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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В СЕЛЬСКОЙ МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация. В статье показаны особенности сельской малокомплектной школы, рассмотрены социальные, психологиче-
ские, педагогические и организационные факторы, которые влияют на построение учебно-воспитательного про-
цесса в малокомплектной школе, предложены конкретные педагогические средства и технологии, позволяющие 
повысить эффективность обучения и воспитания сельских школьников в условиях малочисленности классов, вос-
питательный потенциал учебного процесса, уровень взаимодействия школы и социума. Современные направления 
развития российского общества показывают, что укрепление России и развитие ее сельских территорий невозмож-
но без вовлечения сельских жителей и образовательных учреждений. Сельская малокомплектная школа становит-
ся центром объединения нравственно здоровых членов общества, поддерживающим стабильность и снижающим 
социальное напряжение. Образовательные учреждения играют важную роль в решении местных проблем, предо-
ставляя доступ к культуре и образованию. Современные малокомплектные школы сталкиваются с уменьшением 
числа обучающихся, принимая на себя дополнительные социальные обязанности. Важнейшим подходом, опреде-
ляющим деятельность сельской малокомплектной школы, является социокультурный. Школы должны выполнять 
функции организаторов социокультурной активности и поддержки детских организаций. Главной целью созида-
ния образовательного пространства вокруг малокомплектной школы является развитие творческой личности, спо-
собной к самостоятельным решениям. Важным фактором является развитие взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса и социальных партнеров, что позволит эффективно решать задачи социального становления 
личности в сельских условиях.
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Приоритеты развития российского общества сви-
детельствуют о том, что дальнейшее укрепление стра-
ны, поддержание ее духовных и этических ценностей, 
улучшение уровня жизни граждан, производственных 
и социальных ресурсов невозможны без активного 
участия в этих процессах сельских поселений и об-
разовательных учреждений, находящихся в сельской 
местности. Сельские образовательные организации 
имеют непосредственное влияние на решение мно-
жества проблем, с которыми сталкиваются жители 
сел, поскольку школа порой является единственным 
центром образования и культуры.

Характеристики социальной среды в сельской 
местности, включающие в себя экономические, со-
циокультурные, конфессиональные, этнические, 
имущественные и другие элементы, формируют уни-
кальность и отличие сельских школ от прочих обра-
зовательных учреждений [Гурьянова: 12].

В условиях современности школы в сельских рай-
онах сталкиваются с сокращением числа учеников, 
и, как следствие, некоторые полнокомплектные шко-
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лы переходят в группу малокомплектных: при отсут-
ствии какой-либо параллели классов или наличии 
классов-комплектов школа относится к малоком-
плектной. Уникальные особенности образовательного 
процесса и системы формирования отношений в та-
кой школе обусловлены ограниченным числом уче-
ников, что имеет как достоинства, так и недостатки.

С одной стороны, школа является частью обще-
ства и результатом его деятельности, с другой – она 
сама формирует определенные условия для развития 
и воспитания всех причастных к ней, включая де-
тей, учителей, родителей, местных жителей. В тре-
тью очередь, школа является организацией, берущей 
на себя функции управления образовательной си-
стемой своей внутренней социальной среды. Шко-
ла на селе, по мнению Т.Н. Немирич [Немирич: 43], 
призвана выполнять функции, которые могут быть 
недостаточно представлены у ее социальных пар-
тнеров.

Сегодня имеет место научная, практическая 
и управленческая дискуссия о целесообразности, фи-
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нансовой рентабельности сохранения сельских мало-
комплектных школ. В поисках решений необходимо 
задуматься о роли сельской школы в окружающем 
социуме, проанализировать особенности организа-
ции образовательного процесса в сельских малоком-
плектных школах и определить, что является для нас 
приоритетом.

В образовательной среде малокомплектной сель-
ской школы можно выделить различные уровни 
структуры – от макроуровня, который представляет 
собой единое образовательное пространство сельско-
го общества, до микроуровня, характеризующегося 
персонализированным образованием. Данная обра-
зовательная среда является единой системой, где все 
компоненты взаимосвязаны и необходимы для функ-
ционирования в целом. Изменения, происходящие 
на уровне индивидуального обучающего опыта, ока-
зывают влияние на всю образовательную среду, и на-
оборот, изменения в более широком масштабе также 
затрагивают персонализированные аспекты образо-
вания [Фрумин: 25]. Следовательно, важным фак-
тором создания образовательной среды в сельской 
школе является налаживание взаимодействия всех 
участников образовательного процесса и социальных 
партнеров. Лишь в условиях согласованного сотруд-
ничества возможно эффективное решение задач со-
циального становления личности [Ясвин: 54].

Главная цель образовательного пространства, фор-
мирующегося вокруг малокомплектной школы, за-
ключается в создании условий для развития твор-
ческой личности, которая способна самостоятельно 
принимать ответственные решения на основе сво-
их ценностей. Личностно ориентированная развива-
ющая среда школы гарантирует всем субъектам воз-
можности для удовлетворения их образовательных 
потребностей, а в сельской местности немало талант-
ливых учащихся, которые нуждаются в педагогиче-
ской поддержке.

В малокомплектной сельской школе существуют 
благоприятные условия для индивидуализации об-
разовательного процесса, ориентированного на раз-
витие уникальности и самостоятельности учеников. 
Учителя и наставники, сопровождая развитие каждо-
го ученика, принимают во внимание его личные об-
разовательные способности, потребности, уровень 
подготовки, а также жизненные и карьерные планы, 
помогая выбрать наиболее подходящие формы обра-
зования и самообразования, вдохновляя на развитие 
и поддерживая создание индивидуальных образова-
тельных программ.

Организуя педагогический процесс в малоком-
плектных сельских школах, для улучшения качества 
и доступности образования важно акцентировать 
внимание на реализации подходов: социокультурно-
го, экосистемного, ресурсного, интегративно-вариа-

тивного, субъектно-ориентированного. Актуальность 
применения социокультурного подхода в сельских 
районах в настоящее время возрастает, так как школы 
на селе сильно зависят от своего окружения. В сель-
ских школах интеграционные процессы и социаль-
ные связи воспринимаются как естественная часть 
жизни. Благодаря взаимодействию с внешней средой 
малокомплектной школе удается преодолевать гео-
графическую и культурную замкнутость, мешающую 
развитию субъектов [Цирульников: 5]. Экосистем-
ный подход позволяет рассматривать малокомплект-
ную сельскую школу как взаимосвязанную систему, 
где все компоненты работают на единую цель, а шко-
ла как часть общества взаимодействует с различны-
ми учреждениями и организациями [Коршунова: 67]. 
Ресурсный подход подразумевает переход от негатив-
ной оценки к выявлению достоинств и возможностей 
для развития малокомплектной школы, а также по-
иск ресурсов внутри сообщества. Интегративно-ва-
риативный подход подчеркивает уникальность каж-
дой школы, предполагая использование различных 
форм учебной и внеучебной деятельности и готов-
ность учащихся к осознанному выбору образова-
тельного пути. Субъектно ориентированный подход 
акцентирует внимание на использовании педагогиче-
ских технологий, которые способствуют формирова-
нию самостоятельных учащихся, а также их активно-
сти и ответственности в образовательном процессе.

Содержание образовательной деятельности ма-
локомплектной сельской школы определяется норма-
тивными документами и в целом соответствует зада-
че создания единого образовательного пространства 
на территории страны. В то же время каждая образо-
вательная организации может дополнять содержание 
своей деятельности с учетом интересов и запросов 
субъектов образовательных отношений и особенно-
стей конкретной школы. К особенностям, определя-
ющим содержание образования в малокомплектной 
сельской школе, относятся:

– отражение местных национальных, культурных, 
исторических и природных традиций, а также про-
фессиональной деятельности родителей и будущих 
профессий обучающихся;

– включение вопросов, касающихся оптимального 
использования ресурсов школы и интеграции с соци-
альными партнерами, ориентированных на профес-
сиональную деятельность;

– развитие социальных и правовых знаний школь-
ников;

– формирование умений, необходимых для жизни 
на селе, освоение дистанционных технологий и уда-
ленной работы;

– изучение местных возможностей для получения 
профессионального образования и дальнейшей про-
фессиональной деятельности;

Особенности организации образовательного процесса в сельской малокомплектной школе
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– развитие инициативности, самостоятельности, 
стресcоустойчивости и других личных качеств детей;

– учет условий для работы с разновозрастными 
группами и привлечение местных специалистов;

– предоставление информации о возможностях об-
разования и культурных особенностях региона.

Сельская школа не ограничивается образованием 
в рамках только агротехнологического профиля. Уча-
щиеся должны социализироваться и понимать струк-
туру современного мира, что особенно важно в усло-
виях глобализации и постиндустриального общества, 
где основой являются человеческий разум и инфор-
мация. Выпускник сельской школы должен уметь ра-
ботать с информацией, иметь навыки общения, бы-
стро приспосабливаться к новым условиям и думать 
творчески, что особенно ценится в наше время. 

В современной сельской малокомплектной шко-
ле созданы условия для развития общего и дополни-
тельного образования через следующие направления:

– интеграция с общим образовательным процес-
сом и местным сообществом сможет обогатить со-
держание и методы дополнительного образования, 
а также эффективно использовать ресурсы для удов-
летворения запросов детей, включая мобильные фор-
маты (Кванториумы) и дистанционные формы;

– развитие сотрудничества между сельскими учеб-
ными заведениями, специализированными учрежде-
ниями дополнительного образования, организациями 
профессиональной подготовки и производственны-
ми предприятиями;

– персонализация общего и дополнительного об-
разования, что расширит выбор доступных программ 
за счет создания индивидуальных образовательных 
траекторий, организации психологического и педа-
гогического сопровождения, а также внедрения дис-
танционных форм обучения.

В помощь педагогу, работающему в условиях 
сельской местности, сегодня предлагается целый ряд 
разработанных педагогической наукой и апробиро-
ванных на практике средств, форм, методов и тех-
нологий, которые соответствуют условиям и особен-
ностям малокомплектной школы.

Разновозрастные группы представляют собой 
важный инструмент для решения задач в области об-
учения и воспитания, а также для увеличения эффек-
тивности учебного процесса. Они объединяют детей 
разных возрастов и классов. В этом формате один пе-
дагог ведет занятия по различным образовательным 
программам. На начальных этапах это может ослож-
нить работу учителя из-за недостатка опыта, одна-
ко создает более комфортные условия для обучения, 
развивает ключевые качества учеников и способству-
ет формированию взаимопонимания между участни-
ками образовательного процесса. Следует отметить, 
что речь идет не об уроке в традиционном понима-

нии, а о занятии, где отсутствует строгая зависимость 
от времени, возможно изменение состава учащих-
ся, а также взаимодействие детей с разным опытом 
и знаниями [Байбородова: 134].

Различают временные и постоянные группы; по-
стоянные формируются, например, в малочисленных 
школах, где требуется объединение классов для пре-
подавания ряда предметов. Важно организовать вза-
имодействие между участниками через решение об-
щих задач, творческие и исследовательские задания, 
совместные проекты, что способствует активному об-
мену опытом и идеями старших и младших школь-
ников.

В процессе обучения и воспитания в разново-
зрастных группах происходит естественная интегра-
ция различных средств. Интеграция средств учебной 
и внеучебной деятельности обучающихся направлена 
на формирование единой педагогической структуры, 
в которой каждый элемент решает комплексные вос-
питательные и образовательные задачи. В сельских 
школах, где педагоги ориентируются на потребности 
и интересы детей, наблюдается стирание традицион-
ных границ между урочной, внеурочной и внеучеб-
ной деятельностью школьников. Множество видов 
активности объединяет цели, задачи и содержание 
как учебных предметов, так и дополнительных за-
нятий. Это объясняется в основном малочисленно-
стью классов и педагогического состава, что создает 
возможности для гибкой организации образователь-
ного процесса, а также способствует развитию свя-
зей с окружающей средой [Педагогические техно-
логии: 203].

Объединение учебной и внеурочной деятельно-
сти помогает уменьшить излишнюю напряженность 
и формальность в обучении сельских учащихся, а так-
же разнообразить их школьное времяпрепровожде-
ние. Привлечение специалистов из сферы сельского 
хозяйства, сотрудников культурных учреждений, би-
блиотекарей и медиков может обогатить содержание 
уроков и разнообразить формы их проведения, доба-
вив к традиционному уроку экскурсии, мастер-клас-
сы, конференции. Эффективными формами и сред-
ствами, используемыми в таких школах, являются 
тематические недели, углубленное изучение тем, про-
блемно-тематические дни, общешкольные события.

Общешкольные «ключевые» дела, разработанные 
В.А. Караковским, базируются на значимой и понят-
ной теме, которая разрабатывается всеми участника-
ми коллектива в сотрудничестве с местными жителя-
ми. При этом планируется, как интегрировать данную 
идею в учебный и внеучебный процесс. Ключевые 
дела предполагают участие всех классов и школьных 
объединений, становятся важными «воспитательны-
ми дозами» и могут проводиться ежемесячно, при-
обретая традиционный характер. Они затрагивают 
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различные сферы деятельности и учитывают инте-
ресы детей, способствуя развитию важных качеств 
и отношений.

День творческих возможностей и свободного 
выбора – это действенный интегративный образо-
вательный и диагностический инструмент. В этот 
день ребенок получает шанс сделать осознанный вы-
бор и принять самостоятельное решение о своих за-
нятиях и участии в различных видах деятельности. 
Организуются группы разного возраста, учитываю-
щие любознательность и желания детей. День может 
включать: уроки по выбору, занятия по интересам, 
свободное общение между учащимися и педагога-
ми, совместные творческие проекты. В такой день 
дети могут самостоятельно выбирать, пробовать но-
вые идеи и выражать свои интересы. Они участву-
ют в нестандартных учебных занятиях и совместной 
деятельности с учениками других классов, сочетая 
учебные и досуговые формы активности.

Событие «Малая Академия наук» формируется 
с учетом пожеланий детей и предложений педаго-
гов и родителей. На подготовительном этапе про-
ходит групповая дискуссия для определения акту-
альных вопросов, на которые необходимы ответы 
от специалистов. Учащиеся и преподаватели делятся 
на группы и под руководством учителя-консультан-
та обсуждают проблемы для заседания, высказывая 
собственные идеи. Затем определяются темы, пригла-
шенные гости и мероприятия для итогового анализа 
дня. Создаются разновозрастные группы, в которых 
взрослые устанавливают контакты с организациями 
культуры и помогают в работе творческих коллекти-
вов, а педагоги разрабатывают расписание для дня 
Академии наук [Педагогичесие технологии: 211]. 

Технология «Погружение», основанная на идеях 
М.П. Щетинина, позволяет учащимся усваивать боль-
ше информации по комплексной теме за счет актив-
ных методов и форм. Это способствует целостному 
восприятию знаний и творческому сотрудничеству 
всех участников образовательных отношений.

Проблемно-тематический день имеет свои уни-
кальные черты. В этот день обсуждается актуальная 
проблема, чаще всего формулируемая в виде вопроса, 
решение которого подразумевает поиск информации 
детьми в процессе подготовки и проведения меро-
приятия. Общая проблема может делиться на подво-
просы, которые рассматриваются детьми самосто-
ятельно в отведенное время – будь то на занятиях, 
экскурсиях, встречах или дома. В этот день не при-
держиваются жесткого расписания, а время и место 
обсуждений определяются в зависимости от интере-
сов детей. Значительная часть этого дня отводится 
импровизации, креативности, обсуждению и практи-
ческим видам деятельности, а также проектной и ис-
следовательской деятельности [Байбородова: 161].

В условиях села также возможно разнообразие 
мест проведения занятий, таких как музей, библиоте-
ка, магазин, природа или фермерское хозяйство [Об-
учение: 23]. Смена обстановки способствует активи-
зации внимания детей и развитию их познавательных 
интересов, поэтому педагогам разумно предусмо-
треть занятия вне школьных стен, учитывая бли-
жайшие учреждения и ресурсы местного хозяйства. 
Тесное сотрудничество сельской школы с представи-
телями местной общественности помогает избежать 
обособления детей от окружающей действительно-
сти, приобрести опыт социального поведения, обо-
гатить ресурсы, используемые в образовательном 
процессе. В свою очередь, школа пытается создать 
вокруг себя духовный, интеллектуальный и куль-
турный центр сельского социума [Лушникова: 17]. 
Взаимное притяжение и сотрудничество школы и ее 
партнеров отвечает одной их основных идей раз-
вития взаимодействия – педагогизации социально-
го окружения образовательной организации [Кор-
шунова: 67].

Важно создавать психологически комфортную 
среду школы, способствующую проявлению и раз-
витию субъектности, индивидуальности и значимых 
социальных качеств как у взрослых, так и у детей. 
В этой связи целесообразно применять субъектно 
ориентированные технологии [Байбородова: 142], 
которые становятся основополагающими для всех 
образовательных мероприятий. Они предполагают, 
что ребенок принимает самостоятельные решения 
на каждом этапе своей деятельности в соответствии 
с осознанными целями. Алгоритм применения такой 
технологии включает самодиагностику, самоанализ, 
самоопределение, самореализацию, самооценку и са-
моутверждение.

Субъектно ориентированная технология может 
лежать в основе любых форм, которые дети проекти-
руют самостоятельно. Ее применение включает раз-
ные виды деятельности, обогащая процесс уникаль-
ным содержанием и методами. Одним из способов 
реализации такой технологии может стать проекти-
рование детьми своего образовательного маршру-
та, что содействует осознанию ими значимости соб-
ственных целей и самостоятельному поиску средств 
их достижения.

В качестве примера субъектно ориентированной 
технологии можно рассмотреть и проектную дея-
тельность. Это творческий процесс, направленный 
на решение конкретной задачи, где цели и содер-
жание определяются самим ребенком и реализуют-
ся в ходе теоретической обработки информации. Ре-
бенок может участвовать как в индивидуальных, так 
и в групповых проектах, выбирая темы и пробле-
мы, соответствующие его интересам и возможно-
стям [Байбородова: 157].

Особенности организации образовательного процесса в сельской малокомплектной школе
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Малочисленные сельские школы сталкиваются 
с рядом серьезных проблем, требующих постоянно-
го внимания. К их числу относятся: недостаток со-
временного оборудования, обучение детей, уровень 
развития которых зачастую ниже, чем у их сверстни-
ков в городах, а также ограниченные возможности 
для профессионального развития в малом педагоги-
ческом коллективе. Малокомплектная школа играет 
ключевую роль в жизни села, являясь культурно-об-
разовательным центром. Когда в сельских районах 
выстраивается интегрированная образовательная 
база для воспитания детей различных возрастных 
категорий, целесообразным является создание соци-
ально-педагогических комплексов, которые объеди-
няют разнообразные учреждения – школы, детские 
сады, клубы, расположенные в пределах определен-
ной территории. Внутри комплексов обучающие-
ся вовлекаются в широкий спектр образовательной, 
трудовой, творческой и коммуникативной активно-
сти, а функции обучения и воспитания молодежи 
выполняют не только школьные учителя, но и спе-
циалисты местных предприятий, народные мастера 
и умельцы, родственники обучающихся. Не редкость, 
когда небольшая сельская школа с уменьшающим-
ся контингентом обучающихся становится филиа-
лом более крупной школы, теряя при это часть сво-
ей самостоятельности. Считаем необходимым, чтобы 
при проведении различного рода организационных 
и структурных преобразований на селе приоритет-
ным критерием принятия решения о сохранении, 
объединении или закрытии сельской малокомплект-
ной школы являлось благополучие ребенка, создание 
комфортной образовательной среды и повышение до-
ступности качественного общего и дополнительного 
образования для всех детей.
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В мире набирает силу процесс изменения поли-
тических и экономических, гуманитарных и культур-
ных союзов глобального и панрегионального масшта-
бов. На наш взгляд, это происходит под воздействием 
цивилизационных факторов, которые могут выра-
жаться в национальном самосознании, поиске иден-
тичности и идеологии.

Современный мир – второе десятилетие XXI века – 
резко развивает интеграционное взаимодействие, ко-
торое сопровождается новыми вызовами и угрозами 
для общества. Образование как основная часть куль-
туры является одним из приоритетных направлений 
развития общества и человеческого капитала в целом. 
Данное образовательное пространство должно иметь 
независимый характер и соответствовать собствен-
ным национальным интересам. Не является исклю-
чением и евразийское пространство.

Гуманитарное сотрудничество в Евразии являет-
ся одним из приоритетных направлений Российской 
Федерации и, будучи многонаправленным, может 
быть рассмотрено с позиций разных сфер [Комле-
ва: 82]. Исходя из этого, нами представлена попыт-
ка сформировать концепт евразийского образова-
тельно пространства, который на сегодняшний день 
имеет различные трактовки. Необходимо показать, 
прежде всего, противоречивость сотрудничества 
в Евразии, так как анализ общего евразийского про-
странства возможен, но, с другой стороны, нет воз-
можности определить характерные его признаки, 
отличия и пути дальнейшего развития. Евразийское 
образовательное пространство формируется в си-
стему взаимодействующих подсистем международ-
ного сотрудничества, где имеются разные уровни 
сотрудничества и интеграции. Например, если взаи-
моотношения России и Беларуси находятся на очень 
тесном уровне интеграции образовательных систем, 
то с Туркменистаном или Индией есть очень боль-
шой перекос взаимоотношений, который выражает-
ся в том, что из этих стран студенты едут учиться 
в Россию, но в обратную сторону движение проис-
ходит очень медленно.

Помимо определения степени взаимодействия 
международных структур, необходимо определить 
еще одну проблему евразийского образовательного 
пространства – опыт использования взаимодействия 
подсистем: выбор модели взаимодействия стран 
ЕАЭС, идеология «шанхайский дух», «срединное 
пространство» или нужно создавать новое образо-
вательное пространство? В условиях осложнившей-
ся за последнее время международной обстановки 
и формирования евразийского полюса возникает не-
обходимость дать ответ на эти вопросы и приведе-
ние этого пространства к понятным правилам игры.

Проект Евразийского экономического союза и Ев-
разийского сотрудничества является одним из при-

оритетов современной внешней политики Россий-
ской Федерации. Необходимо отметить, что термины 
«Евразийское пространство», «Евразийская циви-
лизация» и др. представлены работами Л.Н. Гуми-
лева [Гумилев], А.Г. Дугина [Дугин: 17]. С другой 
стороны, применительно к современной практике ев-
разийской интеграции в условиях глобального мира 
данные идеи во многом носят архаический харак-
тер [Васильева]. Современное пространство Евразии 
не укладывается в географические рамки Централь-
ной Азии и Дальнего Востока, а приобретает другое 
значение, которое иногда называют «Большая Евра-
зия». В этих условиях возникает потребность опре-
делить понятие евразийского образовательного про-
странства, сформулировать теоретический концепт, 
который соответствует сегодняшнему глобальному 
миру с его тотальной цифровизацией. Фактически 
на данный момент проект Евразийского образова-
тельного пространства так и не является общепри-
знанным среди ученых.

Половина стран Евразии (в большей степени 
Центральная и Западная Европа) не имеют доста-
точно тесных связей с Россией в гуманитарном от-
ношении по причине политических разногласий. Раз-
ворот «на Восток» со стороны России будет более 
существенный. Соответственно, необходимо разви-
ваться не только в направлении Центральной Азии 
и Китая (хотя основными направлениями являются 
соседние государства), но и в направлении Южной 
Азии и стран Дальнего Востока. Говоря об экономи-
ческом потенциале развития, необходимо обратиться 
к работам Н.А. Васильевой. Нам импонируют идеи 
автора о том, что концепт Евразийского экономиче-
ского союза следует рассматривать как новую ин-
теграционную парадигму. Действительно, понятие 
«Евразийское образовательное пространство» как ин-
теграционный концепт в геополитическом аспекте 
тесно сопряжено с формированием в научном про-
странстве таких понятий, как евразийское экономи-
ческое и политическое пространства. Концепция гло-
бальной регионализации очень характерна не только 
для всего мира, но и для Евразии в частности. Начало 
второго десятилетия ХХI в. отмечено большим коли-
чеством проектов для России в рамках государствен-
ных объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС, ОДКБ и др. 
Многозначность региональных трансформаций нахо-
дит отражение в появлении наднациональных струк-
тур. Другими словами, мировая система в XXI в. до-
статочно сильно начинает меняться под воздействием 
глобализации (большая зависимость друг от друга 
в вопросах поставки сырья, подготовки и обучения 
специалистов, трансфер технологий) и регионали-
зации. Исходя из вышесказанного, большое значе-
ние приобретает глобальная регионализация, где ло-
кальное и глобальное сосуществуют не в качестве 
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взаимоисключающих процессов, а, скорее, взаимо-
дополняющих друг друга. Данная концепция под-
ходит для развития евразийского образовательного 
пространства, когда каждое государство (общество, 
регион) вносит свой вклад в общее дело формирова-
ния образовательного пространства.

Исторический блок работ о евразийском обра-
зовательном пространстве представлен К.А. Пшен-
ко, Е.Ф. Троицким, А.Р. Куйшбаевым. Целью своей 
диссертации доктор исторических наук К.А. Пшенко 
определяет рассмотрение многосторонней деятельно-
сти российских и межгосударственных организаций 
СНГ по формированию общего культурного и обра-
зовательного пространства государств – участников 
СНГ в 1990-е годы как важнейшего фактора и необхо-
димого условия развития интеграционных процессов 
в странах Содружества [Пшенко]. Е.Ф. Троицкий вно-
сит интересную мысль, исследуя регион Центральной 
Азии как часть евразийского пространства, где указы-
вает не только систему взаимоотношений, но и под-
систему [Троицкий]. В течение 2000-х гг. динамика 
межгосударственного взаимодействия в рамках цен-
тральноазиатской подсистемы определяла ее соци-
ально-экономическое положение. Один из основных 
выводов исследования гласит о том, что преобразо-
вание экономического, демографического и венного 
потенциала Казахстана и Узбекистана в региональ-
ное политическое лидерство осталось незавершен-
ным. Мало того, регион Центральной Азии в 2000-х 
в большей степени был актуален для государств Ев-
разии, нежели для крупных мировых политических 
игроков. Обоснованный интерес к евразийской мыс-
ли вообще и соответствующим геополитическим про-
блемам России имеет большое значение для нашего 
Отечества, становясь, например, объектом внимания 
в работах А.С. Панарина и других исследователей по-
следних десятилетий [Панарин].

