (фраг-
мент текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.), 
умение находить и выделять фрагменты текста с ис-
комой информацией, ключевые слова, умение выяв-
лять отсутствие искомой информации в тексте, воз-
можно не только в традиционной тестовой форме 
или в форме беседы с учителем, но и в интерактив-
ной групповой форме с использований инноваци-
онных приемов и методов («Цепь вопросов», гексы, 
«Облако слов», «Мозайка», «Глоссарий», «Ромашка 
Блума») [Антонюк: 15-16; Медведева: 51-54; Суво-
рова: 10-12; Реализация инновационных техноло-
гий: 145-149 и др.]. Современный школьник с боль-
шим интересом погружается в работу над текстом, 
выполняя задания в цифровом формате, поэтому ис-
пользование ИК технологий на этапе формирования 

вышеназванных умений является весьма эффектив-
ным [Морозова: 198]. 

Формирование и развитие умений второй и тре-
тьей групп читательских действий, связанных с ин-
теграцией, интерпретацией текста и с осмыслением, 
оценкой текста, возможно с использованием как не-
имитационных, так и имитационных методик. Так, 
составление кластеров и интеллект-карт, инфогра-
фики и диаграмм Венна, а также заполнение сводных 
и концептуальных таблиц позволяет весьма  эффек-
тивно в интересной форме  развивать умения связы-
вать в смысловое целое части текста, сопоставлять 
тексты и объединять информацию нескольких тек-
стов (из разных источников), понимать и различать 
фактологическую информацию (сюжет, последова-
тельность событий и т.п.) и концептуальную инфор-
мацию (авторскую позицию, коммуникативное на-
мерение). Успешный опыт использования данных 
инновационных приемов в школьной практике опи-
сан в научно-методической литературе [Созинова: 
2-3; Дудкина: 487; Муштавинская: 67-68; Реализация 
инновационных технологий: 122-135 и др.]. 

В процессе формирования таких читательских 
умений, как умение критически оценивать инфор-
мацию, содержащуюся в тексте (текстах), анализи-
ровать качество высказанных в тексте доказательств, 
умение оценивать содержание текста или его элемен-
тов (примеров, аргументов, иллюстраций и т.п.), об-
наруживать скрытые связи между событиями или ут-
верждениями (причинно-следственные отношения, 
отношения аргумент – контраргумент, тезис – при-
мер, сходство – различие и др.), умение распознавать  
противоречия, содержащиеся в одном или несколь-
ких текстах, а также умение высказывать и обосно-
вывать собственную точку зрения по обсуждаемому 
вопросу, достаточно эффективными являются мето-
ды и приемы, развивающие критическое мышление: 
разные вариации мозгового штурма (традиционный, 
обратный, теневой, комбинированный, челночный), 
дебрифинг, групповая дискуссия, синквейны, граф-
схемы, «ИНСЕРТ», «шесть шляп» и др. Описание 
результатов анализа этих методов и приемов содер-
жится в работах Л.А. Шабаева, Н.Ф. Юмакуловой, 
Л.П.  Артёмовой и др. [Шабаева, Юмакулова: 83; Ар-
темова: 24-25; Реализация инновационных техноло-
гий: 67-74, 94-95].

Одним из самых сложных этапов формирования 
грамотного читателя является развитие умений чи-
тательских действий, связанных с использованием 
информации из текста. К данным умениям относят-
ся способность выявлять связь между прочитан-
ным и современной реальностью, соотнести извле-
ченную из текста информацию с личным опытом, 
умение применять информацию, представленную 
в тексте для решения различных учебно-познава-
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тельных, учебно-практических задач и в различных 
жизненных ситуациях, умение прогнозировать со-
бытия дальнейшего развития описанного в тексте 
процесса, последующие результаты на основе тек-
стовой информации. Сделать процесс формирова-
ния этих умений увлекательным помогают имита-
ционные методики. Так, анализ жизненной ситуации 
с привлечением информации из текста может прово-
диться с использованием неигрового имитационно-
го метода кейсов. Для этого создается кейс, включа-
ющий описание проблемной ситуации и избранные 
для формирования читательской грамотности тексты, 
информация которых позволяет школьнику решить 
поставленную задачу. Интересна школьникам и про-
ектная работа, позволяющая на основе полученных 
из предложенных текстов сведений разработать план 
решения учебно-познавательных, учебно-практиче-
ских задач [Левченко: 71-74]. Имитационные игровые 
методы способны создать условия для полного погру-
жения школьника в моделируемую ситуацию, требу-
ющую от них решения конкретных проблем. Выбор 
типа игры зависит от задач обучения и проблематики 
текстов. Для формирования отдельных читательских 
умений уместно использовать неролевые игры. На-
пример, для развития умения прогнозировать собы-
тия, опираясь на информацию, изложенную в тексте, 
можно организовать на занятии игру «Дерево пред-
сказаний», суть которой заключается в нанизывании 
школьниками на ствол (событие, описанное в тексте) 
ветвей (событий, которые могут произойти после из-
ложенных в тексте событий). Использование в обуче-
нии таких игр, как «Дерево предсказаний», «Дерево 
решений», «Угадай абзац», «Вопрос-ответ» разного 
типа викторины, интеллектуальные игры («Что? Где? 
Когда?», «Своя игра», «Умники и умницы», «Арена 
знаний» и др.) позволяет учителям добиваться хоро-
ших результатов в сложном процессе формирования 
читательской грамотности у обучающихся [Кузнецо-
ва: 32-33, Левченко: 71; Реализация инновационных 
технологий: 95-96 и др.].  

Решить задачу развития комплекса читательских 
умений, включающего осмысление проблем, описан-
ных в сплошных и несплошных текстах, рефлексии 
чувств и эмоций, вызванных текстовой информаци-
ей, и соотнесение этой информации с личным опы-
том, нередко помогают ролевые игры («Судебный 
процесс», «Интервью», «Пресс-конференция», «Ре-
дакция», ситуационные игры и др.). Вопрос о фор-
мировании познавательных и коммуникативных ком-
петенциях школьников с помощью игровых методов 
в процессе воспитания грамотного читателя рассма-
тривался в научно-методической литературе [Савен-
ко: 162-164, Ильина, Долгих: 122-123 и др.], однако, 
на наш взгляд, все еще существует необходимость 
в детальном исследовании достоинств и недостатков 

этих методов в ходе формирования отдельных чита-
тельских умений. 

Модель итогового оценивания уровня сформи-
рованности читательской грамотности не исключа-
ет применение инновационных методов и приемов, 
хотя цель и временные рамки этого этапа воспитания 
грамотного читателя являются естественными огра-
ничителями в выборе методических средств оценки. 
Учителю необходимо выявить у школьника сформи-
рованность всех читательских умений помощью до-
статочно большого объема заданий, которые обуча-
ющиеся должны выполнить за непродолжительное 
время, что и не позволяет использовать на данном 
этапе формирования читательской грамотности ими-
тационные и многие неиммитационные методы. 

Подводя итог, можно отметить, что инновацион-
ные методы и приемы являются неотъемлемой ча-
стью методического багажа современного учителя, 
добросовестно обучающего читательской грамотно-
сти своих учеников. Однако отсутствие методического 
сопровождения в этой работе нередко приводит к слу-
чайному выбору методик активного обучения, не ос-
нованному на четком понимании их образовательного 
потенциала в процессе развития разных читательских 
умений. Дальнейшее исследование этой проблемы по-
зволит проанализировать дидактические возможно-
сти инновационных методов и приемов на всех этапах 
развития грамотного читателя и разработать необхо-
димые методические рекомендации. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования концептуальных карт в качестве средства реализации инте-
гративного подхода к процессу обучения дисциплинам математического блока студентов бакалавриата по направ-
лению «Информационная безопасность». Современные криптографические системы защиты информации основа-
ны на алгебраических структурах, центральное место среди которых занимают кольца классов вычетов по модулю 
n. В работе предлагается концептуальное картирование в качестве визуального аналитического инструмента связей 
между различными алгебраическими структурами в рамках математических и профессиональных дисциплин. По-
строена концептуальная карта, в фокусе которой находится сложное для понимания студентов абстрактное понятие 
«кольцо классов вычетов по модулю n». В качестве программного обеспечения для создания карты была выбрана 
программа XMind. В процессе построения концептуальной карты выявились существующие внутридисциплинарные 
и междисциплинарные связи в рассматриваемой предметной области между дисциплинами дискретная математика, 
теория информации и кодирования, дополнительные главы высшей математики, математические основы крипто-
логии, методы и средства криптографической защиты информации. Это позволило эффективно распределить тео-
ретический и связанный с ним практический материал по рабочим программам дисциплин математического и про-
фессионального блоков, продумать методику обучения, обеспечивающую интеграцию образовательного процесса. 
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Abstract. The article considers the question of using concept maps as a means of implementing an integrative approach to the process 
of teaching mathematical disciplines to undergraduate students in the fi eld of Information Security. Modern cryptographic 
information security systems are based on algebraic structures, the central place among which is occupied by rings of residue 
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Воспитание математической культуры у студентов 
направления бакалавриата «Информационная безо-
пасность» включает знание основных алгебраиче-
ских структур и умение ими оперировать для реше-
ния прикладных профессиональных задач в связи 
с тем, что криптографические методы защиты инфор-
мации существенно опираются на ряд алгебраиче-
ских структур, центральное место среди которых за-
нимают кольца классов вычетов по модулю n.

Следует отметить, что студенты испытывают 
большие трудности с восприятием и пониманием 
учебного материала с высоким уровнем абстракции. 
Кроме этого, у них отсутствует мотивация к изучению 
алгебраических структур, связанная с непониманием 
их практического применения. Однако математиче-
ские модели криптографических систем, основанные 
на этом теоретическом материале, изучаются студен-
тами лишь в 5-м семестре ввиду их сложности.

Одним из путей преодоления проблем при изу-
чении алгебраических структур является реализа-
ция внутридисциплинарных и междисциплинарных 
связей. Внутрипредметная интеграция обеспечивает 
целостность знаний, умений и навыков внутри дис-
циплин. «Межпредметная интеграция представляет 
синтез фактов, понятий, теории нескольких дисци-
плин» [Адамко: 98]. Анализ научных работ [Адамко; 
Гаврилова, Лещёва; Молчанов К.А., Молчанов А.С.; 
Погребнова 2017; Погребнова 2018; Novak, Cañas] 
и учебных пособий [Гаврилова, Кудрявцев; Муром-
цев; Поллак] показал, что эффективным визуальным 
инструментом представления интегрированного зна-
ния являются концептуальные карты или, кратко, 
концепт-карты (concept maps).

«Концептуальные карты – это графические ин-
струменты для организации и представления зна-
ний. Они включают понятия, обычно заключенные 
в кружки или прямоугольники того или иного типа, 
и отношения между понятиями, обозначенные лини-
ей, соединяющей два понятия. Слова в строке, на-
зываемые связующими словами или связующими 
фразами, определяют связь между двумя понятия-
ми» [Novak, Cañas: 1]. 

focuses on the abstract concept “ring of residue classes modulo n”, which is diffi cult for students to understand. The XMind 
program was chosen as the software for creating the map. In the process of constructing the concept map, the existing 
intrasubject and interdisciplinary connections in the subject area under consideration between the disciplines of discrete 
mathematics, information theory and coding, additional chapters of higher mathematics, mathematical foundations of 
cryptology, methods and means of cryptographic information protection were revealed. This made it possible to effectively 
distribute theoretical and related practical material according to the work programs of the disciplines of the mathematical 
and professional blocks, to think over the teaching methodology that ensures the integration of the educational process.

Keywords: cognitive visualization, concept map, educational process, intrasubject connections, interdisciplinary connections, 
integrative approach in teaching, mathematics teaching
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Концепт-карты были разработаны в 1972 году ис-
следовательской группой американских педагогов 
под руководством Джозефа Новака (Joseph Novak) 
в Корнелльском университете. Программа исследо-
вания была основана на когнитивной психологии Дэ-
вида Аусюбеля (David Ausubel), согласно которой 
«обучение происходит путем ассимиляции новых кон-
цепций и предложений в существующие концептуаль-
ные и пропозициональные рамки, которыми владеет 
учащийся» [Novak, Cañas: 3]. Создание концептуаль-
ной карты стало лучшим решением исследователь-
ской группы проблемы представления концептуаль-
ного понимания учащихся. С тех пор концепт-карты 
активно используются в сфере образования и нау-
ки, а также нашли эффективное применение в обла-
сти бизнеса.

Чаще всего концепт-карты имеют структуру ие-
рархической пирамиды. В этом случае наиболее об-
щие концепции размещаются в верхней части карты, 
а более специфические располагаются под ними. Та-
ким образом, иерархические концептуальные карты 
читаются сверху вниз. Кроме этого, концепт-карты 
могут принимать паукообразную форму, где концепт-
фокус «помещается в центре документа, откуда затем 
ответвляются второстепенные элементы» [Что такое]. 
Именно такая разновидность концептуальных карт 
используется в данной работе. Для построения карты 
нами была использована бесплатная версия програм-
мы XMind [Официальный сайт], позволяющая после 
завершения работы экспортировать документ в фор-
матах PDF, JPEG, PNG. Интерфейс программы прост 
и нагляден. Составитель карты может использовать 
готовые шаблоны, редактируя их под свои цели с по-
мощью имеющихся инструментов. 

На риc. 1 представлена концепт-карта, имеющая 
паукообразную структуру, в фокусе которой нахо-
дится понятие «кольцо классов вычетов по моду-
лю n». Концептуальное картирование было проведе-
но в рамках математических дисциплин «Дискретная 
математика» (ДМ, 1 семестр), «Дополнительные гла-
вы высшей математики» (ДГВМ, 3 семестр), «Мате-
матические основы криптологии» (МОК, 4 семестр) 
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и профессиональных дисциплин «Теории инфор-
мации и кодирования» (ТИиК, 2 семестр), «Мето-
ды и средства криптографической защиты информа-
ции» (МиСКЗИ, 5 семестр) согласно учебному плану 
направления бакалавриата 10.03.01 «Информацион-
ная безопасность» (B100301_23_1_ИБ). 

Перекрёстные ссылки в виде стрелок визуализи-
руют отношения между концептами, характер отно-
шений фиксируется в виде слова или фразы: «опре-
деляется через», «частный случай», «расширяется 
до», «применяется». В каждом узле (овале или пря-
моугольнике) в круглых скобках указана аббревиату-
ра дисциплины, в которой, по мнению авторов, целе-
сообразно изучать соответствующее понятие (рис. 2). 

Узлы в форме прямоугольников соответствуют 
областям применения концептов, связанных с фо-

кусом карты –понятием «кольцо классов вычетов 
по модулю n». Наглядность представления инфор-
мации повышает применение различной цветовой 
гаммы для узлов, принадлежащих разным уровням 
иерархии.

Анализ построенной концепт-карты позволяет 
преподавателю рационально распределить изучение 
понятий и связанных с ними действий по рабочим 
программам рассматриваемых нами дисциплин, про-
думать систему связанных и дополняющих друг дру-
га «сквозных» задач, сфокусированных вокруг поня-
тия «кольцо вычетов по модулю n».

Из анализа левой части карты (рис. 3) следует, 
что формирование у студентов понятийных пред-
ставлений о кольцах классов вычетов следует начать 
еще при изучении отношения эквивалентности в кур-

Рис. 1. Визуализация внутридисциплинарных и междисциплинарных связей 

Рис. 2. Фрагмент правой части концепт-карты

Концепт-карты как инструмент реализации внутридисциплинарных и междисциплинарных связей...
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се «Дискретная математика» (1-й семестр), рассмо-
трев в качестве примера отношение делимости на n, 
где n = 2, 3, 4, 5, а в качестве примера фактор-мно-
жества – множество классов эквивалентности по это-
му отношению.

Во втором семестре при изучении групповых ко-
дов в курсе «Теория информации и кодирования» на-
чинается формирование понятия группы на примере 
двоичных последовательностей, образующих множе-
ство разрешённых кодовых слов линейного кода, где 
в качестве бинарной алгебраической операции ис-
пользуется сложение по модулю два.

Согласно построенной концепт-карте основные 
алгебраические структуры – моноиды, группы, коль-
ца, поля – целесообразно изучать в курсе «Дополни-
тельные главы высшей математики» (3-й семестр). 
Изучение колец классов вычетов по модулю n вклю-
чено в содержание дисциплины «Математические ос-
новы криптологии» (4-й семестр). Студенты должны 
хорошо понимать, что представляет собой класс вы-
четов по модулю m, уметь определять принадлеж-
ность целого числа классу вычетов по любому мо-
дулю m.

Необходимо сформировать у студентов умения 
достаточно быстро выполнять бинарные алгебраи-
ческие операции сложения и умножения на множе-
стве Zm по любому модулю m, рассмотреть аддитив-
ные и мультипликативные группы классов вычетов. 
Особое внимание следует уделить мультипликатив-
ной группе обратимых элементов кольца Z/nZ клас-
сов вычетов по модулю n и кольцам Z/pZ классов 
вычетов по простому модулю p. Для мотивации изу-
чения этого абстрактного материала в качестве прак-
тического приложения полезно уже в курсе «Матема-
тические основы криптологии» рассмотреть систему 
шифрования RSA как пример криптосистемы с от-
крытым ключом. Для ручной генерации ключей си-
стемы RSA, шифрования и расшифрования студен-
там потребуются умения находить обратный элемент 
в кольце классов вычетов по модулю n, применять ал-
горитмы быстрого возведения в степень. Поля Галуа 
GF(28) и выполнение операций сложения и умноже-
ния полиномов над этим полем целесообразнее изу-
чать в курсе «Методы и средства криптографической 
защиты информации» (5-й семестр) в виду её непо-
средственной связи с симметричными алгоритма-

Рис. 3. Фрагмент левой части концепт-карты 
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ми шифрования AES (Rijndael) и «Кузнечик» (ГОСТ 
Р 34.12-2015).

Таким образом, построение и анализ концепт-кар-
ты позволяет преподавателю:

– эффективно распределить учебный материал, 
связанный с фокусным понятием, по математическим 
дисциплинам и углублённо наполнить содержание 
соответствующих рабочих программ;

– составить систему «сквозных» задач для пропе-
девдики фокусного понятия;

– определить области и характер применения фо-
кусного понятия в профессиональных дисциплинах;

– составить систему профессионально направлен-
ных задач, использующих фокусное понятие.

Концепт-карты являются эффективным инстру-
ментом логического структурирования знаний в рам-
ках рассматриваемой общей концепции и установле-
ния интегративных связей как внутри математических 
дисциплин, так и между математическими и профес-
сиональными дисциплинами. 
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Аннотация. В статье рассматривается медиация как новая форма посредничества с методической точки зрения. Медиатив-
ная деятельность лежит в основе коммуникации в поликультурном обществе и является необходимым условием ком-
фортного взаимодействия. Впервые шкала дескрипторов для онлайн-взаимодействия и медиативной деятельности 
вышла в 2020 году как дополнительный том к документу «Общеевропейские компетенции владения иностранным 
языком: обучение, преподавание, оценка (CEFR)». Представленные коммуникативные сферы и роли, предполагаю-
щие медиацию, согласованы с глобальной шкалой уровней владения иностранным языком, что позволяет развивать 
необходимые медиативные умения, а также могут стать основой для моделирования коммуникативных ситуаций 
в процессе профессионально ориентированного обучения иностранному языку в высшей школе. Профессиональ-
но ориентированное обучение иностранному языку в вузе нацелено на подготовку профессионалов, конкуренто-
способных и готовых к успешной коммуникации в избранной сфере деятельности. Медиативная деятельность пре-
подавателя и студентов на занятиях по иностранному языку позволяет осуществить продуктивное взаимодействие 
с целью моделирования коммуникативных ситуаций, содержащих не только коммуникативную задачу, но и про-
фессиональный контекст, свойственный изучаемой лингвокультуре. Моделирование коммуникативных ситуаций 
для указанной цели возможно на основе коммуникативно-деятельностного и конструктивистского подходов. По-
следний отражает ценностные установки коммуникантов и их попытки ценностно-рационального выбора смыслов 
и концептов в процессе коммуникации, что также является основой для медиативной деятельности как посредни-
чества в языке и посредничестве в отношениях.
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Abstract. The article considers mediation as a new form of interaction as linguodidactic aspect. Mediation activity underlies 
communication in a multicultural society and is a necessary condition for comfortable interaction. For the fi rst time, 
the descriptor scale for online interaction and mediation was published in 2020 as an additional volume to the document 
‟Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR)”. The presented 
communicative spheres and roles involving mediation are consistent with the global scale of foreign language profi ciency 
levels, which allows developing the necessary mediation skills. Also they can be a base for the modeling of communicative 
situations in professionally oriented teaching of a foreign language. Professionally oriented teaching of a foreign language 
at a university is aimed at preparing professionals who are competitive and ready for successful communication in their 
chosen fi eld of activity. The mediation activity of a teacher and students in a foreign language class allows for productive 
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Поиск путей оптимизации процесса профессио-
нально ориентированного обучения иностранному 
языку в высшей школе ведется уже не одно десятиле-
тие и остается неизменно актуальным. Дисциплина 
«Иностранный язык» важна для соблюдения требо-
ваний к качеству подготовки конкурентоспособных 
профессионалов, в том числе и на международном 
уровне, для удовлетворения личностных потреб-
ностей обучающихся, способствуя их раскрытию 
как успешных коммуникантов в избранной сфере 
профессиональной деятельности. Преподавателями 
накоплен достаточный практический опыт, включа-
ющий методики работы над специальной лексикой, 
текстами, обучения элементарным переводческим 
навыкам и умениям. В последние годы особый ин-
терес практиков вызывают приемы моделирования 
коммуникативных ситуаций, отражающих контекст 
будущей профессиональной деятельности и позво-
ляющих решать учебно-профессиональные задачи 
средствами иностранного языка. Как правило, такого 
рода коммуникативные ситуации касаются социаль-
ного и управленческого контекстов, в той или иной 
степени схожих во всех сферах: в любом учреждении, 
организации, на предприятии возможны ситуации, 
связанные с собеседованием при устройстве на ра-
боту, беседой с руководством о круге обязанностей 
и оплате труда, отпуске, с рутинным взаимодействи-
ем с коллегами, партнерами, клиентами или пациен-
тами, обучающимися и пр. Жизненный опыт педа-
гогов помогает им оказывать содействие студентам 
при моделировании обыденных ситуаций. Например, 
опыт посещения лечебных учреждений дает пред-
ставление о том, как врач ведет беседу с пациентом, 
к каким результатам должна привести подобная ин-
теракция. Рассматривая данный пример в качестве 
практической задачи профессионально ориентиро-
ванного обучения иностранному языку, можно об-
наружить, что проникновение в более специфичный 
профессиональный контекст вызывает уже серьез-
ные затруднения как у преподавателя-лингвиста, не-
знакомого с особенностями профессии врача, так 
и у студентов-медиков, не имеющих необходимого 
языкового инструментария для разрешения коммуни-
кативных ситуаций в предметно-профессиональном 
контексте. Данное противоречие может быть разре-
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шено несколькими способами, однако не все они оп-
тимально воплощаются на практике.