Современная трактовка неоевразийской интегра-
ции определяется А. Дугиным как проект против-
ников этого однополярного глобализма. Все боль-
шую актуальность и популярность приобретают идеи 
евразийства о глубинном культурно-историческом 
единстве и духовном родстве народов Евразии, про-
живающих на просторах постсоветского простран-
ства [Бадмаев]. Гуманитарное сотрудничество игра-
ет очень важную роль в евразийском пространстве, 
учитывая геополитические сложности в современ-
ном мире. Необходимо отметить, что треть евразий-
ского пространства занимает Российская Федерация, 
что делает ее одним из главных игроков в развитии 
взаимоотношений данного региона. 

Исторический контекст евразийского образова-
тельного пространства тесно связан с политическими 
и геополитическими сдвигами в переселении наро-
дов и формированием ассимилированных социокуль-

турных пространств как среды проживания на пути 
миграции. Одним из золотых сечений всех путей 
миграции России стала территория Республики Та-
тарстан, вернее жизнь вдоль Волги и Камы, где тор-
говля шла по рекам и каналам [Трепавлов]. В данном 
случае нам импонирует концепт «срединного про-
странства». Историософия евразийского простран-
ства включает в себя понятие «срединное простран-
ство». Современную трактовку понятия «срединное 
пространство» обогатил Дж. Паркер, который опреде-
ляет его как комплексное пространство, содержащее 
в себе географическую, социальную и политическую 
характеристики и претендующее на создание «соб-
ственного геополитического силового поля» [Parker]. 
По мнению Дж. Паркера, важнейшей чертой средин-
ного пространства является возможность сохранять 
свою самостоятельность и независимость, что по-
могает обезопасить данное пространство от сосед-
них. Таким образом, глобальный мир представляет-
ся как несколько субъектов (срединное пространство), 
которые взаимодействуют (противоборствуют) меж-
ду собой за счет «пограничных зон»: физико-геогра-
фической, климатической, экономической, этнокуль-
турной и т. д. [LeDonne].

Педагогические исследования состоят из разно-
сторонних по своему характеру диссертаций и пу-
бликаций. В диссертации Н.П. Игумновой «Евразий-
ское библиотечное пространство: теория и практика 
развития» не дается исчерпывающего ответа по во-
просу евразийского образовательного пространства, 
что доказывает актуальность определения феномена 
евразийского образовательного пространства. В дис-
сертации евразийское библиотечное пространство 
исследовано как целостное геополитическое и со-
циокультурное явление, направленное на расшире-
ние возможностей доступа к знаниям и информации, 
к национальному, общему евразийскому и мирово-
му культурному наследию. Нам импонируют данные 
позиции, участники евразийского образовательного 
пространства способствуют обогащению педагоги-
ческой науки, развитию диалога культур, синтезу на-
учных теорий и идей.

В диссертации доктора педагогических наук 
М.Е. Ержанова отображается только этнокультурное 
пространство в образовании [Ержанов]. На наш взгляд, 
очень важное исследование, которое актуально в циф-
ровую эпоху, представлено Д.И. Хлебовичем. В своей 
статье автор выдвигает тезис о том, что университе-
там принадлежит особая роль в создании евразийско-
го образовательного пространства, и должны быть 
представлены возможности для наращивания инте-
грационного потенциала между вузами, в частности, 
через активизацию коммуникаций посредством со-
временных каналов цифровизации [Хлебович]. В ра-
боте В.Н. Бадмаева территориально затрагиваются 



15Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

в большей степени страны СНГ, рассматривается ин-
теграция их вузов, что также, на наш взгляд, является 
неполным форматом понятия евразийского образова-
тельного пространства. Стоит отметить исследование 
Н.М. Канашевич, где понятие евразийского образо-
вательного пространства тесно переплетено с эконо-
мическим пространством и интеграцией вузов, в том 
числе ассоциацией евразийских университетов [Ка-
нашевич].

Особое внимание необходимо уделить педагоги-
ческому исследованию по созданию системы новых 
научных понятий теории формирования личности но-
воевразийского типа, где определены закономерности 
формирования такой личности. По мнению Т.Л. Гуру-
левой, «личность новоевразийского типа» – поликуль-
турная языковая личность, обладающая новоевразий-
ским мировоззрением, владеющая наряду с родным 
языком и культурой иностранными языками и куль-
турами (западными, восточными), способная к само-
стоятельной жизни и профессиональной деятельно-
сти в поликультурном интеграционном пространстве 
в условиях как российского, так и иноязычного соци-
ума и культуры в процессе эффективного межкуль-
турного взаимодействия с представителями различ-
ных культур на основе идеологии нового евразийства, 
органически сочетающей ценности российской, евро-
пейской и восточной цивилизаций» [Гурулева].

Доказано, что Россия в регионе евразийского обра-
зовательного пространства является лидером по пре-
доставлению образовательных услуг, так как имеет 
хорошую базу и человеческий капитал в сфере обра-
зования [Чугрина: 28]. Стоит отметить, что евразий-
ское образовательное пространство понимается в рам-
ках географии стран Евразийского экономического 
союза (далее ЕАЭС), что, на наш взгляд, не соответ-
ствует евразийскому образовательному простран-
ству, так как это понятие намного шире. Интеграция 
для Евразии актуальна и важна. В социологии впер-
вые об этом стал писать еще Э. Дюркгейм: «…Мы 
приходим к осознанию новой причины, которая де-
лает разделение труда источником социальной спло-
ченности. Как мы уже говорили, он объединяет лю-
дей не только потому, что ограничивает активность 
каждого, но и потому, что увеличивает ее» [Émile 
Durkheim]. 

Этнокультурные особенности студентов из ЕАЭС 
не всегда имеют взаимонаправленный процесс, 
но это неоднозначно, так как происходит ассимиля-
ция и потеря собственной идентичности. Цели обу-
чения в России будущих студентов из Центральной 
Азии различны. Основная мотивация заключается 
в возможности получить качественное образование 
и поехать к себе домой как ценный специалист. Все 
это увеличивает возможность занять престижную 
должность. Без сомнения, в век технологий во мно-

гих государствах Евразии не хватает высококвалифи-
цированных специалистов. Как показывает практи-
ка, большинство крупных политиков и бизнесменов 
из Центральной Азии получили международные кон-
такты через российскую систему высшего образова-
ния. Существуют и внешние факторы, определяющие 
образовательный выбор индивида, факторы среды, 
влияющие на познавательный процесс. Сюда отно-
сится и желание семьи студента подготовить свою 
безбедную старость [Becker]. Необходимо отметить, 
что эти страны специально стимулируют данные про-
цессы различными способами: объявляются конкур-
сы, выделяются бюджетные квоты на образование 
за рубежом, составляются договоры о сотрудничестве 
различных министерств [Зайнуллин 2021: 37]. В Ре-
спублике Узбекистан присуждаются государственные 
стипендии президента республики, и молодые люди 
могут продолжить свое образование в магистратуре 
или аспирантуре за счет государственного бюдже-
та, но при условии, что специалист вернется на ра-
боту в родную страну [Зайнуллин 2022: 429]. Важно 
отметить, что субъекты образовательных сред осва-
ивают их в новых для них социокультурных услови-
ях и проектируют свое евразийское образовательное 
пространство. Студенты и обучающиеся по програм-
мам дополнительного образования уже не учатся 
только в аудитории, они формируют для себя новые 
пространства – цифровые, самообразование, исполь-
зование различных культурных кодов.

Исследования в экономических и политических 
науках имеют практический характер. В монографии 
Э.Д. Рубинской исследуются изменения в концепци-
ях и методологических подходах к анализу междуна-
родной миграции высококвалифицированных специа-
листов в условиях глобализации мировой экономики, 
что особенно актуально в современных условиях [Ру-
бинская]. В работе Е.А. Куклиной и В.Н. Наумова 
представлена реализация образовательных проектов 
в формате двойных дипломов, где возможно решить 
проблемы интернационализации высшего образо-
вания [Куклина]. Студенты получают возможность 
приобрести навыки работы с большими объемами 
данных, осуществлять оценку ситуации и принимать 
нестандартные решения, осваивая магистерские про-
граммы. В процессе обучения присутствуют индиви-
дуальные траектории обучения студента-магистранта. 
Все это помогает адаптировать национальные обра-
зовательные системы к международным стандартам. 
Основными выводами научной статьи являются сле-
дующие предложения: перевод международных про-
грамм в статус сетевых, реализуемых с ведущими 
вузами (в том числе развитие программ двойного ди-
плома. На наш взгляд, выводы имеют серьезное осно-
вание, данную практику необходимо распространять 
не только на страны ЕАЭС, но и других представи-
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телей Азии. Генезис формирования понятия евразий-
ского образовательного пространства следует изучать 
во взаимосвязи с такими понятиями, как экономиче-
ское, политическое евразийское пространство, а так-
же социокультурное пространство, ибо это понятие 
является отражением роли социокультурного фено-
мена. Совместное развитие должно учитывать рели-
гиозные, этнические и образовательные традиции ев-
разийского пространства.

В рамках Евразийского экономического фору-
ма было предложено ориентироваться на увеличе-
нии количества сетевых образовательных программ 
между университетами. На наш взгляд, унификация 
программ и ученых степеней действительно расши-
ряет возможности международного сотрудничества, 
но существуют следующие сложности осуществле-
ния предложенной концепции: качество преподава-
ния в вузах евразийского образовательного простран-
ства сильно различается, и засчитать каждый модуль 
обучения достаточно сложно, непонятно, какой дол-
жен быть диплом у окончившего данный сетевой 
вуз, также следует учитывать отсутствие понима-
ния культурных ценностей принимающего общества. 
При этом мы уже не говорим о дистанционном об-
разовании – оно предполагает отсутствие реального 
погружения в образовательную среду и минималь-
ный вклад научного исследования в реальный сек-
тор экономики. 

В педагогическом отношении необходимо отделять 
евразийское образовательное пространство и евразий-
ское научно-образовательное пространство. Мы трак-
туем эти понятия как идеологию и взаимодействие 
высших учебных заведений.

Этнокультурные особенности и внимание к иден-
тичности этносов в процессе взаимодействия в ев-
разийском образовательном пространстве приводят 
к появлению новых пространств, учитывая новые 
социокультурные условия. Генезис формирования 
понятия евразийского образовательного простран-
ства следует изучать во взаимосвязи с таким поня-
тием, как экономическое, политическое, социокуль-
турное евразийское пространство, ибо это понятие 
является отражением роли социокультурного фено-
мена. Интеграционные проекты должны укреплять 
доверие и продуктивные результаты в педагогиче-
ском консорциуме.

Стоит отметить, что в вопросах разработки обра-
зовательных и методических программ Россия мо-
жет стать «срединным пространством евразийско-
го образовательного пространства». Для реализации 
этой цели необходимо, во-первых, реализовать идею 
унификации образовательных стандартов с постсо-
ветским пространством за счет лидеров рейтинга 
университетов и филиалов ведущих вузов России. 
Во-вторых, следует привлекать данные вузы для ре-

шения проблем с НИОКР. В-третьих, нужно пред-
ложить те культурные ценности, которые способны 
объединить этносы, обучающиеся в образовательных 
учреждениях. В-четвертых, азиатские народы (в том 
числе на постсоветском пространстве), сохраняя 
культуру, развивают европейский стиль мышления, 
и Россия может существенно в этом помочь, хотя сле-
дует учитывать, что долгое время (особенно в эпо-
ху Средневековья) фундамент знаний формировался 
странами Ближнего Востока, то есть превалировал 
азиатский (восточный) тип мышления. Причём дви-
жение идёт как с Запада на Восток, так и наоборот.

Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, 
что евразийское образовательное пространство ана-
лизируется с помощью полипарадигмального подхо-
да, где азиатские страны заинтересованы в сотруд-
ничестве в научно-образовательной сфере с Россией. 
На сегодняшний день мы можем утверждать, что ев-
разийское образовательное пространство является 
важным элементом глобальной (мировой) повестки 
в политической и экономической сферах обществен-
ной жизни. Говоря об Азии как партнере, необходи-
мо выделить страны Центральной Азии (Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркменистан). 
Данные страны знакомы с этнокультурными осо-
бенностями России, то есть возможна аккультура-
ция между участниками процесса, хотя необходимо 
повышать статус русского языка как международ-
ного языка в научно-образовательной сфере. Фор-
мирование евразийского научного и образовательно-
го пространств не должно замыкаться на соседних 
государствах России, сотрудничество изначаль-
но должно планироваться с учетом задач развития 
Большого евразийского партнерства, где Россий-
ская Федерация представляет собой «срединное про-
странство евразийского образовательного простран-
ства»: необходимо развивать не только гуманитарную, 
но и технологическую составляющую евразийского 
научно-образовательного сотрудничества, поскольку 
именно оно является драйвером технологического су-
веренитета и экономической модернизации в ЕАЭС. 
Основными направлениями развития евразийского 
образовательного пространства являются: формиро-
вание системы определения приоритетных направ-
лений и финансирования совместных кооперацион-
ных проектов в области науки и технологий на основе 
успешного опыта реализации аналогичных рамочных 
программ на уровне БРИКС; регионализация и ко-
операция стран может быть представлена как еди-
ный механизм в достижении результатов, которые 
противопоставляются западной (европейской и се-
вероамериканской) научно-образовательной систе-
ме в рамках укрепления самостоятельности техно-
логического развития и суверенитета; человеческий 
капитал и удержание его в основных сферах станут 
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главными вызовами для евразийского образователь-
ного пространства, то есть возможность создавать 
и быть лидерами в отрасли, а не догонять западных 
конкурентов или быть в роли исполнителей в круп-
ных транснациональных корпорациях.
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готовности подростков к военно-профессиональной деятельности: ценностный, когнитивный, эмоциональный 
и поведенческий; охарактеризованы основные эмпирические показатели их сформированности. Выборка иссле-
дования составила 120 учащихся 10-х классов школ города Костромы (69 мальчиков и 51 девочка). Результаты ис-
следования показали, что наиболее развиты у современных подростков ценностный и эмоциональный компонен-
ты готовности к военно-профессиональной деятельности. Учащиеся имеют ценностные ориентации, связанные 
с профессией военного, осознают значимость защиты своей Родины, а также эмоционально положительно отно-
сятся к военной службе, испытывают чувства гордости и патриотизма при разговорах о военной карьере. Пове-
денческий компонент готовности к военно-профессиональной деятельности у подростков развит в наименьшей 
степени. Нынешние подростки являются ресурсом развития общества в ближайшем будущем. Именно поэтому 
своевременная оценка сформированности их готовности к военно-профессиональной деятельности является чрез-
вычайно важной в контексте нестабильной военно-политической ситуации; позволяет выстроить индивидуаль-
ный профиль военно-профессионального развития и дает возможность организовать адресную профориентаци-
онную работу с подростками. 

Ключевые слова: подростки, военно-профессиональная деятельность, готовность к военно-профессиональной деятель-
ности, профессиональная ориентация, критерии, показатели.
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Abstract. The article considers the problem of assessing the degree of formation of adolescents’ readiness for military-professional 
activity; the author’s express questionnaire for its diagnostics is presented. The criteria of adolescents’ readiness for 
military-professional activity are described: value, cognitive, emotional and behavioral; the main empirical indicators 
of their formation are characterized. The study sample consisted of 120 students of 10 grades of schools in the city of 
Kostroma (69 boys and 51 girls). The results of the study showed that the value and emotional components of readiness 
for military-professional activity are most developed in modern adolescents. Students have value orientations associated 
with the military profession, realize the importance of protecting their homeland, and also have an emotionally positive 
attitude to military service, experience feelings of pride and patriotism when talking about a military career. The behavioral 
component of readiness for military-professional activity in adolescents is developed to the least degree. Today’s adolescents 
are a resource for the development of society in the near future. That is why a timely assessment of the formation of their 
readiness for military-professional activity is extremely important in the context of an unstable military-political situation; 
it allows you to build an individual profi le of military-professional development and provides an opportunity to organize 
targeted career guidance work with adolescents.
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В настоящее время в российском обществе мы на-
блюдаем высокие риски смены социальных контек-
стов (от пандемии к военному противостоянию). 
Стрессогенность и высокая неопределенность соци-
альной среды не могут не отражаться на психологиче-
ском благополучии, особенно субъектов, решающих 
задачи самоопределения, самопроявления, сепарации 
и планирования будущей жизни [Тихомирова, Само-
хвалова, Вишневская: 88]. Определенно это ставит 
молодежь перед лицом множества сложных проблем, 
решение которых требует от них активности, нрав-
ственной и психологической устойчивости, готовно-
сти к поиску, осознанному выбору, умению оценивать 
происходящее, просчитывать действия, понимать их 
последствия и меру личной ответственности за эти 
шаги [Шапедько: 9].

Молодые люди, находящиеся на стадии професси-
онального самоопределения, ориентированы на мо-
дус «Будущее», думают о нем, строят определенные 
планы и ставят цели, но при этом у них нет четкости 
образов, глубина присутствует только в сферах, каса-
ющихся непосредственно вопросов профессиональ-
ного самоопределения (сдача экзаменов и поступле-
ние в университет). При этом возникает сложность 
самоопределения и страх того, что задуманный план 
на собственное будущее не будет соответствовать 
ожиданиям [Сапоровская, Тихомирова, Самохвало-
ва, Конжин: 145].

В настоящее время актуальной проблемой явля-
ется кадровое обеспечение армии, то есть привлече-
ние в военные вузы молодых людей с устойчивой во-
енно-профессиональной направленностью. Несмотря 
на значительную социальную значимость профессии 
офицера, в последние годы ее социальный статус был 
неустойчив, что, в свою очередь, повлияло на отноше-
ние молодежи к выбору военной профессии в худшую 
сторону. Все чаще мотивом поступления в военный 
вуз становятся материальные мотивы (бесплатное 
высшее образование, получение от государства жи-
лья или ссуды на его приобретение, различных льгот, 
выплат и др.) [Иоади: 5].

В научном дискурсе для обозначения привлека-
тельности той или иной профессии для подростка 
используются преимущественно два понятия – «на-
правленность» и «готовность».

Направленность на профессиональную деятель-
ность представляет собой один из видов личностной 
направленности, уже окрашенной в тона предпочита-
емой профессии, но пока ещё допрофессиональной, 
отражающей личностный смысл этой деятельности 
для обучающегося [Загорюев: 3].

For citation: Kuchina Y.M. Criteria and indicators of adolescents’ readiness for military-professional activities. Vestnik of 
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org/10.34216/2073-1426-2024-30-4-20-25

Существует ряд причин, обуславливающих важ-
ность развития профессиональной направленности. 
Во-первых, профессиональная направленность вы-
ступает важным структурным компонентом профес-
сии, без нее невозможна качественная подготовка 
специалиста. Она является той базой, на основе кото-
рой происходит развитие других составляющих эле-
ментов профессии (профессиональной подготовлен-
ности, способностей). Во-вторых, профессиональная 
направленность является главным фактором, побуж-
дающим формирование профессионально важных ка-
честв, знаний и умений, способствует всестороннему 
развитию личности [Иоади: 3].

Готовность может быть рассмотрена как пригод-
ность или непригодность человека к исполнению 
данной работы, как наличие или недостаток у него 
необходимых для данной работы способностей [Дья-
ченко: 6]. Готовность можно рассматривать и как ка-
чество личности, и как особое психическое состо-
яние. Как состояние оно выражается в готовности 
человека к действиям и сопровождается адекват-
ной формой психической напряжённости. Человек 
как бы ожидает то или иное событие.

Как качество личности готовность представляет 
собой устойчивую характеристику, которая действу-
ет постоянно, её не надо каждый раз формировать 
в связи с поставленной задачей. Будучи заблаговре-
менно сформированной, эта готовность – существен-
ная предпосылка успешной деятельности.

Структура готовности молодёжи к выбору воен-
ной профессии включает несколько компонентов:  

1. Личностно-целевой компонент. Включает пре-
обладающие мотивы, потребности, склонности, ин-
тересы и мировоззрение человека, выражающиеся 
в увлечённости военно-профессиональной деятель-
ностью и намерении выбрать её в качестве средства 
реализации собственных профессиональных наме-
рений.

2. Информационно-гностический компонент. Ха-
рактеризуется полнотой и дифференцированностью 
знаний о профессии, путях овладения ею, содер-
жании и условиях труда, требованиях профессии 
к личности человека, а также знанием своих индиви-
дуальных особенностей и уровня развития профес-
сионально важных качеств [Нагаев: 4].

Кроме того, готовность к выбору военной про-
фессии может определяться и другими критериями, 
например:

– сформированностью личностной мировоззрен-
ческой оценки роли и значения Вооружённых сил РФ 
для государства и общества;

Критерии и показатели готовности подростков к военно-профессиональной деятельности
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– безоговорочным принятием всех военно-профес-
сиональных условий и требований;  

– сознательной направленностью развития лич-
ностных качеств на удовлетворение требований, 
предъявляемых военной профессией;

– убеждённостью в необходимости личного уча-
стия в защите Отечества в качестве военного профес-
сионала на основе выбора варианта личностного от-
ношения к военной службе;

– оформлением необходимых документов в воен-
ный комиссариат о зачислении кандидатом для по-
ступления в военно-учебное заведение конкретно-
го профильного военного образования [Сухарев: 4].

Методы оценки психологической готовности к во-
енной деятельности представлены достаточно широ-
ко и отличаются разнообразием подходов к определе-
нию критериев, показателей и уровней. Необходимо 
отметить, что в большинстве случаев такая оценка 
включает в себя учет личностных качеств, обеспечи-
вающих потенциальную готовность к активным дей-
ствиям в условиях военной службы: адаптационный 
потенциал, устойчивость к стрессовым ситуациям, 
способность к самоконтролю, нормативность поведе-
ния и т. д. Для этого, как правило, используется ком-
плекс психодиагностических инструментов, позволя-
ющих целостно подойти к оценке психологической 
го товности, но занимающих много времени для про-
ведения процедуры оценки [Акимова, Созинова: 6].

К числу диагностических методов относятся мно-
гоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
А. Маклакова и С. Чермянина. Опросник состоит 
из 165 вопросов и предназначен для изучения адап-
тивных возможностей на основе оценки некоторых 
психофизиологических и социально-психологиче-

ских характеристик, отражающих интегральные осо-
бенности психического и социального развития [Ма-
клаков, Чермянин].

Методика «Прогноз-2-02» разработана В.Ю. Рыб-
никовым и предназначена для определения уровня 
нервно-психической устойчивости (НПУ) у военнос-
лужащих и позволяет выявить отдельные признаки 
личностных нарушений, а также оценить вероятность 
возникновения нервно-психических срывов. Каче-
ственный анализ ответов позволяет уточнить отдель-
ные биографические сведения, особенности поведе-
ния и состояния психической деятельности человека 
в различных ситуациях. Результаты обследования 
выражаются количественным показателем (в бал-
лах), на основании которого выносится заключение 
об уровне нервно-психической устойчивости и ве-
роятности нервно-психических срывов [Рыбников].

В модели развития военно-профессиональной на-
правленности молодежи, разработанной И.Б. Нагае-
вым, изучаются следующие компоненты этой направ-
ленности: целевой, управленческий, организационный, 
обеспечивающий и результативный [Нагаев: 16].

Вместе с тем для подростков не определены кри-
терии и показатели сформированности готовности 
к военно-профессиональной деятельности; нет дей-
ственного психодиагностического инструментария. 
Практический интерес представляет разработка экс-
пресс-методов оценки готовности, преимуществами 
которых являются экономия времени на проведение 
обследо вания и формирование заключений по их ре-
зультатам, что позволяет выстроить индивидуальный 
профиль ее развития [Акимова, Созинова:7].

Знание структуры личности дает возможность ре-
гулировать процесс профессионального самоопреде-

Таблица 1
Критерии и показатели готовности подростка к военно-профессиональной деятельности 

Критерий Показатели

Ценностный – наличие убеждения о важности воен-
ной службы для общества, государства и личности.

Ценность воинской чести и достоинства.
Мотивированность служения в армии.
Интерес к военной профессии.
Верность Родине.

Когнитивный – совокупность знаний о военной служ-
бе, являющихся результатом рефлексивных суждений.

Знание преимуществ, которые дает служба в армии и военная профессия 
Знание трудностей, которые могут возникать в профессии военного 
Знание своих возможностей, потенциалов и ресурсов, которые будут не-
обходимы в военной профессии 
Осознание положительного влияния военной службы на развитие лич-
ности.

Эмоциональный – отношение к военной службе; чув-
ства, связанные с военной профессией.

Уважение и доверие к политике РФ.
Готовность к самопожертвованию ради восстановления порядка.
Вера в собственные силы.
Сопричастность к участникам СВО и презрение к дезертирам 

Поведенческий – включенность в мероприятия воен-
но-исторической и военно-культурной направленно-
сти, самовоспитание готовности к военной службе, 
к защите интересов государства.

Участие в акциях в поддержку бойцов СВО, в мероприятиях военно-
исторической и военно-культурной направленности.
Включенность в занятия по начальной военной подготовке.
Включенность в деятельность Юнармии или других военно-патриотиче-
ских объединений.
Самовоспитание (физическое, волевое).



23Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

ления, создания необходимых психолого-педагогиче-
ских условий формирования, контроля, коррекции 
и развития личности учащегося.

При разработке экспресс-опросника в соответ-
ствии с представленной выше структурой готовности 
подростка к военно-профессиональной деятельности 
мы выделили 4 блока, опираясь на четыре основных 
критерия сформированности готовности – ценност-
ный, когнитивный, эмоциональный и поведенческий. 
Сформированность каждого критерия оценивалась 
по четырем показателям (табл. 1). 

С целью апробации экспресс-метода был прове-
ден опрос учащихся общеобразовательных школ г. Ко-

стромы. Совокупную выборку составили 120 учащих-
ся 10-х классов МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 35 
и МБОУ СОШ № 18 (69 мальчиков и 51 девочка). Ре-
зультаты опроса школьников представлены в таблице 2.

Наиболее высокие результаты получены по цен-
ностному и эмоциональному (первому и третье-
му) компонентам – 32,0 % и 31,3 % соответствен-
но, то есть учащиеся имеют ценностные ориентации 
и положительное отношение к военной службе. Так, 
в блоке вопросов «ценностный компонент» на 1-й 
и 2-й вопросы (ценность воинской чести и достоин-
ства) положительно ответили 53 % и 45 % респон-
дентов и лишь 4 % и 5 % имели отрицательный ответ. 

Таблица 2
Готовность подростков к военно-профессиональной деятельности 

(по результатам авторского экспресс-опросника)

№
п/п Утверждение

Согласен Частично 
согласен

Частично 
не согласен

Полностью 
не согласен

Затрудняюсь 
ответить

n % n % n % n % n %

Ценностный блок

1 Я был бы горд своей причастностью к делу 
защиты Отечества. 64 53 30 25 10 8 4 4 12 10

2 Для меня значимы понятия воинской чести 
и достоинства. 54 45 48 40 8 7 6 5 4 3

3 Мои близкие служили в армии, и я считаю 
«не служил – не мужчина». 20 17 30 25 14 12 48 40 8 6

4
Мне кажется, что большинство молодых 
людей с удовольствием пойдут служить 
по призыву.

10 8 30 25 46 38 26 22 8 7

5 Мне кажется, что военная профессия более 
интересная, чем гражданская. 20 17 30 25 32 26 20 17 18 15

6 Я одобряю политику руководства России. 62 52 36 30 4 3 6 5 12 10

Среднее: 38,3 32,0 34,0 28,3 19,0 15,6 18,3 15,5 10,3 8,5

Когнитивный блок

7 Служба в армии – это хорошая подготовка 
к тому, чтобы найти свое место в обществе. 34 28 46 38 30 25 0 0 10 9

8 Трудности военного быта не пугают меня. 38 32 36 30 18 15 16 13 12 10

9 Конфликты с сослуживцами в армии – ред-
кое явление. 16 13 46 38 30 26 12 10 16 13

10 Условия отдыха и досуга в армии нормаль-
ные. 22 18 44 37 22 18 8 7 24 20

11 По своему физическому развитию я готов 
к службе в армии. 24 20 28 23 12 10 34 29 22 18

12 После прохождения службы в армии я ста-
ну крепче, сильнее, выносливее. 56 46 40 33 2 2 10 9 12 10

13 Военный профессионал легко может найти 
себе место в гражданском обществе. 44 37 44 37 16 13 0 0 16 13

Среднее: 33,4 28,0 40,5 33,7 18,5 15,5 11,4 10,0 16,0 13,2

Эмоциональный блок

14
Высшее военное руководство России вы-
зывает у меня уважение и доверие. Я хочу 
служить под их руководством.

38 32 42 35 18 15 6 5 16 13

15 Я готов к самопожертвованию во имя за-
щиты Родины. 42 35 26 21 18 15 14 12 20 17

16
Я готов к участию в действиях по вос-
становлению конституционного порядка 
на территории России.

32 26 30 25 12 10 14 12 32 27

Критерии и показатели готовности подростков к военно-профессиональной деятельности
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№
п/п Утверждение

Согласен Частично 
согласен

Частично 
не согласен

Полностью 
не согласен

Затрудняюсь 
ответить

n % n % n % n % n %

17 Я способен к выполнению боевой задачи. 34 28 22 18 12 10 20 17 32 27

18 Я хотел бы иметь друзей – участников 
СВО. 44 37 18 15 6 5 12 10 40 33

19
Я с презрением отношусь к самоволь-
но оставившим воинскую часть (дезерти-
ровал).

36 30 16 14 28 23 4 3 36 30

Среднее: 37,6 31,3 25,6 21,3 15,6 13,0 11,6 9,8 29,3 24,5

Поведенческий блок

18 Я активно занимаюсь спортом, тренирую 
волю. 36 30 44 37 10 8 20 17 10 8

19 Участвую в акциях в поддержку бойцов 
СВО. 20 17 26 22 14 11 28 23 32 27

20 Занимаюсь в кружке Юнармии или других 
военно-патриотических объединениях. 0 0 2 2 0 0 118 98 0 0

21 Интересуюсь историей нашей армии. 36 30 42 35 18 15 8 7 16 13

22 С удовольствием посещаю начальную во-
енную подготовку. 16 13 14 12 14 12 52 43 24 20

Среднее: 21,6 18,0 25,6 21,6 12,2 9,2 45,2 37,6 16,4 13,6

Окончание таблицы 2

52 % обучающихся на вопрос одобрения политики 
руководства России ответили положительно, частич-
но согласны 36 % и только 5 % не согласны.

Однако стоит отметить, что интерес к воинской 
профессии проявили 17 % респондентов, а 22 % под-
ростков отрицательно ответили на вопрос о высо-
кой готовности молодых людей служить по призыву.

В блоке вопросов «Эмоциональный компонент» 
на вопросы готовности к самопожертвованию ради 
восстановления порядка (вопросы 15, 16) 35 % и 26 % 
ответили положительно и 12 % эмоционально не го-
товы. На вопросы сопричастности к участникам СВО 
и презрение к дезертирам (вопросы 18, 19) положи-
тельные ответы звучали чаще – 37 % и 30 % соответ-
ственно, отрицательно ответили 10 % и 3 % опро-
шенных.

По когнитивному компоненту 28,0 % подростков 
имеют совокупность знаний о военной службе, а 29 % 
считают, что имеют недостаточное физическое разви-
тие, чтобы служить в вооруженных силах. Осознание 
положительного влияния военной службы на разви-
тие личности (12-й, 13-й вопросы) имеют 46 % и 37 % 
респондентов соответственно.

Нами обнаружено, что больше всего затруднений 
возникает у старшеклассников в ответе на вопросы, 
фиксирующие уровень развития поведенческого ком-
понента. Деятельностная готовность к военной про-
фессии низкая: 43 % опрошенных подростков не хо-
тели бы посещать занятия по начальной военной 
подготовке и 98 % не участвуют в кружках Юнар-
мии и других военно-патриотических объединениях.

Как показывает опыт системы образования Ко-
стромской области, одним из эффективных приемов 

при формировании готовности к военно-професси-
ональной деятельности молодых людей являются 
встречи с участниками СВО и кадровыми военны-
ми на уроках «Разговоры о важном» (формирование 
ценностного, когнитивного и эмоционального компо-
нентов). Вовлечение молодежи в деятельность Юнар-
мии и других военно-патриотических объединений, 
участие в акциях в поддержку бойцов СВО, в меро-
приятия военно-исторической и военно-культурной 
направленности также может существенно повысить 
эффективность формирования поведенческого ком-
понента готовности к военной карьере.

Нынешние подростки являются ресурсом разви-
тия общества в ближайшем будущем. Именно поэтому 
своевременная оценка сформированности их готовно-
сти к военно-профессиональной деятельности являет-
ся чрезвычайно важной в контексте нестабильной во-
енно-политической ситуации; позволяет выстроить 
индивидуальный профиль военно-профессионального 
развития и дает возможность организовать адресную 
профориентационную работу с подростками. 
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Аннотация. В статье рассматриваются содержание, средства, условия и результаты формирования ответственного отно-
шения подростков к обращению с оружием. Продолжительность педагогического эксперимента составила 4 года. 
В исследовании приняли участие юнармейские объединения, функционирующие при КГУ КО «Ченцовский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей», ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», МКОУ 
«Иконниковская средняя школа Красносельского района Костромской области», военно-историческом клубе «На-
следники». Формирование ответственного отношения к любой деятельности подразумевает культивирование у ин-
дивида самостоятельности, самоорганизации, способности к сотрудничеству, преодолению беспомощности, осоз-
нанному следованию юридическим и нравственным нормам и правилам в повседневной жизнедеятельности. Этот 
процесс характеризуется длительностью, противоречивостью, многофакторностью, имеет особое значение в совре-
менном мире и российском обществе, опирается на реальные предпосылки в отечественной истории, теории, за-
рубежной практике для изучения закономерностей интересующего феномена и обоснования методики его форми-
рования. Содержание данного процесса имеет блочную структуру, включающую целевой, ценностно-смысловой, 
мотивационный, поведенческий, рефлексивный компоненты, подразумевает использование в качестве средств зака-
ливание, образование, разные варианты взаимодействия и ориентировано на соблюдение педагогических условий: 
создание многослойной специфической предметно-пространственной среды, насыщенной нравственно-правовой 
практики и непрерывного мониторинга изменений в волевой, эмоционально-ценностной, действенно-практической 
сферах развития личности для своевременной коррекции организуемого процесса и регулирования уровня напря-
женности в отношениях с группой внутри нее.
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Research Article

THE CONTENT, MEANS, CONDITIONS 
AND RESULTS OF THE FORMATION OF A RESPONSIBLE ATTITUDE 

AMONG ADOLESCENTS TO THE HANDLING OF WEAPONS
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Annotation. The article examines the content, means, conditions and results of the formation of a responsible attitude among 
adolescents to the handling of weapons. The duration of the pedagogical experiment was 4 years. The study involved 
unarmeist associations operating under the KSU KO ‟Chentsovsky Center for assistance to children left without parental 
care”, OGBPOU ‟Kostroma College of Consumer Services”, MKOU Ikonnikovskaya secondary school of the Krasnoselsky 
district of the Kostroma region, the military historical club ‟Heirs”. The formation of a responsible attitude to any activity 
implies the cultivation of an individual’s independence, self-organization, ability to cooperate, overcome helplessness, 
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Сложные и противоречивые процессы, характер-
ные для последних десятилетий, затронувшие практи-
чески все сферы жизни нашего общества, отразились, 
в частности, на воспитании, образовании и социали-
зации подрастающего поколения, являющегося пла-
стичным материалом для внешних влияний, впитыва-
ющего идеи контрпродуктивного отношения к жизни, 
её ценностям, идеализирующего смерть и убийства 
как способ решения собственных проблем.

В настоящее время в условиях, когда растет инте-
рес к оружию в различных группах населения, фик-
сируется позитивное восприятие подростками фак-
та использования оружия, увеличивается частота его 
применения, происходит экспансия экстремистских 
идей («колумбайн», «чистильщики», «синие киты», 
МКУ, АУЕ и других), изучение формирования от-
ветственного отношения к оружию в подростковой 
среде представляет несомненный интерес для тео-
рии и практики воспитания [Дамаскин, Красинский; 
Скулшутинг].

Проблема ответственности, как свидетельствуют 
результаты анализа юридической, социологической 
и психолого-педагогической литературы и исследова-
ний, нашла отражение в работах К.А. Абульхановой-
Славской, К.Е. Байбекова, Е.Б. Кириченко, Ю.Е. Ланге, 
К. Муздыбаева, А.И. Ореховского, Л.Ф. Плахотного, 
А.А. Реана, С.Л. Сидориной, В.И. Сперанского и дру-
гих.

Основы формирования ответственного отношения 
у детей, подростков, юношества к различным видам 
деятельности (учебе, труду, природе, здоровому обра-
зу жизни и др.) раскрыты в публикациях А.Д. Алфе-
рова, В.А. Берлизевой, А.А. Бодалева, А.Н. Гузанова, 
А.И. Ивановой, В.И. Козлова, А.Л. Леоновой и других.

Значительно реже в поле зрения исследователей 
оказываются вопросы культуры обращения с оружи-
ем, её педагогические аспекты (И.А. Алехин, В.Н. Ви-
тольник, И.Е. Лапшин, А.Л. Попов, Э.В. Солоницкая 
и др.). Однако в большинстве своем они касаются 
правомерности применения огнестрельного оружия 
курсантами образовательных учреждений МВД, дей-

conscious adherence to legal and moral norms and rules in daily life. This process is characterized by duration, inconsistency, 
multifactoriality, is of particular importance in the modern world and Russian society, is based on real prerequisites in Russian 
history, theory and foreign practice to study the patterns of the phenomenon of interest and substantiate the methodology of 
its formation. The content of this process has a block structure, including target, value-semantic, motivational, behavioral, 
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ствующими сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. В то же время при сложившихся обстоятель-
ствах, когда в мире и стране отмечается рост фактов 
насилия с использованием различных видов оружия, 
проблема формирования ответственного отношения 
к оружию подростков нуждается в специальном изу-
чении [Витольник, Попов].

Проведённый нами анализ состояния изученно-
сти вопроса формирования ответственного отно-
шения личности к различным видам деятельности 
свидетельствует о том, что к настоящему времени 
выполнен ряд работ (Л.И. Дементьева, О.Ю. Грого-
лева, Л.А. Радзиховский, М.В. Матюхина и др.), в ко-
торых ответственность определяется как сложный 
социально-психологический феномен, характеризу-
ющий личностную и социальную зрелость, предус-
матривающий и отношения, и меру их исполнения, 
а также обязанностей, обязательств, следование нор-
мам и требованиям общества.
Формирование ответственности может рассма-

триваться как процесс гармонизации обязательств, 
чувства долга, степени осознаваемости требований, 
предъявляемых к личности со стороны общества, 
ближайшего окружения, который предполагает соз-
дание и реализацию определенных организационно-
педагогических условий, обеспечивающих приобре-
тение подростками личностного опыта исполнения 
взятых на себя обязательств, осознанного следова-
ния юридическим и нравственным нормам в повсед-
невной деятельности, выражающееся в их поступ-
ках и действиях.

Ответственное отношение – сложное личност-
ное образование, включающее эмоционально-воле-
вой, мотивационно-ценностный, интеллектуальный, 
рефлексивный компоненты.

Формирование у подростка такого отношения 
к различным сторонам действительности предусма-
тривает культивирование у детей, подростков, мо-
лодёжи самостоятельности, самоорганизованности, 
коммуникативности, способности к сотрудничеству, 
жизненной успешности, предупреждение отвержен-
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ности, отчуждения и рождаемых ими беспомощно-
сти перед сложившимися обстоятельствами, одино-
чеством.

Процесс формирования такого отношения дли-
тельный. Он протекает на всем протяжении жизни че-
ловека, но особенно интенсивно – на определённых 
этапах взросления, и на каждом из них, как свиде-
тельствуют результаты исследования отечественных 
авторов, используется своя совокупность приемов 
и средств. Учитывая возрастные особенности под-
ростков как особой категории, в качестве основных 
акцентов работы следует назвать: нацеленность на ре-
зультат, наличие социальных контактов, развитость 
выдержки при решении проблем, обучение культу-
ре диалога, умение действовать, чередование заня-
тий и их широта.

При наличии общих организационных, структур-
ных и содержательных элементов процесс формиро-
вания ответственного отношения у подростков к ору-
жию будет отличаться особенными чертами в силу 
специфики возраста, предмета и объекта деятельно-
сти, обстоятельств и окружающей среды.

С учетом накопленного зарубежного и отечествен-
ного опыта содержание формирования ответственно-
го отношения у подростков к обращению с оружием 
может иметь различную структуру. Исходя из акту-
альности, сложности, недостаточности информации, 
неопределенности ситуации, особенностей юнармей-
ского объединения, мы включили в такое содержание: 
целевой, ценностно-смысловой, мотивационный, по-
веденческий, рефлексивный блоки, каждый из которых 
обладает собственными потенциалами воспитания 
у подростков уважения и доверия к окружающим, их 
правам и обязанностям. 

Назначение целевого блока – обеспечение инте-
риоризации просоциального опыта и соответствую-
щих культурных норм сообщества, идентификация 
себя с его целями, ценностями, нормативной этикой 
и последующим их воспроизводством в активной со-
зидательной деятельности, а приоритетные задачи – 
научить правильно оценивать свои достоинства и не-
достатки, качественно выполнять порученные дела; 
развивать дисциплинированность, самостоятельность, 
критичность мышления, способность исправлять свои 
ошибки, умение противостоять манипулированию со-
знанием, стремление к урегулированию отношений, 
к социальному взаимодействию, вживанию в социаль-
ную среду. Следовательно, с точки зрения педагоги-
ческой деятельности реализация данных задач означа-
ет, с одной стороны, научить, развить, сформировать, 
расширить, способствовать, содействовать, обеспе-
чить, а с другой стороны, интериоризацию (присвое-
ние опыта и культурных норм), идентификацию (ото-
ждествление себя с группой, коллективом, их целей 
и ценностей со своими), интернализацию (активное 

воспроизводство принятых норм, правил, требований 
в реальной деятельности).

Ценностно-смысловой блок характеризуемого со-
держания ориентирован на формирование с нрав-
ственной позиции субъекта системы его представле-
ний об окружающем мире, других народах и культурах, 
мировоззренческих взглядов и убеждений, призван 
помочь понять связи в контексте «Я – Мир» (В.В. Зан-
ков), «Человек и культура» (А.Г. Асмолов), «Личность 
и три класса жизненных ситуаций: критические пере-
стройки, личностные вклады, художественные пере-
живания» (Д.А. Леонтьев). Одни из них обеспечива-
ют самопознание, другие актуализируют внутренние 
регуляторы поведения, а третьи нацеливают на вы-
страивание взаимодействия с окружающей средой. 
Этому, следуя логике В.В. Столина, будут способство-
вать естественно возникающие или специально соз-
даваемые с определённой целью воспитывающие си-
туации, например: раскаяние, ужесточение, смятение, 
самообман, дискредитация, вытеснение, производные 
от них действия.

В последнем случае предполагается организация 
работы с таким набором упражнений, как: «Обраще-
ние», «Давайте разберёмся», «Прошу слова», «Я же-
лаю вам…», «Выбор тактики» и другими, строится 
в логике поиска ответов на вопросы («Как бы вы по-
ступили?», «Что бы вы сделали?», «Как вы отнеслись 
бы?», «Что вам нравится?»), их обсуждения, что по-
зволяет уяснить ценностные приоритеты, границы 
допустимого, руководствоваться правилами поведе-
ния или выбора, нормами правомерности действий.

Не менее значимым становится погружение в си-
туации эмоционального удивления, обретения лич-
ностных смыслов, познания, формирования пер-
воначальных навыков, моделирования действий, 
принятия решений, сопоставления фактов. Они по-
могают субъектам узнать права, обязанности, понять 
рамки свободы, смыслы «добра и зла», «долга», на-
учиться согласовывать действия, делегировать по-
ручения, апеллировать к собственному опыту, ос-
мысливать его.

Мотивационный блок содержания – важный эле-
мент, обеспечивающий успех в деятельности, по-
зволяющий решать задачи актуализации интереса 
к процессу, принятия цели, овладения способами 
деятельности, регулирования намерений (движение 
вперёд, переключение, прерывание, остановка), вы-
бора направления действий, преодоления дефицитар-
ности жизненного опыта, эмоционального контак-
та с другими людьми, благодаря чему формируются 
умения и навыки ориентироваться в разнообразных 
жизненных ситуациях [Симонов]

Кроме того, не менее значимо побуждение к на-
коплению опыта безопасного поведения, к освобож-
дению от страхов и тревог, к осознанию собственной 
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состоятельности, профилактике разочарованности, 
незащищённости, к поддержанию на должном уров-
не, укреплению или восстановлению уважения к себе, 
доверия к другим, к признанию личных достиже-
ний (В.Г. Асеев, Н.В. Елфимова и др.), к расширению 
и углублению представлений о категориях «хочу», 
«могу», «надо», «честь», «мужество», «отвага».

Следовательно, назначение этого блока ориенти-
рует нас на отбор и реализацию такого содержания, 
которое помогает побуждать к освоению необходи-
мых действий, их использованию в различных по-
вседневных ситуациях, стимулировать желание осу-
ществлять сознательный выбор, активно действовать.

Этому будут способствовать технологии сотруд-
ничества, развивающей кооперации, творческие за-
дания, «мозговая атака», опора на жизненный опыт 
индивида, коллективная творческая и познаватель-
ная деятельность, дидактические игры, проблемные 
ситуации, дискуссии, дилеммы, духовные практики.

В распоряжении такого содержания имеются ме-
тодики: «Свободный выбор», «Закончи рассказ», «Бы-
стро, точно, правильно?!», «Комплимент», «Эффект 
пальмы», «Вау-эффект» и другие. А также тренинги 
«Уверенность в себе» (М.Дж. Смит), «Путь к согла-
сию» (Р. Фишер), «Искусство отражать удар» (М. Ко-
луинз).

Следовательно, этот блок призван способство-
вать пониманию (почему так действовать), обосно-
ванию (лучше поступать так, чтобы достигнуть успе-
ха или избежать неудач), поддержанию активности, 
заинтересованности в необходимых действиях, кон-
кретизации личностных смыслов.

Поведенческий блок конструируемого содержания 
призван обеспечить формирование таких действий, 
их расширение и обогащение в направлениях раз-
вития потенциалов полезности для самого субъекта, 
окружающих, участия во взаимопомощи, в сотруд-
ничестве, в заинтересованности в результатах кол-
лективной работы; с использованием корректируют-
ся, поддерживаются, формируются умения и навыки 
ответственного отношения к оружию посредством: 
а) тренингов – коммуникативные навыки; специаль-
ные умения; поведение в рискованных ситуациях; 
ключевые понятия, ассертивность; б) поведенческой 
модификации – способ изменения поведения, осно-
ванный на тренировке действий безопасного пове-
дения по типу «Оружие в руках», подразумевающий 
разбор нестандартных ситуаций, показ последствий; 
в) поведенческой репетиции – способ включения 
субъектов в определённую деятельность с целью при-
обретения, расширения, обогащения индивидуально-
го опыта поведения в ситуациях стрелковой и такти-
ческой подготовки, ведения рукопашного и ножевого 
боя, ориентирования (игровые видеопрограммы, ана-
лиз комиксов, игра Action Air, секция практической 

стрельбы и др.); г) социальной терапии – способ ока-
зания помощи личности в решении социальных про-
блем и конфликтов («Виноградная гроздь», «Ассоци-
ации», «Ярмарка идей», «6 шляп», «Маркировочная 
сеть», «Визави» и др.); д) социального обучения – 
способ, нацеленный на развитие коммуникативных 
способностей, умений и навыков адекватного вос-
приятия себя и окружающих, понимание широких 
социальных мотивов (долг и ответственность), со-
циальных навыков (выражать свои мысли, влиять 
на людей, поддерживать связи, использовать вре-
мя, силы, иные ресурсы рационально), позволяю-
щих обучающимся реализовать себя как граждани-
на, семьянина, профессионала. В этом контексте 
предусматривается правовая подготовка («Действие 
и бездействие», «Права и обязанности», «Правильное 
пользование оружием», «Общественный резонанс», 
«Буллинг – это…», «Поступок – проступок. Общее 
и особенное», «Правила школьной жизни», «Право-
вое пространство, из чего оно складывается?»); е) ди-
дактических игр и специализированных упражнений, 
помогающих формированию навыков безопасного 
обращения с оружием, обучения стрельбе, занятия 
в тире, выполнение военно-спортивных нормативов 
под девизом: «Точность – Чёткость – Скорость». Та-
ким образом, поведенческий блок конструируемого 
содержания нацелен на культивирование у субъектов 
образа действий в ситуациях обращения с оружием 
любого уровня сложности, формирования у них пред-
ставлений об индивидуальной ответственности, про-
блемах при её нарушении и развитие навыков при-
нятия решений о правомерности действий и оценке 
последствий.

Рефлексивный блок призван ориентировать специ-
алистов на развитие ценностных и смысловых уста-
новок подростков, осмысленность ими собственных 
действий в различных ситуациях деятельности и об-
щения, на культивирование способности индивида 
к постоянной критической самооценке [Дубенский].

Для этого использовались: а) классические ме-
тоды и приёмы рефлексии: устный опрос (каковы 
ваши дела?; перечислите трудности, с которыми стол-
кнулись; расскажите, чему научились; что получи-
лось или не получилось? и т. п); письменный опрос: 
трактат (опишите ваши основные достижения), не-
законченные предложения, «Выбирайте афоризм», 
«Дайте мудрый совет»; символические («Смайлики», 
«Светофор», «Солнышко и тучки», «Поляна», «Дере-
во», «Поезд» и др.); графические: «Пять пальцев»; 
«Лесенка»; б) рефлексия с использованием моделей 
стратегического мышления, позволяющая структу-
рировать получаемую информацию, активизировать 
процесс, усваивать теорию, анализировать действия, 
осуществлять выбор, исправлять ошибки: «Резинка», 
«Обратная связь», «Длинный хвост» и другие.
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Таким образом, рефлексивный блок рассматрива-
емого содержания обеспечивает самопознание, са-
моанализ, умение увидеть себя со стороны, понять 
другого, поставить себя на место другого, переос-
мыслив содержание своей деятельности и общения, 
так как этот ключевой феномен выполняет организа-
торскую, коммуникативную, ценностно-смысловую, 
коррекционную и мотивационную функции.