Так, подготовку преподавателя высшей школы, 
владеющего профессиональной деятельностью в рам-
ках своей отрасли, иностранным языком на уровне 
профессиональной коммуникации и методикой пре-
подавания иностранных языков, сложно рассматри-
вать как вероятный вариант из-за его организацион-
ной и содержательной сложности. Уже устоявшаяся 
система высшей школы в России не предполагает об-
учение кадров, одновременно сочетающее несколько 
направлений.

В решении заявленного противоречия может быть 
интересен опыт организации командной работы пре-
подавателя иностранного языка и преподавателя-
предметника в реализации предметно-языкового ин-
тегрированного курса (технология CLIL) [Дубских: 
45]. Данный вариант более вероятен, однако так-
же создает значительные организационные трудно-
сти, а кроме того, при несоблюдении особенностей 
CLIL-обучения может привести к пробелам или в со-
держании дисциплины предметно-профессиональ-
ного модуля, или в овладении иностранным языком 
как средством коммуникации [Гузикова: 172].

В качестве реализуемого выхода мы предлагаем 
обращение к сотрудничеству преподавателя иностран-
ного языка и студентов, понимаемому как взаимное 
обучение, когда обе стороны являются равноправны-
ми коммуникантами, нацеленными на обмен идеями 
и смыслами. Такое взаимодействие может быть орга-
низовано в рамках одной учебной группы без привле-
чения сторонних специалистов и/или внесения в ор-
ганизацию образовательного процесса существенных 
изменений, а методологической базой профессио-
нально ориентированного обучения иностранному 
языку в вузе наряду с коммуникативно-компетент-
ностным подходом может стать социальный конструк-
тивизм.

На общенаучном уровне значимыми для нас яв-
ляются идеи о том, что любое взаимодействие людей 
социально и коммуникативно, в его процессе люди 
не руководствуются незыблемыми, само собой раз-
умеющимися установками, а вырабатывают при по-
мощи обсуждения и согласования друг с другом цен-
ности, концепты, смыслы, важные именно для них, 
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выступая таким образом ценностно-рациональными 
субъектами, конструирующими свой мир – социаль-
ную реальность [Касавин: 12, Клягин: 40]. Коммуни-
кация в профессиональной деятельности также яв-
ляется частью этой социальной реальности [Клягин: 
42], соответственно, ее конструирование с учетом 
своей и чужой лингвокультурной специфики при по-
мощи средств чужого языка естественно.

В педагогических науках данные положения 
на уровне школы находят свое частичное отраже-
ние в личностно ориентированной парадигме об-
учения, предлагающей субъект-субъектные отно-
шения между педагогом и учеником, обращение 
к опыту личности, учет индивидуальных особен-
ностей обучающихся, их познавательных потреб-
ностей (Бондаревская Е.В., Якиманская И.С., Куку-
шин В.С. и др.). Сам же процесс конструирования 
мира в современной массовой школе сведен к ми-
нимуму, так как предполагает полную мотивацион-
ную вовлеченность и активность субъектов, свободу 
их выбора, то есть в целом зрелую позицию лично-
сти [Брушлинский]. Поэтому идеи конструктивиз-
ма в образовании сегодня чаще представлены в об-
учении взрослых, когда субъекты изначально сами 
совершают свой выбор, ориентируясь на собствен-
ные жизненные реалии и планы, например, положе-
ния рассматриваемого подхода в образовании посту-
лируются на платформе Skillbox [Ботарев]. В работе 
со студентами бакалавриата или специалитета реа-
лизация конструктивистского подхода однозначно 
возможна, так как, с одной стороны, предлагаемый 
подход соответствует возрастным характеристикам 
обучающихся – это период профессионального ста-
новления личности, когда она достигает оптимумов 
в своем развитии [Волочков: 20], а с другой – зна-
комство с подходом и овладение его инструмента-
рием даст обучающимся возможность ориентации 
в продолжении образования и в реализации после-
вузовских планов – в построении трудовой карьеры. 
В процессе изучения профессионально ориентиро-
ванного иностранного языка обращение к социаль-
ному конструктивизму повысит значимость будущей 
профессиональной деятельности в глазах обучаю-
щихся, позволит осознать им ценности профессии, 
научиться ими обмениваться с другими, вовлекаясь 
и вовлекая их в коммуникацию. 

Очевидно, реализация идей социального конструк-
тивизма требует механизма, построенного в подоб-
ной же логике, позволяющей согласованно достигать 
поставленные цели, а именно: развивать у обучаю-
щихся высшей школы иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию в совокупности ее составляющих 
с учетом профессионального контекста их будущей 
деятельности. В действующих ФГОС ВО на уров-
не бакалавриата вне зависимости от группы и на-

правления образования такой запрос сформулирован 
как общекультурная компетенция (ОК): будущим учи-
телям, инженерам, экологам и др. необходимо овла-
деть «способностью к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранных языках 
для решения задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия» [ФГОС ВО (3++) по направле-
ниям бакалавриата], а на уровне специалитета данная 
компетенция представлена как универсальная (УК-
4): например, будущий врач должен быть «спосо-
бен применять современные коммуникативные тех-
нологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), 
для академического и профессионального взаимо-
действия» [ФГОС ВО (3++) по направлениям спе-
циалитета].

Поэтому в качестве инструмента для конструиро-
вания профессионально ориентированных коммуни-
кативных ситуаций на иностранном языке мы считаем 
целесообразным использование концепции медиатив-
ной деятельности, воплощающей идеи социального 
конструктивизма [Brown: 169].

Сегодня в методике обучения иностранному язы-
ку под медиативной деятельностью понимают ког-
нитивное посредничество и посредничество в от-
ношениях, реализуемые средствами иностранного 
языка и на занятиях по иностранному языку [Brown: 
172]. Медиация, ее сущность, сферы и механизмы 
применения стали содержанием дополнительного 
тома (№ 5) к «Общеевропейским компетенциям вла-
дения иностранным языком: обучение, преподава-
ние, оценка» [CEFR 2018], вышедшего в 2020 году. 
Авторами и ранее отмечалась важность для функци-
онирования современного общества медиативной 
деятельности как языкового посредничества наряду 
с переводом, так как и в рецептивном, и в продук-
тивном использовании языка устная и/или письмен-
ная деятельность языкового посредничества позво-
ляет коммуницировать людям, которые по какой-то 
причине не могут общаться друг с другом напрямую 
или испытывают затруднения в процессе взаимодей-
ствия [CEFR 2001: 2].

Авторы подчеркивают, что сегодня на фоне на-
циональной, политической, экономической, религи-
озной напряженности практически каждый контакт 
или длительное взаимодействие могут нуждаться 
в сопровождении медиативной деятельностью, так 
как коммуниканты обладают различными ценностя-
ми, намерениями, мотивами, индивидуальными осо-
бенностями, важно учитывать и то, что коммуникан-
ты не только нацелены на результативное общение, 
но прикладывают немало усилий для сохранения сво-
его «я» [GEFR 2020: 39].

Анализ изначально существовавших дескрипторов 
общеевропейских компетенций владения иностран-
ным языком показал, что глобальная шкала, включаю-

Медиативная деятельность в контексте профессионально ориентированного обучения иностранному языку в вузе
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щая известные всем уровни – А1-С2, была ориентиро-
вана на лингвистическую правильность и корректное 
решение коммуникативной задачи в зависимости 
от вида речевой деятельности. Такие шкалы, как «це-
ленаправленное сотрудничество», «следующий гово-
рящий», «интерпретация текста/концепта» и пр., были 
недостаточно детально разработаны и слабо приме-
нялись в образовательной практике по иностранному 
языку за рубежом и в России.

В новом томе «Примеры использования дескрип-
торов для онлайн-взаимодействия и медиативной 
деятельности» документа «Общеевропейские ком-
петенции владения иностранным языком: обучение, 
преподавание, оценка (CEFR)» предложены класси-
фикации, позволяющие рассмотреть все коммуника-
тивные сферы с точки зрения присутствия в них по-
средничества в той или иной форме [GER]. Важно 
отметить, что предлагаемые шкалы включают в ка-
честве средств коммуникации не только иностран-
ный, но и родной, а также жестовые языки.

Первая группа коммуникативных сфер касается 
онлайн-взаимодействия и описывает умения органи-
зации общения в цифровой среде, проведения различ-
ных форм обсуждений, дискуссий, дебатов, отдельно 
подчеркиваются умения поддерживать контакт и со-
трудничество участников онлайн-интеракций, помо-
гать их самораскрытию.

Вторая группа относится к текстовой коммуни-
кации: медиаторы способны к устной и письменной 
переработке и передаче также в устной (включая же-
стовые языки) и письменной формах разнообразно 
представленной информации из различных источни-
ков: тексты, диаграммы, таблицы, видеофрагменты, 
аудиосообщения и пр. Причем речь идет не только 
об умении передать, но и при необходимости интер-
претировать данные для принимающей стороны, ис-
ходя из ее особенностей: например, мигранту мо-
жет потребоваться социокультурный комментарий 
или указание на необходимость и неизбежность сле-
дования тому или иному правилу в новом для него 
обществе. Медиатор должен понимать и раскрывать 
сообщения, где присутствуют скрытый смысл, под-
текст, критика, ирония, сарказм, двусмысленность 
и намек. Интерпретация произведений художествен-
ной литературы сегодня также относится к медиатив-
ной деятельности.

Третья группа ситуаций затрагивает проблемы 
смыслов, их понимания, интерпретации и создания 
новых идей и концепций в процессе командной ра-
боты, сотрудничества. Для медиатора важны такие 
умения, как: проявлять идеи, смыслы, решения, под-
держивать их развитие, сохраняя для этого поликуль-
турное пространство и содействуя раскрытию куль-
турных особенностей всех коммуникантов в процессе 
официального и неформального общения. Эта груп-

па ситуаций также включает в себя коммуникацию 
и медиацию в некомфортных или даже конфликтных 
обстоятельствах.

Медиативная деятельность в указанных комму-
никативных сферах не ограничивается только лишь 
профессиональным взаимодействием. За рамками 
профессии каждый выполняет еще множество ролей, 
в реализации которых также может требоваться по-
средничество. Авторы предлагают шкалу социаль-
ных ролей, включающую четыре вариации: личная, 
публичная, профессиональная и образовательная. 

Внутрисемейное общение, общение с кругом дру-
зей, соседей, сглаживание повседневных недопонима-
ний, совместное и ответственное принятие жизненно 
важных для семьи и ее отдельных членов решений – 
все это характеризует проигрывание личной роли 
в медиации.

Медиация в публичной роли отражает вовлечен-
ность личности в общественно полезную деятель-
ность, ее желание коммуницировать с социумом, до-
бровольно принимая на себя функции медиатора, 
если такая помощь необходима совершенно посто-
ронним людям.

С реализацией публичной роли тесно связана 
и профессиональная, например общение с предста-
вителями СМИ от лица учреждения или предпри-
ятия, создание эффективной команды для работы 
над проектом, организация проектной деятельности, 
публикация результатов совместной работы, взаимо-
действие с конкурентами и пр.

Последняя – образовательная – роль не менее зна-
чима с учетом тенденции к обучению в течение всей 
жизни. Даже после получения профессии индивиду 
могут понадобиться медиативные умения для ее со-
вершенствования: взаимодействие в дискуссиях, пу-
бличные презентации, создание письменных науч-
ных и практических работ.

Таким образом, предлагаемые дескрипторы меди-
ативной деятельности, их дифференциация по ком-
муникативным сферам и ролям показывают важность 
медиации в современном обществе, а наличие про-
фессиональной и образовательной ролей в их реали-
зации обуславливают необходимость развития соот-
ветствующих умений в процессе профессионально 
ориентированного обучения иностранному языку.

Практическая работа по моделированию ком-
муникативных профессионально ориентированных 
ситуаций на занятиях по иностранному языку осно-
вывается на предложенных зарубежными коллегами 
коммуникативных ситуациях и ролях, при этом под-
черкнем важность того, что весь процесс должен со-
провождаться медиативной деятельностью и препо-
давателя иностранного языка, и обучающихся, так 
как обе стороны в данном случае выступают рав-
ноправными коммуникантами и их взаимодействие 



101Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

направлено на построение «своего» сценария. Дан-
ный процесс универсален: его протекание не зависит 
от направления и профиля, по которым происходит 
подготовка обучающихся, поэтому в нашей статье 
мы считаем целесообразным не выбирать конкретное 
направление, а дать общие методические рекоменда-
ции по осуществлению моделирования.

Преподаватель иностранного языка выступает ме-
диатором культур, он раскрывает особенности речево-
го и неречевого поведения в изучаемой лингвокульту-
ре, а студенты выступают посредниками для передачи 
профессионального контекста: ценностей, норм, пра-
вил, специальных операций, полученных ими в ходе 
изучения дисциплин общепрофессиональных и пред-
метно-профессиональных модулей. Поэтому приемы 
осуществления медиации у обеих сторон одинако-
вы, однако преподавателю необходимо стимулировать 
медиативную деятельность обучающихся, например 
при помощи установок к заданиям, предлагая опти-
мальный прием.

Так, в ходе развития рецептивных коммуникатив-
ных умений чтения и аудирования уже привычные 
формулировки задания, направленные на понима-
ние прочитанного/услышанного («прочитайте/про-
слушайте текст и определите…, ответьте на вопро-
сы…, выполните тестовые задания…» и пр.), могут 
быть дополнены установкой на проникновение в текст 
с позиции медиатора, нацеленной на выявление спец-
ифики профессиональной деятельности и особенно-
стей коммуникации представителя конкретной про-
фессии (врача, учителя, инженера и пр.), например: 
«проанализируйте предложенный текст, выделите эле-
менты его содержания, которые могут представлять 
сложность для понимания носителем родной линг-
вокультуры». Для осуществления передачи этих эле-
ментов партнёрам по коммуникации студенты могут 
адаптировать сложную информацию в соответствии 
с уровнем собеседников (разъяснение, перифраз, при-
ведение аналогий), разделить текст на более мелкие 
фрагменты, выявить и обсудить причины нетипичного 
с точки зрения родной культуры поведения професси-
онала. Так, зарубежные и отечественные врачи имеют 
разные установки и протоколы коммуникации с тяже-
лобольными пациентами и их родственниками. Здесь 
также необходима работа с визуализацией прочитан-
ного и услышанного: студенты составляют менталь-
ную карту прочитанного/услышанного, представляют 
полученную информацию в таблице, графике, извле-
кают информацию из таблицы, графика и пр. Все на-
званные операции с прочитанными/ услышанным тек-
стом являются приемами медиации в рецептивных 
видах иноязычной речевой деятельности.

В ходе развития продуктивных коммуникативных 
умений в говорении обучающимся предлагается са-
мим разработать сценарий дискуссии, в котором не-

обходимо прописать особенности речевых партнеров, 
определить проблему / круг проблем, которые могут 
возникнуть в процессе общения, а также подобрать 
способы устранения разногласий – приемы медиа-
ции: совместное обсуждение ожидаемых результатов 
коммуникации, проработка идей и путей решения, со-
знательный отказ от жёстких установок, открытость 
новому опыту, принятие во внимание имеющихся 
знаний и опыта у партнеров. Преподавателю и сту-
дентам необходимо обращать внимание на важные 
аспекты организации командной (групповой) рабо-
ты: целенаправленность, вовлечение всех участни-
ков, оценивание общего результата и вклада каждого 
члена группы в общий итог. В обучении коммуни-
кативной письменной речи необходимо обращение 
к жанрам, типичным для профессиональной культу-
ры, например, врачебное письмо к коллеге по пово-
ду состояния пациента и его готовности сотрудничать 
в процессе лечения. Такая работа на занятии делает 
возможным получить представления о нормах пись-
менной коммуникации, причинах ее осуществления 
в конкретных случаях.

Подводя итог сказанному, подчеркнем, что меди-
ация проникает во все сферы жизни современного 
человека и общества в целом, она обеспечивает ком-
фортность коммуникации и продуктивное взаимо-
действие как в решении повседневных бытовых, так 
и профессиональных проблем. Владение умениями 
медиативной деятельности делает индивида макси-
мально интегрированным в общество, позволяет сни-
зить беспокойство по поводу контактов в нем с пред-
ставителями чужих культур и принять современное 
поликультурное пространство как норму. Медиа-
тивные приемы органично вписываются в иноязыч-
ные коммуникативные умения и должны стать одной 
из задач в подготовке успешных профессионалов.
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и обоснованию условий формирования культуры межнационального обще-
ния у иностранных военнослужащих, обучающихся в России. Предложена структура культуры межнационально-
го общения, представляющая собой совокупность когнитивного, мотивационного и поведенческо-отношенческого 
компонентов. На основе эмпирических методов исследования определены и охарактеризованы факторы, влияю-
щие на межнациональное общение иностранных курсантов. В соответствии с выбранными методиками определены 
уровни толерантности и культуры межнационального общения иностранных военнослужащих. На основе получен-
ных данных описан формирующий этап эксперимента, включающий мероприятия, способствующие формирова-
нию культуры межнационального общения у иностранных курсантов. Контрольный этап эксперимента показал 
положительную динамику в изменении исследуемых показателей. Выявлено, что для успешного взаимодействия 
в многонациональном коллективе необходимо учитывать особенности культур каждой нации, особенности обра-
зовательной среды военного вуза. Иностранным военнослужащим следует изучать язык, культурные нормы и эти-
кет страны, в которой они служат, а также соблюдать культурные нормы стран сослуживцев – представителей иных 
национальностей. Формирование культуры межнационального общения у иностранных курсантов требует актив-
ного участия преподавательского состава, в задачи которого входит создание условий для активного и толерантно-
го взаимодействия между военнослужащими разных наций, организация и проведение мероприятий, способству-
ющих взаимопониманию. Сделан вывод, что условия, реализация которых способствует формированию культуры 
межнационального общения иностранных курсантов, базируются на актуализации как в аудиторной, так и во внеа-
удиторной работе поликультурного потенциала образовательной среды военного вуза с учетом ее специфики, на ис-
пользовании возможностей дисциплины «Русский язык как иностранный», на учете компетентностного подхода 
и соблюдении принципа толерантности.

Ключевые слова: межнациональное общение, культура межнационального общения, иностранные курсанты, иностран-
ные военнослужащие, многонациональные группы, поликультурная среда, образовательная среда военного вуза, 
русский язык как иностранный.
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FORMATION OF A CULTURE OF INTERETHNIC COMMUNICATION 
AMONG FOREIGN CADETS IN THE MULTICULTURAL ENVIRONMENT 

OF A RUSSIAN MILITARY UNIVERSITY

Evgeniya S. Smirnova, Kostroma State University, Kostroma, Russia, evg-es@mail.ru

Abstract. The article is devoted to identifying and justifying the conditions for the formation of a culture of interethnic communication 
among foreign military personnel studying in Russia. The structure of the culture of interethnic communication is proposed, 
which is a combination of cognitive, motivational and behavioral-attitude components. Based on empirical research methods, 
factors infl uencing interethnic communication of foreign cadets have been identifi ed and characterized. In accordance with 
the selected methods, the levels of tolerance and culture of interethnic communication of foreign military personnel were 
determined. Based on the data obtained, the formative stage of the experiment is described, including activities that contribute 
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Введение. На специальных факультетах военных 
вузов Министерства обороны Российской Федерации 
обучаются военнослужащие из разных стран – пред-
ставители разных культур. Однако различия в языке, 
традициях, обычаях, представлениях об иной культу-
ре, а также предубеждения и не всегда соответству-
ющие действительности знания о стране пребыва-
ния могут вызвать затруднения в межнациональном 
общении и привести к конфликтам. Поэтому важно 
уделять внимание формированию культуры межнаци-
онального общения и разработать условия для улуч-
шения взаимодействия представителей разных этни-
ческих групп. В соответствии с приказом Министра 
обороны Российской Федерации, одной из задач во-
инского воспитания в военно-учебном заведении яв-
ляется «сплочение воинского коллектива и укрепле-
ние дружбы между военнослужащими различных 
национальностей, повышение культуры межнацио-
нального общения»1, которая, как отмечает В.И. Ма-
тис, строится на основе межкультурной компетентно-
сти и является ее значимым показателем [Матис: 16].