Раскрыв содержание процесса формирования от-
ветственного отношения в подростковом возрас-
те к оружию, следуя заявленной логике, векторами 
развития личностного потенциала являются здоро-
вье (физическое, психическое, социальное), соци-
ализация (решение возрастных социализационных 
задач), личностные смыслы (особенности отраже-
ния индивидом картины мира) и системы потреб-
ностей – доминант.

В нашем случае приоритетными становятся вынос-
ливость, выдержка, упорство, жизнестойкость, защи-
щённость, саморегуляция, развиваемые в комплексе.

Для реализации указанных задач использовал-
ся комплекс приемов: а) упражнения, способству-
ющие концентрации внимания, обеспечивающие 
адекватность восприятия ситуаций, направленные 
на развитие и улучшение физического, психическо-
го и социального здоровья; б) размышления, диало-
ги; в) самодиагностика; г) спортивные и военно-при-
кладные игры; д) методика поддержания социального 
иммунитета, ориентирующая на несколько состав-
ляющих: «со-зерцание» – развитие способности ин-
дивида понимать и регулировать собственное вну-
треннее состояние; «со-отношение» – «я и другие», 
«я и мир вокруг меня»; «со-переживание» – уподо-
бление эмоционального состояния субъекта состо-
янию другой личности (группы); е) профилакти-
ка отчуждённости подростков, что обеспечивается 
поддерживающей терапией, работой с софизмами, 
выполнением действий по алгоритмам в известных 
или нестандартных ситуациях; ж) модифицирован-
ный тренинг «Эффективное общение» (И. Скоробо-
гатова). Итак, назначение этого направления будет 
состоять в том, чтобы предупредить или минимизи-
ровать противопоставление индивида другим, группе, 
коллективу, восстановление его отношений с окру-
жением.

Таким образом, наряду с охарактеризованными 
конструктивными элементами, цепочками действий 
рассматриваемое содержание включает совокупность 
путей (совершенствование личностного потенциала, 
укрепление социального иммунитета, предупрежде-
ние отчужденности), а также средств (закаливание, 
образование, взаимодействие) и становится действен-
ным при соблюдении комплекса организационно-пе-
дагогических условий, к которым отнесены: создание 
многослойной специфической предметно-простран-

ственной среды, являющейся пространством жизне-
деятельности, представляющим собой сообщество 
с чертами учебно-познавательной, военно-спортив-
ной, общественной группы с позитивной, нравствен-
но-правовой направленностью, выполняющей обуча-
ющую, развивающую, социализирующую функции, 
обладающей адаптационными, социально-комму-
никативными, сглаживающими, интеграционными, 
упреждающими потенциалами, позволяющей помочь 
налаживанию общения между членами сообщества, 
их самоопределению, активизации двигательной, по-
знавательной действенно-практической деятельно-
сти, интеграции прямого и косвенного воздействия, 
влияния на ум, чувства, опыт индивида различных 
видов деятельности, полифункциональности, гиб-
кости, безопасности, доступности, вариативности, 
трансформируемости. При этом можно выделить три 
слоя, расположенных по вертикали, каждый из кото-
рых дополняет, расширяет и обогащает спектр воз-
можностей для достижения целей формирования от-
ветственного отношения подростков к оружию.

Второе педагогическое условие подразумевает 
организацию насыщенной нравственно-правовой 
практики, которая позволяет, во-первых, воплощать 
воспитанникам рекомендации в реальность, успеш-
нее обеспечивая формирование необходимых уме-
ний и навыков обращения с оружием, во-вторых, 
расширять опыт правоприменительной деятельно-
сти в ситуациях неопределенности.

Третье педагогическое условие связано с налажи-
ванием непрерывного мониторинга изменений в воле-
вой, эмоционально-ценностной, действенно-практи-
ческой сферах развития личности для рационального 
использования ресурсов, резервов, потенциалов, от-
слеживания динамики присвоения необходимых зна-
ний, успешности формирование требуемых умений 
и навыков ответственного обращения молодых лю-
дей с оружием для своевременной коррекции процес-
са и регулирования уровня напряженности в отноше-
ниях, переживаниях.

Полученные в ходе исследования с использовани-
ем заявленных методик диагностики эмпирические 
данные указывают на: повышение уровня осведом-
лённости относительно нарушения правил обраще-
ния с оружием, его нецелесообразного или опасного 
применения в 8,2 раза, расширения кругозора в сфере 
бесконфликтного поведения и способов регулирова-
ния отношений с другими людьми (с 9,6 % до 61,7 %), 
росте уверенности в своих силах (с 19 % до 59 %, 
то есть в 3,1 раза), в умении организовывать деятель-
ность (с 23 % до 71 %, то есть в 3 раза).

Для определения успешности внедрения выдви-
нутых педагогических условий был проведен срав-
нительный анализ результатов, которые представле-
ны в таблице 1.



31Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

Проанализировав результаты внедрения педаго-
гических условий формирования ответственного от-
ношения подростков к обращению с оружием, можно 
констатировать, что наблюдалась позитивная динами-
ка при использовании одного первого условия, но наи-
более высокие показатели зафиксированы при приме-
нении комплекса из трех заявленных условий.

В своей работе мы рассматривали использование 
условий в комплексе, когда каждое из них в сочета-
нии с другими дает кумулятивный эффект, с одной 
стороны, и подсказывает возможные направления 
для дальнейшего исследования, с другой.

В экспериментальную группу входят выборки вос-
питанников нескольких учреждений: КГУ КО «Чен-
цовский центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей», ОГБПОУ «Костромской колледж 
бытового сервиса», МКОУ «Иконниковская средняя 
школа Красносельского района Костромской обла-
сти», функционирующие в них юнармейские объе-
динения. Представим характеристики исследуемо-
го параметра у опрошенных каждого из учреждений.

Средний возраст респондентов, составивших груп-
пу воспитанников КГУ КО «Ченцовский центр помо-
щи детям, оставшимся без попечения родителей», – 
13,6 (SD = 1,57). По шкале «ответственность» в этой 
группе минимальное значение составило 24, макси-
мальное – 63. Размах показателей равен 39, что гово-
рит о неоднородности группы. Стандартное отклоне-
ние равняется 14,4.

Средний возраст респондентов, составивших груп-
пу учащихся МКОУ «Иконниковская средняя шко-
ла Красносельского района Костромской области», – 
13,6 (SD = 2,11). По шкале «ответственность» в группе 
иконниковских учащихся минимальное значение 25, 
максимум – 73. В данной группе также наблюдается 
большой размах – 48. Стандартное отклонение рав-
няется 14,5.

Средний возраст респондентов, составивших груп-
пу учащихся ОГБПОУ «Костромской колледж бытово-
го сервиса», – 16,2 (SD = 1,36). Минимальное значение 
по шкале «ответственность» у учащихся колледжа со-

ставило 32, максимальное – 71. Размах равен 39. Стан-
дартное отклонение – 12,2.

Контрольную группу исследования составляют 
участники военно-исторического клуба «Наследни-
ки». Представим описательные статистики данной 
подкатегории выборки.

Средний возраст респондентов, составивших груп-
пу участников клуба, – 16,1 (SD = 1,47). Минимальное 
значение по шкале «ответственность» у участников 
данного клуба – 30, максимум – 77. Размах показа-
телей по шкале – 47. Стандартное отклонение рав-
няется 15,3.

Статистическая обработка данных по критерию 
Фишера показала значимость изменений четырех 
уровней критического мышления у юнармейцев (ана-
лизировалась разница начального и завершающего 
срезов):

– очень низкий (φ = 2,41 при р ≤ 0,001);
– низкий (φ = 3,11 при р ≤ 0,001);
– высокий (φ = 4,40 при р ≤ 0,001);
– очень высокий (φ = 3,21 при р ≤ 0,001).
Статистическая обработка данных по критерию 

Фишера показала значимость изменений в параме-
тре «низкий уровень сформированности ответствен-
ного отношения у юнармейцев» при сопоставлении 
начального и завершающего срезов по первому педа-
гогическому условию (φ = 3,58 при р ≤ 0,001). 

Значимые  изменения  также  наблюдают-
ся в параметре «низкий уровень сформированно-
сти ответственного отношения у юнармейцев» 
при сопоставлении начального и завершающего сре-
зов по первому и второму педагогическим услови-
ям (φ = 3,02 при р ≤ 0,001).

При статистическом анализе результатов моди-
фицированной методики «Ответственность» [Пря-
деин] значимых различий показателей респондентов 
из юнармейского объединения (ЭГ) и опрошенных 
из военно-исторического клуба «Наследники» (КГ) 
не обнаружено.

Статистических различий между показателями 
детей в четырех учреждениях не выявлено (p = 0,06). 

Таблица 1
Оценка эффективности педагогических условий

Педагогические условия Этапы ОЭР
Уровни сформированности ответственного отношения

низкий средний высокий

Первое условие
до 52,8 % 37,6 % 9,6 %

после 20,1 % 59,4 % 20,5 %

Первое + второе условия
до 52 % 38 % 10 %

после 25,5 % 55 % 19,5 %

Третье условие
до 58,5 % 34 % 7,5 %

после 29,5 % 54 % 16,5 %

Три условия в совокупности
до 54,4 % 35,8 % 9,7 %

после 9,7 % 61,5 % 28,8 %

Содержание, средства, условия и результаты формирования у подростков ответственного отношения...
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Мы склонны объяснять это учетом особенностей кон-
тингента при составлении программы занятий.

Не выявлено значимых различий в показателях 
ответственности между участниками эксперимен-
тальной и контрольной групп. Мы склонны обосно-
вывать это разницей в возрасте (экспериментальная 
группа: М = 14,19; SD = 2,16; контрольная: М = 16,1; 
SD = 1,47). Также обоснованием данного факта мо-
жет служить успешность проведенной программы, 
которая позволила вывести воспитанников учреж-
дений, не специализирующихся на воспитании от-
ветственности, на уровень, сравнимый с уровнем 
воспитанников военно-исторического клуба «Наслед-
ники», уделяющего особое внимание морально-нрав-
ственной подготовке учеников (и ответственности 
как ее части).

Таким образом, качественный и количественный 
анализ процесса и результатов опытно-эксперимен-
тальной работы с использованием комплекса диагно-
стических методик свидетельствует о целесообраз-
ности содержательного и технологического аспектов 
предполагаемых действий по формированию у под-
ростков ответственного отношения к обращению 
с оружием.
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Введение. Современная эпоха характеризуется 
высокой степенью неопределенности, которая стала 
неотъемлемой частью человеческой жизни и транс-
формаций персонального пространства. С увеличе-
нием уровня повседневных стрессов возрастает по-
требность индивида в эмоциональной поддержке 
и дополнительных психологических ресурсах. Их 
важнейшим источником выступают близкие межлич-
ностные связи, которые выполняют функцию стаби-
лизирующего фактора, обеспечивая ощущение на-
дежности и безопасности. Эти аспекты оказывают 
непосредственное влияние на субъективное благопо-
лучие личности. Наличие стабильных и доверитель-
ных отношений с партнером способствует улучше-
нию показателей психического здоровья и снижению 
уровня тревоги. Это происходит благодаря усилению 
чувства принадлежности и защищенности, что позво-
ляет человеку лучше справляться с вызовом изме-
няющихся условий окружающей среды. Более того, 
данные связи способствуют повышению адаптивных 
возможностей людей в условиях нарастающей соци-
альной нестабильности. Таким образом, близкие от-
ношения не просто служат источником эмоциональ-
ной поддержки и любви, они также играют важную 
роль в процессе адаптации к новым вызовам совре-
менности, выполняя функцию буфера против нега-
тивных последствий хронического стресса. В контек-
сте современных реалий такие отношения становятся 
ключевым фактором поддержания психоэмоциональ-
ного благополучия и устойчивости личности.

В современном обществе наблюдается тенден-
ция к увеличению гибкости социальной структуры, 
что открывает новые возможности для партнеров 
в проведении социальных экспериментов с различ-
ными моделями близких отношений в поисках субъ-
ективного счастья и смысла жизни.

Среди множества трансформаций и стрессов, свя-
занных с близкими отношениями, особое внимание 
заслуживает феномен разлуки партнеров. Эта ситуа-
ция стала неотъемлемой частью современной жизни, 
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обусловленной глобализацией и высокой мобильно-
стью населения, вызванной необходимостью времен-
ных перемещений, таких как работа, учеба и участие 
в военных конфликтах. Изменение социальных норм 
и акцент на ценности индивидуализма способству-
ют тому, что партнеры все чаще принимают решения 
о временной разлуке с целью достижения личных це-
лей и карьерного роста. Вдобавок развитие цифровых 
технологий предоставляет возможность поддерживать 
связь на расстоянии, в результате чего разлука стано-
вится частью обычной повседневности отношений.

Тем не менее разлука может выступать как ката-
лизатор переоценки ценностей и значимости отноше-
ний, усиливая или, напротив, ослабляя эмоциональ-
ную связь между партнерами. В некоторых случаях 
временное разъединение позволяет партнерам глуб-
же осознать важность друг друга, что может способ-
ствовать интеграции и укреплению отношений, а так-
же повышению уровня доверия. Однако длительная 
разлука может привести к угасанию эмоциональной 
привязанности, возникновению коммуникативных 
трудностей, недоверию и конфликтам.

Усиление чувства одиночества и изоляции, ча-
сто сопутствующее разлуке, негативно сказывает-
ся на психоэмоциональном состоянии как мужчин, 
так и женщин. Переживания, связанные с разлукой, 
могут вызывать сепарационную тревогу, что затруд-
няет процесс адаптации и восстановление близости 
после временной утраты.

Несмотря на значимость и актуальность изучения 
разлуки как социально-психологического феномена, 
в отечественной психологии этот вопрос остается 
недостаточно исследованным. Систематическое из-
учение данного аспекта может способствовать более 
глубокому пониманию динамики близких отношений 
в условиях современного общества и выявлению эф-
фективных стратегий их поддержки и укрепления.

Основное внимание в данном исследовательском 
контексте сосредоточено на разлуке между матерью 
и ребенком, рассматриваемой как процесс сепарации 
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в детско-родительских отношениях [Mok: 2]. В то же 
время существуют исследования, посвященные пере-
живаниям разлуки с партнером, но фокусирующие-
ся на аспектах утраты, таких как завершение отно-
шений или смерть близкого человека [Сидорова: 1]. 
Этот тип разлуки в психологии трактуется как трав-
матический опыт, который может вызывать дистресс 
и в некоторых случаях способствовать посттравма-
тическому росту.

Другие исследования концентрируются на вынуж-
денной разлуке в супружеских парах и механизмах ее 
преодоления [Гриценко, Ефременкова: 50], [Диденко: 
14]. Важным аспектом является изучение сепараци-
онной тревоги, связанной с беспокойством о разлуке, 
как реальной, так и воображаемой [Дитюк: 2]

Зарубежные исследования предпринимают попыт-
ки анализа феномена вынужденной временной разлу-
ки, вызванной современными условиями жизни, та-
кими как миграция населения в результате сложной 
геополитической ситуации [Moskal: 143; Martin: 255], 
стремление к карьерному росту и повышению дохо-
дов [Kariuki: 22], деловые поездки [Espino: 309], воен-
ная служба или тюремное заключение [Segrin, Flora: 
152]. Активно исследуется также вопрос трудовой ми-
грации и работы вахтовым методом, включая изуче-
ние явления «синдрома непостоянного мужа», когда 
супруг длительное время отсутствует дома из-за про-
фессиональной деятельности [Taylor: 877].

Анализ имеющихся источников показал, что при  
исследовании разлуки в близких отношениях акцен-
тируется влияние типа привязанности на пережива-
ния, связанные с разлукой [Pistole: 115; Diamond: 386], 
а также на удовлетворенность отношениями при гео-
графическом разделении [Maguire, Kinney: 30].

Особый интерес к проблеме вынужденной разлу-
ки возник в контексте эпидемиологической ситуации, 
связанной с пандемией COVID-19 [Goldberg: 866], 
а также в свете мобилизационных событий и воен-
но-политической ситуации. Исследования в этой об-
ласти подчеркивают разнообразие разлуки, учитывая 
причины, продолжительность и перспективы воссо-
единения партнеров, где каждый случай имеет свои 
уникальные особенности.

Тем не менее в отечественной психологической 
науке отсутствует четкое определение разлуки как со-
циально-психологического феномена. Остается от-
крытым вопрос о категориальных признаках разлуки: 
подразумевает ли она всегда пространственное разъ-
единение партнеров, или же ментальное дистанци-
рование и субъективное отдаление также могут быть 
отнесены к этому понятию? Каковы временные ха-
рактеристики разлуки? Является ли невозможность 
физического контакта между партнерами обязатель-
ным признаком разлуки? Эти и другие вопросы тре-
буют глубокого осмысления и научного исследования.

В рамках актуального научного контекста данной 
области мы выявили ряд очевидных противоречий, 
которые подчеркивают актуальность нашего иссле-
дования, а именно:

– между многочисленностью научных исследова-
ний по проблеме разлуки как междисциплинарного 
феномена в зарубежной психологии и фрагментарно-
стью его исследования в отечественной науке, пред-
ставленных, главным образом, в художественной ли-
тературе и лингвистике;

– между широким изучением переживания разлу-
ки в практической психологии при недостаточной си-
стематизированности знаний в этой предметной об-
ласти в рамках социально-психологической науки;

– между традиционным, общепринятым понима-
нием разлуки как стрессогенного фактора и деструк-
тивного феномена близких отношений и отсутствием 
изучения разлуки и ее роли в позитивной динамике 
отношений;

– между очевидной сопряженностью понятий «раз-
лука», «расставание», «разлучение» и их недостаточ-
ной дифференциацией, необходимостью выделения 
категориальных признаков разлуки.

Кроме того, до сих пор совершенно незатронутым 
остается вопрос о специфике восприятия разлуки 
мужчинами и женщинами, где различия могут быть 
обусловлены социальными, культурными и психоло-
гическими факторами. Известно, что гендерные роли 
и стереотипы влияют на то, как мужчины и женщины 
выражают свои эмоции и справляется с трудностя-
ми, какие смысловые нагрузки приписывают разлуке. 

Все это определило проблемное поле, новизну 
и актуальность данного исследования.

Организация исследования 
Проблемные вопросы: какова специфика пред-

ставлений о разлуке в близких отношениях у муж-
чин и женщин? каковы различия в представлениях 
о негативных и позитивных аспектах разлуки у муж-
чин и женщин?

Цель – изучить специфику представлений о раз-
луке (мысли, эмоциональные и поведенческие реак-
ции, возможные негативные и позитивные аспекты) 
у мужчин и женщин.

Гипотезы исследования: 
1. Существует специфика представлений о разлуке 

у мужчин и женщин, проявляющаяся в когнитивных, 
эмоциональных и поведенческих реакциях.

2. Представления о позитивных и негативных 
аспектах разлуки имеют различия у мужчин и женщин.

Выборка исследования. В исследовании приняли 
участие 132 респондента: 62 юноши в возрасте от 18 
до 29 лет (М = 20,44) и 70 девушек в возрасте от 18 
до 24 лет (М = 19,86).

Исследование было проведено в рамках гумани-
тарной парадигмы, на основе идиографического под-

Разлука в близких отношениях: эмоциональные и психологические аспекты в восприятии мужчин и женщин
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хода. Для анализа специфики восприятия феномена 
разлуки «обычным человеком» применялся лексико-
семантический метод.

Методологический инструментарий включал ан-
кету, данные из которой впоследствии обрабатыва-
лись с помощью контент-анализа. Этот методиче-
ский прием позволил выявить смысловое содержание 
представлений о разлуке у мужчин и женщин, а так-
же оценить позитивные и негативные аспекты, свя-
занные с этим феноменом.

Анкета содержала следующие вопросы: пол, воз-
раст, «Как Вы понимаете термин ‟разлука”?», «Ка-
кие страхи и опасения, по Вашему мнению, испыты-
вают партнеры во время разлуки?», «Каковы, на Ваш 
взгляд, положительные аспекты разлуки?»

Результаты исследования. Первым этапом наше-
го исследования стало выявление обобщенных пред-
ставлений о феномене разлуки среди мужчин и жен-
щин. Для этого были выделены категории на основе 
предложенных респондентами ответов, а также про-
веден анализ частоты их встречаемости у юношей 
и девушек. Частотный анализ лексем, использован-
ных респондентами (N = 132) в ответ на вопрос «Что 
Вы понимаете под словом ‟разлука”?», продемон-
стрировал, что ответы юношей и девушек достаточ-
но однородны, и значительных различий по частоте 
встречаемости нет. В большинстве случаев разлука 
ассоциируется с временным физическим разделени-
ем людей и невозможностью находиться рядом друг 
с другом (63 %). Также респонденты связывают разлу-
ку с расставанием и завершением отношений (23 %), 
ментальным отдалением партнеров, которое подраз-
умевает физическое присутствие, но эмоциональную 
дистанцию (8 %), а также с отношениями на рассто-
янии (6 %). Таким образом, на основе полученных 
данных были выделены четыре различные категории 
представлений о феномене разлуки (рис. 1). 

Важно заметить, что при описании феномена 
разлуки респонденты отмечали, что она возника-
ет только между близкими людьми («…быть дале-
ко от любимого человека», «…расстаться с близким 
человеком»). Переживание разлуки возможно лишь 
при условии эмоциональной привязанности между 
партнерами. Следовательно, термин «разлука» неу-
местен для описания расставания с людьми, с кото-
рыми отсутствует близость и эмоциональная связь.

Далее мы обобщили смысловые характеристики 
феномена разлуки:

1. Разлука как временное физическое разделение 
людей, невозможность близости (63 %). 

Разлука определяется как отсутствие возможности 
установить физический контакт с близким челове-
ком, что выражается в «невозможности прикоснуться 
друг к другу». Партнеры, ранее находясь в непосред-
ственной близости, испытывают сожаление и грусть 
от того, что лишены возможности видеть друг друга 
«вживую» в любой момент.

Респонденты выделили разные временные кате-
гории, относимые к разлуке: «промежуток време-
ни» (1R), «длительное время» (2R) и «неопределен-
ный срок» (3R). Примечательно, что большинство 
респондентов не указывали конкретный период, ко-
торый мог бы считаться разлукой, сосредоточив вни-
мание на временности ситуации и возможности по-
следующего воссоединения. Тем не менее, когда 
респонденты упоминали продолжительность разлуки, 
она ассоциировалась с длительным периодом, хотя 
точные временные рамки также не были обозначены.

13 % респондентов указали на вынужденный ха-
рактер разлуки, при этом ни разу не упоминался до-
бровольный аспект. Это может свидетельствовать 
о том, что разлучение воспринимается как нежела-
тельная вынужденная ситуация. Даже когда разлу-
ка имеет добровольный характер (например, поезд-
ка к родителям или раздельный отпуск), респонденты 
воспринимают ее как вынужденную, что указыва-
ет на ее независимость от воли партнеров, которые 
не желают разлучаться (или один из партнеров не хо-
чет этого), но вынуждены согласиться с текущими 
обстоятельствами.

Респонденты описывали разлуку, используя раз-
личные категории, включая время или период, состо-
яние, ситуацию и процесс разделения.

16 % респондентов отметили, что разлука сопря-
жена с тяжелыми эмоциональными переживаниями. 
Юноши чаще описывали свои чувства общими фор-
мулировками («разлука вызывает негативные эмоции» 
и «разлука оказывает негативное влияние на эмоци-
ональное состояние»). В то же время девушки пре-
доставили более конкретные описания, указывая 
на такие чувства, как грусть (1R), тоска (2R), одино-
чество (3R) и опустошенность (4R).
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Рис. 1. Группы представ-
лений о разлуке у юно-
шей и девушек (N = 132)
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2. Разлука как расставание/завершение отноше-
ний (23 %). 

Разлука ассоциируется с прекращением взаимоот-
ношений и разрывом связи между партнерами. При ее 
описании респонденты часто используют наречие 
«навсегда», подчеркивая, что «разлука – это расста-
вание навсегда с человеком, с которым вас что-то свя-
зывало».

Разлука респондентами рассматривается как этап 
разрушения привязанности, сопровождающийся пе-
реживанием разъединения близких людей и тоской 
по отношениям, которые завершились. Такое вос-
приятие акцентирует внимание на глубоком эмоцио-
нальном воздействии разлуки, которое она оказыва-
ет на людей, и подчеркивает значимость утраченных 
связей.

3. Разлука как ментальное отдаление партне-
ров (быть рядом, но чувствовать дистанцию меж-
ду друг другом) (8 %). 

В данной группе ответов респонденты указыва-
ют на наличие нарушений близости между партне-
рами, описывая такие явления, как «эмоциональный 
дисконнект» и «ментальное отдаление». Например, 
один из респондентов отметил: «Когда в паре прои-
зошла ссора, мы стали игнорировать друг друга и из-
бегать общения».

Мы полагаем, что данная группа ответов лишь 
косвенно может быть отнесена к феномену разлуки, 
поскольку в них также фигурируют другие аспекты 
близких отношений. Ментальное отдаление партне-
ров может рассматриваться как побочный эффект 
разлуки, связанной с территориальным разделением, 
когда партнеры не в состоянии поддерживать тот же 
уровень близости и частоты взаимодействий, как это 
возможно при личном контакте.

Таким образом, важно учитывать, что эмоциональ-
ное дистанцирование может не только предшество-
вать разлуке, но и являться ее следствием, подчерки-
вая сложность динамики межличностных отношений 

и необходимость дальнейшего изучения этих феноме-
нов в рамках теории привязанности.

4. Разлука как отношения на расстоянии (6 %). 
Часть респондентов в ходе исследования опреде-

лили разлуку как отношения на расстоянии. Одна-
ко важно подчеркнуть необходимость дифференци-
ации этих понятий.