В этнопсихологическом словаре культура межна-
ционального общения понимается как совокупность 
специальных знаний и умений, а также адекватных 
им поступков и действий, проявляющихся в межлич-
ностных контактах и взаимодействии представителей 
различных этнических общностей и позволяющих 
быстро и безболезненно достигать взаимопонима-
ния и согласия в общих интересах [Этнопсихологи-
ческий словарь].

К пониманию рассматриваемого термина обраща-
ются исследователи разных областей знаний: фило-
софии, социологии, психологии, педагогики.

Формированию культуры межнационального об-
щения в студенческой среде посвящены исследова-
ния Л.И. Галеевой, Н.Г. Марковой, Е.В. Мирошни-
ченко, Н.Н. Назаренко, Н.Ф. Чипиновой, в школьной 

to the formation of a culture of interethnic communication among foreign cadets. The control stage of the experiment showed 
positive dynamics in changes in the studied indicators. It was revealed that for successful interaction in a multinational 
team, it is necessary to take into account the peculiarities of the cultures of each nation, the characteristics of the educational 
environment of a military university. Foreign military personnel should learn the language, cultural norms and etiquette 
of the country in which they are serving, as well as respect the cultural norms of the countries of fellow soldiers of other 
nationalities. Forming a culture of interethnic communication among foreign cadets requires the active participation of 
teaching staff, whose tasks include creating conditions for active and tolerant interaction between military personnel of 
different nations, organizing and conducting events that promote mutual understanding. It is concluded that the conditions, 
the implementation of which contributes to the formation of a culture of interethnic communication among foreign cadets, 
are based on the actualization, both in classroom and extracurricular work, of the multicultural potential of the educational 
environment of a military university, taking into account its specifi cs, on the use of the capabilities of the discipline “Russian 
as a foreign language”, taking into account the competence approach and compliance with the principle of tolerance.

Keywords: interethnic communication, culture of interethnic communication, foreign cadets, foreign military personnel, multinational 
groups, multicultural environment, educational environment of a military university, Russian as a foreign language.
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среде – труды Е.А. Кочетовой, И.А. Махровой, в сфе-
ре военного образования – работы Н.А. Дельвиг, 
А.Б. Князева, М.К. Магомедова, А.С. Согомоняна. 
Авторы в своих работах, в частности в сфере военно-
го образования, исследуют межэтнические отноше-
ния граждан России как многонационального госу-
дарства. Межнациональные же отношения курсантов 
специальных факультетов в данных работах не явля-
ются предметом рассмотрения. В этом заключается 
актуальность данной статьи.

М.К. Магомедов, трактуя культуру межнацио-
нального общения военнослужащих, пишет, что она 
представляет собой систему групповых/личностных 
представлений, ценностей, принципов, правил, норм 
межнационального общения военных акторов, приня-
тых в воинском коллективе и в той или иной степени 
разделяемых ее членами. Она проявляется в процессе 
формального и неформального общения, професси-
онального взаимодействия, возможности/невозмож-
ности бесконфликтной реализации служебно-трудо-
вой деятельности [Магомедов: 11].

А.С. Согомонян в своей работе дает определение 
культуры межнационального общения, определяет 
ее функции и структурные компоненты. Культура 
межнационального общения военнослужащего – это 
качество личности, сформированное на основе ин-
теграции в нем знаний об обычаях, традициях, осо-
бенностях культур других народов, толерантного 
и уважительного отношения к ценностям и мнению 
сослуживцев, представителей иных этносов, ино-
гда отличающихся от собственных навыков бескон-
фликтного и тактичного общения в полиэтническом 
коллективе, способности преодолевать возникаю-
щее межэтническое напряжение в процессе обуче-
ния в военном вузе (далее ввуз) [Согомонян: 14–15].

Анализ структуры культуры межнационального 
общения позволяет исследователям выделить анало-
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гичные, не противоречащие друг другу компоненты 
рассматриваемого понятия. Так, В.И. Матис [Матис] 
называет знаниевый, мировоззренческий и поведен-
ческий компоненты; А.С. Согомонян [Согомонян] 
выделяет социально-мотивационный, информаци-
онно-познавательный и поведенческо-практический; 
Н.Ф. Чипинова [Чипинова] обозначает интеллекту-
альный, целостно-мотивационный, деятельностный 
компоненты. Е.В. Мирошниченко [Мирошничен-
ко], структурируя культуру межнационального об-
щения в психологическом ключе, называет такие ее 
компоненты, как гносеологический, аксиологический, 
праксиологический. В качестве содержательного ядра 
культуры межнационального общения указываются 
такие качества личности, как ассертивность, толерант-
ность, эмпатийность, эмоциональная устойчивость.

Мы предлагаем рассматривать структуру межна-
ционального общения как совокупность взаимосвя-
занных когнитивного, мотивационного и поведенче-
ско-отношенческого компонентов (рис. 1).

Целью формирования культуры межнациональ-
ного общения в воинском коллективе является вы-
работка уважительного и толерантного отношения 
к ценностям военнослужащих любых национальных 
групп, приобретение объективных знаний о других 
народах, способствование эффективному межэтни-
ческому взаимодействию, воспитание толерантности, 
определение актуальной модели поведения среди во-
еннослужащих различной этнической принадлежно-
сти [Матис: 113].

Отмечается, что многонациональный воинский 
коллектив отличается от других видов коллектива 
и характеризуется особым типом отношений – от-
ветственной социальной взаимозависимостью и кол-
легиальным сотрудничеством [Бучнева 2015: 20]. 
Межличностное общение в военном образователь-
ном учреждении регламентируется не только обще-
ственными нормами, законами и правилами, но и об-
щевоинскими уставами.

На подготовительных курсах курсанты обуча-
ются как в моно-, так и в полинациональных груп-
пах, а начиная с первого курса – только в полинаци-
ональных. С одной стороны, недостаточность опыта 
в сфере межнационального общения, различного рода 
барьеры (языковые, психологические, культурные), 
влияние атмосферы изоляции в военном вузе, вли-
яние норм и правил национальной культуры на по-
ведение вызывают трудности у иностранных воен-
нослужащих. Помимо этого, у будущих курсантов 
российского вуза «практически отсутствует возмож-
ность выбора учебного заведения, что заставляет 
иностранного военнослужащего принимать “навя-
занные” условия» [Гурьянчик, Макеева]. С другой 
стороны, члены многонациональных групп демон-
стрируют «обширный потенциал в развитии навы-
ков межкультурного диалога… формировании толе-
рантности в курсантской среде, а также в реализации 
задач обучения по воспитанию межнациональной 
дружбы» [Алексеева: 121–122]. Особенности среды 
военного вуза, в которой находится многонациональ-
ный воинский коллектив (формализованная систе-
ма отношений, подчинение, закрытость), при учете 
определенных условий способствуют приобретению 
опыта межкультурного взаимодействия, знакомству 
с новыми культурами, в таких условиях ускоряется 
процесс преодоления этнических предубеждений; 
способствуют формированию культуры межнацио-
нального общения.

Межкультурные отношения в условиях многона-
ционального воинского коллектива включают в себя 
все формы общения между представителями разных 
национальностей. При этом важно знать, что обще-
ние представителей разных культур не ограничива-
ется владением языками общения, а требует знания 
основ материальной и духовной культуры партнеров 
по общению и взаимодействию, о чем пишет А.П. Са-
дохин: «...изучение иностранных языков и их исполь-
зование как средства международного общения се-

Рис. 1. Компоненты культуры межнационального общения
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годня невозможно без глубокого и разностороннего 
знания культуры носителей этих языков, их ментали-
тета, национального характера, образа жизни, виде-
нья мира, обычаев, традиций. Только сочетание этих 
двух видов знания – языка и культуры – обеспечива-
ют эффективное и плодотворное общение» [Садохин: 
95]. Общение внутри групп воинского коллектива, 
состоящего из представителей разных националь-
ностей, также предполагает, что каждый коммуни-
кант должен быть толерантен к ценностям друго-
го члена многонационального воинского коллектива. 
Вместе с тем важно обеспечить условия для освое-
ния иностранцами норм и ценностей среды россий-
ского общества.

Цель статьи заключается в выявлении и обосно-
вании условий формирования культуры межнацио-
нального общения иностранных курсантов в услови-
ях образовательной среды российского военного вуза.

На основе эмпирических методов исследова-
ния (опроса, наблюдения) было выделено несколько 
факторов, влияющих на межнациональное общение 
среди иностранных курсантов. Назовем и охаракте-
ризуем их.

1. Языковой фактор. Язык служит инструментом 
передачи информации, выражения мыслей и эмоций, 
установления взаимодействия между людьми. Язы-
ковые различия, отсутствие общего языка либо сла-
бое/неуверенное владение общим языком (русским) 
является одним из основных факторов, влияющих 
на межнациональное общение. Роль языка в процес-
се межнационального общения заключается в обе-
спечении способности представителей разных стран 
коммуницировать друг с другом. В российском во-
енном вузе языком межнационального общения яв-
ляется русский. Данный фактор, главным образом, 
должен учитываться на занятиях по русскому языку 
как иностранному.

2. Средовый фактор. В науке отмечается, что со-
циальное пространство вуза правомерно рассматри-
вать как пространство развития личности и основы 
формирования межкультурного общения, поскольку 
в процессе обучения иностранный студент, с одной 
стороны, выступает как носитель ценностей нацио-
нальной культуры, а с другой – он готов осуществлять 
приобретение иного культурного опыта в процессе 
диалога в определенной поликультурной среде [Роди-
онова, Маяцкая: 142]. В то же время образовательной 
среде военного вуза присущи жестко заданные цен-
ностные ориентиры, регламент и режим, доминирова-
ние формализованной и иерархизированной системы 
отношений, особая «военная атмосфера» [Лигнов-
ская: 25]. Поэтому, помимо тройной нагрузки в виде 
«непосредственного овладения и усвоения иноязыч-
ного материала, знакомства с незнакомыми куль-
турными явлениями и психологическими приемами 

ведения межкультурного диалога» [Орехова, Само-
хвалова: 73–74], на курсантов существенное влия-
ние оказывают особенности ввуза. Важно учитывать 
то, что среда военного вуза характеризуется един-
ством обучения и воспитания, интеграцией аудитор-
ной и внеаудиторной работы; иностранные курсанты 
находятся в условиях постоянной публичности, груп-
повой изоляции, под вниманием и контролем коман-
дования. Учебная и воспитательная работа в таких 
условиях должны вестись с учетом специфики во-
енного вуза. Образовательная среда военного учеб-
ного заведения должна предоставлять возможности 
для изучения и понимания культур, способствовать 
уважительному сотрудничеству между разными этни-
ческими группами, обучать курсантов навыкам взаи-
модействия и недопущения конфликтов в многонаци-
ональном коллективе.

3. Недостаточность опыта / несформированность 
взаимоотношений в группе и на факультете меж-
ду представителями разных культур. В первую оче-
редь это касается курсантов подготовительного кур-
са, только прибывших на обучение в вуз. Отсутствие 
у них опыта межнационального общения увеличи-
вает адаптационный период и вызывает трудности 
в установлении взаимопонимания, укреплении вну-
триколлективного единства личного состава [Бучнева 
2013: 105]. Следовательно, на этапе вхождения в но-
вую культурную среду и сферу военного вуза ино-
странные курсанты испытывают трудности. Недоста-
точность опыта в межнациональном общении может 
привести к коммуникативным неудачам, конфликтам, 
различным проблемам. В процессе межнационально-
го общения важно понимать и учитывать культурные 
различия, нормы и ценности других народов; отсут-
ствие опыта может привести к неверному пониманию 
традиций других культур и намерений собеседника. 
Важным представляется также интеграция культуры, 
которую представляют курсанты, и культуры россий-
ского общества. Недостаточность опыта в межнаци-
ональном общении может быть преодолена путем 
обучения и практики. Необходимо создать мотиваци-
онную базу, нацеленную на желание развития у кур-
сантов межкультурных навыков, помогающих вести 
эффективную межкультурную коммуникацию. 

4. Незнание культуры, традиций, обычаев Рос-
сии, правил и норм поведения в российском обще-
стве. Поскольку Россия является страной пребыва-
ния иностранных курсантов, а ее культура становится 
в этом случае объединяющей культурой, данному 
фактору нужно уделять большое внимание в процес-
се организации обучения и воспитательной работы 
иностранных военнослужащих. Неосведомленность 
может вызывать недоверие и конфликты, привести 
к неправильному поведению в социальных ситуаци-
ях. Указанный фактор теснейшим образом связан со 
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средовым фактором, поскольку иностранные курсан-
ты, в отличие, например, от иностранных студентов 
гражданских вузов, имеют меньше возможностей на-
блюдать обыденные социальные, бытовые ситуации 
за пределами военного вуза. С учетом этого препо-
давателям необходимо использовать ресурсы дисци-
плины «Русский язык как иностранный», включая 
в занятия как можно больше ситуаций общения, при-
ближенных к реальным. Кроме того, важно органи-
зовывать выходы в город с посещением таких обще-
ственных мест, как магазины, транспорт, банк и т. д.

5. Незнание культуры, традиций, обычаев страны 
собеседника могут породить затруднения в коммуни-
кации и межличностных отношениях, вызвать кон-
фликты или негативные реакции собеседников. Дан-
ный фактор предопределяет необходимость изучения 
культурных особенностей страны, с представителем 
которой возникает взаимодействие. Изучение культу-
ры можно рассматривать как важную составляющую 
межкультурной коммуникации, которая позволяет 
установить эффективное взаимодействие и выстро-
ить межкультурные взаимоотношения. Понимание 
и принятие культурных особенностей помогают пре-
одолеть барьеры в коммуникации.

С учетом перечисленных факторов можно отме-
тить, что наиболее уязвимой группой в контексте меж-
национального взаимодействия являются курсанты 
подготовительного курса, не имеющие опыта такого 
общения и не владеющие русским языком. При этом 
отметим, что свой отпечаток на процесс межнацио-
нального общения накладывают личностные, этнопси-
хологические характеристики и национальная принад-
лежность обучающихся. Так, представители азиатских 
стран, как правило, держатся обособленно, стесни-
тельны в общении, а представители стран Африки 
более свободны в своем поведении и быстрее адапти-
руются к новой среде. Поддержку своим младшим то-
варищам оказывают и старшекурсники.

Трудности, возникающие в процессе межнацио-
нального взаимодействия, могут влиять на дальней-
шие проблемы психологического и поведенческого 
характера иностранных военнослужащих. Исходя 
из этого, необходимо продумывать стратегии, кото-
рые бы позволяли не допустить межнациональных 
конфликтов и способствовали эффективному ува-
жительному и толерантному отношению в воинском 
коллективе между представителями разных нацио-
нальных групп в российском обществе. Важно отме-
тить, что формирование культуры межнационально-
го общения иностранных курсантов требует усилий 
как со стороны самих обучающихся, так и со стороны 
преподавателей и офицеров. При этом все названные 
субъекты должны быть открыты к изучению культур 
и пониманию культурных различий и уважать тради-
ции и обычаи других стран.

Организация исследования. Исходя из цели ис-
следования, нами были отобраны соответствующие 
методики: 

1. Методика Г.У. Солдатовой, О.В. Кравцовой, 
О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой «Индекс толерант-
ности» [Психодиагностика], позволяющая выявить 
как общий уровень толерантности, так и уровень раз-
ных типов толерантности. Отметим, что для насто-
ящего исследования мы проанализируем только ко-
личественный показатель, то есть определим общий 
уровень толерантности.

2. Методика оценки уровня культуры межна-
ционального общения в полиэтнических воин-
ских коллективах высших военных учебных заве-
дений [Согомонян], адаптированная в соответствии 
с выделенными в данной статье компонентами куль-
туры межнационального общения и с учетом кон-
тингента респондентов. Адаптированная методика 
включает три шкалы (когнитивный, мотивационный, 
поведенческо-отношенческий компоненты), каче-
ственные характеристики анализируемых показате-
лей и их количественное выражение по шкале от 0 
до 1. Соответствие показателей и уровней соотно-
сится следующим образом: 0–0,12 – низкий уровень, 
0,13–0,44 – достаточно низкий уровень, 0,45–0,67 – 
средний уровень, 0,68–0,88 – достаточно высокий 
уровень, 0,9–1 – высокий уровень.

Исследование проводилось на базе Военной ака-
демии радиационной, химической и биологической 
защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко. В нем приняли участие иностранные обучаю-
щиеся специального факультета. Подробные данные 
выборки не предоставляются в соответствии с п. 58, 
п. 469, п. 542 приказа Министра обороны Российской 
Федерации2. Исследование проводилось без контроль-
ных групп по причине невозможности создать равно-
великие группы.

Результаты исследования. На констатирующем 
этапе эксперимента были выделены следующие по-
казатели по выбранным методикам. Количественный 
анализ результатов по методике «Индекс толерантно-
сти» позволил определить, что общий уровень толе-
рантности иностранных курсантов составляет 88,6, 
что соответствует среднему уровню (61–99). Полу-
ченный показатель указывает на то, что респонденты 
имеют способность к уважению и принятию людей 
иных культур, могут быть открыты к другим мнени-
ям, проявлять снисходительность и понимать разли-
чия в культурах, однако при этом могут проявлять ин-
толерантные черты (иметь некоторые предубеждения, 
проявлять равнодушие и непонимание).

Исследования констатирующего этапа эксперимен-
та по второй методике, позволяющей оценить уровень 
культуры межнационального общения в полиэтниче-
ских воинских коллективах ввузов, дали следующие 
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результаты: когнитивный компонент – 0,6 (средний 
уровень), мотивационный компонент – 0,67 (верхняя 
граница среднего уровня), поведенческо-отношенче-
ский компонент – 0,82 (достаточно высокий уровень). 
Как видно, курсанты показали достаточно высокий 
уровень поведенческо-отношенческого компонента, 
что, на наш взгляд, может быть обусловлено особен-
ностями среды, в которой находятся обучающиеся: 
постоянное наблюдение и контроль командиров, во-
енная дисциплина не позволяют допускать конфлик-
тов, либо, при их возникновении, искать мирные пути 
их решения. Средние уровни по шкалам «Когнитив-
ный компонент» и «Мотивационный компонент» по-
зволяют говорить о недостаточной сформированности 
этих показателей, поэтому дальнейшая работа долж-
на быть направлена на их улучшение.

На основе полученных данных был разработан 
формирующий этап эксперимента, предполагающий 
проведение ряда мероприятий, направленных на улуч-
шение полученных в ходе констатирующего этапа по-
казателей.

Формирование и совершенствование культуры 
межнационального общения иностранных курсан-
тов является одной из задач деятельности кафедры 
русского языка академии и реализуется на разных 
уровнях.

Решение задач по формированию культуры меж-
национального общения происходит в процессе 
как аудиторных занятий по дисциплине «Русский 
язык как иностранный», так и во внеаудиторной де-
ятельности. На практических занятиях используются 
специально подобранные и разработанные задания, 
тексты, визуальный материал (фото и видео), в ко-
торых содержится информация об особенностях той 
или иной страны (в том числе России), национально-
сти, менталитете разных народов. Кроме того, про-
водятся тематические уроки, предполагающие деле-
ние на интернациональные команды и работу в них, 
с использованием игровых технологий (урок в фор-
ме интеллектуальной игры «Своя игра», посвящен-
ный Великой Отечественной войне / празднованию 
Дня Победы; урок с элементами викторины, посвя-
щенный Дню славянской письменности и культуры 
и др.). В рамках изучения таких тем, как «Праздни-
ки», «Моя страна», применяется проектная техно-
логия: курсанты готовят соответствующие презен-
тации о своих странах, их праздниках и традициях, 
а затем выступают с ними. Обязательным являет-
ся также проведение практических занятий в форме 
учебных экскурсий, одна из которых проводится уже 
на первой-второй неделе обучения, и посещение му-
зея академии, выставки которого знакомят с истори-
ей города и области, а также с военными страницами 
истории России, в том числе связанными с будущей 
специальностью иностранных курсантов.

В рамках внеаудиторной работы на специальном 
факультете проводится Фестиваль русского языка, 
а также Недели культур, на которых группы кур-
сантов рассказывают о своих странах, их традици-
ях и обычаях, демонстрируют фильмы, знакомят 
с языком страны, в частности, с некоторыми воин-
скими ритуалами своих стран. Неоспоримым досто-
инством такого мероприятия является то, что ино-
странные военнослужащие, находясь в России и уже 
получив опыт общения с представителями других 
национальностей, предлагают интересный и акту-
альный материал. В подготовке к Неделям культур 
преподаватели оказывают иностранным курсантам 
необходимую помощь.

Еще одним мероприятием, проводимым в рамках 
внеаудиторной работы и решающим задачи по фор-
мированию опыта межнационального общения, яв-
ляется участие курсантов в ежегодной международ-
ной акции «Тотальный диктант», а именно в «Тесте 
“TRuD”», предназначенном специально для иностран-
цев и организованном в городе по инициативе препо-
давателей кафедры русского языка. Во-первых, сами 
задания теста содержат богатый страноведческий 
материал, поэтому подготовка к тесту и его написа-
ние способствуют формированию у курсантов соот-
ветствующей компетенции. Во-вторых, после напи-
сания теста организуются различные мероприятия, 
среди которых в разные годы были: просмотр и об-
суждение фильма, дискуссия на основе проблем, за-
тронутых в киноленте; знакомство с национальной 
игрушкой – матрешкой – и организация выставки 
«национальных» матрешек (участникам было пред-
ложено нарисовать свою национальную матрешку 
и представить ее); лингвокультурологическая викто-
рина. Данное мероприятие носит межвузовский ха-
рактер, поэтому курсанты приобретают опыт обще-
ния с иностранными студентами других вузов, тем 
самым расширяя рамки и увеличивая опыт межна-
ционального общения.

Участие курсантов в ежегодной международной 
патриотической конференции «Герои нашего време-
ни», организуемой филиалом Военного учебно-науч-
ного центра Военно-морского флота «Военно-морская 
академия» (г. Калининград), позволяет военнослужа-
щим рассказать о героях своих стран, а также узнать 
о героях России и героических поступках русских лю-
дей. На основе выступлений и эссе курсанты прихо-
дят к выводам, что есть ценности, которые объединя-
ют все страны и национальности.

Иностранные военнослужащие принимают уча-
стие в международном конкурсе эссе «Русский 
язык – объединяющая сила», организуемом Военным 
университетом им. князя Александра Невского (г. Мо-
сква). На конкурс курсанты представляют письмен-
ные работы, в которых рассуждают на темы «Мой 

Формирование культуры межнационального общения у иностранных курсантов в поликультурной среде...
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друг – русский язык», «Русский язык – культурный 
мост между странами и народами», «Русский язык – 
язык мира, дружбы и сотрудничества» и др. Участие 
в таком конкурсе дает возможность обмена опытом, 
знаниями и идеями; способствует укреплению знаний 
по русскому языку, а также его использованию в по-
вседневной коммуникации; формированию уважения 
и понимания различных культур и традиций, что по-
могает укрепить межнациональные отношения; по-
пуляризации русской культуры. Курсанты в своих со-
чинениях отмечают, что знание русского языка дает 
возможность «понять и оценить [российские] куль-
турные сокровища [русскую литературу, музыку и ис-
кусство]» [Русский язык: 18], что «русский язык мо-
жет сблизить народы между собой и сделать их связь 
еще прочнее» [Русский язык: 213].

Иностранные курсанты активно вовлекаются в ра-
боту военно-научной секции кафедры. Работа над ис-
следованиями проходит под руководством препода-
вателей. Работы курсантов посвящены различным 
темам, в том числе межкультурной направленности, 
имеющим целью: сопоставление лингвокультур, во-
инских ритуалов и обычаев, особенностей невербаль-
ного общения; изучение и анализ художественной 
литературы и т. д. Ежегодно на заседаниях военно-на-
учной секции курсанты представляют результаты сво-
ей научной работы в виде докладов. Авторы лучших 
исследований успешно участвуют в городских конфе-
ренциях и конкурсах. Также данные мероприятия по-
зволяют выработать очень важный для современно-
го выпускника вуза навык публичного выступления. 

Повторная диагностика, проведенная по выбран-
ным методикам, на контрольном этапе дала следую-
щие результаты. Общий уровень толерантности ино-
странных курсантов, по данным методики «Индекс 
толерантности», увеличился и составил 108,4, что со-
ответствует высокому уровню (100–132) (рис. 2). Это 
говорит об улучшении толерантных установок в меж-
национальном общении, активизации межкультурно-
го взаимопонимания. 

По методике, позволяющей оценить уровень куль-
туры межнационального общения, также выявле-
на положительная динамика (рис. 3), что дает ос-

нования говорить о грамотной организации работы 
по формированию культуры межнационального об-
щения. По шкалам «Когнитивный компонент» и «По-
веденческо-отношенческий компонент» показатели 
достигли высокого уровня (0,89 и 0,94 соответствен-
но), по шкале «Мотивационный компонент» – верх-
ней границы достаточно высокого уровня (0,88). 

Положительная динамика в исследуемых пока-
зателях по выбранным методикам свидетельствует 
о развитии более открытого и толерантного отно-
шения между иностранными курсантами, о сниже-
нии вероятности возникновения межнациональных 
конфликтов, указывает на возрастающее уважение 
к культурным, этническим различиям между обу-
чающимися, позволяет говорить о более активном 
сотрудничестве между представителями различных 
этнических групп, укреплении чувства межнацио-
нальной дружбы. Полученные на контрольном этапе 
данные позволяют говорить об эффективности ме-
роприятий, направленных на формирование культу-
ры межнационального общения.

Выводы. Таким образом, формирование культу-
ры межнационального общения в многонациональ-
ных группах военного вуза является важной задачей, 
поскольку позволяет создать гармоничную и благо-
приятную среду для взаимодействия представителей 
различных этнических групп. Эффективным для фор-
мирования культуры межнационального общения 
иностранных военнослужащих становится методи-
чески грамотная организация аудиторных занятий 
по русскому языку как иностранному, а также орга-
низация и проведение межкультурных мероприятий, 
ориентированных на диалог культур, развитие ком-
петенций, укрепление дружеских связей, формирова-
ние взаимопонимания и толерантности как в курсант-
ской среде военного вуза, так и в условиях общества 
за пределами ввуза. Подобные мероприятия способ-
ствуют формированию всех компонентов культуры 
межнационального общения в совокупности. 

Процесс формирования культуры межнациональ-
ного общения иностранных курсантов требует реа-
лизации определенных педагогических условий, сре-
ди которых:

Рис. 2. Динамика общего уровня 
толерантности

Рис 3. Динамика уровня культуры 
межнационального общения
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– организация учебного процесса в ввузе с пози-
ций компетентностного подхода, предполагающего 
в том числе организацию межкультурного взаимо-
действия и формирование межкультурной коммуни-
кативной компетентности;

– актуализация в процессе аудиторной и внеауди-
торной работы поликультурного потенциала образо-
вательной среды вуза;

– использование ресурсов обучения дисциплины 
«Русский язык как иностранный» (включение мате-
риалов страноведческой направленности, а также 
материалов, приобщающих курсантов к культурам 
других народов, в дидактический материал занятий; 
использование различных педагогических техноло-
гий и форм работ в ходе занятий);

– грамотная организация внеаудиторной деятель-
ности с учетом особенностей образовательной среды 
военного вуза (участие курсантов не только во вну-
тривузовских, но и в межвузовских мероприятиях 
с целью расширения границ межкультурного обще-
ния и применения полученных знаний в практиче-
ских ситуациях; участие курсантов в военно-науч-
ной работе, написание ими военно-научных работ, 
участие в конференциях);

– утверждение принципа толерантности в отноше-
нии представителей всех национальных групп.

Примечания
1 Об организации образовательной деятельно-

сти в федеральных государственных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность и находящихся в ведении Министерства 
обороны Российской Федерации: приказ Министра 
обороны Российской Федерации от 30.05.2022 г. 
№ 308. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202207040057 (дата обраще-
ния: 5.10.2023).

2 Об утверждении Перечня сведений Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, подлежащих отне-
сению к служебной тайне в области обороны: приказ 
Министра обороны Российской Федерации от 17 ян-
варя 2022 г. № 22. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001202202280067 (дата обраще-
ния: 19.10.2023).

Список литературы
Алексеева А.А. Потенциал полинационального 

учащегося коллектива в процессе преподавания рус-
ского языка как иностранного в военном вузе // Ино-
странный язык в сфере профессиональной комму-
никации: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. 
с междунар. участием / под науч. ред. О.В. Вахру-
шевой. Пермь: Изд-во ПВИ ВНГ, 2023. С. 121–126.

Бучнева О.А. Многонациональный воинский кол-
лектив как фактор адаптации иностранных курсан-

тов-первокурсников к образовательной среде воен-
ного вуза // НАУ. 2015. № 15-1 (15). С. 20–21.

Бучнева О.А. Особенности адаптации иностран-
ных курсантов к образовательной среде военного 
вуза // Известия Волгоградского государственного пе-
дагогического университета. 2013. № 10 (85). С. 103–
106.

Гурьянчик В.Н., Макеева Т.В. Особенности кросс-
культурной адаптации иностранных курсантов в рос-
сийском военном вузе // Ученые записки: электрон. 
науч. журнал Курского государственного университе-
та. 2021. № 4 (60). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
osobennosti-kross-kulturnoy-adaptatsii-inostrannyh-
kursantov-v-rossiyskom-voennom-vuze (дата обраще-
ния: 13.10.2023).

Лигновская Е.В. Формирование опыта межкуль-
турного взаимодействия у курсантов военного вуза: 
автореф. дис. … канд. пед. наук. Кострома, 2005. 27 с.

Магомедов М.К. Культура межнационального об-
щения военнослужащих: состояние, проблемы, стра-
тегии развития: автореф. дис. … канд. соц. наук. Вол-
гоград, 2020. 26 с. 

Матис В.И. Культура межнационального обще-
ния – задача и важное условие успешности образо-
вания без национальных границ // Вестник Алтайско-
го государственного педагогического университета. 
2015. № 23. С. 15–19.

Мирошниченко Е.В. Развитие культуры межнаци-
онального общения у будущих педагогов в процессе 
обучения в вузе: автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Хабаровск, 2019. 25 с.

Орехова Е.Н., Самохвалова А.Г. Динамика ком-
муникативных трудностей студентов, изучающих 
иностранный язык, в ситуациях межкультурного об-
щения // Вестник Костромского государственного 
университета. Серия: Педагогика. Психология. Со-
циокинетика. 2019. № 2. С. 72–77.

Психодиагностика толерантности личности / 
под ред. Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой. Москва: 
Смысл, 2008. 172 с.

Родионова И.В., Маяцкая Н.К. Формирование ком-
муникативной компетентности иностранных студен-
тов в поликультурной среде высшей школы // Вестник 
Костромского государственного университета. Серия: 
Педагогика. Психология. Социокинетика. 2023. Т. 29, 
№ 1. С. 140–146.

«Русский язык – объединяющая сила»: сб. мате-
риалов междунар. конкурса эссе. Москва: ВУ, 2023. 
251 с.

Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной 
коммуникации. Москва: Высшая школа, 2005. 310 с.

Согомонян А.С. Культура межнационального об-
щения в воинских коллективах ввузов на современ-
ном этапе строительства ВС РФ: дис. … канд. соц. 
наук. Краснодар, 2015. 227 с. 

Формирование культуры межнационального общения у иностранных курсантов в поликультурной среде...



112 Вестник КГУ    2024 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чипинова Н.Ф. Формирование культуры межна-
ционального общения у студентов педагогического 
вуза в процессе профессиональной подготовки: ав-
тореф. дис. … канд. пед. наук. Челябинск, 2004. 28 с.

Этнопсихологический словарь / под ред. 
В.Г. Крысько. Москва: МПСИ, 1999. URL: http://cult-
lib.ru/doc/dictionary/ethnopsychology/fc/slovar-202-2.
htm#zag-162 (дата обращения: 2.10.2023).

References
Alekseeva A.A. Potentsial polinatsional'nogo ucha-

shchegosia kollektiva v protsesse prepodavaniia russko-
go iazyka kak inostrannogo v voennom vuze [The po-
tential of a multinational student team in the process of 
teaching Russian as a foreign language at a military uni-
versity]. Inostrannyi iazyk v sfere professional'noi kom-
munikatsii [Foreign language in the fi eld of professio nal 
communication]: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. 
konf. s mezhdunar. uchastiem, ed. by O.V. Vakhrushe-
va. Perm', PMI NGT Publ., 2023, pp. 121-126. (In Russ.)

Buchneva O.A. Mnogonatsional'nyi voinskii kollek-
tiv kak faktor adaptatsii inostrannykh kursantov - per-
vokursnikov k obrazovatel'noi srede voennogo vuza [Mul-
tinational military personnel as a factor in the adaptation 
of foreign fi rst-year cadets to the educational environ-
ment of a military university]. SAS, 2015, № 15-1 (15), 
pp. 20-21. (In Russ.)

Buchneva O.A. Osobennosti adaptatsii inostrannykh 
kursantov k obrazovatel'noi srede voennogo vuza [Fea-
tures of adaptation of foreign cadets to the educational 
environment of a military university]. Izvestiia Volgo-
gradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-
siteta [News of Volgograd State Pedagogical University], 
2013, No. 10 (85), pp. 103-106. (In Russ.)

Chipinova N.F. Formirovanie kul'tury mezhnatsio-
nal'nogo obshcheniia u studentov pedagogicheskogo 
vuza v protsesse professional'noi podgotovki: avtoref. 
dis. … kand. ped. nauk [Formation of a culture of in-
terethnic communication among students of a pedago-
gical university in the process of professional training: 
PhD thesis, summary]. Cheliabink, 2004, 28 p. (In Russ.)

Etnopsikhologicheskii slovar' [Ethnopsychological 
Dictionary], V.G. Krys'ko. Moskow: MPSI Publ., 1999. 
URL: http://cult-lib.ru/doc/dictionary/ethnopsycholo-
gy/fc/slovar-202-2.htm#zag-162 (data obrashcheniia: 
2.10.2023). (In Russ.)

Gur'ianchik V.N., Makeeva T.V. Osobennosti kross-
kul'turnoi adaptatsii inostrannykh kursantov v rossiiskom 
voennom vuze [Features of cross-cultural adaptation of 
foreign cadets at a Russian military university]. Uchenye 
zapiski: electron. nauch. zhurnal Kurskogo gosudarst-
vennogo universiteta [Scientifi c notes. Electronic scien-
tifi c journal of Kursk State University], 2021, No. 4 (60). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-kross-
kulturnoy-adaptatsii-inostrannyh-kursantov-v-rossi-

yskom-voennom-vuze (access date: 13.10.2023). (In 
Russ.)

Lignovskaia E.V. Formirovanie opyta mezhkul'tur-
nogo vzaimodeistviia u kursantov voennogo vuza: av-
toref. dis. … kand. ped. nauk [Formation of experience of 
intercultural interaction among cadets of a military uni-
versity: PhD thesis, summary]. Kostroma, 2005, 27 p. (In 
Russ.)

Magomedov M.K. Kul'tura mezhnatsional'nogo ob-
shcheniia voennosluzhashchikh: sostoianie, problemy, 
strategii razvitiia: avtoref. dis. … kand. sots. nauk [Cul-
ture of interethnic communication among military per-
sonnel: status, problems, development strategies: PhD 
thesis, summary]. Volgograd, 2020, 26 p. (In Russ.)

Matis V.I. Kul'tura mezhnatsional'nogo obshche niia - 
zadacha i vazhnoe uslovie uspeshnosti obrazovaniia bez 
natsional'nykh granits [The culture of interethnic com-
munication is a task and an important condition for the 
success of education without national borders]. Vestnik 
Altaiskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo univer-
siteta [Bulletin of Altai State Pedagogical University], 
2015, No. 23, pp. 15-19. (In Russ.)

Miroshnichenko E.V. Razvitie kul'tury mezhnatsio-
nal'nogo obshcheniia u budushchikh pedagogov v pro-
tsesse obucheniia v vuze: avtoref. dis. … kand. psikh. 
nauk [Development of a culture of interethnic commu-
nication among future teachers in the process of stu dying 
at a university: PhD thesis, summary]. Khabarovsk, 2019, 
25 p. (In Russ.)

Orekhova E.N., Samokhvalova A.G. Dinamika kom-
munikativnykh trudnostei studentov, izuchaiushchikh ino-
strannyi iazyk, v situatsiiakh mezhkul'turnogo obshche-
niia [Dynamics of communicative diffi culties of students 
studying a foreign language in situations of intercultural 
communication]. Vestnik Kostromskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Series: Pedagogika. Psikhologiia. So-
tsiokinetika [Vestnik of Kostroma State University. Se-
ries: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics], 2019, No. 2, 
pp. 72-77. (In Russ.)

Psikhodiagnostika tolerantnosti lichnosti [Psychodi-
agnostics of personality tolerance], ed. by G.U. Solda-
tovoi, L.A. Shaigerovoi. Moscow, Smysl Publ., 2008, 
172 p. (In Russ.)

Rodionova I.V., Maiatskaia N.K. Formirovanie kom-
munikativnoi kompetentnosti inostrannykh studentov v 
polikul'turnoi srede vysshei shkoly [Formation of the 
communicative competency of foreign students in a 
multicultural environment of higher education]. Vest-
nik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. Se-
riia: Pedagogika. Psikhologiia. Sotsiokinetika [Vestnik 
of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psy-
chology. Sociokinetics], 2023, vol. 29, No. 1, pp. 140-
146. (In Russ.)

«Russkii iazyk – ob"ediniaiushchaia sila» [Russian 
language is a unifying force]: sb. materialov mezhdu-



113Педагогика. Психология. Социокинетика    № 2 

nar. konkursa esse. Moscow, VU Publ., 2023, 251 p. (In 
Russ.)

Sadokhin A.P. Vvedenie v teoriiu mezhkul'turnoi kom-
munikatsii [Introduction to the theory of intercultural 
communication]. Moscow, Vysshaia shkola Publ., 2005, 
310 p. (In Russ.)

Sogomonian A.S. Kul'tura mezhnatsional'nogo obsh-
cheniia v voinskikh kollektivakh vvuzov na sovremennom 
etape stroitel'stva VS RF: dis. … kand. sots. nauk [The 
culture of interethnic communication in military teams 

of higher educational institutions at the present stage of 
construction of the RF Armed Forces: DSc thesis]. Kras-
nodar, 2015, 227 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 19.03.2024; одоб-
рена после рецензирования 30.04.2024; принята к пуб-
ликации 05.05.2024.

The article was submitted 19.03.2024; approved 
after reviewing 30.04.2024; accepted for publication 
05.05.2024.

Формирование культуры межнационального общения у иностранных курсантов в поликультурной среде...



114 Вестник КГУ    2024 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, 
№ 2. С. 114–122. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, No. 2, pp. 114–122. 
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 364.04
EDN BQTZIA
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-2-114-122

ЛИЧНОСТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОРИЕНТИРОВКИ 
В ПРОСТРАНСТВЕ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

Волкова Ирина Павловна, доктор психологических наук, профессор, Российский государственный педагогический уни-
верситет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, volkova52@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-8812-2832

Королева Наталья Николаевна, доктор психологических наук, профессор, Российский государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия, korolevanatalya@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-
4399-6330

Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования характеристик личности, обусловливающих 
самостоятельную ориентацию в пространстве инвалидов по зрению. В исследовании приняли участие 23 инвали-
да по зрению зрелого возраста. Использовался следующий психодиагностический комплекс: методика диагности-
ки доминирующего психического состояния «Доминирующее состояние» (ДС) Л.В. Куликова, опросник «Копинг-
стратегии» Р. Лазаруса, опросник уровня субъективного контроля (УСК) Роттера, адаптированный Е.Ф. Бажиным, 
Е.А. Голынкиной, А.М. Эткиндом; разработанная нами анкета, направленная на самооценку инвалидами по зрению 
способности самостоятельно ориентироваться в пространстве. Полученные результаты позволили выявить характе-
ристики личности, выступающие предпосылками самостоятельной ориентации в пространстве у лиц с глубокими 
нарушениями зрения в зрелом возрасте. Основные затруднения в процессе самостоятельной ориентации в простран-
стве у инвалидов по зрению связаны с трудностями нахождения необходимых ориентиров, движением транспорта, 
отсутствием безбарьерной среды, с негативными переживаниями во время самостоятельной ориентировки; с недо-
ступностью невербальной коммуникации при обращении к зрячим за помощью, отсутствием опыта использования 
современных технических средств, способствующих более успешному ориентированию в пространстве. Личностны-
ми предпосылками самостоятельной пространственной ориентировки инвалидов выступают такие копинг-стратегии, 
как положительная переоценка, дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, интернальный локус 
контроля, спокойствие, эмоциональная устойчивость, активность, принятие себя, позитивное отношение к жизни.

Ключевые слова: инвалиды по зрению, пространственная ориентировка, копинг-стратегии, локус контроля, доминирую-
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Abstract. The article presents the results of an empirical study of personality characteristics that determine the independent 
orientation in space of visually impaired people. 23 visually impaired adults of mature age took part in the study. 
The following psychodiagnostic complex was used: method for diagnosing the dominant mental state “Dominant State” (DS) 
by L.V. Kulikova, “Coping Strategies” questionnaire by R. Lazarus, Rotter’s Level of Subjective Control (LSC) questionnaire, 
adapted by E.F. Bazhin, E.A. Golynkina, A.M. Etkind; We developed a questionnaire aimed at self-assessment of visually 
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Введение. Исследование способности челове-
ка к пространственной ориентации выступает од-
ной из ключевых психолого-педагогических про-
блем. Без пространственной ориентации невозможно 
ни одно целенаправленное действие человека в раз-
личных сферах деятельности [Михальчи 2022]. Спо-
собность к ориентации в пространстве предполагает 
восприятие пространственных отношений, позиции 
собственного тела, форм, размеров, взаиморасполо-
жения объектов и расстояний между ними, опреде-
ление направлений движения. Это синтез различных 
видов сенсорно-перцептивной информации, который 
осуществляется посредством вербального и образ-
ного мышления1 [Литвак 1998; Бонкало с соавт. 2022 
и др.]. При наличии дефектов физического и психи-
ческого развития возникают существенные трудно-
сти формирования у человека представлений о про-
странстве из-за снижения познавательной активности, 
мобильности, дефицита и скорости переработки ин-
формации, сложностей накопления опыта ориента-
ции в окружающем мире, что негативно сказывается 
на социальной адаптации в целом [Чернова, Арбузо-
ва 2019; Строева, Медведева 2021].