Имеет значение, что разлука возникает в тех слу-
чаях, когда партнеры ранее взаимодействовали лич-
но, но по определенным обстоятельствам временно 
оказались разделены физически. В отличие от этого, 
отношения на расстоянии предполагают совершен-
но иной контекст, при котором взаимодействие из-
начально осуществляется на дистанции, с возможно-
стью лишь редких личных встреч (или при полном 
отсутствии).

При длительной разлуке отношения действитель-
но могут трансформироваться в формат отношений 
на расстоянии. Однако в этом случае респонденты 
осознают перспективы воссоединения и обладают 
опытом территориально близких отношений, что су-
щественно отличает их восприятие от тех, кто изна-
чально находился в отношениях на расстоянии.

Таким образом, различение между разлукой и от-
ношениями на расстоянии является ключевым для по-
нимания динамики межличностных связей и их влия-
ния на эмоциональное состояние партнеров.

Следующим этапом нашего исследования стало 
изучение представлений о негативных аспектах раз-
луки, осуществленное с помощью контент-анализа 
ответов на вопрос: «Какие страхи и опасения, по Ва-
шему мнению, возникают у партнеров во время раз-
луки?» (рис. 2).

В ходе нашего исследования респонденты выде-
лили ряд ключевых негативных аспектов разлуки, ко-
торые варьировались в зависимости от пола. Девушки 
в первую очередь указали на следующие негативные 
эффекты: «страх измены и появления нового партне-
ра» (1 R), «угасание и охлаждение чувств» (2 R), «за-

Рис. 2. Частотный ана-
лиз представлений о нега-
тивных аспектах разлуки 
среди юношей и деву-
шек (N = 132), %
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вершение отношений» (3 R) и «переживание за жизнь 
и здоровье партнера» (4 R). В то же время юноши 
акцентировали внимание на других аспектах, пере-
числив их в следующем порядке: «завершение от-
ношений» (1 R), «страх измены и появления нового 
партнера» (2 R), «страх потери интереса у партне-
ра» (3 R), «эмоциональные переживания» (4 R) и «пе-
реживание за жизнь и здоровье партнера» (5 R).

Интересно отметить, что среди ответов юношей 
была выделена категория, касающаяся эмоциональ-
ных переживаний, которая включает в себя «страх 
одиночества», «возникновение депрессии» и «на-
несение себе физического вреда». В ответах деву-
шек подобные переживания не были зафиксированы, 
что может свидетельствовать о различиях в эмоцио-
нальной восприимчивости и способах совладания со 
стрессом в контексте разлуки. Таким образом, юно-
ши, возможно, более остро реагируют на ситуацию 
разлуки.

Кроме того, респонденты отметили, что разные 
причины разлуки вызывают различные страхи и опа-
сения. Например, один из участников подчеркнул: 
«Если война, то, конечно, переживаешь по одним, яс-
ным причинам. Для меня другие причины разлуки ка-
жутся мелочными». Это утверждение подчеркивает 
важность контекста разлуки и его влияние на эмоци-
ональное восприятие и переживания.

Далее перед нами стояла задача проанализиро-
вать с помощью контент-анализа ответы респонден-
тов о позитивных аспектах разлуки (рис. 3).

В ответ на вопрос о положительных аспектах 
разлуки респонденты, как девушки, так и юноши, 
в первую очередь выделили следующие моменты: 
«возможность переосмыслить отношения» (1Р), «ра-
зобраться в себе» (2Р) и «отдохнуть от партнера» (3Р). 
Разлука с партнером предоставляет уникальную воз-
можность для нового взгляда на отношения, осозна-
ния ценности партнера и анализа качества взаимос-
вязей.

Хотя категория «разобраться в себе» занимает 
лидирующие позиции как у юношей, так и у де-
вушек, стоит отметить, что юноши чаще акценти-

руют внимание на аспектах личностного развития, 
в то время как девушки подчеркивают важность вре-
мени, посвященного себе, своим хобби и увлечени-
ям. Это различие может свидетельствовать о раз-
личных подходах к самоанализу и восстановлению 
после разлуки.

Важно подчеркнуть, что вышеперечисленные по-
ложительные аспекты разлуки, как отметили респон-
денты, имеют актуальность в контексте краткосроч-
ных разлук. В случаях долгосрочной разлуки риски 
и негативные последствия значительно возрастают, 
что может негативно сказаться на психоэмоциональ-
ном состоянии обоих партнеров.

Кроме того, 7 % респондентов указали на важ-
ность чувства скучания по партнеру. Это ощущение 
может служить индикатором высокого качества отно-
шений, поскольку, как отметил один из участников, 
«если по тебе будут скучать во время разлуки, значит, 
тебя действительно любят».

Заключение 
1. Представление о смысловых характеристи-

ках разлуки у девушек и юношей схожи и не имеют 
значимых различий. Ключевыми категориями пред-
ставлений о разлуке являются: временное физиче-
ское разделение; расставание и завершение отноше-
ний (окончание близости и разрыв эмоциональной 
связи); ментальное и эмоциональное отдаление (дис-
танцирование); отношения на расстоянии.

2. Существуют различия в восприятии негатив-
ных и позитивных эффектов разлуки в зависимости 
от пола. При описании негативных последствий де-
вушки акцентируют внимание на эмоциональных 
переживаниях, таких как страх измены и угасание 
чувств, в то время как юноши чаще упоминают об-
щие эмоциональные реакции, включая страх одиноче-
ства и депрессию. Это указывает на различия в субъ-
ективной оценке и способах совладания со стрессом 
в контексте разлуки. Существуют и положительные 
эффекты, такие как возможность переосмыслить от-
ношения и личностное развитие. Эти аспекты имеют 
особое значение в контексте краткосрочных разлук, 
где они могут способствовать укреплению отношений.

Рис. 3. Частотный ана-
лиз представлений о пози-
тивных аспектах разлуки 
среди юношей и деву-
шек (N = 132), %
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Таким образом, разлука представляет собой слож-
ный социально-психологический феномен, характе-
ризующийся временным или постоянным прекраще-
нием физического и/или эмоционального контакта 
между партнерами, что может быть вызвано различ-
ными обстоятельствами, включая (но не ограничи-
ваясь ими) географические расстояния, изменения 
в жизненных условиях, расставания или заверше-
ние отношений. Этот феномен проявляется в изме-
нении динамики межличностных связей и может 
вызывать широкий спектр эмоциональных реакций, 
включая печаль, тревогу, страх одиночества и утра-
ту, а также позитивные аспекты, такие как возмож-
ность переосмысления значимости партнера, укре-
пления эмоциональной связи, привязанности. Важно 
учитывать, что восприятие разлуки может варьиро-
ваться в зависимости от культурного контекста, по-
ловых различий и индивидуальных особенностей, 
что подчеркивает необходимость глубокого анали-
за этого феномена в рамках социально-психологи-
ческого исследования.

Среди ограничений исследования необходимо об-
ратить внимание на недостаточно большую выборку, 
что препятствует генерализации результатов иссле-
дования на более широкую популяцию. Кроме того, 
респонденты на момент исследования могли нахо-
диться в различных жизненных контекстах, что мог-
ло повлиять на их восприятие разлуки. Необходи-
мость учитывать культурные и социальные факторы 
также является важным аспектом, который требует 
дальнейшего изучения.
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ния личности является определение ее психологического типа (по Н.А. Логиновой). При анализе психологического 
типа Войно-Ясенецкого авторы исследования опирались на идеи К.Г. Юнга в области дифференциальной психоло-
гии. Объектом исследования послужили его автобиографический и философские труды. Самой дифференцирован-
ной, то есть развитой в психической организации данной исторической личности являлась такая психологическая 
функция, как ощущение. Ощущение Войно-Ясенецкого имело отчетливо экстравертную направленность. Его вни-
мание в значительной степени было обращено на объекты внешнего мира, объективные процессы. Эту выявлен-
ную в текстах психологическую особенность подтверждают выдающиеся способности Войно-Ясенецкого в обла-
сти хирургии, ярко выраженные лидерские качества, умение оперативно реагировать в экстремальных ситуациях. 
Полученные результаты требуют дальнейшей проверки, уточнения и осмысления в ходе работы с обширным мате-
риалом, имеющим отношение к личности Войно-Ясенецкого, его жизненному пути.

Ключевые слова: нравственная психология, историческая психология, историческая личность, психобиографический ме-
тод, психологический тип, В.Ф. Войно-Ясенецкий.
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Введение. Размышляя над задачами, которые 
предстоит решить такой отрасли психологической 
науки, как нравственная психология, М.И. Воловико-
ва среди прочих выделяет проблему связи личности 
и общества в контексте нравственного бытия [Во-
ловикова]. Задача поставлена автором предельно 
широко, она не конкретизирована, но без сомнения 
представляет серьезную научную проблему. Ее мож-
но разбить на отдельные направления историко-пси-
хологических исследований:

1. Рассмотрение динамики нравственного созна-
ния в истории. А.Б. Купрейченко, А.Е. Воробьева 
определяют нравственность как «целостную систему 
воззрений на должную социальную жизнь, выражаю-
щую то или иное понимание сущности человека и его 
бытия» [Купрейченко, Воробьева]. Центральным зве-
ном сопутствующих истории фундаментальных пе-
ремен, разбивающих исторический процесс на эпохи, 
является пересмотр представлений о человеке и его 
жизненных задачах [Борисова 2022а].

2. Анализ влияния этих воззрений на содержание 
социальных норм. 

3. Изучение изменений, происходивших в разные 
периоды истории с правовым сознанием. 

4. Раскрытие социальной роли, которую в жизни 
общества выполняют духовные лидеры – люди, обла-
дающие уникальными в плане силы и устойчивости 
духовными переживаниями, ставшие проводниками 
конкретных мировоззренческих установок, правил 
не только внутренней, скрытой от других, потаенной, 
но и социальной жизни и примерами для подражания.

5. Осуществление эмпирических исследований, по-
священных реконструкции жизненного пути и соци-
ально-психологических характеристик исторически 
признанных учителей духовной жизни. Так как их 
влияние на современников и потомков велико, инте-
рес представляют особенности нравственного и пра-
вового сознания таких людей. Проблему изучения 
социально-психологических характеристик предста-
вителей нравственной элиты и их социальной миссии 
поставили А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко [Журав-
лев, Купрейченко].

Данное исследование продолжает серию работ 
автора, в которых рассматриваются социально-пси-
хологические характеристики исторических лично-
стей, о которых сохраняется память как о людях вы-
сокой нравственной жизни [Борисова 2022б, 2023, 
2024]. Посвящено оно выдающемуся отечествен-
ному ученому, врачу, религиозному деятелю пер-
вой половины ХХ века Валентину Феликсовичу Вой-
но-Ясенецкому (1877–1961). За свои научные труды 
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в области медицины он был награжден Сталинской 
премией первой степени. За религиозные убеждения 
подвергся жестоким репрессиям. Стал автором сочи-
нений философского характера: «Дух, душа и тело» 
и «Нау ка и религия». Написал автобиографию, в ко-
торой поделился с читателями уникальными событи-
ями из собственной жизни и жизни страны в тяже-
лый период ломки исторического уклада.

Проведенные ранее исследования подобной на-
правленности были выполнены с использованием 
психобиографического метода. Применение психоби-
ографического метода по отношению к исторической 
личности требует особых усилий. Сложность заклю-
чается в том, что исследователя и человека из про-
шлого неумолимо разделяют временные периоды, 
подчас очень значительные. Непосредственный кон-
такт в данном случае исключен, имеет место разни-
ца в исторических и социальных условиях жизнедея-
тельности, а также в обусловленных ими ментальных 
особенностях. Потому достижение подлинности в ре-
конструкции социально-психологических характе-
ристик исторической личности предполагает прео-
доление множества барьеров. Желание разглядеть 
суть человека, принадлежащего другой эпохе, при-
близиться к объективности в своем понимании под-
талкивает к поискам, которые позволяют расширить 
спектр методических средств в рамках психобиогра-
фического исследования. 

Важной составляющей подобного исследования 
является определение психологического типа челове-
ка. Н.А. Логинова, опираясь в своих теоретико-мето-
дологических разработках на концепцию Б.Г. Ананье-
ва, напоминает, что понятие «индивид» характеризует 
человека как «природное психофизическое суще-
ство» [Логинова: 25]. Индивидные характеристики 
Ананьевым рассматриваются как «сырье для строи-
тельства личности» [Логинова: 25]. При этом он раз-
личает два класса индивидных характеристик – воз-
растно-половые и индивидуально-типологические. 
Анализ природных основ социально-психологиче-
ских проявлений личности – первый и важный ис-
следовательский шаг, реализовав который психолог 
подходит к рассмотрению жизненного пути другого 
с пониманием природного фундамента, на котором 
формировалась его индивидуальность. 

Изучение психологических особенностей истори-
ческой личности требует обращения к воспоминаниям 
современников, которые могут иметь более или менее 
субъективный характер, а также продуктам ее деятель-
ности, непосредственно выражающим внутреннюю 
проблематику творца. Текстовые материалы в дан-
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ном случае представляют особый интерес. Отпечаток 
личности автора несут все созданные им литератур-
ные произведения, но, если в художественных произ-
ведениях внутренний мир человека, волнующие его 
смыслы в процессе творчества сложным образом пре-
ломляются, рождая образы и сюжеты, которые нужда-
ются в правильной интерпретации, тексты автобиогра-
фического и философского характера демонстрируют 
это с большей степенью конкретности и не теряют 
при этом индивидуального стиля изложения. О фи-
лософской направленности произведений в данном 
случае можно говорить, имея в виду материалы, в ко-
торых автор размышляет над проблемами, представ-
ляющими лично для него высокую значимость. В со-
четании со свидетельствами современников, знаниями 
об образе жизни исторической личности, ее задатках, 
способностях, общей направленности, реальных до-
стижениях эти непосредственные выразители психо-
логической уникальности человека позволяют достичь 
высокой степени объективности.

Цель исследования: опираясь на сведения о жизни 
и личности В.Ф. Войно-Ясенецкого и анализ написан-
ных им текстов через призму разработок К.Г. Юнга 
в области дифференциальной психологии, выдвинуть 
предположение о принадлежности его к тому или ино-
му психологическому типу. 

Объект исследования: автобиографический и фи-
лософские труды Войно-Ясенецкого, его жизненный 
и профессиональный путь.

Предмет исследования: психологический тип 
Вой но-Ясенецкого.

Основными задачами исследования являются: 
1. Рассмотрение написанных Войно-Ясенецким 

текстов с точки зрения проявления в них выделенных 
К.Г. Юнгом психологических функций.

2. Выявление психологических функций, наибо-
лее востребованных автором в процессе написания 
текстов.

3. Первичное сопоставление полученных резуль-
татов с особенностями образа жизни Войно-Ясенец-
кого, его задатками, способностями, общей направ-
ленностью, реальными достижениями.

4. Выдвижение предположения о принадлежно-
сти его к одному из выделенных Юнгом психологи-
ческих типов.

Гипотеза: анализ текстовой продукции челове-
ка позволяет получить дополнительную информа-
цию о его психологических особенностях, в частно-
сти помогает определить его психологический тип.

Источники исследования: автобиография Войно-
Ясенецкого [Я полюбил…], написанные им произ-
ведения «Дух, душа и тело» [Дух, душа…], «Наука 
и религия» [Избранные творения...].

Типологическая модель К.Г. Юнга. Отправ-
ной точкой при разработке Юнгом концепции психо-

логических типов стало выделение и анализ основ-
ных психологических функций: ощущений, интуиции, 
чувств и мышления. Согласно его наблюдениям, дан-
ные психологические функции в конкретном челове-
ке практически не бывают развиты в равной степени, 
в большинстве случаев одна из них преобладает. Че-
ловек прежде всего и более всего развивает ту функ-
цию, которой он одарен от природы, или ту, которая 
способствует достижению социального успеха. Доми-
нирующая функция более всех осознается и поддает-
ся сознательному контролю, остальные осознаются 
слабо либо полностью бессознательны. Преоблада-
ние одних функций и подавление других оказывает 
значительное влияние на особенности восприятия че-
ловеком окружающей реальности.

Ощущение и интуиция, полагает психолог, явля-
ются функциями иррациональными, основанными 
на непосредственном восприятии, «инстинктивном 
схватывании». Содержание как ощущения, так и ин-
туиции имеет характер «данности». Чувство и мыш-
ление он наделяет рациональными характеристи-
ками, видит в них результат рефлексии, суждения, 
некой «выведенности». Чувство представляет со-
бой разновидность суждения о каком-либо объекте 
или явлении, сопровождающееся его оценкой, при-
нятием или отвержением. «Чувство упорядочивает 
сознательные содержания для своего носителя по их 
ценности» [Юнг: 514]. Интеллектуальное суждение 
отличается от чувственного тем, что занято не оцен-
кой, а установлением логических связей. «Мышле-
ние упорядочивает содержания сознания, подводя их 
под понятия» [Юнг: 514].

Рассматривая кого-либо как представителя того 
или иного психологического типа, Юнг обращает 
внимание не только на доминирование или пода-
вление определенных психологических функций, 
но и на характер установки человека по отношению 
к объектам внешнего и внутреннего мира. Вектор на-
правленности индивидуального интереса определя-
ет склонность человека к экстраверсии либо интро-
версии. Экстравертные типы ориентированы более 
на окружающий мир, объективные данные, объек-
тивные обстоятельства. Интроверты же стараются 
«оградить себя от чрезмерной власти» внешних объ-
ектов, чаще обращаются внутрь себя, в большей сте-
пени подвластны «субъективным факторам».

Исходя из подобных представлений, Юнг выде-
ляет следующие психологические типы.

Экстравертный ощущающий тип. В экстра-
вертной установке ощущение обусловлено преиму-
щественно объектами внешнего мира. Все внима-
ние представителей данного психологического типа 
приковано к объективным процессам, вызывающим 
ощущения. Они более чем кто-либо ориентированы 
на чувственную фактическую данность, на достиже-
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ние «подлинной фактичности». Этим обусловлена 
и характерная ярко выраженная чувственная связан-
ность с объектами окружающей реальности. 

Интровертный ощущающий тип. В интроверт-
ной установке ощущение основывается преимуще-
ственно на субъективной части перцепции. Внешние 
объекты сознательно не обесцениваются, но возбуж-
дение от них замещается субъективной реакцией. По-
средством бессознательного интровертное ощущение 
воспринимает «своеобразные явления иннервации» 
и задерживается на них. Во время возникновения 
чувственной перцепции «бессознательное предрас-
положение» изменяет ее, лишая характера объектив-
ного воздействия.

Экстравертный интуитивный тип. В экстраверт-
ной установке интуиция обращена на внешние объ-
екты. Она чувствительна к восприятию той полноты 
возможностей, которые эти объекты могут предло-
жить. Активный поиск и созерцание возможностей 
являются главными характеристиками экстраверт-
ной интуиции. В ситуации доминирования в челове-
ке данной психологической функции все жизненные 
ситуации представляются так, «как если бы они были 
замкнутыми пространствами, которые интуиция 
должна отомкнуть» [Юнг: 393]. 

Интровертный интуитивный тип. В интроверт-
ной установке интуиция направлена на объекты вну-
треннего мира, представленные в виде «субъективных 
образов вещей, не встречающихся во внешнем опыте, 
а составляющих содержания коллективного бессозна-
тельного» [Юнг: 427]. Данные образы или архетипы 
представляют собой «осадок психического функцио-
нирования у целого ряда предков» [Юнг: 429]. Люди 
подобного психологического склада с такой же ясно-
стью воспринимают то, что «происходит на дальнем 
плане сознания», с какой экстравертный ощущающий 
тип воспринимает объекты внешнего мира [Юнг: 428]. 

Экстравертный мыслительный тип. В экстра-
вертной установке мышление ориентировано на объ-
ективные факты и общезначимые идеи. Представите-
ли данного психологического типа уделяют большое 
внимание интеллектуальным выводам, которые рож-
даются из объективной данности. Эта тенденция, 
считает Юнг, наиболее ярко прослеживается в прак-
тическом мышлении купца, техника, естествоиспы-
тателя. Мышление философа также может иметь по-
добный характер, если идеи, которые он выдвигает, 
имеют отношение к объективным фактам и коллек-
тивным понятиям. 

Интровертный мыслительный тип. В интро-
вертной установке мышление отталкивается от субъ-
ективных факторов. Интровертное мышление вы-
двигает и развивает субъективные идеи и теории. 
Чтобы продемонстрировать разницу между двумя 
типами мышления, Юнг приводит следующие при-

меры: Ч. Дарвин «стремится на широкое поле объ-
ективной фактической действительности», а потому 
является представителем экстравертного мыслитель-
ного типа; И. Кант «ограничивает свою область кри-
тикой познания» и является представителем интро-
вертного мыслительного типа [Юнг: 410].

Экстравертный чувствующий тип. Чувство 
в экстравертной установке ориентируется на объект: 
«Объект является неизбежной детерминантой само-
го способа чувствования» [Юнг: 379]. Для того что-
бы «отрешиться от всякого субъективного наслое-
ния», представитель данного психологического типа 
подвергает свои чувства процессу дифференциа-
ции [Юнг: 379]. Причем критерии, к которым он при-
бегает для оценки объекта и вынесения чувственного 
суждения о нем, соответствуют объективным фактам 
или общезначимым представлениям. Экстравертное 
чувство, отмечает Юнг, важно для построения гармо-
ничного общения. 

Интровертный чувствующий тип. Чувство в ин-
тровертной установке в первую очередь подчиняется 
«субъективным предварительным условиям», к объ-
ективному же «старается не приноровиться, а возвы-
сить себя над ним» [Юнг: 414]. Представители дан-
ного психологического типа не стремятся обратить 
на себя внимание, произвести впечатление. Внеш-
не они «молчаливы и труднодоступны», проявляют 
«гармоническую стушеванность, приятное спокой-
ствие, симпатичный параллелизм» [Юнг: 416] Окру-
жающим в большинстве случаев кажутся сдержан-
ными и холодными. 

Психологический анализ текстов, написанных 
В.Ф. Войно-Ясенецким 

Автобиография. По мнению Н.А. Логиновой, ав-
тобиографический характер присущ всем личным до-
кументам, так как в них человек повествует о лично 
пережитом. Но собственно автобиография – «последо-
вательное, связное письменное изложение воспомина-
ний, воссоздающих как внешнюю, так и внутреннюю 
жизнь год за годом» [Логинова: 45]. Характер пове-
ствования зависит от личности автора: в одних авто-
биографиях «преобладают сведения об объективных 
событиях и обстоятельствах, в других акцентируют-
ся переживания, оценки, мотивировки, самохаракте-
ристики по периодам жизни» [Логинова: 45].

Текст, созданный Войно-Ясенецким, представ-
ляет собой последовательное изложение событий 
и ситуаций, имевших место в жизни автора и сфор-
мировавших его уникальный жизненный путь. В зна-
чительной степени материал имеет констатирующий 
характер, так как опирается на конкретные факты: 
даты, события, действия, поступки самого автора 
и людей, тем или иным образом причастных к его 
судьбе. Материал почти не сопровождается описа-
нием чувств, переживаний, которые Валентин Фе-
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ликсович испытывал по отношению к людям и тем 
событиям, свидетелем или участником которых яв-
лялся. Также он практически не содержит размыш-
лений, развернутого изложения мыслей, суждений 
на какие-либо волнующие автора темы.

В тексте мы наблюдаем: множество глаголов, 
указывающих на совершение каких-либо действий; 
описания внешних характеристик окружающих объ-
ектов; минимум рефлексии в виде субъективных оце-
нок или рассуждений. Важно отметить, что даже вос-
создание того трагического дня, когда в мучениях 
ушла из жизни страдавшая туберкулезом легких су-
пруга автора биографии, не окрашено субъективны-
ми переживаниями и рефлексией. Войно-Ясенецкий 
ограничивается характерным для всего текста после-
довательным описанием тех событий, свидетелем 
которых он являлся. «Настали и последние дни ее 
жизни. Она горела в лихорадке, совсем потеряла сон 
и очень мучилась. Последние двенадцать ночей я си-
дел у ее смертного одра, а днем работал в больнице. 
Настала последняя страшная ночь. Чтобы облегчить 
страдания умиравшей, я вспрыснул ей шприц мор-
фия, и она заметно успокоилась. Минут через двад-
цать слышу: “Вспрысни еще”. Через полчаса это по-
вторилось опять, и в течение двух-трех часов я много 
вспрыснул ей шприцев морфия, далеко превысив до-
пустимую дозу. Но отравляющего действия его не ви-
дел. Вдруг Аня быстро поднялась и села, довольно 
громко сказала: “Позови детей”. Пришли дети и всех 
она перекрестила, но не целовала, вероятно, боясь за-
разить. Простившись с детьми, она легла, спокойно 
лежала с закрытыми глазами, и дыхание ее станови-
лось все реже и реже… Настал и последний вздох. 
Гроб заранее был приготовлен. Утром пришли мои 
операционные служанки, обмыли и одели мертвое 
тело и уложили в гроб. Аня умерла тридцати восьми 
лет, в конце октября 1919 года, и я остался с четырь-
мя детьми, из которых старшему было двенадцать, 
а младшему – шесть лет» [Я полюбил: 31].

Частое обращение автора произведения к чистым 
фактам, скорее всего, свидетельствует о развитии та-
кой психологической функции, как экстравертное 
ощущение, отвечающей за непосредственное воспри-
ятие объектов внешнего мира. Предположительно, 
экстравертное ощущение являлось доминирующей 
психологической функцией в его психической орга-
низации, более дифференцированной, чем остальные 
и более подчиненной контролю сознания. На это ука-
зывает образ жизни Валентина Феликсовича, способ-
ности, которыми он был одарен и ярко проявлял еще 
на ранних этапах жизни, профессиональные дости-
жения. В первую очередь следует отметить уверен-
ность, с которой он активно воздействовал на объ-
екты материального мира как управленец и хирург. 
«Не существует такого человеческого типа, – отмечает 

Юнг, – который в реализме мог бы сравниться с экс-
траверным ощущающим типом <…> Его объектив-
ное чувство факта чрезвычайно развито» [Юнг: 388].