Наиболее выраженные затруднения в развитии 
пространственных представлений и освоении навы-
ков ориентации в пространстве, в том числе само-
стоятельной пространственной ориентировки, воз-
никают при наличии у человека глубоких нарушений 
зрения [Литвак 2006; Волкова 2020]. В современной 
тифлопсихологии не подвергается сомнению поло-
жение о том, что у незрячих могут быть сформи-
рованы адекватные представления об окружающем 
пространстве, поскольку отражаемые с помощью 
совокупной деятельности сохранных анализаторов 
и остаточного зрения пространственные признаки 
синтезируются в целостный образ благодаря деятель-
ности высших психических функций (мышления, 
памяти, внимания и др.) [Замашнюк, Лукина 2019; 
Вачеян, Иванова 2022]. В то же время ограничение 
возможности воспринимать мир дистантно, суже-

impaired people’s ability to independently navigate in space. The results made it possible to identify personality characteristics 
that are prerequisites for independent orientation in space of persons with profound visual impairments in adulthood. 
The main diffi culties in the process of independent orientation in space of visually impaired people are associated with 
diffi culties in fi nding the necessary landmarks, traffi c, the lack of a barrier-free environment and negative experiences during 
independent orientation; with the inaccessibility of non-verbal communication when turning to sighted people for help and 
the lack of experience in using modern technical which contribute to more successful navigation in space. The personal 
prerequisites for independent orientation in space of disabled people are coping strategies such as positive reappraisal, 
distancing, self-control, acceptance of responsibility, internal locus of control, calmness, emotional stability, activity, self-
acceptance, positive attitude towards life.

Keywords: visually impaired, spatial orientation, coping strategies, locus of control, dominant emotional states, 
social rehabilitation.

For citation: Volkova I.P., Koroleva N.N. Personal prerequisites for independent orientation in space of visually 
impaired people.Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, 
No. 2, pp. 114–122. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-2-114-122

ние поля воспринимаемого пространства, снижение 
точности и дифференцированности образов воспри-
ятия и пространственных представлений, трудно-
сти социальной перцепции затрудняют формиро-
вание навыков самостоятельной пространственной 
ориентировки и в ряде случаев делают невозмож-
ной ее автоматизацию [Кохан с соавт. 2021]. В то же 
время развитие способности самостоятельно ориен-
тироваться в пространстве приобретает для инвали-
дов по зрению особый личностный смысл, создавая 
ощущение свободы, независимости и самостоятель-
ности, становясь существенной мерой их самооцен-
ки [Růžičková 2019]. Сознательное приобретение 
и развитие навыков самостоятельной ориентировки 
в пространстве является главной задачей повышения 
реабилитационного потенциала инвалидов по зре-
нию как комплекса биологических и психофизиоло-
гических характеристик человека, социально-средо-
вых факторов, позволяющих в той или иной степени 
реализовать его потенциальные способности при на-
личии ограничений жизнедеятельности [Волкова, 
Казанкина 2021; Логинова, Петряева 2019].

В современных исследованиях в основном рас-
сматриваются вопросы способности к простран-
ственной ориентировке при нарушениях зрения 
в детском возрасте [Замашнюк, Лукина 2019; Ганжа-
ла, Малярчук 2020 и др.]; методы и приемы обуче-
ния слепых пространственной ориентировке, прин-
ципы проектирования безбарьерной среды [Hojan 
et al. 2012; Cuturi et al. 2016; Верховцев 2020; Шолух, 
Сацура, Иванова 2021 и др.]; технологии и устрой-
ства для определения местоположения и навига-
ции [Домбровская А.Е., Домбровская И.В. 2021; Но-
зилов 2019; Calabrese et. al 2020; Zanchietal 2021 
и др.]. Однако в психологической науке ощущает-
ся дефицит исследований, раскрывающих личност-
ные механизмы развития навыков самостоятельной 
пространственной ориентации у людей с глубоки-
ми нарушениями зрения в зрелом возрасте. Выяв-
ление личностных аспектов ориентировки в про-
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странстве у взрослых инвалидов по зрению имеет 
большое практическое значение для разработки про-
грамм, направленных на развитие их умений само-
стоятельного передвижения и мобильности с уче-
том личностных особенностей.

Это обусловило цель данного исследования – 
выявление характеристик личности, выступающих 
в качестве предпосылок самостоятельной простран-
ственной ориентировки инвалидов по зрению и пре-
одоления возникающих проблем в процессе ориен-
тации в пространстве.

Методы и процедура исследования. Исследо-
вание проводилось на базе Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культу-
ры «Государственная специальная центральная би-
блиотека для слепых и слабовидящих»; Санкт-Пе-
тербургского государственного учреждения «Центр 
медико-социальной реабилитации инвалидов по зре-
нию» (ЦМСРИЗ); ФГБОУ ВО «Российский государ-
ственный педагогический университет им. А.И. Гер-
цена». В исследовании приняли участие 23 инвалида 
по зрению зрелого возраста. Средний возраст респон-
дентов составил 36 лет.

Для изучения характеристик личности инвалидов 
по зрению использовался следующий комплекс пси-
ходиагностических методик: методика диагностики 
доминирующего психического состояния «Домини-
рующее состояние» (ДС) Л.В. Куликова, опросник 
«Копинг-стратегии» Р. Лазаруса, опросник уровня 
субъективного контроля (УСК) Роттера, адаптиро-
ванный Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной, А.М. Эт-
киндом; разработанная нами анкета, направленная 
на оценку инвалидами по зрению собственных на-
выков и трудностей пространственной ориентировки. 
Для определения взаимосвязей исследуемых пока-
зателей использовался коэффициент ранговой кор-
реляции Спирмена. Статистический анализ данных 
осуществлялся посредством пакета прикладных про-
грамм SPSS 20.

Результаты и их обсуждение. Результаты изуче-
ния способов преодоления инвалидами по зрению 
трудностей в различных сферах психической дея-
тельности посредством опросника «Копинг-страте-
гии» Лазаруса (табл. 1) показывают, что у инвалидов 
по зрению наиболее выраженными копинг-страте-
гиями являются такие, как «положительная перео-
ценка» (13,6 баллов), «самоконтроль» (12,9 баллов) 
и «планирование решения проблем» (12,7 бал-
лов). Менее выраженными стратегиями поведения, 
но находящимися на уровне, свидетельствующем 
о пограничном состоянии адаптационного потен-
циала личности, являются копинги «бегство-избе-
гание» (10,9 баллов), «поиск социальной поддреж-
ки» (10,5 ) и «дистанцирование» (9,2 балла). Копинги 
«принятие ответственности» (7,64 баллов) и «кон-
фронтационный копинг» (7,4 балла) находятся у ин-
валидов по зрению на границе низкого и среднего 
уровня выраженности.

Полученные данные свидетельствуют о стрем-
лении инвалидов по зрению преодолевать негатив-
ные переживания в связи с возникшими трудностя-
ми за счет использования копинга «положительная 
переоценка», переосмысления возникающих про-
блем, поиска решения проблемы на основе тщатель-
ного их анализа.

Использование стратегии «самоконтроль» помо-
гает инвалидам по зрению преодолевать негативные 
переживания из-за возникающих проблем за счет их 
целенаправленного подавления и сдерживания эмо-
ций, стремления к самообладанию. В то же время 
чрезмерная требовательность к себе, сверхконтроль 
собственного поведения могут создавать психоэмо-
циональную напряженность, повышенную тревож-
ность, что может осложнять самостоятельную про-
странственную ориентацию. Использование копинга 
«планирование решения проблемы» отражает стрем-
ление незрячих преодолевать возникающие пробле-
мы за счет целенаправленного анализа и выработки 

Таблица 1 
Показатели средних значений выраженности у инвалидов по зрению копинг-стратегий

Копинг-стратегии Средние значения Стандарное отклонение

Положительная переоценка 13,55 13,04

Самоконтроль 12,90 3,03

Планирование решения проблемы 12,68 3,25

Бегство-избегание 10,94 3,75

Поиск социальной поддержки 10,47 3,16

Дистанцирование 9,23 2,90

Принятие ответственности 7,64 2,17

Конфронтационный копинг 7,41 2,31

Примечание. Оценка выраженности копинга производится в баллах: 0–7 баллов – низкий уровень напряженности ко-
пинг-стратегий; 7–12 баллов – средний, адаптационный потенциал личности в пограничном состоянии; 13–18 баллов – 
высокая напряженность копинга, которая свидетельствует о выраженной дезадаптации.
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стратегии их разрешения, планирования собствен-
ных действий с учетом объективных условий, про-
шлого опыта и имеющихся ресурсов. В то же время 
использование инвалидами данной стратегии поведе-
ния, находящейся на границе чрезмерной выраженно-
сти, может осложнять процесс самостоятельной про-
странственной ориентации у инвалидов по зрению, 
так как трудности получения необходимой информа-
ции из-за зрительной депривации предполагают в не-
которых ситуациях обращения за помощью к окружа-
ющим в процессе пространственной ориентировки.

Результаты изучения уровня субъективного кон-
троля посредством методики УСК (уровень субъек-
тивного контроля) Дж. Роттера в адаптации Е.Ф. Ба-
жина, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинда (табл. 2) 
свидетельствуют о средней степени выраженности 
у инвалидов по зрению уровня субъективного кон-
троля (среднегрупповой показатель – 4,97 баллов). 
В целом у инвалидов по зрению выражена тенденция 
к экстернальному локусу контроля. При этом в обла-
сти семейных отношений и в отношении к здоровью 
и болезни экстернальный локус контроля выражен 
у инвалидов по зрению в большей степени по срав-
нению с другими сферами жизнедеятельности (сред-
негрупповые значения локуса контроля в области 

семейных отношений – 4,0 баллов, в отношении здо-
ровья и болезни – 4,07 баллов).

В области же производственных отношений ин-
валиды по зрению показывают интернальный локус 
контроля (показатели по шкале «интернальность в об-
ласти производственных отношений» – 6,9 баллов). 
В данной сфере жизнедеятельности инвалиды по зре-
нию принимают на себя ответственность, считают 
свои действия важным фактором организации соб-
ственной производственной деятельности, склады-
вающихся отношений в трудовом коллективе и свое-
го продвижения в работе.

Результаты изучения устойчивых психоэмоцио-
нальных состояний инвалидов по зрению посред-
ством методики «Доминирующее состояние» (ДС) 
Л.В. Куликова (табл. 3) показывают, что у данной 
категории инвалидов наиболее высокие значения 
отмечаются по таким шкалам, как «устойчивость – 
неустойчивость эмоционального тона» (56,8 балла), 
«раскованность – напряженность» (56,8 балла), «спо-
койствие – тревога» (56,6 баллов), «удовлетворен-
ность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее хо-
дом, процессом самореализации)» (56,4 балла).

В целом у инвалидов по зрению отмечается пре-
обладание положительного эмоционального тона, 

Таблица 2
Среднегрупповые значения выраженности у инвалидов по зрению уровня субъективного контроля

Шкалы Среднее 
значение

Нормативные 
показатели

Стандартное 
отклонение

Ип – шкала интернальности в области производственных отношений 6,90 5,5 0,40

Ид – шкала интернальности в области достижений 5,83 5,5 0,59

Им – шкала интернальности в области межличностных отношений 5,70 5,5 0,47

Ин – шкала интериальности в области неудач 5,17 5,5 0,59

Ио – шкала общей интернальности 4,97 5,5 0,49

Из – шкала интернальности в отношении здоровья и болезни 4,07 5,5 0,52

Ис – шкала интернальности в области семейных отношений 4,00 5,5 0,59

Таблица 3
Среднегрупповые значения выраженности доминирующих психических состояний 

у инвалидов по зрению

Шкалы Среднее
значение

Стандартное 
отклонение

Шкала Ус: «устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» 56,87 6,71

Шкала Ра: «раскованность – напряженность» 56,83 8,43

Шкала Сп: «спокойствие – тревога» 56,67 7,62

Шкала Уд: «удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, про-
цессом самореализации)» 56,47 8,16

Шкала То: «тонус высокий – низкий» 51,93 10,35

Шкала Бо: «бодрость – уныние» 51,67 6,65

Шкала По: «положительный – отрицательный образ самого себя» 50,53 10,79

Шкала Ак: «активное – пассивное отношение к жизненной ситуации» 46,47 6,87

Примечание. Повышенные оценки по той или иной шкале – 55 баллов и более. Пониженные оценки – 45 баллов и менее.

Личностные предпосылки самостоятельной ориентировки в пространстве инвалидов по зрению
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достаточно высокая степень эмоциональной устой-
чивости, способность сохранять адекватность и эф-
фективность поведения и деятельности; они отли-
чаются позитивным настроением, субъективным 
ощущением внутренней собранности, запасов сил 
и энергии. Поставленные цели воспринимаются ин-
валидами по зрению как вполне достижимые, хотя 
они не стремятся осуществлять какие-либо измене-
ния в себе. В целом инвалиды по зрению удовлет-
ворены своей жизнью, самореализацией, ощущают 
способность брать на себя ответственность за проис-
ходящее, чувствуют готовность преодолеть трудно-
сти в реализации своих способностей. Однако пока-
затели по шкале «активное – пассивное отношение 
к жизненной ситуации» (46,8 баллов) могут свиде-
тельствовать об имеющей место у инвалидов по зре-
нию пассивности, пессимистической оценке многих 
жизненных ситуаций и неверия в возможность их 
успешного преодоления, средние значения по шка-
ле По: «положительный – отрицательный образ са-
мого себя» (50,3 балла) свидетельствуют о недоста-
точной степени у инвалидов по зрению критичности 
самооценивания.

Результаты анкетного опроса показали различ-
ную степень оценки инвалидами по зрению соб-
ственных навыков пространственной ориентировки. 
Так, при ответе на вопрос анкеты «Как Вы оцени-
ваете свою способность ориентироваться в про-
странстве?» только 35 % респондентов отметили, 
что могут самостоятельно ориентироваться в преде-
лах города, населенного пункта, в котором прожива-
ют; 52 % – могут самостоятельно ориентироваться 
только по знакомым маршрутам города, по незнако-
мым маршрутам им требуется помощь сопровожда-
ющего; 13 % – самостоятельно ориентируются толь-
ко в пределах замкнутого пространства (квартира, 
рабочее место и др.).

В результате опроса были выявлены основные 
трудности, которые препятствуют самостоятельной 
ориентировке инвалидов по зрению в простран-
стве (вопрос анкеты «Что мешает Вам самосто-
ятельно ориентироваться в пространстве?»). 
Респонденты отметили следующие трудности: труд-
ность нахождения необходимых ориентиров для ос-
воения пространства – 65 %; интенсивное движение 
транспорта – 52 %; отсутствие во многих районах го-
рода безбарьерной среды (звуковые светофоры, на-
личие тактильных рельефных плиток на тротуарах 
и др.) – 43 %; постоянное изменение инфраструкту-
ры города – появление новых незнакомых объектов, 
рекламных щитов, в том числе наличие яркой све-
товой рекламы – 35 %.

Процесс пространственной ориентировки может 
вызывать у инвалидов по зрению негативные психоэ-
моциональные состояния. При ответе на вопрос «Ка-

кие переживания возникают у Вас в процессе про-
странственной ориентировки?» инвалиды по зрению 
отметили, что часто в процессе пространственной 
ориентировки у них возникают различные страхи 
и раздражительность: боязнь переходить проезжую 
часть – 43 %; страх заблудиться – 35 %; чувство раз-
дражения при потере ориентира и (или) направления 
движения, при столкновении с препятствием – 35 %; 
страх незнакомого пространства – 13 %; страх стол-
кновения с окружающими людьми – 35 %; боязнь 
травмировать себя в процессе ориентировки в про-
странстве – 22 %.

На вопрос анкеты «Обращаетесь ли Вы за по-
мощью в процессе пространственной ориентиров-
ки?» 78 % инвалидов по зрению ответили, что об-
ращаются в процессе ориентировки в пространстве 
за помощью к зрячим, когда это необходимо, 17 % – 
всегда обращаются за помощью в процессе ориен-
тировки в пространстве, не обращаются за помо-
щью в процессе ориентировки в пространстве – 5 %. 
При ответе на вопрос «Укажите причины трудно-
стей при обращении за помощью в процессе про-
странственной ориентировки, когда это необходи-
мо» 61 % респондентов отметили, что испытывают 
трудности при обращении за помощью к окружаю-
щим, только 39 % – не испытывают трудностей об-
ращаться за помощью к окружающим. В качестве 
причин возникающих трудностей в процессе взаи-
модействия со зрячими инвалиды по зрению отме-
чали: стеснительность (22 %), использование зрячи-
ми невербальных средств общения при объяснении 
необходимого направления движения (48 %); не зна-
ют, как правильно обратиться за помощью (13 %); не-
гативный опыт общения со зрячими, к которым им 
приходилось обращаться к ним за помощью (17 %).

На вопрос анкеты «Какие средства Вы использу-
ете в процессе пространственной ориентировки?» 
43 % респондентов ответили, что используют только 
обычную тактильную трость без применения других 
специальных технических средств; 39 % пользуют-
ся обычной тактильной тростью и обычным нави-
гационным приложением; только 18 % инвалидов 
по зрению используют тактильную трость и специ-
альные навигационные приложения, тактильные схе-
мы и карты.

Результаты корреляционного анализа показали на-
личие значимых взаимосвязей характеристик лично-
сти – копинг-стратегий, доминирующих психических 
состояний, локуса контроля и показателей самооцен-
ки способности и трудностей пространственной ори-
ентировки (табл. 4).

Как видно из таблицы 4, инвалиды по зрению, 
которые могут самостоятельно ориентироваться 
в пространстве в пределах города, отличаются по-
ниманием своей ответственности в преодолении воз-
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никающих актуальных трудностей; в то же время 
в процессе самостоятельной ориентировки в про-
странстве для них характерны снижение активности, 
повышенная утомляемость, склонность испытывать 
тревогу, беспокойство и раздражительность. Чрез-
мерная выраженность ответственности может при-
водить к неоправданной самокритике, переживанию 
чувства вины и неудовлетворенности собой, что яв-
ляется фактором риска развития депрессивных состо-
яний из-за проблем, возникающих в процессе про-
странственной ориентировки.

Инвалиды по зрению, самостоятельно ориентиру-
ющиеся только по знакомым маршрутам города, ха-
рактеризуются готовностью искать причины возника-
ющих трудностей в личных недостатках и ошибках. 
Понимая зависимость между собственными действи-
ями и их последствиями, они осознают, что пробле-
мы, которые могут возникать в процессе простран-
ственной ориентировки, в некоторых ситуациях 
требуют помощи окружающих. Это позволяет им со-
хранять уверенность в своих силах и возможностях, 
эмоциональную устойчивость в состоянии эмоцио-
нального возбуждения, проявлять адекватность и эф-
фективность психической саморегуляции, что об-
условливает большую степень удовлетворенности 
жизнью в целом и самореализацией. Реалистичная 
оценка отсутствия безбарьерной среды как причи-
ны затруднений в процессе ориентации в простран-

стве более свойственна инвалидам по зрению, обла-
дающим уверенностью в своих силах, спокойствием, 
низким уровнем тревожности. Инвалиды по зрению, 
испытывающие проблемы в процессе пространствен-
ной ориентировки, характеризуются высоким уров-
нем тревожности и напряженности.

Пространственная ориентировка в условиях де-
фицита необходимой информации предполагает 
в ряде случаев необходимость обращаться за помо-
щью к окружающим. Респонденты, которые не ис-
пытывают трудностей в обращении к зрячим за по-
мощью, характеризуются стремлением преодолевать 
трудности посредством их положительного переос-
мысления, отличаются активным, оптимистическим 
отношением к жизненным ситуациям. Те, кто не по-
лучают помощи в случае обращения к зрячим, ха-
рактеризуются экстернальным локусом контроля, 
в том числе и в области производственных отноше-
ний, эмоциональной неустойчивостью, преоблада-
нием негативного эмоционального тона.