Войно-Ясенецкий был харизматичным лидером, 
на протяжении всей жизни занимал высокие должно-
сти, руководил различными коллективами как в сфе-
ре медицины, так и в религиозной сфере. С самого 
начала своей профессиональной деятельности по-
казал себя как перспективный хирург и успешный 
управленец. Овладевая искусством хирургии, еще 
в студенческие годы увлеченно осуществлял опера-
ции на трупах. После окончания медицинского фа-
культета Киевского университета в 1903 г., перед са-
мым началом Русско-японской войны, был направлен 
в госпиталь Киевского Красного Креста недалеко 
от г. Читы, где сразу проявил лидерские качества: 
«В нашем госпитале было два хирургических отде-
ления: одним заведовал опытный одесский хирург, 
а другое главный врач отряда поручил мне, хотя 
в отряде были еще два хирурга значительно старше 
меня. Я сразу же развил большую хирургическую 
работу, оперируя раненых, и, не имея специальной 
подготовки по хирургии, стал сразу делать крупные 
ответственные операции на костях, суставах, на чере-
пе» [Я полюбил: 19]. Таким обозом, уже с молодого 
возраста Валентин Феликсович организовывал дру-
гих, брал на себя ответственность, оперативно реаги-
ровал в кризисных ситуациях, проводил сложнейшие 
хирургические операции, часто не имея для этого 
ни соответствующих условий, ни необходимого ме-
дицинского инструментария.

Сдержанная подача биографического материала 
контрастирует с редкими, но яркими эмоциональ-
ными моментами, связанными с описанием религи-
озных переживаний автора. Можно предположить, 
что речь идет о такой психологической функции, 
как интровертная интуиция. Состояния, которые 
описывает Войно-Ясенецкий, характеризуются вне-
запностью вхождения в них и исключительной силой 
воздействия. Побуждая к принятию какого-либо важ-
ного решения, они всегда воспринимались их носите-
лем как в высшей степени значительные и даже судь-
боносные события и оставляли глубокий след в душе. 
В написанной им книге «Дух, душа и тело» Вален-
тин Феликсович чрезвычайно выразительно о них 
высказывается: «Читая или слушая слова Священно-
го писания, я вдруг получал потрясающее ощущение, 
что это слова Божии, обращенные непосредственно 
ко мне. Они звучали для меня как гром, точно молния 
пронизывала мой мозг и сердце. Отдельные фразы 
совершенно неожиданно точно вырывались для меня 
из контекста Писания, озарялись ярким ослепитель-
ным светом и неизгладимо отпечатывались в моем 
сознании. И всегда эти молниеносные фразы, Бо-
жии глаголы, были важнейшими, необходимейшими 

Изучение индивидных свойств исторической личности (на примере В.Ф. Войно-Ясенецкого)
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для меня в тот момент внушениями, наставлениями 
или даже пророчествами, неизменно сбывавшимися 
впоследствии. Их сила была иногда колоссальна, по-
трясающа, несравнима с силой каких бы то ни было 
обычных психических воздействий» [Дух: 26]. 

Содержания, полученные с помощью интуитив-
ного восприятия, имеют характер данности, предста-
ют как «готовое целое, без того, чтобы мы… были 
в состоянии указать или вскрыть, каким образом 
это содержание создалось» [Юнг: 465]. Примат ин-
тровертной интуиции, согласно Юнгу, способствует 
«чрезвычайному удалению индивида от осязаемой 
действительности», развитию более созерцательного, 
чем деятельного подхода к жизни [Юнг: 430]. Такое 
погружение человека в мир бессознательно восприня-
тых образов приближает его жизнь к подобию «сим-
волической», то есть отражающей в поступках, твор-
честве невидимые для большинства людей смыслы, 
тенденции. Среди людей подобного психологического 
склада встречаются художники, мистики, провидцы. 
Самого же человека предрасположенность к созерца-
нию и интуитивному всматриванию может превратить 
в «совершенную загадку» даже для ближайшего окру-
жения. Его внутренний мир, причины тех или иных 
поступков часто встречают непонимание. 

Согласно теории Юнга, при доминировании та-
кой психологической функции, как ощущение, ин-
туиция подвергается вытеснению, так как макси-
мально ему противоположна. Согласно наблюдениям 
психолога, в силу обычно встречающегося преоб-
ладания одной психологической функции противо-
положной в большинстве случаев отводится значи-
тельно меньше внимания либо она совершенно его 
лишается, вследствие чего бывает доведена до опас-
ного для ее носителя архаического состояния. Когда 
же сознательная установка достигает «ненормаль-
ной односторонности» при чрезмерном игнорирова-
нии бессознательных влияний, возникает серьезная 
угроза для психологического благополучия личности. 
Стремление же к некому балансу между сознатель-
ным и бессознательным, возможному при внимании 
и к содержаниям вытесняемой функции, наоборот, 
способствует гармоничному развитию человека, сни-
жая опасность наступления неврозов, различных пси-
хологических проблем.

Восприимчивость Валентина Феликсовича по от-
ношению к содержаниям интуитивного характера, 
внимание и доверие к ним демонстрируют личность 
в этом отношении гармоничную. Повествуя о про-
явлениях интуиции в разных источниках, автор био-
графии снова и снова испытывает волнение, пере-
дающееся и читателю. Ни смерть любимой супруги, 
ни аресты, допросы, тюрьмы и пытки он не сопрово-
ждает такими живыми, эмоционально насыщенными 
описаниями, явно отходя от общего фактологическо-

го стиля повествования. Человеку, в психологическом 
складе которого была ярко проявлена такая психо-
логическая функция, как экстравертное ощущение, 
удалось с психоаналитической точки зрения, а кон-
кретно концепции Юнга, уравновесить в психике 
то, что разведено по разным полюсам и часто не сба-
лансировано.
Философские тексты. Другое произведение Вой-

но-Ясенецкого под названием «Дух, душа и тело» от-
крывают рассуждения о достижениях современной 
ему науки в области естествознания. Автор в боль-
шом количестве приводит фамилии и цитаты знаме-
нитых ученых, как отечественных, так и зарубежных, 
с описанием совершенных ими открытий, опровер-
гнутых или сохраняющих свой авторитет. Обраще-
ние к научным исследованиям, направленным на рас-
крытие законов материального мира, серьезная опора 
на них в книге, посвященной вопросам духовного ха-
рактера, обычно рассматриваемым автономно от су-
губо эмпирических данных, свидетельствует об очень 
высокой значимости для Валентина Феликсовича на-
учных фактов в области естествознания, а также о хо-
рошем владении ими.

Между тем в своей автобиографии Войно-Ясе-
нецкий отмечает, что имеет «ярко выраженный ин-
терес» к гуманитарным наукам, а именно к бого-
словию, философии и истории. К естественным же 
наукам в молодом возрасте он питал отвращение, ко-
торое вынужден был преодолевать, обучаясь на ме-
дицинском факультете. «Когда я изучал физику, хи-
мию, минералогию, у меня было почти физическое 
ощущение, что я насильно заставляю мозг работать 
над тем, что ему чуждо. Мозг, точно сжатый резино-
вый шар, стремился вытолкнуть чуждое ему содер-
жание» [Я полюбил: 16]. В студенческие же годы 
он погрузился в изучение анатомии, начал активно 
практиковать как хирург, проводя операции на тру-
пах, что и определило его будущую специализацию. 
Анатомия хоть и подпадает под категорию естествен-
но-биологических наук, все же стала тем поприщем, 
на котором Войно-Ясенецкий достиг выдающихся 
результатов. Он сам признавался, что во многом это-
му способствовало его увлечение живописью, обу-
чение в художественной школе, «любовь к форме», 
хорошая зрительная память и умение детально вос-
производить увиденное.

Естественные науки связаны в первую очередь 
с психологической функцией, названной Юнгом экс-
травертное мышление. Оно ориентировано на объ-
ективные факты, на выводы, полученные опытным 
путем, часто на ту практическую пользу, которую эти 
выводы могут принести, если имеется возможность 
их применить. Скорее всего, мышление в анализируе-
мом случае является повсеместно используемой, ярко 
проявленной, но все же подчиненной психологиче-
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ской функцией, предположительно менее дифферен-
цированной, чем экстравертное ощущение. Поэтому 
при активном и очень успешном владении именно 
экстравертным мышлением со стороны его носите-
ля мы видим не всегда однозначное, а даже и проти-
воречивое отношение и выборочный интерес к тем 
сферам, где оно особо явно задействовано. 

Исключить вероятность доминирования в психи-
ческой организации Валентина Феликсовича такой 
функции, как экстравертное мышление, позволяет 
и предложенная Юнгом характеристика человека дан-
ного психологического склада. Так как при хорошем 
развитии мышления как психологической функции 
вытесняются чувства, «у человека этого типа в пер-
вую очередь подвергнутся подавлению все зависящие 
от чувства жизненные формы, как, например, эсте-
тические занятия, вкус, художественное понимание 
и т. д.» [Юнг: 371]. И далее: «Иррациональные фор-
мы, как-то: религиозный опыт, страсти и тому по-
добное – бывают нередко удалены до полной бес-
сознательности» [Юнг: 371]. Войно-Ясенецкий же 
с детства имел «страсть к рисованию», проявлял «не-
малые художественные способности», окончил Киев-
скую художественную школу [Я полюбил: 12]. «Вле-
чение к живописи» у него было настолько велико, 
что автор биографии по окончании гимназии решил 
поступать в Петербургскую академию художеств. Од-
нако отказался от своего желания по причине того, 
что счел работу в качестве врача более нужной, при-
носящей людям конкретную пользу.

Валентина Феликсовича глубоко волновали явле-
ния, выходящие за рамки материалистического пони-
мания мира. В работе «Дух, душа и тело» он обраща-
ется к рассмотрению разнообразных случаев, редко, 
но все же встречающихся в жизни людей и имеющих, 
как принято считать, «сверхъестественную природу». 
Таковы случаи передачи мысли на расстоянии, пред-
видения, пророчеств и т. п. Множественные примеры, 
приводимые в книге, ее автор заимствует из различ-
ных по жанровой направленности источников: пси-
хологических, религиозных, популярных. Он при-
влекает не только ставшие известными сочинения, 
например, «Многообразие религиозного опыта» аме-
риканского психолога У. Джемса, но и свидетельства 
членов собственной семьи. 

Автор предпринимает попытку подойти к пони-
манию подобных явлений, прибегая к достижениям 
современного ему естествознания. Ключевым в его 
желании примирить законы материального мира с яв-
лениями сверхъестественного порядка становится 
предположение о том, что необъяснимые феноме-
ны – результат трансформации энергии. Если мате-
рия представляет собой «устойчивую форму внутри-
атомной энергии», то теплота, свет, электричество 
можно рассматривать как ее неустойчивые формы. 

Процесс распада атомов, то есть разложения материи, 
есть перевод внутриатомной энергии из состояния 
устойчивого равновесия в неустойчивое. «Вечной 
материи нет, как вообще нет материи, – резюмиру-
ет Войно-Ясенецкий, – а только энергия в ее различ-
ных формах» [Дух: 71].

Обращаясь к научным изысканиям, Войно-Ясе-
нецкий все же подчеркивает, что только посредством 
интуиции может быть осуществлен высший способ 
познания действительности. Ему близки идеи Шо-
пенгауэра о сущностной разнице между возможно-
стями человеческого разума и интуицией. Он вспо-
минает Паскаля, назвавшего интуицию «чувством 
тонкостей, чутьем суждения, чувством, вдохновени-
ем, сердцем, инстинктом» [Дух: 44]. Опираясь на Па-
скаля, Валентин Феликсович излагает созвучные по-
ложениям Юнга о непосредственности интуитивного 
познания строки: «Все эти слова одинаково обознача-
ют… непосредственное познание действительности, 
сознание живой реальности, которое противополож-
но рассудочному знанию и рациональным выклад-
кам» [Дух: 44].

В работе «Наука и религия» автор продолжает 
возводить мосты между научным и религиозным спо-
собами познания мира. С этой целью он снова пред-
лагает читателям вспомнить о научных открытиях 
в области физики, археологии, геологии, палеонто-
логии, филологии. Но в данном случае с целью про-
демонстрировать научные доказательства некоторых 
положений, представленных в Священном Писании.

В книге мы видим активное цитирование отрыв-
ков из текстов, написанных представителями науки, 
в которых они свидетельствуют о своей вере или вы-
ражают интерес к религиозным вопросам.

Результаты. В ходе исследования подтвердилась 
выдвинутая гипотеза. Анализ текстовой продук-
ции человека позволяет получить дополнительную 
информацию о его психологических особенностях, 
в частности помогает определить его психологиче-
ский тип. Изучение написанных Войно-Ясенецким 
текстов с точки зрения проявления в них выделенных 
К.Г. Юнгом психологических функций и сопостав-
ление полученных данных с социально-психологи-
ческими проявлениями этой исторической личности 
позволили сделать некоторые предположения. 

Самой дифференцированной, то есть развитой 
в психической организации автора рассматриваемых 
произведений является такая психологическая функ-
ция, как ощущение. Ощущение Валентина Фелик-
совича имело отчетливо экстравертную направлен-
ность. Его внимание в значительной степени было 
обращено на объекты внешнего мира, объективные 
процессы, происходящие в окружающем простран-
стве. Эту выявленную в текстах психологическую 
особенность подтверждают выдающиеся способно-
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сти Войно-Ясенецкого в области хирургии, ярко вы-
раженные лидерские качества, умение оперативно 
реагировать в экстремальных ситуациях. Таким об-
разом, психологический тип Валентина Феликсовича, 
согласно разработкам Юнга в области дифференци-
альной психологии, соответствовал экстравертному 
ощущающему типу. 

Выводы. Статья является первым этапом психо-
биографического исследования. Проведенный ана-
лиз позволил приблизиться к пониманию индивид-
ных, природных основ социально-психологических 
проявлений исторической личности, уделив особое 
внимание продуктам ее деятельности. Полученные 
результаты требуют дальнейшего осмысления в ходе 
работы с обширным материалом, имеющим отноше-
ние к личности В.Ф. Войно-Ясенецкого, его жизнен-
ному пути. Их проверка, уточнение и обоснование 
расширят спектр методических средств, применяе-
мых при реализации психобиографического иссле-
дования.
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Введение. В современном образовании становит-
ся все более очевидным, что успешная реализация 
в современном обществе требует не только накопле-
ния знаний, но и развития навыков, способствующих 
применению этих знаний в реальных ситуациях. Од-
ним из таких навыков является инженерное мышле-
ние – способность к креативному мышлению, анали-
зу, решению проблем и применению научных знаний 
для создания новых и эффективных решений [Анд-
рюхина, Гузанов, Анахов: 12–48; Вахитова: 64–66]. 

Формирование мышления ведущие психологи 
и дидакты связывают с активным вовлечением под-
растающего поколения в процесс решения различных 
задач. Не является исключением формирование ин-
женерного мышления у школьников [Гусейнов: 71–
75; Капралов, Шефер: 105–113; Крайнева, Шефер: 
139–145; Лебедева, Эрентраут: 213–218], где важ-
ную роль играют квазипрофессиональные задачи. 
Под квазипрофессиональной задачей с физическим 
содержанием мы будем понимать проблемную ситу-
ацию, разрешение которой направлено на развитие 
практических навыков в определенной области с опо-
рой на физические понятия и законы, имеющую при-
кладное значение и приближенную к реальным про-
фессиональным ситуациям.

Само решение квазипрофессиональных задач 
с физическим содержанием представляет собой 
процесс выполнения действий или мыслительных 
операций с опорой как на физические, так и про-
фессиональные знания-описания и знания-предпи-
сания, направленные на достижение цели, заданной 
в рамках проблемной ситуации. Основываясь на ис-
следованиях Ю.В. Щербининой [Щербинина: 203–
207], Г.Х. Вахитовой [Вахитова: 64–66], Т.С. Лыси-
ковой и О.Д. Ульзутуевой [Лысикова, Ульзутуева: 
23–31], мы считаем, что организация процесса об-
учения по решению квазипрофессиональных задач 
применительно к физике будет охватывать несколь-
ко блоков: 

– самостоятельное исследование предмета про-
блемной ситуации, проведение эксперимента и пред-
ложение альтернативных решений, опираясь на зна-
ния и умения по физике; 

– формирование логического, системного, творче-
ского мышления, аналитических способностей обу-
чающихся;

professional physical tasks in the formation of schoolchildren’s engineering thinking. The results obtained showed that this 
course is of interest to physics teachers, since it helps to develop the ability to apply physical knowledge in professionally 
oriented situations, develops critical thinking, communication skills and motivation of students to choose an engineering 
profession, and contributes to their early majoring. 
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– формирование технических навыков и умений 
работать в команде, что востребовано в инженерных 
и технических сферах.

Материалы и методы. Учитывая, что квазипро-
фессиональные задачи могут быть сложными и мно-
гопроцессными, требуют способности анализировать 
проблему, разбивать ее на составные части и пони-
мать взаимосвязь между ними, их решение способ-
ствует развитию инженерного мышления учащихся, 
совершенствует системное, критическое, творческое 
и коллаборативное мышление, что важно для буду-
щих инженеров и других профессионалов в техни-
ческой сфере.

Инженерное мышление является одним из важ-
нейших навыков для современного общества, позво-
ляющих видеть проблему целиком с разных сторон, 
видеть связи между ее частями, особенно в контек-
сте поиска альтернативных источников энергии и ре-
шения экологических проблем. Поэтому, создавая 
условия для формирования данного мировоззрения 
у школьников, учитель физики может предложить им 
квазипрофессиональные задачи, связанные с пробле-
мой использования альтернативных источников энер-
гии. Это могут быть задачи следующего содержания:

1. Определить оптимальное расположение сол-
нечных панелей или ветряной установки, аргумен-
тируя свои идеи на основе предоставленной инфор-
мации о климатических условиях и ресурсах региона 
расположения установок с учетом их физических ха-
рактеристиках.

2. Разработать модели солнечных или ветряных 
установок, провести расчеты эффективности пред-
лагаемых моделей с учетом их физических характе-
ристик и анализа экологических показателей и эко-
номической целесообразности при их использовании. 

3. Используя виртуальные симуляции и компью-
терное моделирование для демонстрации работы аль-
тернативных источников энергии и различных сцена-
риев их применения, исследовать принципы работы 
солнечных и ветряных установок, провести экспе-
рименты, изменяя параметры исследуемых систем 
для определения их влияния на эффективность ис-
пользования альтернативных источников энергии.

4. Создать модели экологически устойчивого го-
рода с использованием альтернативных источников 
энергии на основе разработки планов улучшения 

Формирование инженерного мышления школьников посредством решения квазипрофессиональных задач...
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энергоэффективности здания (школы или другого 
учреждения) или создать инновационные решения 
для повышения эффективности существующих аль-
тернативных систем по типу «Умная школа».

Согласно требованиям к квалификации педа-
гога, отраженным в профессиональном стандарте 
педагога, ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.02 «Педагогическое образование» (с двумя 
профилями подготовки), фундаментального ядра 
образования, ФГОС ООО и ФГОС ОСО, а также 
публикаций по формированию готовности и спо-
собности будущих учителей физики к осуществле-
нию своей профессиональной деятельности при ор-
ганизации учебного процесса по физике, педагог 
не только должен выполнять отбор учебного мате-
риала для осуществления метапредметных результа-
тов, понимания и интерпретации текста физического 
содержания, но и подбирать и конструировать зада-
чи разного типа [Шефер, Шахматова: 27-32; Щер-
бинина: 203-207].

Результаты и обсуждение. В рамках нашего ис-
следования мы разработали курс «Технология созда-
ния и использования квазипрофессиональных задач 
в обучении физике», направленный на систематиза-
цию имеющихся у слушателей знаний и опыта дея-
тельности по применению квазипрофессиональных 
задач в процессе обучения физике. Курс ориентиро-
ван на учителей школ, преподавателей колледжей 
и вузов и других специалистов, которые заинтересо-
ваны в совершенствовании учебного процесса по фи-
зике в рамках формирования инженерного мышления. 
Курс рассматривает основные принципы составления 
квазипрофессиональных задач, методы выбора ак-
туальных тем, создание вариаций по сложности, ис-
пользование цифровых технологий в разработке ин-
терактивных квазипрофессиональных задач, а также 
оценку и анализ эффективности этих задач в процес-
се обучения. 

Разработанный курс рассчитан на 16 часов и пред-
ставлен четырьмя модулями, в которых раскрыва-
ется суть создания и использования в учебном про-

цессе обу чения физике квазипрофессиональных 
задач (рис. 1).

Цель модуля 1 заключается в обучении основам 
составления квазипрофессиональных задач по фи-
зике. В модуле раскрываются определения основ-
ных понятий и принципов технологии составления 
квазипрофессиональных задач (1 ч.), определяется 
структура такой задачи (2 ч.), изучается классифика-
ция задач, проводится анализ ее компонентов (2 ч.), 
выявляется взаимосвязь знаний-описаний и знаний-
предписаний по физике и технике и показывается их 
практическое применении в квазипрофессиональ-
ных задачах для обучающихся основной и средней 
школы (2 ч.). В результате данный модуль помога-
ет слушателям развить умение формулировать зада-
чи, которые могут быть использованы для обучения 
и проверки знаний в области физики на продвину-
том уровне.

Теоретические основания разработки квазипро-
фессиональных задач с учетом наиболее актуаль-
ных профессионально-инженерных тем, содержа-
щихся в курсе физики основной и средней школы, 
рассматриваются в модуле 2. Этот модуль охваты-
вает идентификацию наиболее актуальных профес-
сионально-инженерных тем (2 ч.), применение об-
щедидактических и частнодидактических подходов 
разработки таких задач (2 ч.). Процесс разработки 
квазипрофессиональных задач по физике требует 
не только понимания самих физических концепций, 
но и умения структурировать материал так, чтобы 
он был эффективным для обучения школьников. Это 
включает в себя выбор подходящих методов форму-
лирования задач, учет специфики знаний обучаю-
щихся, их интересов и уровня подготовки.

Цель модуля 3 состоит в том, чтобы помочь участ-
никам курсов развить навыки анализа, формулиро-
вания и адаптации квазипрофессиональных задач 
с физическим содержанием, что позволит им эффек-
тивнее решать подобные задачи в образовании. Здесь 
слушатели учатся определять ключевые аспекты про-
блемы, которую они хотят решить, формулировать ее 

Рис. 1. Модули курса повышения квали-
фикации
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таким образом, чтобы она была четкой, конкретной 
и релевантной (2 ч.). Также они знакомятся с раз-
личными типами задач, связанными с физическими 
процессами, явлениями. Изучение вариаций задач, 
от постановки и до определения оптимального ре-
шения, изменение условий, параметров или контек-
ста для понимания позволяет на практическом уровне 
систематизировать учебный материал, сформировать 
методическую копилку.

Изучение модуля 4 «Оценка и анализ квазипро-
фессиональных задач» охватывает темы, связанные 
с определением критериев оценки квазипрофессио-
нальных задач физического содержания по уровню 
сложности и актуальности (1 ч.), разработкой рубрик 
оценивания и обратной связи (1 ч.), анализом резуль-
татов использования квазипрофессиональных задач 
физического содержания и их влиянием на эффектив-
ность формирования инженерного мышления школь-
ников (1 ч.), а также построением рекомендаций по ис-
пользованию разработанных квазипрофессиональных 
задач физического содержания в образовательном про-
цессе (2 ч.). В первой теме слушатели могут опреде-
лять качество задач и их пригодность для образова-
тельных целей. При изучении второй темы данного 
модуля слушатели учатся создавать структурирован-
ные рубрики для оценки задач и обратной связи, ко-
торая помогает обучающимся лучше понимать свои 

ошибки и улучшать навыки решения задач физическо-
го содержания. После изучения третьей темы участ-
ники смогут провести анализ результатов использова-
ния задач и их воздействия на развитие инженерного 
мышления школьников. Это позволяет оценить эф-
фективность методов обучения и при необходимости 
внести коррективы. В четвертой теме участники фор-
мулируют рекомендации по оптимальному использо-
ванию разработанных задач в образовательном про-
цессе, чтобы максимизировать их обучающий эффект 
и содействовать развитию необходимых компетенций 
у учащихся.

Для выявления роли и значимости квазипрофес-
сиональных задач физического содержания в форми-
ровании инженерного мышления школьников после 
прохождения курса повышения квалификации слу-
шателям предлагалась анкета, содержащая открытые 
и закрытые вопросы. В таблице 1 представлены дан-
ные, полученные в результате анкетирования на во-
просы открытого типа.

Анализ ответов слушателей курсов повышения 
квалификации показал, что учителя физики поло-
жительно оценивают роль использования квази-
профессиональных задач физического содержания 
в формировании инженерного мышления школьни-
ков. Положительный выбор ответов на первые шесть 
вопросов анкеты свидетельствует об актуальности 

Таблица 1
Анализ ответов слушателей курса повышения квалификации открытого типа

№ Вопросы анкеты Выбор ответа, в %

1 Ваш стаж работы:

До 5 лет 20

6–10лет 30

Более 10 лет 50

2
Согласны ли Вы с утверждением, что решение квазипрофессиональных 
задач физического содержания способствует формированию инженер-
ного мышления школьников

Полностью согласен 0

Скорее не согласен 0

Индифферентно 10

Скорее согласен 50

Полностью согласен 40

3
Согласны ли Вы с утверждением, что квазипрофессиональные задачи 
физического содержания в рамках формирования инженерного мышле-
ния у школьников должны быть направлены на

Решение технических проблем 40

Создание прототипов 40

Анализ дизайна и конструкций 10

Проведение исследования по реали-
зации технических условий 10

4

Согласны ли Вы с утверждением, что организация индивидуальной 
или групповой проектной деятельности при решении квазипрофесси-
ональных задач физического содержания способствует формированию 
инженерных умений и креативности школьников?