Люди с глубокими нарушениями зрения, исполь-
зующие в процессе пространственной ориентировки 
специальные навигационные приложения на смартфо-
не, отличаются высокой критичностью по отношению 
к себе, заниженной самооценкой, склонны к преодо-
лению негативных переживаний посредством эмоци-
онального отдаления от трудной ситуации. Инвалиды 
по зрению, использующие обычные навигационные 

Таблица 4
Статистически достоверные корреляционные взаимосвязи показателей 
самооценки трудностей, способности пространственной ориентировки 
и личностных характеристик инвалидов по зрению (N = 23, p ≤ 0,05)

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8

Тонус –0,50 0,58 – – – - – –

Раскованность – напряженность –0,42 0,48 – – – - – –

Спокойствие –тревога –0,44 0,40 0,36 0,42 – - – –

Устойчивость – неустойчивость эмоционального фона –0,41 0,36 – – – –0,38 – –

Активное – пассивное отношение к жизненной ситуации – – – – 0,37 – – –

Удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом – 0,41 – – – – – –

Положительный – отрицательный образ самого себя – – – – – – –0,40 –

Общая интернальность – – – – – –0,46 - –

Интернальность в области производственных отношений – – – – – –0,66 - –

Интернальность в области межличностных отношений – – – – – – - 0,46

Положительная переоценка – – – – 0,48 – - –

Дистанцирование – – – – – – 0,37 0,43

Самоконтроль – – – – – – - 0,43

Принятие ответственности 0,37 –0,28 – – – – - –

Условные обозначения показателей самооценки инвалидами по зрению трудностей и способности пространствен-
ной ориентировки: 1 – способность самостоятельно ориентироваться в пространстве в пределах города; 2 – самостоя-
тельная ориентировка только в знакомых местах города; 3 – отсутствие безбарьерной среды; 4 – трудности поиска необ-
ходимых ориентиров; 5 – отсутствие трудностей при обращении за помощью к зрячим; 6 – отсутствие помощи зрячих 
при обращении к ним; 7 – использование специальных навигационных приложений; 8 – использование обычных навига-
ционных приложений.
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приложения, характеризуются способностью преодо-
ления негативных переживаний за счет эмоциональ-
ного отстранения от ситуации, самоконтроля, прини-
мают ответственность за отношения с окружающими.

Таким образом, успешность самостоятельной про-
странственной ориентировки инвалидов по зрению 
зрелого возраста опосредована такими личностны-
ми характеристиками, как локус контроля, стратегии 
совладания с трудными ситуациями, доминирующие 
эмоциональные состояния.

Заключение. Результаты проведенного исследова-
ния показали, что личностными предпосылками са-
мостоятельной пространственной ориентировки ин-
валидов по зрению выступают высокий тонус, низкий 
уровень эмоционального напряжения, спокойствие, 
эмоциональная устойчивость, активность, принятие 
себя, удовлетворенность жизнью, интернальный ло-
кус контроля, использование копинг-стратегий, свя-
занных с эмоциональным дистанцированием, поло-
жительной переоценкой ситуации, самоконтролем 
поведения, принятием ответственности. Личностны-
ми барьерами освоения навыков пространственной 
ориентировки являются экстернальный локус контро-
ля, преобладание негативных эмоциональных состо-
яний, сверхконтроль и чрезмерная самокритика, не-
удовлетворенность собой. Полученные результаты 
могут послужить основой для разработки личностно 
ориентированных программ по развитию навыков са-
мостоятельной пространственной ориентировки ин-
валидов по зрению в процессе социальной реабили-
тации инвалидов по зрению.
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Введение. Актуальность проведенного исследо-
вания заключается в осмыслении механизма вовле-
ченности молодых в просоциальные активности. По-
следние десятилетия больше внимания в научном 
сообществе уделялось изучению вопросов рекрути-
рования молодежи в протестную или противоправ-
ную деятельность, например в радикальную, экстре-
мистскую или в какие-то тоталитарные секты и тому 
подобное, в то время как исследование механизма во-
влечения молодежи в просоциальные практики оста-
валось во многом за рамками внимания ученых.

Участие современной российской молодежи в дея-
тельности общественных объединений выступает 
способом формирования и показателем их граждан-
ской активности как «готовности человека к личному 
участию в общественно полезной деятельности» [Гри-
банова: 10] или, более широко, их гражданственно-
сти как «меры самореализации человека как гражда-
нина» [Скалина: 5], одним из «признаков» которой, 
«а также критерием ее сформированности является 
наличие гражданской позиции» [Общество: 28].

Различные аспекты вовлечения молодежи в обще-
ственные объединения находятся в центре внимания 
отечественных ученых. О.М. Коморникова отмечает, 
что «процесс включения молодежи в деятельность 
общественных организаций зависит от ряда факто-
ров. Во-первых, это доминирующее в обществе отно-
шение к таким организациям и осуществляемой ими 
деятельности, в том числе волонтерской. Во-вторых, 
особенности группы молодежи, обусловленные спец-
ификой социализации на данном этапе развития об-
щества. В-третьих, необходимо учитывать тенденции 
развития молодежного движения на современном эта-
пе, мотивацию его активистов» [Коморникова: 111]. 
М.А. Пушкина особое внимание уделяет «причинам, 
которые подталкивают молодежь занять активную 
гражданскую позицию» [Пушкина: 72] и «формам 
возможного диалога между государством и обще-
ством с точки зрения молодежи» [Пушкина: 74]. Зна-
чительная часть работ отечественных ученых посвя-
щена различным формам проявления гражданской 
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активности, таким как добровольчество, патриотизм, 
политическая активность молодых и другие. Так, на-
пример, данные по среднему возрасту начала участия 
в волонтерской деятельности представлены в про-
екте по событийности детства (рук. С.Н. Майорова-
Щеглова, 2018 г., N = 774, и 2023 г., N = 1 210, метод 
онлайн-анкетирование) (см., например: [Майорова-
Щеглова, Колосова, Губанова]); вопросы социально-
медицинского волонтерства в непрофильном вузе об-
суждает Л.В. Вандышева [Вандышева]; проблематика 
патриотизма молодежи поднимается, например, в ра-
ботах Н.В. Корж и Л.Ф. Каримовой [Корж, Каримо-
ва], а также Г.Я. Гревцевой [Гревцева]. А.Г. Филипова, 
И.Н. Бухтиярова, Е.М. Скрыпникова сравнивают ре-
сурсы и ограничения социальной активности школь-
ников, включенных и не включенных в общественные 
организации, особое внимание уделяя военно-патри-
отическим, экологическим организациям, детским 
и молодежным общественным советам и РДШ [Фи-
липова, Бухтиярова, Скрыпникова]. Е.М. Харланова, 
Н.В. Сиврикова, С.В. Буравова, К.В. Викулов рассма-
тривают участие в общественных объединениях с по-
зиции субъективного благополучия подростков [Хар-
ланова, Сиврикова, Буравова, Викулов].

Цель данной статьи состоит в выявлении меха-
низмов вовлечения молодежи в общественные объе-
динения. Региональный кейс Самарской области по-
служил основой для достижения поставленной цели. 
Всего в Самарской области 12 детских и молодежных 
общественных объединений, пользующихся государ-
ственной поддержкой1.

Понятие механизма вовлечения более широкое, 
чем понятие активности субъекта, связанной с во-
влечением в общественную деятельность. Механизм 
вовлечения молодых в общественные объединения 
рассматриваем как подвижный комплекс организа-
ционных и тактических процедур, стыкующих, свя-
зывающих определенным образом субъектов, об-
стоятельства и каналы вовлечения, и тем самым 
направляющих ход движения всей системы вовлече-
ния молодых в общественные объединения. Подчер-
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кнем первостепенную роль субъекта в работе этого 
механизма. Благодаря субъекту последний приводит-
ся в действие, и в тоже время весь этот функциони-
рующий механизм оказывает влияние на субъекта, 
направляя включение его в просоциальные активно-
сти и тем самым приводя к желательным изменениям, 
что в конечном итоге способствует усилению граж-
данского общества.

В целом применительно к механизмам вовлече-
ния молодых в деятельность общественных объеди-
нений можно говорить о том, что есть разветвлен-
ная структура этих механизмов. Например, можно 
выделить социально-психологические механизмы, 
основанные на таких приемах, как убеждение, вну-
шение, подражание, давление и другие. Существу-
ют групповые, оказывающие влияние через присут-
ствие других людей, и личностные: «лицом к лицу», 
когда воздействие оказывается через конкретных 
личностей, – механизмы вовлечения в обществен-
ные объединения. Также можно отметить, что есть 
офлайн-механизм, характеризующийся очным фор-
матом каналов и реальными обстоятельствами во-
влечения молодых, и онлайн-механизм вовлечения, 
преимущественно связанный с онлайн-форматом ка-
налов и обстоятельств вовлечения молодых в обще-
ственные объединения. Однако главное во всей этой 
структуре – это именно субъект, благодаря которому 
становится возможным работа этого механизма: по-
следний начинает работать благодаря субъекту, при-
водится в действие именно им, функционирует и су-
ществует благодаря ему.

Методы исследования. Данная статья основа-
на на реализации коллективного проекта по иссле-
дованию идентичностей современной молодежи 
и практик ее консолидации в Самарской области (рук. 
С.Ю. Митрофанова, N = 541 (количественный этап), 
N = 12 (качественный этап)). Одна из задач проекта 
связана с выявлением механизмов вовлечения моло-
дежи в общественные объединения. В рамках проек-
та была использована стратегия смешивания методов. 
За основу применения микс-стратегии взят подход 
«последовательного вклада», выделенный Д. Мор-
ганом [Морган], обозначенный в работе отечествен-
ных авторов (см., например: [Савинская, Истомина, 
Ларкина, Круглова] или [Стратегия]), позволяющий 
«выстраивать цепочку преемственности между дан-
ными: результаты одного метода послужат данными 
для «входа» к следующему методу (Qual- > Quant; 
Кач- > Кол). По мнению Д. Моргана, это наиболее 
продуктивный подход интеграции результатов каче-
ственных и количественных исследований» [Полу-
хина, Просянюк: 53]. Применительно к нашему ис-
следовательскому проекту считаем, что потенциал 
одной методологии наилучшим образом раскрыва-
ется через возможности другой.

Такой подход позволяет провести более полный 
анализ и строить выводы с учетом разноплановых 
данных качественного и количественного этапов ис-
следования. На количественном этапе опрошены 
студенты Самарского университета, использовалась 
многоступенчатая выборка (I этап – стратифициро-
ванный отбор по институтам, II этап – типологиче-
ский отбор по направлениям подготовки от института, 
III этап – гнездовой отбор). В рамках качественного 
этапа опрашивались две группы участников обще-
ственных объединений: 1) «опытные» информан-
ты – стаж участия в деятельности объединений более 
полутора лет, в основном руководители этих объе-
динений, и 2) «начинающие» – со стажем менее по-
лутора лет, преимущественно «рядовые» участни-
ки. Смешивание происходило, во-первых, на уровне 
постановки цели исследования, во-вторых, во вре-
менном аспекте – фактически в одновременной реа-
лизации качественного и количественного этапов 
с июня по ноябрь 2023 года, но с постоянным пере-
ключением работы исследовательского коллектива 
с качественного этапа на количественный и наобо-
рот, то есть это многофазный вариант с точки зрения 
тайминга, в-третьих, совмещение отражено в инте-
рактивном характере анализа данных, когда тексты 
интервью в рамках качественного этапа исследова-
ния использовались для разработки анкеты в количе-
ственном исследовании, и затем данные качественно-
го исследования взяты за основу для более глубокого 
осмысления результатов, полученных в количествен-
ном исследовании, и выдвижения новых объясни-
тельных моделей и предположений по отдельным 
задачам исследования. Таким образом, в реализован-
ном исследовательском проекте интегрирование дан-
ных происходило в разных аспектах и на всех эта-
пах, начиная от разработки программы исследования 
до сбора и анализа данных, завершаясь интерпрета-
цией полученных результатов.

Результаты исследования. По итогам качествен-
ного анализа текстов интервью были выявлены субъ-
екты – люди, которые пригласили информантов в мо-
лодежные объединения (среди них: знакомые, друзья, 
одногруппники, преподаватели и кураторы), или же 
ребята получали информацию из социальных сетей, 
СМИ. Как выяснилось, в качестве этих субъектов 
опрошенными обозначены как формальные (препо-
даватели, кураторы), так и неформальные (знакомые, 
друзья, одногруппники, социальные сети, Интер-
нет, СМИ) агенты, что говорит о работе формальных 
и неформальных каналов вовлечения молодых в дея-
тельность общественных объединений. Полученная 
в ходе интервью от участников объединений инфор-
мация позволила сформулировать вопрос для анкеты 
об обстоятельствах, субъектах вовлечения в объеди-
нения. При этом при формулировке самого вопро-
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са и вариантов ответов на него опирались как на по-
лученные данные в рамках качественного этапа, так 
и на специфику объекта в рамках количественного 
этапа – это студенты Самарского университета, сре-
ди которых не обязательно активная молодежь.

В итоге количественный анализ показал, что вовле-
кают в деятельность объединений студентов, прежде 
всего, участники этих объединений и друзья (табл. 1). 
Отметим, что формальные каналы вовлечения задей-
ствованы меньше, чем неформальные. Рассматрива-
лось также вовлечение в деятельность объединений 
юношей и девушек. Существенных различий по полу 
в данном аспекте не обнаружено, но вместе с тем сре-
ди девушек больше тех, кого вовлекают участники 
объединения (52 %), а среди юношей – тех, кого во-
влекают друзья (52,9 %). Как показывает таблица 1, 
среди первокурсников больше, чем среди студентов 
других курсов, тех, кто отметил, что их вовлек в ра-
боту объединений куратор группы. Это, скорее всего, 
говорит о том, что возрастает роль формальных кана-
лов. В связи с этим можно сделать вывод, что воспи-
тательная работа по данному направлению в Самар-
ском университете усиливается.

В ходе количественного исследования выяснялось, 
зависит ли специфика вовлечения от того, участником 
какого объединения является обучающийся (табл. 2).

Как показывает таблица 2, в творческие объедине-
ния и профсоюз вовлекают участники. В СНО, техни-
ческие клубы – друзья, в волонтерские – и участники, 
и друзья. В студенческие медиа – друзья и куратор, 
а в спортивные объединения – обстоятельства. По-
следний факт позволил сформулировать вопросы, от-
веты на которые возможно было получить в рамках 
качественного исследования: что за обстоятельства 
вовлекают в деятельность общественных объеди-
нений, как в итоге определить механизмы вовлече-
ния в деятельность объединений, какими они могут 
быть, в чем их специфика в организациях разной на-
правленности и в траекториях перехода по этим объ-
единениям. Для того чтобы получить ответы на эти 
вопросы, вновь обратились к уже накопленному ис-
следователями опыту и данным, полученным в рам-
ках качественного этапа.

Так, М.А. Пушкина изучала механизмы привлече-
ния молодежи к участию в общественных движениях 
через анализ способов и инструментов их привлече-
ния [Пушкина: 72]. Как показал качественный этап 
нашего исследования, где изучалась именно активная 
молодежь Самарского региона, самое главное при во-
влечении в общественную работу – это активности, 
внутренние устремления, достижения самого чело-
века. Считаем, что их смычка с обстоятельствами, та-

Таблица 1
Субъекты, обстоятельства, вовлекшие в участие в работе объединений (в %)*

Доля ответов (в %)
Субъекты, 
обстоятельства

Всего Итоговый
рейтинг

Пол (в %) Курс (в %)

м ж I II III IV V

Участники объединения 50,0 I 47,1 52,0 49,4 55,7 49,0 42,9 66,7 

Друзья 45,6 II 52,9 40,5 41,6 51,4 49,0 38,8 66,7 

Куратор моей группы 36,8 III 35,3 37,8 50,6 35,7 29,4 24,5 33,3

У меня были другие обстоятельства, 
благодаря которым я стал участво-
вать в работе объединения

26,8 IV 25,5 27,7 28,6 25,7 17,6 36,7 0,0

Другие люди 15,2 V 13,7 16,2 11,7 17,1 19,6 14,3 0,0

Преподаватели 7,2 VI 7,8 6,8 6,5 7,1 11,8 4,1 0,0

*Примечание. Сумма ответов превышает 100 %, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.

Таблица 2
Субъекты, обстоятельства, вовлекшие в работу соответствующих объединений (в %)*

Объединения
Субъекты, 
обстоятельства

Творче-
ские 

Спор-
тивные

СНО, тех-
нические

Волон-
терские

Студенческий 
профсоюз

Студенче-
ские медиа 

Участники объединения 67,6 36,1 47,1 58,6 60,5 45,0

Друзья 52,8 36,1 58,8 58,6 50,0 65,0 

Куратор моей группы 54,6 30,6 38,2 41,4 48,7 65,0 

У меня были другие обстоятельства, благодаря ко-
торым я стал участвовать в работе объединения 18,5 38,9 29,4 34,5 23,7 10,0

Другие люди 11,1 11,1 17,6 17,2 13,2 5,0

Преподаватели 6,5 16,7 23,5 3,4 6,6 15,0

*Примечание. Сумма ответов превышает 100 %, так как каждый респондент мог выбрать несколько вариантов ответа.
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кими как возможности/ограничения внешней среды, 
в которых оказались наши информанты, и каналами 
как потоками движения информации, средствами ее 
передачи создает особые конфигурации механизмов 
вовлечения молодых в общественные объединения – 
таков наш подход к определению последних. Таким 
образом, на основе анализа эмпирического материала 
проекта предлагаем понимать механизмы вовлечения 
молодых в общественные объединения через смыч-
ку или, иначе, процедуры, стыкующие, во-первых, 
собственные активности информантов, во-вторых, 
каналы и, в-третьих, обстоятельства их вовлечения. 
Именно эти позиции, отражающие то, как происхо-
дит вовлечение молодых в деятельность обществен-
ных объединений, прозвучали наиболее отчетливо 
в текстах интервью. На этом основании и выделяем 
механизмы «открытых дверей» и селекции. Остано-
вимся на каждой из указанных позиций, отражаю-
щих вовлечение молодежи в общественные объеди-
нения, подробнее. 

Собственные активности молодых связаны с их 
желанием «внутренней» самореализации как активно-
стей «для себя», также для молодых важна и «внеш-
няя» самореализация, заключающаяся в достижи-
тельных мотивациях, признании результатов их 
общественной деятельности со стороны значимых 
других. Однако это не значит, что на этом пути юно-
ши и девушки не сталкивались с препятствиями: «Ди-
ректор потом меня вызвал к себе на побеседовать 
через какое-то время, и беседа была в таком ключе, 
из всего, как прошла беседа, можно сделать прям та-
кой большой вывод, практически дословно: у таких, 
как я, большие крылья, его задача эти крылья подре-
зать. Мне было очень сильно обидно, я ушел из его 
кабинета немножко расстроенным» (Валентин, м., 
«опытный» общественник, участковая избирательная 
комиссия, поисковый отряд «ЛизаАлерт», Российских 
фонд свободных выборов). Важным было то, что ак-
тивная молодежь способна противопоставить резуль-
таты своей общественной деятельности тем, кто «под-
резает крылья», активные юноши и девушки могут 
преодолевать трудности, искать пути проявления сво-
их активностей и добиваться успеха, несмотря на пре-
грады, с которыми они сталкиваются.

В текстах интервью так же, как и в рамках ко-
личественного исследования, звучали как формаль-
ные, так и неформальные каналы вовлечения, при-
чем сразу и те и другие, однако акцент был сделан 
на неформальных. Также спектр каналов позволя-
ет утверждать, что они работают не только в офлайн, 
но и онлайн-формате, когда информанты, например, 
отмечают, что получили информацию из Интернета, 
чатов или социальных сетей. Можно предположить, 
что значение онлайн-формата каналов вовлечения 
молодых в деятельность общественных объедине-

ний будет в обозримом будущем только возрастать, 
что является следствием процессов информатиза-
ции, технологизации и цифровизации современно-
го общества.

Интерес представляют обстоятельства, на основе 
которых произошло включение, то есть те возмож-
ности/ограничения во внешней среде, на основе чего 
и принималось решение о вовлечении в деятельность 
общественной организации: «случайно», «спонтан-
но» (посетил мероприятие, получил информацию 
из интернета), биографический опыт (специфика со-
циализации, особенности взросления в родительской 
семье), наличие рекомендации на основе накопленно-
го капитала («меня заметили») и прохождение кон-
курсного отбора («подал заявку», «прошел отбор»). 
Выделение этих обстоятельств требует пояснения.

Первое. Некоторые информанты, которые говори-
ли, что «случайно» или «спонтанно» стали занимать-
ся общественной работой, по ходу самого интервью 
все-таки приходили к мысли о «спонтанно-осознан-
ном» характере вовлечения в общественные органи-
зации, в первую очередь это касается уже накопив-
ших опыт деятельности в этой сфере молодых, более 
рефлексивно анализирующих свой жизненный путь: 
«В 2017 году в обеденный перерыв я листал ленту 
новостей ВКонтакте, и попалась новость о том, 
что городская Дума проводит конкурс на должность 
главы г. о. Самара… Я скажу, что это был спонтан-
но-осознанный поступок. Принял я решение реально 
за 40 минут, то есть обед 40 минут, я в начале обе-
да прочитал, к концу обеда я уже понял, что я буду 
в этом участвовать, участвовать в этой авантю-
ре» (Валентин, м., «опытный» общественник, участ-
ковая избирательная комиссия, поисковый отряд 
«ЛизаАлерт, Российских фонд свободных выборов). 
Но даже когда информанты считали, что выбор про-
изошел спонтанно, вместе с тем они называли фор-
мальные каналы вовлечения: «узнала от курато-
ра группы».