Да 60

Нет 10

Трудно сказать 30

5

Согласны ли Вы с утверждением, что при решении квазипрофессио-
нальных задач у обучающегося развиваются умения анализировать, син-
тезировать и применять комплексно как физические понятия и законы, 
так и профессиональные знания-описания и знания-предписания?

Да 70

Нет 10

Трудно сказать 20

6
Оцените эффективность использования квазипрофессилональных за-
дач физического содержания в формировании у школьников инженерно-
го мышления

Неэффективно 0

Среднеэффективно 40

Эффективно 60

Формирование инженерного мышления школьников посредством решения квазипрофессиональных задач...
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проб лем, рассматриваемых при реализации програм-
мы курса повышения квалификации педагогических 
работников «Технология создания и использования 
квазипрофессиональных задач в обучении физике». 
В частности, при ответе на вопрос «Какие Вы видите 
преимущества использования квазипрофессиональ-
ных задач в учебном процессе для формирования 
инженерного мышления школьников?», требующе-
го ответа в свободной форме, педагоги отметили, 
что в целом использование квазипрофессиональных 
задач при обучении физике формирует умение при-
менять физические знания в ситуациях, приближен-
ных к профессиональным, развивает критическое 
мышление, умение коммуницировать, повышает мо-
тивацию к выбору инженерных профессий, способ-
ствует профориентации школьников.

Несмотря на преимущества использования ква-
зипрофессиональных задач физического содержания 
в учебном процессе, респонденты отметили несколь-
ко факторов, которые могут ограничивать эффектив-
ность их применения. Так, 80 % всех респондентов 
отметили ограниченные ресурсы, аргументируя свой 
ответ тем, что разработка высококачественных ква-
зипрофессиональных задач по физике требует вре-
мени, экспертизы и доступа к актуальным ресурсам, 
содержащим понятные учителю и ученику техниче-
ский регламент и функциональные условия. Ограни-
ченный доступ к современным технологиям или обо-
рудованию также затрудняет реализацию этих задач 
в учебной среде. 

Другим сдерживающим фактором, по мнению 
педагогов (65 %), является недостаточная подготов-
ка учителя физики в плане оперирования методикой 
формирования инженерного мышления подрастаю-
щего поколения. Недостаточность знаний и опыта 
использования квазипрофессиональных задач фи-
зического содержания может негативно сказаться 
на эффективности обучения физике в современных 
условиях и при повышенных ожиданиях социума.

Также респонденты отметили сложность процес-
са решения данного вида задач (89 %) и ограничен-
ность учебного времени (85 %), отведенного на изу-
чение физики в инженерных классах. 

Слишком сложные квазипрофессиональные зада-
чи физического содержания, по мнению педагогов, 
являются препятствием для понимания взаимосвя-
зи физики и специальных инженерных знаний-опи-
саний и знаний-предписаний и активизации обуча-
ющихся в процессе работы над их решением. Если 
решение задач не соответствует достигнутому уров-
ню знаний и умений обучающихся, они могут стол-
кнуться с фрустрацией и отчаянием, что может не-
гативно сказаться на их мотивации к получению 
в дальнейшем инженерных специальностей. Сле-
довательно, организация решения квазипрофессио-

нальных задач в обучении физике на занятии требует 
увеличения учебного времени для их детального рас-
смотрения и понимания того, как в комплексе приме-
няются понятия законов физики и профессиональные 
знания-описания и знания-предписания.

В рамках предложенного курса повышения ква-
лификации педагогам были предложены разборы 
и решения различных квазипрофессиональных задач 
физического содержания на конструирование, иссле-
дование, проектирование и разработку систем, а так-
же выявление и решение технических проблем функ-
ционирования каких-либо устройств.

К базе профессиональных задач физического со-
держания на конструирование относятся задачи, на-
правленные на создание и проектирование реальных 
или виртуальных объектов, которые требуют анали-
за, планирования и реализации конкретных решений. 
Примерами таких задач выступают задачи по разра-
ботке модели моста, ракеты или автомобиля, оптими-
зации энергопотребления в доме и другие проекты.

К исследованию и разработке мы отнесли задачи, 
связанные с исследовательским процессом, проведе-
нием экспериментов и анализом полученных данных, 
например определение оптимальной формы крыла 
для беспилотного летательного аппарата, изучение 
влияния материалов на эффективность теплоизоля-
ции и другие исследования.

Задачи, требующие разработки организации си-
стемных решений, были представлены в блоке проек-
тирования систем. Примерами таких задач были: раз-
работка солнечной энергетической системы для дома, 
проектирование системы водоочистки, создание ав-
томатизированной системы управления домашними 
устройствами.

В блоке задач, связанных с решением реальных 
технических проблем, были представлены разработ-
ки механизмов для передачи энергии в отдаленные 
районы, создание системы автоматического полива 
сада или решение проблемы транспортной инфра-
структуры.

Приведем примеры задач физического содержа-
ния (база профессиональных задач) по теме «Ис-
пользование альтернативных источников энергии 
для улучшения качества жизни человека» и алгорит-
мы их решения.

В задаче 1 необходимо разработать модель авто-
матического устройства для полива растений в саду 
с использованием солнечной энергии. При решении 
этой задачи обучающемуся необходимо определить 
потребности воды для растений и требуемые параме-
тры полива; разработать цикл управления, который 
будет анализировать влажность почвы и освещение 
сада; использовать солнечные панели для преобра-
зования солнечной энергии в электрическую; соз-
дать электрическую схему, предусматривающую на-
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копление и хранение энергии для работы устройства 
в ночное время или в дни с плохой погодой; исполь-
зовать насос или другой механизм для подачи воды 
в соответствии с заданными параметрами полива; 
реализовать контроль и мониторинг системы, что-
бы убедиться в эффективном использовании энер-
гии и оптимальном поливе растений.

В другой задаче требовалось разработать модель 
системы энергопотребления и альтернативных источ-
ников энергии для энергоэффективного дома. Алго-
ритм решения задачи содержал такие этапы, кото-
рые были направлены на: определение потребности 
в электрической энергии для различных устройств 
в доме (освещение, отопление, охлаждение, элек-
троприборы и т. д.); изучение энерговооруженности 
дома, включая утепление и эффективность энергоэле-
ментов (окна, двери, изоляция и т. д.); разработку схе-
мы энергопотребления, учитывая потенциальные ис-
точники альтернативной энергии (солнечные панели, 
ветрогенераторы и др.). Также обучающийся должен 
был провести необходимые расчеты и смоделировать 
систему энергопотребления, чтобы определить энер-
госберегающие меры, распределить необходимый 
бюджет и ресурсы для реализации системы. В даль-
нейшем реализовать систему и провести ее тестиро-
вание и оптимизацию для рационального использо-
вания энергии и снижения затрат, что демонстрирует 
применение физических законов, процессов и явле-
ний на множестве подобных задач.

Также были предложена задача на разработку 
проекта солнечной электростанции, в которой необ-
ходимо было определить оптимальное расположе-
ние солнечных панелей на территории станции, что-
бы получить максимальное количество солнечной 
энергии. Здесь необходимо было определить геогра-
фические координаты места, где будет расположена 
солнечная электростанция, получить данные о сол-
нечной радиации в данном регионе, провести ее ис-
следование в течение года. Проведенный анализ по-
может выявить месяцы, когда радиация достигает 
максимального значения. При решении также необ-
ходимо было определить оптимальное направление 
и угол наклона солнечных панелей для максималь-
ного поглощения солнечного излучения. В резуль-
тате это помогло расположить солнечные панели та-
ким образом, чтобы они не закрывали друг друга 
и максимально использовали доступное простран-
ство. На основе математических пакетов было прове-
дено моделирование производства энергии при опти-
мальном расположении панелей, оценено количество 
энергии, которое может быть произведено в течение 
года. Итогом работы явилось определение оптималь-
ного расположения солнечных панелей на террито-
рии солнечной электростанции.

Помимо перечисленных задач были также пред-
ложены задачи, направленные на разработку и уста-
новку ветряной электростанции, использование ге-
отермальной энергии для получения максимальной 
эффективности показателей в определенном регио-
не. Каждая из таких задач требовала осуществления 
поиска информации, анализа полученных данных, 
использования умозаключений, применения знаний 
из разных дисциплин. Таким образом, обучающи-
еся могут в дальнейшем моделировать различные 
состояния, выбирать опытным путем оптимальные 
и, возможно, в некоторых случаях даже продуциро-
вать новые знания об изучаемых объектах, процес-
сах и явлениях.

Выводы. Разработанный курс может быть цен-
ным и актуальным учебным материалом для обуче-
ния студентов и профессионалов в области физиче-
ского содержания. Курс предоставляет комплексный 
подход к разработке и использованию задач, которые 
имитируют реальные ситуации и требования, с ко-
торыми сталкиваются специалисты в этой области.

Основные преимущества этого курса заключа-
ются в том, что он позволяет слушателям приоб-
рести практические навыки и опыт, необходимые 
для успешной работы в сфере физического содер-
жания. Курс охватывает ключевые аспекты, та-
кие как проектирование и разработка задач, оценка 
и управление рисками, а также анализ и оптимиза-
ция процессов физического содержания.

Кроме того, этот курс способствует развитию кри-
тического мышления и проблемно ориентированного 
подхода слушателей. Он помогает им развить навыки 
анализа, решения проблем, коммуникации и коллабо-
рации, которые важны для успешной работы в обла-
сти физического содержания.

В целом разработанный курс «Технология созда-
ния и использования квазипрофессиональных задач 
физического содержания» является ценным ресурсом 
для учителей школ, преподавателей колледжей и ву-
зов и других специалистов в области физического со-
держания. Он предлагает комплексный подход к об-
учению и развитию необходимых навыков и знаний, 
чтобы успешно оперировать ими в сложной и требо-
вательной сфере физического содержания.

Таким образом, формирование инженерного 
мышления у школьников через решение квазипро-
фессиональных задач является современным и пер-
спективным подходом, который позволяет развить 
практические навыки, мотивацию и готовность к бу-
дущей профессиональной деятельности. Постоянная 
работа и совершенствование в этом направлении мо-
гут привести к лучшим результатам и продуктивно-
му формированию инженерного мышления у школь-
ников.

Формирование инженерного мышления школьников посредством решения квазипрофессиональных задач...
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предприняты попытки проследить, как через систему заданий и материала, касающегося различных аспектов гло-
бальных проблем, уже с 5-го класса можно привить школьникам элементы ответственного отношения к природе, 
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Вопросы глобальных проблем человечества 
не нуждаются в представлении. Эта животрепещу-
щая тема затрагивает абсолютно всех людей на Зем-
ле вне зависимости от их статусов, происхождения, 
образования, сферы деятельности и т. д., но вот от-
ветственность за сегодняшнее и будущее состояние 
планеты у подрастающего поколения, на наш взгляд, 
развита недостаточно. Эта точка зрения подкрепля-
ется данными, полученными в ходе опроса школь-
ников 5–11 классов. По результатам исследования, 
в котором приняли участие 37 обучающихся средних 
школ города Ярославля, 86 % респондентов чувству-
ют, что глобальные проблемы так или иначе затраги-
вают их лично (рис. 1).

При этом только 57 % учащихся видят возможно-
сти повлиять на состояние окружающей среды, из-
менить последствия глобальных проблем человече-
ства (рис. 2).

В силу бурного развития социально-политических 
институтов сегодня востребована личность, нерав-
нодушная к происходящим изменениям, готовая ак-
тивно участвовать в них, проявляя инициативность 
и ответственность за принимаемые решения [Бех-
терева: 202].

А.А. Лощилова и Н.Ф. Винокурова в своих ра-
ботах предлагают осуществлять воспитание эколо-
гической ответственности обучающихся на осно-
ве интегрально-диалоговой технологии [Лощилова, 
Винокурова: 150–158], которая раскрывает содер-
жательный аспект через использование историко-
культурного наследия в качестве объекта познания 
особенностей взаимодействия человека и природы.

Вопросами экологического воспитания зани-
мались многие ученые в нашей стране. Среди них 
Т.В. Кучер [Кучер: 1–127], Н.Ф. Винокурова [Вино-
курова: 30–32], А.А. Лощилова [Лощилова: 200–203] 
и другие. Среди школьных предметов география яв-
ляется флагманом экологического образования и вос-

питания. Разработкой вопросов организации учебной 
деятельности по теме «Глобальные проблемы чело-
вечества» в рамках данной дисциплины занимались 
А.А. Лобжанидзе [Лобжанидзе: 9–17], И.С. Синицын, 
Т.И. Барабанова, Т.Г. Иванова, А.А. Арефьева [Осо-
бенности организации: 83–88], Абдурахманов Г.М., 
Гусейнова Н.О., Иванушенко Ю.Ю., Прокопчик С.В., 
Кадиева Д.И., Солтанмурадова З.И. [Абдурахманов, 
Гусейнова, Иванушенко, Прокопчик, Кадиева, Сол-
танмурадова: 115–137] и др.

Несмотря на многочисленные разработки, дан-
ная тема продолжает волновать умы исследователей. 
И авторы данной статьи не остались в стороне, пото-
му что воспитание ответственного отношения к окру-
жающей среде, наверное, никогда не потеряет свою 
актуальность, так как затрагивает непосредственно 
все самые главные жизненные сферы человечества. 
И география здесь выступает полноценным помощ-
ником и проводником информации о современном 
состояния планеты.

Важнейшим элементом географического обра-
зования, который содействует развитию концепции 
«глобального взаимопонимания», является географи-
ческое мышление, которое должно помочь будущим 
поколениям сформировать представление о путях ре-
шения проблем, связанных с нехваткой пресной воды 
и продовольствия, энергетической и экологической 
безопасностью, быстрым ростом населения и гипе-
рурбанизацией, транспортом и миграциями, спорны-
ми границами и этноконфессиональными конфликта-
ми [Лобжанидзе: 12].

В системе школьного географического образова-
ния глобальным проблемам уделяется большое вни-
мание, причем на всём протяжении изучения курса 
с 5-го по 9-й класс. В рамках данного исследования 
мы будем анализировать возможности взращивания 
ответственного отношения к природе и нуждам чело-
вечества сквозь призму заданий для самостоятельной 

Рис. 1. Чувство причастности к глобаль-
ным экологическим проблемам

Рис. 2. Наличие возможностей повлиять 
на глобальные экологические проблемы
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

работы, так как это наиболее активная форма прора-
ботки информации.

Так, в курсе 5–6-го классов уже в § 28 «Человек 
и литосфера» [География. 5–6 класс: 96] учащим-
ся предлагается ответить на ряд сложных вопросов 
о значении литосферы для человека, о том, как он из-
меняет её. Немаловажным аспектом является заостре-
ние внимания авторов учебника на вопросе «зачем 
нужны знания о литосфере». Данный подход позволя-
ет учащимся не только осознать важность и нужность 
собственно физических объектов и явлений на на-
шей планете, но и осмыслить важность знания о них. 
Формат вопроса «Почему человек должен нести от-
ветственность за преображение литосферы? Свой 
ответ регламентируйте» непосредственно подводит 
учащихся к пониманию смысла ответственного от-
ношения каждого человека к природе. Задание в этой 
же теме про образование нефти заставляет задумать-
ся о том, насколько быстро расходуются земные бо-
гатства по сравнению с тем, сколько времени уходит 
на их образование. И это тоже подводит детей к по-
ниманию бережного отношения к ресурсам Земли.

Задание по теме «Состав и строение гидросфе-
ры» [География. 5–6 класс: 100] предлагает учащим-
ся проанализировать ответы своих родных, друзей, 
знакомых, данных как продолжение фразы «Вода 
для меня – это…». В таком формате помимо налажи-
вания коммуникативного взаимодействия дети учатся 
слышать разные точки зрения людей на один и тот же 
вопрос, тем более такой важный, как значение воды.

В § 38 «Гидросфера и человек» [География. 
5–6 класс: 126] обучающимся предлагается снача-
ла ответить на вопрос «Как проявляется загрязнение 
воды продуктами хозяйственной деятельности чело-
века в мировом круговороте воды», чтобы акценти-
ровать внимание учащихся на способах неблагопо-
лучного изменения водных ресурсов, а затем дается 
задание: «Выявите основные способы экономии воды 
каждым человеком. Что вы уже делаете в этом на-
правлении или намерены предпринять в будущем?». 
И главное, учащимся дается подсказка: «Выполняя 
это задание, в первую очередь ответьте самому себе 
на вопрос: для чего необходимо экономить воду?», 
что позволяет школьникам опять-таки отрефлексиро-
вать свою собственную позицию по отношению к бе-
режному расходованию водных ресурсов.

В § 48 «Атмосфера и человек» система заданий 
сосредоточена на качестве воздуха, причем выстраи-
вается абсолютно логичная цепочка: «Каково значе-
ние атмосферы для жизни на планете?» – «Объясните 
зависимость: растения – атмосферный воздух – здо-
ровье людей» – «Почему необходимо охранять атмос-
феру?» – «В городах России быстро растет число ав-
томобилей. Как это влияет на состояние воздуха? Что, 
на ваш взгляд, следует предпринять, чтобы сохранить 

воздух чистым?» [География. 5–6 класс: 156]. Такой 
дедуктивный способ позволит учащимся «присво-
ить» знания о значении атмосферы, проследить при-
чинно-следственные связи образования проблем, свя-
занных с воздушным бассейном, и продумать личное 
отношению к этому.

Продолжают эту логику вопросы после § 52 «Био-
сфера и человек», которые предлагают раскрыть мно-
гообразие связей человека с природой, подумать, по-
чему человек не может жить вне биосферы, а также 
обсудить с родителями проблему: «Что мы можем 
сделать для сохранения биосферы? Какие действия 
должны быть первоочередными и почему?» [Геогра-
фия. 5–6 класс: 168].

При таком подходе учащиеся 5–6 классов учатся 
действительно глобально оценивать масштабы зна-
чимости всех оболочек Земли и уже потихонечку по-
нимать свои возможности в изменении сложившей-
ся ситуации.

В рамках 7-го класса учащиеся также дозирован-
но продолжают приобщаться к экологическим про-
блемам. Так, в вопросах после § 17 «Мировой океан 
и климат» обучающимся предлагается использовать 
поисковый метод исследования с целью нахождения 
информации о научной экспедиции российских уче-
ных на судне «Академик Мстислав Келдыш», изу-
чавшей последствия таяния мерзлоты на арктиче-
ском шельфе, и ранжировании важности данных, 
полученных в ходе этого мероприятия [География. 
7 класс: 66].

Начиная с § 18 «Экологические проблемы Миро-
вого океана», обучающимся дается представление 
об экологических проблемах в различных природ-
но-территориальных комплексах, их особенностях, 
причинах возникновения и возможных путях реше-
ния сложившихся ситуаций, а вопросы и задания 
после параграфа помогают активно включать в эту 
деятельность детей. Вопрос «Какие проблемы возни-
кают в Мировом океане в результате человеческой де-
ятельности?» [География. 7 класс: 69] позволяет акту-
ализировать знания и отобрать только антропогенные 
факторы. Задание: «На основе параграфа подготовьте 
схему ‟Главные экологические проблемы Мирового 
океана”» [География. 7 класс: 69] – позволяет систе-
матизировать знания и закрепить их в долгосрочной 
памяти. А вопрос: «Какие меры, по вашему мнению, 
человечество должно принять для предотвращения 
загрязнения Мирового океана?» [География. 7 класс: 
69] – позволяет увидеть степень ответственности че-
ловека перед последствиями его хозяйственной де-
ятельности и тем самым «присоединиться» к этой 
ответственности и мерам по предупреждению не-
благоприятных воздействий на окружающую среду.

После § 21 «Биологическое разнообразие в при-
роде» школьникам предлагается задуматься над се-
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рьезным вопросом: «Почему важно сохранять био-
разнообразие Земли? Какие виды человеческой 
деятельности приводят к его сокращению?», а так-
же выяснить: «Есть ли в вашей местности виды жи-
вотных, занесенных в Красную книгу. Какие живот-
ные стали редкими? Что можно предпринять для их 
охраны?» [География. 7 класс: 79]. Данные вопросы 
и задания позволяют увидеть с одной стороны «цен-
ность» биосферы, а с другой – «ранимость» её со-
ставляющих.

В § 27 «Как мир делится на части и как объединя-
ется» дается представление о различных вариантах 
деления мира (на культурно-исторические регионы, 
природные районы мира и т. д.), объединениях стран 
в союзы и организации и т. д. И после этого учащим-
ся предлагается вопрос-размышление: «Почему чело-
вечеству для решения наиболее важных или спорных 
проблем следует объединить усилия?» [География. 
7 класс: 102].

В страноведческом блоке в курсе 7-го класса в це-
лом дается представление об экономиках стран, чис-
ленности населения, их природном и территориаль-
ном разнообразии, но практически не приводится 
проблемных вопросов, оставляя их, видимо, на 10–
11 классы. Исключение составляет § 38 «Латинская 
Америка в мире», в рамках заданий к которому уча-
щимся предлагается ответить на важный вопрос: 
«Почему, несмотря на богатство полезных ископа-
емых, многие страны региона бедны?» [География. 
7-й класс: 153], который должен заставить учащихся 
задуматься над неравномерностью размещения ре-
сурсов, денег, о политической, и экономической не-
справедливости.

А заканчивает этот интереснейший курс как раз 
§ 58 «Глобальные проблемы человечества», в рамках 
которого школьники ещё более подробно знакомят-
ся с видами проблем и причинами их образования. 
Итоговые вопросы заставляют учащихся задуматься, 
в каких странах существует продовольственная про-
блема, в чем суть энергетических и экологических 
проблем, а также предлагается посмотреть на вари-
анты решения разнообразных локальных и глобаль-
ных проблем [География. 7 класс: 243]. Такой «спи-
ральный» подход, когда мы возвращаемся к тем же 
вопросам, но уже на новом уровне знания и понима-
ния, позволяет ещё больше «закрепить» ответствен-
ность перед природой.

В рамках 8-го класса вопросы и задания, касаю-
щиеся ответственного отношения к природе, логич-
но начинаются уже с темы «Национальное богатство 
и пространственное развитие России» (§ 9), в рамках 
которой обучающиеся знакомятся с богатством стра-
ны, распределением его по территории нашего госу-
дарства, особенностями размещения и добычи полез-
ных ископаемых. Очень правильным, на наш взгляд, 

вопросом после параграфа служит следующий: «Как 
вы думаете, является ли природа в целом частью на-
шего наследия?» [География. 8 класс: 33]. Подоб-
ное задание позволяет школьникам сформулировать 
и «присвоить ценность природы», без которой невоз-
можно существование ни одного человека на Земле.

После темы «Воспроизводство населения» (§ 11) 
школьникам предлагается выяснить, «каковы осо-
бенности воспроизводства населения в вашей мест-
ности», сделать «прогноз о тенденциях воспроиз-
водства населения в вашей области на ближайшее 
десятилетие» (причем предлагается выбрать аргу-
менты для прогноза и обосновать свою точку зре-
ния), а также дается мини-проектное задание «выяс-
нить, какое количество детей было у ваших бабушек 
и прабабушек, сколько детей дожило до старости, 
умерло в разных возрастах» [География. 8 класс: 43] 
и сравнить данные с теми, что получили товарищи. 
Такие задания погружают детей в демографические 
проблемы, позволяя проанализировать сложившую-
ся ситуацию и понять причины возникновения демо-
графических проблем.

Продолжает «погружение» школьников в пробле-
мы населения следующий § 12 «Наш «демографи-
ческий портрет», после которого учащимся дается 
задание высказать своё мнение к высказыванию Пре-
зидента Российской Федерации по поводу демогра-
фической ситуации в стране. [География. 8 класс: 47].

Прекрасным заданием для школьников после 
темы «Размещение населения» (§ 15) является пред-
ложение выполнить проект по разработке и апроби-
рованию опросных листов, состоящих из незакон-
ченных предложений, например: «Меня особенно 
тревожат проблемы города…», «Для того чтобы мой 
город стал лучше, необходимо…» и т. д. [География. 
8 класс: 57] Именно такие задания, на наш взгляд, по-
зволят школьникам не только освоить новые методы 
сбора и обработки информации, но также увидеть 
и задуматься над теми проблемами среды, которые 
существуют, осознать возможности корректировки 
последствий, что в свою очередь позволяет воспи-
тывать ответственное отношение к среде.

В целом тема «Население» в 8-м классе затраги-
вает довольно много значимых проблемных момен-
тов. Так, в § 18 «Миграции населения» разбираются 
сложные вопросы миграционных потоков, причин пе-
ремещений людей и их последствия, а в заданиях по-
сле параграфа школьникам предлагается определить, 
какие миграционные процессы происходят в регионе 
проживания, и подумать, как можно управлять этими 
потоками [География. 8 класс: 67]. Такие задания об-
ращают внимание учащихся непосредственно на про-
блемы и перспективы мест проживания.

Формат дискуссии, который предлагается исполь-
зовать для изучения следующего § 19 «Учимся с По-

Потенциал школьных учебников по географии в контексте формирования у учащихся глобальной ответственности
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лярной звездой. Дискуссия ‟Рост Москвы – это хо-
рошо или плохо?”» [География. 8 класс: 68] позволит 
учащимся посмотреть на разные точки зрения, каса-
ющиеся одной и той же проблемы, а также высказать 
свое мнение, научиться аргументировать его, опери-
руя фактами.