Второе. Биографический опыт информантов раз-
ный, они пришли к общественной деятельности раз-
личными путями (траекториями). Так, практически 
для всех информантов были характерны всевозмож-
ные активности в детстве, и нынешнюю занятость 
в общественной организации можно рассматривать 
как продолжение начавшейся формироваться в дет-
стве активной жизненной позиции. Были кейсы, 
в которых на выборе в пользу занятий обществен-
ной деятельностью сказывалась ситуация, связан-
ная с родительским или, более широко, семейным 
опытом родительской семьи. Вместе с тем практи-
чески у всех опрошенных информантов нынешняя 
занятость родителей никак не связана с обществен-
ной деятельностью. Однако социальные активности 
информантов в основном находили отклик и под-

Механизмы вовлечения молодежи в общественные объединения: региональный кейс
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держку у их родителей, близких родственников. Сле-
довательно, это позволяет рассматривать данное об-
стоятельство как то, что способствует включению 
молодых в общественные объединения. Но вме-
сте с тем это обстоятельство можно рассматривать 
и как препятствие для занятий общественной дея-
тельностью в том случае, если, как отмечали неко-
торые информанты, значимость их общественных 
активностей не находила понимания среди родствен-
ников или коллег по работе.

Третье. Рекомендации, которые получали инфор-
манты, являются следствием их наработанного ка-
питала. Как правило, о рекомендациях рассказывают 
«опытные» информанты, отмечая, что их достиже-
ния заметили и пригласили поучаствовать в опреде-
ленных активностях. То есть это не «блат» или чьи-
то «связи», которыми пользуются информанты, это 
именно их личный наработанный социальный капи-
тал, это их достижения и результаты их деятельно-
сти, которые отмечены теми, кто обладает опреде-
ленным статусом и готов предоставить возможности 
для самореализации информантов в направлении об-
щественной деятельности. Однако, как продемон-
стрировано первой цитатой, приведенной в данной 
статье, эти активности могут быть расценены неод-
нозначно руководством тех организаций, подразде-
лений, в которых, например, заняты информанты 
по основному роду деятельности, что может служить 
не только обстоятельством, которое способствует 
включению в общественные объединения, но и пре-
пятствием для проявления общественных активно-
стей молодыми.

Четвертое. Конкурсный отбор связан с конкурент-
ными практиками. С одной стороны, прохождение 
конкурсного отбора дает возможность доказать зна-
чимость своих позиций, приобрести опыт конкурент-
ной борьбы, стать успешным, но вместе с тем да-
леко не все способны пройти испытания, поэтому 
в некоторых случаях это обстоятельство могло быть 
препятствием для включения молодых в обществен-
ную деятельность на высокие позиции. Прежде всего, 
на значимость этого обстоятельства обратили внима-
ние амбициозные молодые юноши и девушки, вклю-
ченные в общественно-политические объединения, 
добившиеся значимых позиций в них, но это обсто-
ятельство не было озвучено в объединениях волон-
терской направленности.

Заключая анализ выявленных обстоятельств, ука-
жем, что последние, также как и каналы вовлечения, 
могут быть связаны как с офлайн, так и онлайн-фор-
матом, однако они могут не только способствовать, 
но и препятствовать включению индивида в обще-
ственные объединения. Поясним, что любая клас-
сификация условна, не отражает всего многообра-
зия реальности, вместе с тем не претендуем на то,  

что представленные варианты обстоятельств явля-
ются исчерпывающими, но они отчетливо прозву-
чали в текстах интервью с активной молодежью Са-
марской области.

Смычка активностей молодых с каналами и об-
стоятельствами их вовлечения в деятельность обще-
ственных объединений позволяет выйти на два вида 
механизмов: условно назовем их механизм «открытых 
дверей» и механизм селекции. Специфика механизма 
«открытых дверей» состоит в том, что опрошенные 
говорят о важности внутренней самореализации, о та-
ких обстоятельствах, как то, что они были вовлечены 
в деятельность «случайно» либо это «биографиче-
ский опыт», при этом в основном указываются нефор-
мальные каналы вовлечения. Селективный механизм 
связан не только с внутренней самореализацией ин-
формантов, но и с «внешней»: достижением статуса, 
успешности, финансового благополучия, конкурент-
ными практиками доступа к ресурсам. В качестве об-
стоятельств указываются такие, как прохождение кон-
курсного отбора, рекомендации, в некоторых кейсах 
может говориться о случайном характере вовлечения, 
однако затем сам информант признает его неслучай-
ным, а также это может расцениваться как «биографи-
ческий опыт», при этом преимущественно использу-
ются формальные каналы вовлечения в деятельность 
общественных объединений. 

Подчеркнем, что на разных этапах транзиции 
как переходов, движения по общественным органи-
зациям и в объединениях различной направленности 
действуют отличающиеся друг от друга механизмы. 
На этапе вхождения в общественные объединения, 
как правило, работает механизм «открытых дверей», 
а затем на этапе, когда информант уже получил опре-
деленный начальный опыт и ставит перед собой цели 
достижения более значимых позиций, связанных 
с теми или иными ресурсами, как правило, начинает 
работать селективный механизм: «Изначально был 
парламент, потом меня оттуда делегировали в мо-
лодежную избирательную комиссию как представи-
теля парламента… А в парламент как раз конкурс-
ная программа была…. Я в “За Волгеˮ еще с самого 
его начала, когда только зарождался этот проект. 
Одни из руководителей были знакомы с моим колле-
гой по молодежному парламенту, и вот этот колле-
га предложил» (Дарья, ж., «опытный», Молодежная 
избирательная комиссия Самарской области, Моло-
дежный парламент). Хотя не всегда это так, были 
кейсы, когда информант сразу собирал и подавал до-
кументы на конкурс, но это единичный случай.

В целом можно говорить о том, что в доброволь-
ческих объединениях работает механизм открытых 
дверей, а в общественно-политических объединениях 
на определенном этапе, когда накоплен опыт, – меха-
низм селекции. Скорее всего, в спортивных объеди-
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нениях, в отношении которых 38,9 % респондентов 
отметили, что были другие обстоятельства, благода-
ря которым они стали участвовать в работе объеди-
нения (см. табл. 2), также работает селективный ме-
ханизм, поскольку профессиональный спорт связан 
с соревновательностью, конкуренцией, однако при-
менительно к нашему проекту эта гипотеза еще тре-
бует проверки.

Таким образом, в статье предложен вариант «по-
следовательного вклада» использования стратегии 
смешивания методов в исследование механизмов во-
влечения молодежи в общественные объединения, 
при котором сам механизм определяется через про-
цедуры, осуществляющие стыковку активностей ин-
формантов, каналов и обстоятельств их вовлечения. 
На основе данного подхода выделены два вида меха-
низмов: «открытых дверей» и селекции. Доказыва-
ется, что на разных этапах транзиции как движения 
по общественным организациям и в объединениях 
различной направленности эти механизмы различа-
ются. Вместе с тем проведенный анализ поставил 
ряд вопросов, которые могут стать предметом науч-
ного осмысления в будущем, например, какова ди-
намика вовлечения молодежи в деятельность обще-
ственных объединений, как влияет трансформация 
социальной среды на это вовлечение, каким образом 
изменения, происходящие внутри самих обществен-
ных объединений, сказываются на привлечении мо-
лодых в их деятельность. 

Примечания
1 Реестр молодежных и детских обществен-

ных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой в Самарской области. 20 апреля 2023. 
URL: https://educat.samregion.ru/wp-content/uploads/
sites/22/2023/10/reestr-dimoo-ot-20.04.2023.pdf
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В Институте педагогики и психологии Костром-
ского государственного университета 18–19 апре-
ля состоялась II Международная научно-практиче-
ская конференция «Жизненные траектории личности 
в современном мире: социальный и индивидуальный 
контекст». Форум объединил более 300 специали-
стов, ученых и практиков из 7 стран (Россия, Бела-
русь, Казахстан, Армения, Узбекистан, Азебайджан, 
Китай, Республика Бенин) и более 20 городов. Целью 
проведения научного собрания стало создание пло-
щадки для обсуждения современных актуальных на-
учных проблем в сфере педагогики, психологии, спе-
циальной педагогики и психологии.

В пленарном заседании приняли участие предста-
вители вузов Новосибирска, Еревана, Москвы, Кок-
шетау. Для обсуждения предлагались разнообразные 
аспекты тематики жизненных траекторий: пробле-
мы формирования жизненных ценностей в процес-
се воспитания (Т.А. Ромм, Новосибирский государ-
ственный педагогический университет), вопросы 
формирования профессиональной идентичности сту-
дентов (Г.М. Аванесян, Ереванский государственный 
университет). Обсуждались актуальные проблемы 
в области образования и психолого-педагогической 
абилитации детей с ограниченными возможностями 
здоровья (Н.В. Бабкина, Институт коррекционной пе-
дагогики), вопросы развития инклюзивного образо-
вания (Т.С. Иванова, Московский государственный 
психолого-педагогический университет), проблемы 
восприятия ценности родительства (И.В. Тихонова, 
Костромской государственный университет). Особое 
внимание было уделено вопросу психолого-педаго-
гической поддержки и сопровождения одаренных де-
тей (О.С. Щербинина, Костромской государственный 
университет). Особое внимание и дискуссию вызвала 
тема домашнего насилия в отношении детей (Д.В. Ле-
пешев, Кокшетауский университет им. Абая Мырзах-
метова, Кокшетау, Казахстан).

В ходе работы конференции представлены рабо-
ты, посвященные актуальным вопросам становления 
и идентификации личности на разных этапах онто-
генеза (С.В. Андриевская, С.Э. Пименова, Полоцкий 
государственный университет имени Евфросинии 
Полоцкой; Л.Ю. Крутелева, Южный федеральный 
университет). Анализ социальных и биологиче-
ских условий развития личности нашел отражение 
в докладах Е.А. Беловой, И.А. Золотовой (Ярос-
лавский государственный медицинский универси-
тет); М.Б. Каландаровой (Узбекистан, Университет 
Маъмуна). Подчеркивается роль социальных фак-
торов в переживании и преодолении личностью 
трудных жизненных ситуаций различного характе-
ра (О.А. Ульянина, Е.А. Никифорова, Е.Е. Соколо-
ва, МГППУ; Д.А.Уразбаева, Узбекистан, Универси-
тет Маъмуна). В ряде докладов раскрывались важные 

аспекты самореализации личности, связанные с на-
выком принятия решений (Е.В. Битюцкая, А.А. Кор-
неев, МГУ), с формированием целевой активности 
личности (Моу Шужань, КНР), развитием рефлексии, 
Я-концепции (А.И. Чернова, ГБПОУ «Московский 
техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина»).

Значительное место заняли работы, связанные 
с проблемами взаимодействия личности и груп-
пы. В первую очередь данная тематика раскрыва-
лась в аспекте семейного взаимодействия, посред-
ством обсуждения проблем семейного насилия, 
психологической помощи в подобных ситуаци-
ях. Феномен родительства, его ценность, факторы, 
связанные с травматичностью родительской роли, 
отражались в докладах К.В. Карпинского (Гроднен-
ский государственный университет им. Янки Купа-
лы), Т.П. Опекиной, Н.В. Волот (Костромской госу-
даственный университет). Самоощущение личности 
на современном этапе, поиск внутренних и внеш-
них факторов, необходимых для совладания с си-
туацией неопредленности и угрозы военных дей-
ствий стали еще одной важной темой выступлений 
и дискуссий (Е.В. Тихомирова, А.Г. Самохвалова, 
О.А. Екимчик, Костромской государственный уни-
верситет; Н.Е. Водопьянова, О.Е. Журбий, А.В. Налё-
това, Н.И. Шабан, Р.Ф. Махмутова, СПбГУ, ДонГМУ). 
Актуальными остаются вопросы формирования лич-
ности, взаимодействия личности и специфических 
социальных условий, связанных с пребыванием в ме-
стах лишения свободы (Э.В. Зауторова, Вологодский 
институт права и экономики ФСИН). Внимание авто-
ров привлекли также проблемы корпоративного вза-
имодействия (О.В. Иванова, А.Ю. Маленова, ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского; Н.Г. Крылова, Костромской 
государственный университет).

Проблема личностных и профессиональных цен-
ностей, формирование ценностных ориентиров со-
временного поколения стала одной из ведущих в ходе 
работы конференции (С.К. Бессараб, Д.Б. Воронцов, 
С.С. Голицина, М.В. Ершова, Костромской государ-
ственный университет). Исследователи обсуждали 
факторы построения образовательных траекторий 
в условиях различной социально-психологической 
динамики студенческих коллективов (О.Н. Вишнев-
ская, А.В. Воронцова). Важной темой раздела ста-
ла проблема самоидентичности педагога и студента, 
вопросы формирования профессиональной траекто-
рии (М.А. Скворцова, И.А. Смирнова, Костромской 
государственный университет).

Особое внимание на конференции было уделе-
но теме формирования и развития жизненных ком-
петенций детей и подростков с ОВЗ, в частности 
с задержкой психического развития (А.В. Акулина, 
Е.М. Макарова, А.М. Федосеева, Институт коррек-
ционной педагогики), проблемам профессиональ-
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ной ориентации детей с различными вариантами ди-
зонтогенеза (А.С. Егорова, Институт коррекционной 
педагогики). Обсуждались проблемы родительского, 
материнского отношения к детям с ОВЗ, проблемы 
психолого-педагогического сопровождения семей 
в ситуации рождения ребенка с ОВЗ, становления 
личности в условиях дизонтогенеза (Б.Б. Нуруллаева, 
Н.Р. Жуманиязова, М.Ж. Худойберганова, Узбекистан, 
Университет Маъмуна). Интерес вызвало изучение 
внутренней картины дефекта как фактора развития 
личности в условиях дизонтогенеза (Т.Н. Адеева, Ко-
стромской государственный университет), а также 
исследование, посвященное разработке инклюзивной 
одежды (Н.С. Шипова, А.Г. Самохвалова, Л.Л. Чаги-
на, Костромской государственный университет).

Одаренные дети и дети группы риска стали еще 
одной важной дискуссионной темой конферен-
ции (И.Н. Грушецкая, Костромской государственный 
университет; В.Б. Токарева, Я.М. Федотова, ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского).

Открытые лекции вызвали большой интерес слу-
шателей. Участники конференции узнали об органи-
зации коррекционной работы с детьми с задержкой 
психического развития с точки зрения нейропедаго-
гического подхода (Н.В. Крюковская, Гродненский 
государственный университет им. Янки Купалы). 
Живой отклик и дискуссию вызвала лекция о содер-
жании и организации психологического сопровожде-
ния женщины в ситуации рождения ребенка с забо-
леванием (И.А. Золотова, ЯГМУ).

В рамках конференции успешно прошла рабо-
та мастер-классов. Участники узнали о специфике 
ранней диагностики суицидального риска (М.В. Са-
поровская, Е.В. Тихомирова, Костромской государ-
ственный университет). Участники конференции 
познакомились с возможностями когнитивного моде-

лирования агрессивности, со способами и стратегия-
ми совладания с агрессивными импульсами, с техни-
ками работы с агрессией (Н.В. Грушко, Д.Е. Козлова, 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского). Интерес вызвали 
упражнения и игры, направленные на налаживание 
коммуникации в учебном процессе. Данный матери-
ал представлен на мастер-классе «Игры-импровиза-
ции в педагогической деятельности» (И.В. Кукуев, 
Воронежский государственный университет). Боль-
шой эмоциональный и профессиональный отклик 
вызвала работа психодраматической группы, посвя-
щенная анализу глубинных, скрытых эмоциональных 
состояний (Т.Н. Адеева, И.В. Тихонова).

Работа круглого стола позволила обсудить важ-
ные практические вопросы, касающиеся органи-
зации психолого-педагогического сопровождения 
детей с особыми образовательными потребностя-
ми (Ж.А. Захарова, О.С. Щербинина, Костромской 
государственный университет; В.С. Иванов, Брест-
ский государственный областной центр молодежно-
го творчества).

Высказано пожелание систематически проводить 
конференции, посвященные данной тематике; зару-
бежными и отечественными спикерами выражено 
намерение о продолжении сотрудничества. Приня-
та резолюция, направленная на укрепление научного 
сотрудничества, продуктивное междисциплинарное 
взаимодействие в вопросах изучения и проектиро-
вания жизненных траекторий личности в различных 
контекстах.

Статья поступила в редакцию 03.05.2024; одоб-
рена после рецензирования 05.05.2024; принята к пуб-
ликации 05.05.2024.

The article was submitted 03.05.2024; approved after 
reviewing 05.05.2024; accepted for publication 05.05.2024.

Жизненные траектории личности в современном мире: социальный и индивидуальный контекст



134 Вестник КГУ    2024 

ПОРТРЕТЫ

«Наш пионерский дед», именно так с любовью 
и уважением называли студенты первых поколений 
историко-пионерского (позднее историко-педагоги-
ческого) факультета Костромского пединститута сво-
его наставника, отличника народного просвещения 
РСФСР, заведующего кафедрой теории и методики 
пионерской и комсомольской работы, доцента Ва-
лентина Григорьевича Яковлева.

Отдав всю свою жизнь пионерии, он, несомнен-
но, заслужил столь почетное неформальное звание. 
И не только своим возрастом (ведь из всех препода-
вателей, работавших на факультете, Валентин Григо-
рьевич был самым старшим), но и богатством знаний 
о пионерском движении страны, которыми он обла-
дал и охотно, на высоком уровне делился с будущи-
ми пионерскими и комсомольскими работниками.

Родился В.Г. Яковлев 12 августа 1904 г. на стан-
ции Поповка близ Петербурга в семье учителя. В се-
мье было три брата, Валентин – младший. Детство 
его прошло в Москве. Обучался в гимназии. С той 
поры остались у него знания латинского языка, кото-
рые он довольно часто к месту применял как во вре-
мя бесед, так и на лекциях, цитируя в подлиннике 
крылатые латинские выражения. Участвовал в ска-
утском движении. Рос он в Замоскворечье, недале-
ко от Кремля и Красной площади, где с 1917 года 
разворачивались бурные революционные события, 
определившие будущее России. Конечно, юные мо-
сквичи не могли оставаться в стороне от происходив-
шего. Здесь его, 13-летнего подростка, и увлекла бое-
вая, кипучая революционная деятельность. Вместе со 
своими сверстниками он втягивался в бурлящую, ак-
тивную революционную реальность. Поэтому, когда 
в Замоскворечье стали возникать первые комсомоль-
ские ячейки, Валентин участвует в их работе. Потом 
он вспоминал о том времени так: «…помогали стар-
шим очищать улицы, дворы и дома Замоскворечья; 
устраивать на окраинах огороды; направлять с Па-
велецкого вокзала в детские дома голодных беспри-
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зорников…; дежурили в детских питательных пунк-
тах, столовых». 

В 1922 году восемнадцатилетний Валентин всту-
пил в РКСМ и в 1923 г. участвовал в создании пер-
вых пионерских отрядов Замоскворецкого района. 
Стал организатором и вожатым пионерского отря-
да при 1-й Образцовой типографии. С этого момен-
та он на всю жизнь связал свою судьбу с пионерией. 
Был членом Замоскворецкого райкома РЛКСМ, за-
ведовал одним из первых в Москве Замоскворецким 
районным клубом пионеров. 

Практический опыт пионерской работы В.Г. Яков-
лева в Москве оказался востребованным. В связи 
с решением партии об укреплении работы в сель-
ской местности он был командирован ЦК ВЛКСМ 

© Прислонов Н.Н.,2024 
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в Сибирь, в распоряжение Сибкрайкома комсомо-
ла, в г. Новониколаевск (ныне Новосибирск), где 
до 1928 г. возглавлял краевые методические курсы 
пионерских работников. Здесь он написал свою пер-
вую методическую работу «В помощь вожатому ок-
тябрят: Как начать и повести работу с октябрятами 
в летне-осеннее время», изданную Сиббюро юных 
пионеров. 

Приняв решение получить серьезное образование, 
В.Г. Яковлев в 1928–1931 гг. стал студентом внеш-
кольного отделения педолого-педагогического фа-
культета Академии коммунистического воспитания 
им. Н.К. Крупской. В то время академия являлась 
в стране довольно авторитетным учебным заведе-
нием, где шла разноуровневая подготовка органи-
заторов социалистического образования и воспита-
ния. Атмосфера в ней в то время была творческой, 
чему способствовал состав студентов и весьма ав-
торитетных педагогов: П.Г. Блонский, Л.С. Выгот-
ский, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 
Р.Е. Левина, А.Р. Лурия, Л.И. Менжинская. Препода-
вала здесь и сама Н.К. Крупская, с которой будуще-
му методисту по внешкольной работе В. Яковлеву по-
счастливилось неоднократно встречаться.

После окончания академии В.Г. Яковлев полу-
чает направление в газету «Комсомольская правда», 
где он стал заведовать пионерским отделом. Об этом 
периоде в своей жизни он часто и с удовольствием 
вспоминал, так как в редакции доводилось работать 
с интересными людьми, часто колесить по стране, 
встречаться с многими известными в то время пи-
сателями и поэтами, передовиками развернувших-
ся в стране масштабных социалистических преоб-
разований.

Затем была учеба в аспирантуре и работа в На-
учно-исследовательском институте детком движе-
ния Наркомпроса и ЦК ВЛКСМ. В нем Валентин 
Григорьевич начинает серьезно заниматься научным 
осмыслением истории детского коммунистического 
движения в нашей стране, собирает значительный 
фактический материал и накапливает определенный 
научно-исследовательский опыт, что дало ему воз-
можность стать в 1932 г. составителем сборника ин-
структивных материалов «Детское коммунистиче-
ское движение», а потом выполнить вместе со своим 
коллегой А.В. Кудрявцевым монографическое иссле-
дование. Так появилась книга очерков «Возникнове-
ние детского коммунистического движения в СССР», 
вышедшая в свет в 1933 г. в издательстве «Молодая 
гвардия». Это было первое в СССР такого рода из-
дание, в котором авторами с научных позиций опре-
делялась его сущность и содержание. Как отмечал 
известный историограф детского движения в нашей 
стране доктор педагогических наук Н.Ф. Басов, с этой 
работы «начиналось время формирования кадров пе-

дагогов-исследователей, определения ими проблема-
тики», время «начала выявления и накопления кон-
кретно-исторического материала». И в этом процессе 
Яковлеву принадлежало лидирующее положение, ко-
торое он сохранит на долгие годы.

В 1934 году, наряду с работой над историко-пио-
нерскими исследованиями, В.Г. Яковлев становится 
и автором таких нужных для того времени методи-
ческих работ, как «Историко-революционная пропа-
ганда в пионеротряде» и «Политическая информа-
ция в пионеротряде».

В 1935 г. он переходит на работу в Первый мо-
сковский педагогический техникум (позднее – пе-
дагогическое училище № 1). Это было старейшее 
в г. Москве учебное заведение с уже сложившимися 
традициями, богатой историей, там Валентин Гри-
горьевич находит себя как преподаватель, а потом 
и как завуч. В годы Великой Отечественной войны 
Валентин Григорьевич Яковлев ушел в ополчение, 
воевал достойно, командовал объектом противовоз-
душной обороны. Был награжден орденом Красной 
Звезды и медалями.

Уже после войны он возглавил педучилище, по его 
инициативе этому учебному заведению в 1946 г. было 
присвоено имя К.Д. Ушинского, а также было созда-
но первое в стране отделение по подготовке учите-
лей и вожатых. В 1949 г. Яковлев защитил кандидат-
скую диссертацию «Возникновение пионердвижения 
в РСФСР», став первым ученым страны, защитив-
шимся по истории детского движения. Значимость 
этого события была велика и в силу того, что именно 
в конце 40-х годов в СССР наблюдается практически 
абсолютное безразличие к исследованию проблем 
пионерского движения. В этих условиях он оставал-
ся одним из немногих, кто был верен своему науч-
ному выбору.

В 1951 г. по инициативе известного ученого-пе-
дагога, заместителя директора Научно-исследова-
тельского института теории и истории педагогики 
Академии педагогических наук РСФСР Ф.Ф. Коро-
лева, хорошо знавшего научный и педагогический 
потенциал В.Г. Яковлева, его приглашают туда ра-
ботать на должность старшего научного сотрудника, 
заведующего сектором пионерской работы. Годы де-
ятельности в НИИ (1951–1964) были для Валентина 
Григорьевича весьма продуктивными. По сути сво-
ей его сектор являлся единственным в стране науч-
ным подразделением, где проводились исследования 
истории и практики деятельности пионерской орга-
низации по воспитанию подрастающего поколения. 

Под руководством Яковлева и при его авторстве 
за этот период было опубликовано 15 книг, касаю-
щихся методики пионерской работы и истории пио-
нерии нашей страны. В числе наиболее интересных 
и фундаментальных стоит назвать такие, как «Совет 

Легенда истпеда В.Г. Яковлев
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дружины – организатор пионерской работы в шко-
ле» (вышла в 1956 г.), «Развитие самодеятельно-
сти учащихся в пионерской организации» (1958 г.), 
«Программа воспитательной работы школы» (1958 г.), 
«Наша смена: (Страницы из истории Московской ор-
ганизации юных пионеров им. В.И. Ленина)» (1959 г. 
и 1962 г. ), «По пионерским ступеням» (1959 г.), по-
собие для учителей и руководителей учебно-воспита-
тельной работы в начальных классах школы «Воспи-
тательная работа с учащимися I–IV классов» (1961 г.), 
«Рождение Пионерской организации имени В.И. Ле-
нина» (1962 г.), «Опыт применения «Программы 
воспитательной работы» с учащимися I–IV клас-
сов» ( 1963 г.), сборник документов, воспоминаний, 
материалов по истории Всесоюзной пионерской ор-
ганизации им. Ленина (1917–1962 гг.), «Смена ком-
сомола» (1964 г.). Многие из этих изданий стали 
настольными у советских учителей и пионерских во-
жатых. Кроме книг Валентин Григорьевич также пи-
сал статьи в педагогические журналы, журнал «Во-
жатый». Из более чем 350 научных работ, входящих 
в его научно-педагогическое наследие, значительная 
часть была написана в период работы в НИИ теории 
и истории педагогики.

Необходимо отметить, что сектор в то время мно-
гое сделал для оживления деятельности пионерской 
организации, разрабатывая для Министерства просве-
щения и ЦК ВЛКСМ предложения и рекомендации. 
Он был инициатором и организатором проведения 
в середине и в конце 50-х годов нескольких крупных 
всероссийских и всесоюзных совещаний и семинаров 
по проблемам пионерской работы. В.Г. Яковлев в чис-
ле научных сотрудников сектора довольно часто вы-
езжал, как тогда говорили, «на места» – в республики 
и области страны, встречались с учительством и пио-
нерскими работниками, изучали опыт деятельности 
пионерских организаций. 

В 1964 году В.Г. Яковлев вышел на пенсию, но про-
должал заниматься научными исследованиями, писал 
статьи и был полон творческих сил, которым нашлось 
применение, но теперь уже в г. Костроме, на истори-
ко-пионерском факультете. В 1968 г. тогдашний декан 
факультета С.М. Миценгендлер предложил ему прие-
хать читать несколько теоретических курсов пионер-
ского профиля. В перспективе же он видел Валенти-
на Григорьевича заведующим пионерской кафедрой, 
идея о создании которой уже тогда начала вырисо-
вываться в силу необходимости развития факультета. 
Как он вспоминал позднее, к тому времени впечатле-
ния о пионерфаке у него сложились благоприятные 
и появилось желание сотрудничать с костромичами.

Факультету такой человек, как Яковлев, был край-
не нужен, и его появление на нем давало ряд преиму-
ществ. Во-первых, одну из профильных дисциплин 
начинал вести один и известных исследователей пи-

онердвижения и его теоретиков. Во-вторых, пионер-
фак получал через нового преподавателя довольно 
широкий круг связей с научно-педагогической мо-
сковской средой. В-третьих, В.Г. Яковлев как опыт-
ный исследователь обладал опытом преподаватель-
ской деятельности и огромным научно-методическим 
багажом. А вот этого-то находившемуся на этапе ста-
новления факультету тогда крайне не хватало. Науку 
на факультете еще предстояло внедрить и сформиро-
вать, как в плане организации учебного процесса, так 
и в исследовательском аспекте. 

Решение о переезде в Кострому было для  
В.Г. Яковлева непростым, но он его принял, веря, 
как всегда, в интересную работу, понимая, что его бо-
гатый опыт нужен делу воспитания новой формации 
пионерских работников. В сентябре 1968 года он при-
ехал в Кострому. Основательно, с большой библиоте-
кой и уникальным научным архивом. В октябре при-
ступил к преподаванию пионерской истории и курса 
«Основы методики научно-педагогических исследо-
ваний в области пионерского движения». Кроме того, 
взялся за руководство дипломными и курсовыми ра-
ботами студентов.

Курс «История Всесоюзной ордена Ленина пи-
онерской организации имени В.И. Ленина» читал-
ся на первом курсе и был первой профильной науч-
ной дисциплиной в подготовке будущих пионерских 
работников. Он, можно сказать, создавал необходи-
мый исторический фундамент, на который потом ста-
новилось все здание теории и методики пионерской 
работы. И Яковлев это понимал, стремясь своими 
занятиями показывать всю цепочку появления, ста-
новления и развития детского движения, раскрывая 
различные стороны многолетних поисков системы 
пионерской работы.

На его занятиях студентам было интересно 
не только узнавать много нового из жизни пионерии 
на различных этапах её истории, но и получать эти 
знания от человека, являвшегося активным участ-
ником и организатором этих процессов. Его лекции 
не были сухими теоретическими выкладками кру-
га нужной информации, соответствующей учебному 
плану и программе. Они были простым, доходчивым 
рассказом очевидца, лично пережившего то, о чем 
он говорил. Дидакт он был отменный. Умел выстро-
ить диалог со студентами, заинтересовать интерес-
ными примерами и жизненными ситуациями, яркими 
образами. Примеры из вожатской практики, речёвки 
и строки из популярных пионерских песен, рассказы 
об известных людях, вершивших пионерскую исто-
рию, делали его лекции увлекательными и интерес-
ными. Как правило, свои лекции он иллюстрировал 
обширным наглядным и иллюстративным материа-
лом, изготовленным им самим. Довольно часто на за-
нятиях В.Г. Яковлев читал стихи В.В. Маяковского, 
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С.А. Есенина, А. Безыменского, М. Светлова, А. Бе-
лого, рассказывал студентам о своих встречах с ними.

Теоретические занятия по истории пионерской 
организации подкреплялись и разработанной им си-
стемой интересных практических заданий, которые 
каждый студент обязан был выполнить и представить 
на зачете. Желающим углублять свои знания пионер-
ской истории он предлагал заниматься исследования-
ми в историко-пионерском научном кружке, который 
года 2–3 был на факультете единственным научным 
студенческим объединением. В нем студенты, прове-
дя творческие поиски, готовили доклады и выступа-
ли с ними на научных конференциях как в институте 
и городе, так и в пионерских организациях г. Костро-
мы и области. 

1 апреля 1969 года стало для В.Г. Яковлева ру-
бежной жизненной датой. Наряду с преподаватель-
ской деятельностью он взял заведование впервые 
созданной в нашей стране кафедрой теории и мето-
дики пионерской и комсомольской работы. Приказ 
о назначении его был отдан, хотя официально кафе-
дра была утверждена лишь в августе. Весь этот пе-
риод Валентин Григорьевич очень интенсивно гото-
вил всю нормативную и методическую базу кафедры 
и формулировал основные концептуальные положе-
ния её работы.

С появлением кафедры в жизни факультета насту-
пал новый этап, причем весьма ответственный: этап 
становления заканчивался и наступала эпоха зрело-
го его развития. И в этом В.Г. Яковлеву была уготова-
на значительная и ответственная роль. Как показала 
жизнь, с этой ролью он вместе со своими единомыш-
ленниками справился успешно.

Возглавив кафедру, он со свойственным ему эн-
тузиазмом окунулся во все пионерфаковские дела, 
проявив сложившиеся десятилетиями качества пи-
онерства – быть впереди, брать ответственность 
на себя, добиваться поставленных целей. И делал 
он это без особого шума, спокойно, с высокой степе-
нью ответственности и интеллигентности.

Создание кафедры стало важным моментом 
в окончательном определении совершенно новой 
концепции подготовки будущих специалистов вос-
питательной работы в школе. До этого здесь было до-
вольно много импровизаций, и специалист виделся 
лишь как вожатый и учитель истории и обществове-
дения. Жизнь же, сама педагогическая практика ста-
вили во главу угла новые, более масштабные задачи: 
готовить разносторонне подготовленных организа-
торов работы с детьми и молодежью, способных их 
вести за собой. Нужна была модель такого специа-
листа, и кафедра под руководством В.Г. Яковлева ста-
ла заниматься этим в первую очередь. Вот что вспо-
минает по этому поводу К.А. Воронина, в то время 
ставшая деканом факультета: «Но, пожалуй, самое 
главное, что мы начали делать в это время, – это со-
ставление профессиограммы выпускника по специ-
альности ‟методист пионерский и комсомольской ра-
боты в школе”. Эта работа велась под руководством 
В.Г. Яковлева, это его большая заслуга. Для этого 
нам потребовалось изучение должностных обязан-
ностей и характера конкретной работы выпускников 
по второму профилю… Это позволило выяснить, ка-
кие же общие на этих участках виды деятельности им 
необходимо выполнить, какие знания, умения и на-
выки для этого требуются. Ну а потом нужно было 
смотреть, насколько мы их этими знаниями, умения-
ми, навыками обеспечиваем, через какие виды учеб-
ной и внеучебной работы факультет их дает. Исходя 
из этого осуществлялся анализ и совершенствование 
учебного плана и учебных курсов и форм професси-
ональной подготовки». Стоит заметить, что во всем 
этом костромской пионерфак был впереди своих кол-
лег из других вузов страны, где шла подготовка спе-
циалистов такого профиля.

Получив одобрение разработанной модели специ-
алиста в министерских структурах и в ЦК ВЛКСМ, 
факультет начал подготовку методистов по воспита-
тельной работе и учителей истории и обществове-
дения. Кафедра здесь стала играть заглавную роль, 
обеспечивая разработку стратегии подготовки и опре-
деляя тактику достижения целей. Под руководством 
В.Г. Яковлева кафедра быстро наращивала свой ор-
ганизационно-образовательный, кадровый и научно-
методический потенциал, довольно быстро завоевала 
в пединституте авторитет. И это при том, что мно-
гое пришлось делать впервые в вузовской практике, 
что называется «с чистого листа». Ведь опыта работы 
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такого рода кафедр в стране ещё не было. Костроми-
чи в очередной раз оказались тут первопроходцами.

На первых порах особое значение придавалось 
формированию с этой целью необходимого кадрово-
го состава. Из костромичей привлекли практических 
пионерских работников: К.А. Морева, Н.С. Захаро-
ву, Н.Н. Торопову, Н.П. Аникину. Пригласили пре-
подавать ученых и практиков из Москвы, Ульянов-
ска, Риги. Однако, как считал В.Г. Яковлев, акцент 
должен был быть сделан на воспитание непосред-
ственно на кафедре «своей волны» преподавателей. 
Поэтому он приглашает на преподавательскую рабо-
ту талантливых выпускников факультета: Т.С. Ефи-
мову, Н.П. Кумбашеву, Н.Ф. Басова, А.Д. Шилика, 
С.В. Дубровича, А.Г. Кирпичника, ставших позднее 
высокопрофессиональными педагогами и организа-
торами учебной деятельности. И эта заложенная им 
традиция сохранялась на кафедре многие годы и да-
вала свой положительный результат. 

В 1972 г. был сделан первый шаг в осмыслении 
практики подготовки на факультете специалистов. 
В.Г. Яковлев подвел итоги своей деятельности за пер-
вое десятилетие. В феврале деканат, кафедра прове-
ли первый слет его выпускников, где состоялась и на-
учно-практическая конференция. На ней В.Г. Яковлев 
в своем докладе о подготовке пионерских работни-
ков в СССР обстоятельно представил результаты дея-
тельности пионерфака и поделился будущими плана-
ми в обучении методистов по воспитательной работе. 
С тех пор проведение слета раз в пять лет и тако-
го рода конференции стало истпедовской традици-
ей. На них шел, как потом отмечала К.А. Воронина, 
«…взаимный отчет выпускников перед факультетом 
об их работе. И вместе с тем это был отчет факуль-
тета о его работе, о развитии перед выпускниками, 
перед теми, кто его создавал».

Особое внимание в первые годы существования 
кафедры было уделено формированию системы про-
ведения студенческих практик как важного элемента 

в подготовке специалистов, а также выработке мето-
дических требований к курсовым и дипломным ра-
ботам. Их тематика стала определяться необходимо-
стью научного анализа состояния работы пионерских 
и комсомольских организаций, систем воспитания 
в учебных заведениях Костромской области. 

Постепенно кафедра превращалась в научно-мето-
дический центр организации в области работы с пио-
нерами и школьниками. Стали проводиться научные 
конференции, где шло обобщение этой работы. Рас-
ширились исследования по историко-пионерской те-
матике. У кафедры появились базовые школы и внеш-
кольные объединения, где студенты под руководством 
преподавателей стали проводить эксперименты и ис-
следования. Особым для кафедры стал 1973 год. Её 
преподаватели, в частности А.Н. Лутошкин, А.Г. Кир-
пичник, А.Д. Шилик, совместно со студентами зало-
жили новую традицию – ежегодное проведение ла-
геря школьного комсомольского актива Костромской 
области «Комсорг», который, как известно, и сейчас 
продолжает работать. Годом позже при кафедре был 
создан учебно-методический центр «Товарищ».

С первого года своего существования кафедра 
стала заниматься выпуском учебно-методических 
пособий. Пример тут подал сам заведующий, напи-
савший уже в 1969 г. пособие «В помощь изучению 
курса ‟История Всесоюзной ордена Ленина пионер-
ской организации имени В.И. Ленина”» (2 выпуска) 
и пособие «Основы методики научно-педагогических 
исследований в области пионерского движения: учеб-
но-методические материалы». В 1972 г. В.Г. Яковлев 
подготовил к изданию очерки по истории пионерской 
организации «Зори советской пионерии», вышедшие 
в издательстве «Просвещение» и являющиеся сейчас 
классическим научным трудом по историко-пионер-
ской тематике. К летней практике студентов в пио-
нерских лагерях кафедра под руководством Яковлева 
издала тогда два методических сборника «Пионер-
ское лето», материал которых остается актуальным 
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и поныне. В этом же году при участии В.Г. Яковлева, 
а также преподавателей и студентов была написана 
и издана книга «Основные даты и события истории 
Костромской пионерской организации». 

В 1974 г. В.Г. Яковлев покинул Кострому, завершив 
свою работу в пединституте. После себя он остав-
лял хорошее наследие: кафедра продуктивно рабо-
тала, став ведущей в нашей стране. При её активном 
влиянии факультет уверенно следовал по намеченно-
му пути, имея выверенные перспективы. На твердой 
научной основе шла подготовка специалистов новой 
формации пионерских и комсомольских работников. 

Оставил В.Г. Яковлев после себя и яркую плеяду 
учеников, нашедших себя в науке, образовании. Сту-
дентам он запомнился свободной манерой общения. 
При этом им никогда не подчеркивалось возрастное 
или должностное превосходство. Любил увлеченных 
и талантливых молодых людей, всячески им благо-
волил, создавая условия для самовыражения и про-
явления ими своих способностей к научно-исследо-
вательской деятельности, которую поощрял. Многие 
от него получили пример верного служения науке, 
педагогической профессии, умения работать с на-
учными текстами. Редактор он был классический: 
быстро «схватывал» суть того или иного материала 
и так же быстро умело доводил текст «до ума». Де-

лал он это ненавязчиво, уважительно к мнению и по-
зиции автора. И этот уважительный, добрый и кор-
ректный стиль проявлялся в общении со всеми, с кем 
ему приходилось взаимодействовать, что и вызывало 
к нему особое позитивное отношение коллег, студен-
тов. Они платили этим же и сохранили о нем самую 
добрую память. «Славный был педагог! Очень мно-
го дал нам знаний по пионерскому движению», – так 
вспоминает о нем выпускница 1974 г., одна из извест-
ных педагогов Владимирской области Татьяна Ав-
донина-Светлова. Под данной характеристикой мог 
бы подписаться не один десяток бывших истпедов-
цев, учившихся у Валентина Григорьевича.

Вернувшись в Москву в 1974 г. он продолжал ак-
тивно участвовать в общественной жизни ветеранов 
пионерии и комсомола столицы, помогать работе 
Кабинета истории Всесоюзной пионерской органи-
зации им. В.И. Ленина Дворца пионеров на Ленин-
ских горах. Умер В.Г. Яковлев, легенда истпеда, чело-
век из плеяды первопроходцев, в 1981 г. в г. Москве.

Статья поступила в редакцию 30.03.2024; одоб-
рена после рецензирования 25.04.2024; принята к пуб-
ликации 25.04.2024.
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необходимо указать фамилию и инициалы автора [Мережковский Д.С. 1990, 3: 256].
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Диссертации и авторефераты диссертаций 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕКСТА СТАТЬИ
1. Единицы измерения приводятся в соответствии с международной системой единиц (СИ).
2. В указании дат используются сокращения типа г., гг., в., вв. (полностью слова «год», «годы» не пишут-

ся). Эти сокращения отделяются от даты неразрывным пробелом! 
3. Кавычки в тексте – елочки « », если появляются кавычки внутри кавычек, то используются лапки “ ”.
4. При первом упоминании автора в тексте приводятся инициалы, далее представляется только фамилия. 

Инициалы с фамилией разделяются неразрывным пробелом. 
5. В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. Они должны быть размещены в тек-

сте статьи в соответствии с логикой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретный ри-
сунок, например: (рис. 2).

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в оттенках серого цвета; все элементы 
схемы (текстовые блоки, стрелки, линии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь по-
рядковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных обозначений. 
Электронную версию рисунка следует сохранять в форматах jpg, tiff (Grayscale – оттенки серого, разреше-
ние – не менее 300 dpi).

6. Таблицы. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. Таблицы должны быть 
предоставлены в текстовом редакторе Microsoft Word, располагаться в тексте статьи в соответствии с логи-
кой изложения. В тексте статьи должна даваться ссылка на конкретную таблицу, например: (табл. 2). Струк-
тура таблицы должна быть ясной и четкой, каждое значение должно находиться в отдельной строке (ячейке 
таблицы). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Одновременное использование таблиц и графи-
ков (рисунков) для изложения одних и тех же результатов не допускается. (В таблицах возможно использова-
ние меньшего кегля, чем основной, но не менее 10.)

7. Формулы выполняются только в редакторе MS Equation.
8. Десятичные дроби имеют в виде разделительного знака запятую (0,78), при перечислении каждая из де-

сятичных дробей отделяется от другой точкой с запятой (0,12; 0,087).
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