После изучения населения учащиеся начинают 
изучать природу Российской Федерации, и здесь си-
стема заданий, воспитывающих ответственное от-
ношение к окружающей среде, расширяется. Так, 
после § 23 «Рельеф: скульптура поверхности» обуча-
ющимся предлагается доказать, что рельеф изменя-
ется под воздействием хозяйственной деятельности 
человека, и выбрать наиболее значимые аргумен-
ты [География. 8 класс: 89]. В такой формулировке 
школьникам предлагается вызов – не просто перечис-
лить антропогенное вмешательство, а аргументиро-
ванно доказать. А после § 25 «Ресурсы земной коры» 
обучающимся предлагается самостоятельно сформу-
лировать экологические проблемы, связанные с до-
бычей полезных ископаемых, и предложить пути их 
решения [География. 8 класс: 97]. До этого учащие-
ся проходили виды экологических проблем, их геоэ-
кологических последствий, а здесь они должны про-
думать пути решения.

Далее поиск решений экологических проблем 
подкрепляется рубрикой «Учимся с ‟Полярной звез-
дой”. Решаем проблему: преобразование рек» (§ 34), 
в рамках которой учащиеся снова сталкиваются 
с анализом разных точек зрения и возможностями 
аргументирования своей.

В рамках гидросферного блока после § 36 «Вод-
ные дороги и перекрестки» школьникам предлагает-
ся задуматься, почему для заселения люди выбирали 
берега рек и морей, как реки используются челове-
ком, какое влияние человек оказывает на реки, а так-
же проследить, как менялось значение рек для об-
щества на протяжении истории [География. 8 класс: 
139]. Такой исторический заход позволяет действи-
тельно оценить значимость водных ресурсов для че-
ловека. А рубрика «Учимся с ‟Полярной звездой”. 
Изучаем опасные гидрологические природные явле-
ния» (§ 37) [География. 8 класс: 140] позволяет на но-
вом уровне знаний школьников анализировать воз-
можные глобальные проблемы, связанные с водой.

В теме «§ 38. Почва – особое природное тело» 
рассматриваются почвы России, их особенности, за-
кономерности территориального распространения. 
И логичным продолжением в плане экологическо-
го воспитания становится задание после парагра-
фа, которое просит от учащихся подготовить доклад 
на тему «Почвы моего края», в котором нужно бу-
дет дать оценку почв местности, где живут ученики, 
с точки зрения плодородия, хозяйственного значе-
ния, описать экологические проблемы почв и спосо-

бы их решения» [География. 8 класс: 145]. На наш 
взгляд, такое акцентирование на поиске путей реше-
ния должно подводить учащихся к мысли, что многие 
негативные воздействия можно исправить или пре-
дотвратить при рациональном землепользовании. 
А это тоже дает огромный вклад в копилку культуры 
ответственного отношения к природе.

Далее в курсе 8-го класса идет целый блок пара-
графов, направленных на развитие экологической 
культуры учащихся. § 40 «Экологическая ситуация 
в России» [География. 8 класс: 148] знакомит уча-
щихся с состоянием экологии на территории нашей 
страны, основными показателями, характеризующи-
ми экологическую обстановку в регионе и т. д. Зада-
ния после параграфа направлены на изучение эколо-
гической ситуации в своем регионе, что опять-таки 
акцентирует внимание на территории проживания 
и личном вкладе в состояние окружающей среды. 
В продолжение этого идет тема § 41 «Экологическая 
безопасность» [География. 8 класс: 151], в рамках 
которой напоминается, что экологические пробле-
мы рассматриваются на трех уровнях: глобальном, 
региональном и локальном, то есть ещё раз подчер-
кивается, что они затрагивают нас в любом случае, 
но при этом показываются инструменты по работе 
с проблемами и наиболее распространенные методы 
предупреждения экологических катаклизмов. Зада-
ния после параграфа направлены на поиск информа-
ции о мерах предупреждения и профилактики эколо-
гических проблем в регионе проживания школьников, 
что закрепляет «значимость» бережного отношения 
к природе в месте проживания обучающихся, так 
как позволяет «увидеть» местные пути решения и по-
следствия геоэкологических проблем. Этот тематиче-
ский блок завершается темой § 42 «Учимся с ‟Поляр-
ной звездой”. Анализируем проблему» [География. 
8 класс: 154], в рамках которой школьникам пред-
лагается «взобраться» на глобальный уровень рас-
смотрения экологических проблем всей Российской 
Федерации и предложить направления, которые смог-
ли бы обеспечить экологическую безопасность Рос-
сии. Такой индуктивный подход должен помочь уча-
щимся «понять масштаб» экологических проблем 
и направлений решения создавшихся ситуаций, оце-
нить сложность и важность комплексных мер, вый-
ти на «системность» принятия решений и разделения 
ответственности между всеми участниками, прожи-
вающими на данной территории.

В рамках 9-го класса одним из первых парагра-
фов для школьников предлагается проектный урок 
§ 3 «Учимся с ‟Полярной звездой”. Реализуем про-
ект» [География. 9 класс: 12], который предлагает 
учащимся организовать конференцию по теме «Что 
мы оставим потомкам». С точки зрения воспитания 
ответственного отношения к окружающей среде та-
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кой методический прием позволяет решить сразу не-
сколько вопросов: задуматься о том, что и как про-
исходит в стране на современном уровне развития, 
продумать, какие сценарии могут быть в ближай-
шем будущем, а также отобрать наиболее приемле-
мые «для себя», порефлексировать о том, какой вклад 
может и хочет внести каждый учащийся. 

После такого начала органично «вписываются» 
задания, направленные на экологическое осмысле-
ние ситуации в рамках каждой промышленной от-
расли. Так, в рамках изучения топливной промыш-
ленности обучающимся дается подробное описание 
условий, территории распространения мест добычи, 
транспортировки и переработки горючих полезных 
ископаемых, а после параграфа предлагается проана-
лизировать по отраслям топливной промышленности, 
какие для них характерны экологические проблемы, 
как они выражаются, почему возникают, отследить 
районы с наиболее «острыми» проблемами, а так-
же подыскать меры, которые бы способствовали за-
щите окружающей среды от загрязнения [География. 
9 класс: 25] Такой подход позволяет «собрать вое-
дино» все разрозненные факты и связать необходи-
мость добычи полезных ископаемых с тяжелыми по-
следствиями для состояния природной среды, а также 
задуматься над мерами снижения или минимизации 
рисков. И в продолжение этого после следующего па-
раграфа «Электроэнергетика» школьникам предлага-

ется подумать, почему за рубежом активно использу-
ют экологически чистую электроэнергию: ветровую, 
солнечную, и привести аргументы за и против пер-
спектив использования энергии ветра и солнца в на-
шей стране, а также проанализировать потребление 
и стоимость электрической энергии в семье и воз-
можные способы экономии. [География. 9 класс: 29] 
Последнее задание направлено на ответственное по-
требление и осознание значимости и стоимости элек-
трической энергии.

В рамках изучения агропромышленного комплек-
са в § 15 «Учимся с ‟Полярной звездой”. Планируем 
деятельность, работаем с информацией» учащимся 
предлагается изучить экологические проблемы зве-
ньев АПК и найти рекомендации по их решению [Ге-
ография. 9 класс: 61]. Здесь также принятие важ-
ности проблем АПК связано с важностью данного 
комплекса для каждого жителя нашей страны.

При изучении экономики регионов акцентирова-
нию и поиску решений экологических проблемы по-
священо довольно много заданий (табл. 1).

Заканчивается обзор экономического развития 
«§ 58. Государственные программы для простран-
ственного развития России» [География. 9 класс: 
218], в рамках которого учащимся рассказывается 
о государственных программах развития террито-
рии страны с учетом природных и экономических 
особенностей, а также принимая во внимание пред-

Таблица 1
Обзор заданий экологической направленности при изучении регионов Российской Федерации

№ Номер и название 
параграфа Задание Стр. 

в учебнике Воспитательное значение

1 § 24. Центральная 
Россия: хозяйство

Представьте, что вы участвуете в разработ-
ке целевой программы по привлечению ак-
тивного населения в сельскую местность 
одной из областей (по выбору) Централь-
ной России. На что, по вашему мнению, 
следует обратить внимание в первую оче-
редь? Как вы станете использовать геогра-
фическую информацию о выбранной тер-
ритории? Какие преимущества территории 
вы предлагаете использовать для решения 
поставленной задачи? Как планируете ре-
шить имеющиеся проблемы?

97 Учащимся дается возможность поду-
мать над проблемами «села» и найти 
положительные моменты проживания 
в сельской местности.

2 § 30. Северо-Запад: 
хозяйство

Заполните таблицу: для Северо-Запала 
с указанием преимуществ географического 
положения, проблем и перспектив развития

117 Акцентирование внимания не просто 
на «поиске проблем», а на возмож-
ностях их решений позволяет уча-
щимся выстроить позитивные тренды 
для развития регионов.

3 § 34. Европейский 
Север: хозяйство 
и проблемы

Представьте, что вы участвуете в решении 
экологических проблем Европейского Севе-
ра. Предложите мероприятия по оздоровле-
нию экологической обстановки на этой тер-
ритории. Составьте перечень мероприятий 
с учетом их важности и первоочередности.

131 Задание творческого характера позво-
ляет более непринужденно опериро-
вать данными. Задание по ранжиро-
ванию приучает школьников отбирать 
главное и первоочередное.

4 § 38. Европейский 
Юг: освоение терри-
тории и хозяйство

Как вы думаете, почему стабильная ситу-
ация на Европейском Юге является необ-
ходимым условием обеспечения интересов 
России в Закавказье и на Ближнем Восто-
ке?

145 Задание направлено на развитие стра-
тегического мышления школьников, 
что также является элементом гло-
бальной ответственности.

Потенциал школьных учебников по географии в контексте формирования у учащихся глобальной ответственности
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упреждение и нивелирование последствий глобаль-
ных проблем. После изучения параграфа школьникам 
предлагается узнать, какие региональные программы 
развития есть в их субъектах проживания, а также да-
ется возможность предложить собственные направ-
ления для развития. С учетом изученного материала 
на данном этапе учащиеся обладают уже довольно 
обширными знаниями и возможностями для констру-
ирования действительно эффективных предложений, 
которые также можно рассматривать как перспектив-
ные возможности ответственного отношения к тер-
ритории проживания.

Подводя итоги нашего исследования, хотелось 
бы отметить обширные возможности линии учеб-
ников по географии, которые на данный момент ис-
пользуются в образовательных учреждениях. Пре-
красно продуманная теоретическая составляющая, 
раскрывающая особенности взаимодействия чело-
века и природы, с разных ракурсов показывает поло-
жительные и отрицательные элементы природополь-
зования. Практические задания в рамках параграфов 
и в качестве домашних заданий позволяют последо-

вательно выстроить работу по систематическому раз-
витию глобальной ответственности за деятельность 
человечества, что не может не сказаться на повыше-
нии эффективности экологического воспитания под-
растающего поколения, думающего не только «за 
себя», но и «за всё человечество».
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№ Номер и название 
параграфа Задание Стр. 

в учебнике Воспитательное значение

5 §42. Поволжье: хо-
зяйство и проблемы

Используя материалы периодической пе-
чати, ресурсы Интернета, выявите самые 
острые на сегодняшний день проблемы По-
волжья и выясните, как они решаются.

159 Задание направлено на использова-
ние и обработку разных источни-
ков информации и выстраивание до-
казательно-аргументированной базы. 
Примеры «удачных» решений про-
блем могут быть использованы уча-
щимися в других заданиях.

6 § 43. Учимся с ‟По-
лярной звездой”. Го-
товимся к дискуссии 
«Экологические про-
блемы Поволжья»

Организовать дискуссию по предложенной 
проблеме на основе опорной информации 
параграфа.

160 Организация дискуссионной формы 
позволяет учащимся отработать на-
выки словесной аргументации своей 
точки зрения и отбору наиболее зна-
чимых доводов.

7 § 47. Учимся с ‟По-
лярной звездой”. 
Анализируем ситу-
ацию «Специфика 
проблем Урала»

Анализ экологической ситуации Уральского 
региона на основе представленного текста

176 Работа с информаций позволит обу-
чающимся научиться анализировать 
тексты, таблицы, карты с точки зре-
ния наиболее важных данных и де-
лать выводы на основании фактов.

8 § 49. Сибирь: освое-
ние территории, на-
селение и хозяйство

Каковы экологические проблемы Сибири? 
Чем они вызваны? Как можно решить эти 
проблемы, не снижая темпов добычи по-
лезных ископаемых (нефти, газа, угля, руд 
металлов)?

187 Подобное задание задает рамки, кото-
рые показывают учащимся сложные 
взаимоотношения экономики и эко-
логии. Школьникам предоставляют 
возможность самим найти «золотую 
середину» между экологическим пра-
вом и экономическими потребностя-
ми страны. 

9 § 50. Западная Си-
бирь

Выявите экологические проблемы Запад-
ной Сибири, обусловленные: а) природо-
пользованием; б) образом жизни и уровнем 
экологической культуры населения. Как их 
необходимо их решать?

191 Данное задание направлено 
на то, чтобы дифференцировать эко-
логические проблемы в зависимости 
от причин возникновения.

10 § 56. Дальний Вос-
ток: хозяйство 
и перспективы

Можно ли остановить отток населения 
с Дальнего Востока? Может ли Дальний 
Восток выиграть соревнование за привле-
чение населения из Москвы, Краснодарско-
го края, Белгородской области? Ответ аргу-
ментируйте.

215 Поиск доказательств и аргумента-
ций для такого сложного вопроса по-
зволит учащимся проработать свои 
аналитические способности на се-
рьезном уровне и увидеть реальные 
возможности для развития региона.
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос обучения школьников старшего звена диалогической речи на англий-
ском языке с использованием заданий в формате интервью. Обозреваются основные особенности диалогической 
речи с точки зрения коммуникации, психологии и лингвистики. Обращается внимание на актуальные рекоменда-
ции по методике обучения диалогической речи на английском языке, актуальные требования и тенденции в данной 
сфере. Исследуются возможности применения метода интервью на практике и даются описания как самого метода, 
так и отдельных случаев его применения в рамках темы устной речи “Steps to your career”. Особое внимание уделя-
ется возможностям комбинирования данного формата работы с другими, такими как ролевая игра и БТС. Приведе-
ны примеры результатов работы на уроке в данном формате. Обучение показало положительную динамику разви-
тия умения устной речи. В результате обучения учащиеся смогли усовершенствовать свои умения диалогической 
речи, а также владение различными языковыми средствами: увеличилось разнообразие грамматических конструк-
ций, используемых в устной речи. Более того, была эффективно актуализирована тематическая лексика, что поло-
жительно сказалось на процессе обучения в целом. 
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Abstract. This article is dedicated to the issue of teaching senior class’ students dialogical speech in English with the usage of tasks 
in an interview format. The main features of the dialogical speech are reviewed from the points of view of communicational, 
psychological and linguistic studies. One’s attention is drawn towards current recommendations on the methodology of 
teaching dialogical speech in English, current requirements as well as tendencies in this area. The possibilities of using 
the interview method in practice are explored and the descriptions of both the method and the particular cases of its usage 
within the topic “Steps to your career” in the spoken languages are given. Particular attention is given to the possibilities 
of combining this format of work with the others, such as role play and conversations about current events. The most vivid 
examples of the results of the in-class work in this format are also provided. The training showed some positive dynamics 
in the development of verbal skills. As a result of this training, the students were able to improve their dialogical speech 
skills as well as improve their command of various language means: a greater variety of grammatical structures is now used 
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Коммуникация посредством диалога является ос-
новой нашей жизни. С помощью диалога мы вы-
ражаем свои мысли, потребности, получаем новую 
информацию, исследуем окружающую нас действи-
тельность. Диалог – это форма социального взаи-
модействия, которая предполагает коммуникацию 
с обществом и его отдельными представителями. 
В результате развития как самого общества, так 
и средств коммуникации процесс общения стал бо-
лее комплексным, но в то же время более открытым. 
Все чаще возникает потребность в коммуникации 
с носителями другого языка. Ввиду данных тенден-
ций в обществе сформировалась традиция общения 
на английском языке как на международном и уни-
версальном. Умение говорить на английском языке 
является на данный момент востребованным навы-
ком. Именно поэтому обучение диалогической речи 
играет важную роль на уроках английского языка 
в школе, ведь это один из наиболее эффективных 
способов развития коммуникативной компетенции 
учащихся, заключающейся в способности средства-
ми изучаемого языка осуществлять речевую деятель-
ность в соответствии с целями и ситуацией обще-
ния [Щукин: 139].

Диалогическая речь являет собой форму речи, 
при которой происходит непосредственный обмен 
высказываниями между двумя или несколькими ли-
цами [Азимов, Щукин: 60]. Следовательно, диалог 
по своей изначальной сути является одним из наи-
более естественных способов вербальной комму-
никации между людьми и наиболее эффективным 
способом передачи той или иной информации. С ди-
алогической речью мы сталкиваемся ежедневно, так 
как она является наиболее оптимальной и универ-
сальной формой обмена когнитивной информацией. 
Более того, диалог представляет собой одну из наи-
более распространенных форм обучения [Миньяр-
Белоручев: 26].

В своих трудах В.Л. Скалкин выделяет следую-
щие три группы особенностей диалогической речи: 
коммуникативные, психологические и лингвистиче-
ские [Скалкин: 10].

С точки зрения коммуникации диалог отличает-
ся от остальных способов взаимодействия следую-
щими параметрами: 

1. Всегда существует дефицит информации, от со-
беседников требуется компенсаторный навык, разви-

in the spoken language. Moreover, the topical vocabulary was effectively actualized, and that had some positive impact on 
the process of training in general. 

Keywords: communication, English teaching methodology, dialogical speech, verbal skills, interview, role play, conversations 
about current events.
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тый ввиду наличия некоторой компетенции в пред-
мете разговора.

2. В некоторых случаях требуется проверка адек-
ватности высказывания ввиду неспособности собе-
седника достаточно ясно изложить события.

3. Наличие ярко выраженной тенденции обмена 
мнениями, впечатлениями, переживаниями.

4. Потребность в поиске компромисса ввиду нали-
чия противопоставленных друг другу мнений.

5. Постоянная смена двух ролей: говорящего и слу-
шающего (так называемых коммуникатора и рецепи-
ента).

Психологическая наука рассматривает акт диало-
гической речи в качестве процессов, в которых речь 
воспринимается, на её основе формулируется содер-
жательная сторона высказывания и только после вы-
полнения всех этих этапов обработки информации 
она приобретает языковую форму. 

Для наиболее эффективного обмена информа-
цией требуется наличие единой системы кодифика-
ции и декодификации, то есть единого языка обще-
ния коммуникатора и рецепиента. Единство языка 
общения достигается с психологической точки зре-
ния через смысловые, «тезарусные» единства. Оба 
субъекта общения должны иметь максимально схо-
жую систему образов и понятий, связанных с звуко-
буквенными единствами для наиболее эффективной 
коммуникации. Здесь психология неразрывно связа-
на с лингвистикой. 

Проблемой восприятия речи могут стать трудно-
сти лингвистического характера, такие как наличие 
денотации и коннотации, полисемии, синонимии. Ми-
нимальные различия слов могут стать препятствием 
во время акта коммуникации и привести к нежела-
тельной реакции собеседника. Именно поэтому не-
обходимо уделять особое внимание изучению дефи-
ниций и отдельных случаев употребления отдельных 
слов, равно как и значению устойчивых выражений 
в языке, которые по сути своей нередко являются ме-
тафорическими и внутри себя содержат новые смыс-
лы, которые не имеют очевидной связи с лексическим 
наполнением данной структурной единицы языка [Ко-
рягина, Антонова, Овсянникова: 122].

Лингвистические особенности диалогической 
речи также разнообразны. Лингвисты определяют 
следующие черты диалогической речи: эллиптич-
ность, свернутость, обращенность к собеседнику, 
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ненормативность (выраженную чаще всего в упро-
щении языковых структур). 

Следует отметить и клишированность речи: 
вне зависимости от того, является ли язык родным 
или нет, человеку свойственно использовать опре-
деленные общепринятые речевые образцы, которые 
упрощают и ускоряют процесс коммуникации. Со-
гласно исследованиям В.А. Бухбиндера, коэффициент 
клишированности речи в диалоге составляет 0,815. 
Это означает, что в ответе собеседника присутствует 
менее 20 % информации, требующей дополнительной 
обработки при восприятии и не имеющей готового 
концепта в голове собеседника, уже связанного с це-
лым словосочетанием, выражением. В рамках обуче-
ния иностранному языку учащимся нередко предла-
гаются уже готовые фразы для ответа на тот или иной 
вопрос. Такие клише нередко представлены в учебни-
ках как норма этикета, которой требуется строго сле-
довать. Здесь и возникает куда более сильная форма-
лизация учебного диалога, отличающая его от живой 
и естественной речи.

Коммуникация посредством диалога является не-
отъемлемой частью нашей социальной жизни, явля-
ясь основным средством вербального общения. Од-
нако современные подростки нередко сталкиваются 
с проблемами в процессе устного вербального обще-
ния. Проблемы могут возникать как лингвистическо-
го (нехватка языковых средств общения, неумение 
правильно употреблять данные средства), так и пси-
хологического характера (неуверенность в себе, неу-
мение быстро реагировать). Нередки и такие ситуа-
ции, что учащийся испытывает трудности с переносом 
темы на себя, несмотря на то что основные аспекты 
темы ему знакомы. Однако в рамках реальной комму-
никации требуется в первую очередь умение поделить-
ся информацией о себе и своим собственным мнением. 

Умение рассказать о себе и поделиться своим мне-
нием относится к так называемым «soft skills». На-
выки данной группы могут быть полезными в сфе-
рах коммуникации, лидерства и работы в команде. 
При помощи данных навыков человек может с легко-
стью обеспечить эффективную работу в рабочем кол-
лективе, уладить возникшие конфликты, корректно 
руководить другими людьми. Эти навыки оценива-
ются современными работодателями наравне с про-
фессиональными компетенциями. В общем и целом 
данные навыки характеризуют готовность и способ-
ность работать с людьми [Кандаурова: 81].

Диалогическая речь – речевое умение, представля-
ющее одну из самых больших трудностей для учащих-
ся школы. В рамках методики обучения диалогическая 
речь является одновременно и целью, и средством 
обу чения. 

В качестве средства обучения диалогическая речь 
выступает в роли процесса актуализации в речи уча-

щихся тех или иных языковых навыков: фонетиче-
ских, лексических, грамматических. 

В качестве цели обучения диалог являет собой 
способ непосредственно коммуникации на иностран-
ном языке, предполагающий взаимодействие двух 
и более лиц.

Согласно «Настольной книге преподавателя 
иностранного языка» под редакцией Е.А. Маслыко 
и П.К. Бабинской, обучение диалогу как виду рече-
вой деятельности может происходить тремя путями: 
с использованием диалога-образца, на основе поша-
гового составления диалога и посредством создания 
ситуаций общения [Настольная книга: 82]. Ситуатив-
но обусловленное обучение диалогической речи явля-
ется наиболее уместным в старшем звене и подразу-
мевает такие форматы работы, как дискуссия, ролевая 
игра, интервью и т. д. Следовательно, можно сделать 
вывод, что работа с заданиями в формате интервью 
является оптимальной на уроках английского языка 
в старших классах и позволяет развить речевые уме-
ния старшеклассников. 

В «Новом словаре методологических терминов 
и понятий», изданного под редакцией Э.Г. Азимова 
и А.Н. Щукина, интервью имеет несколько опреде-
лений. Помимо того, что интервью является одним 
из методов исследования, оно также является приме-
ром коммуникативного упражнения, направленного 
на развитие умений устной речи, а также разновид-
ностью беседы, нередко предполагающей использо-
вание ролевой игры, в рамках которой один учащий-
ся исполняет функции человека, берущего интервью 
с целью получить информацию, а остальные участ-
ники коммуникации выступают в роли интервьюи-
руемых. В рамках таких ролевых игр представляется 
возможным обсуждение целого массива лексических 
тем устной речи [Азимов, Щукин: 85].

Определяются и различные виды интервью. Мож-
но выделить следующие классификации (см.: [Колес-
никова: 149]).

1. По вариативности вопросов: 
а) «Guided interview» – интервью с заранее заго-

товленным списком вопросов («interview schedule»);
б) интервью в свободной форме.
2. По количеству обсуждаемых тем: 
а) «Focused interview» – интервью, сосредоточен-

ное на одной теме, проблеме или ситуации. 
б) «Depth interview» – расширенное интервью, отли-

чающееся наличием двух и более тем для обсуждения. 
Самому процессу интервью свойственны многие 

черты диалогической речи, такие как ситуативность, 
реактивность, политематичность, эллиптичность, ис-
пользование разговорного стиля речи и невербальных 
средств общения. 

Следует отметить и такую особенность форма-
та интервью, как возможность ухода от стандарти-

Интервью как средство развития умений диалогической речи в старших классах
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зированного диалога [Соловова: 180]. Данный фор-
мат заданий позволяет минимизировать количество 
клише и позволить учащимся сформулировать свою 
собственную оригинальную мысль. Отчасти это об-
условлено тем, что интервью по большей части опи-
рается на развернутые ответы собеседника, которые 
эквивалентны кратким монологам. 

С форматом интервью мы можем встретиться 
и в нашей повседневной жизни. К примеру, такое важ-
ное событие, как собеседование о приеме на работу, 
традиционно проводится в формате интервью. Неред-
ко мы сталкиваемся с различными опросами обще-
ственного мнения, которые тоже можно считать свое-
го рода разновидностью интервью (интервью мнений). 
Возвращаясь к теме образования, задания в формате 
интервью встречаются и в устной части Единого госу-
дарственного экзамена по иностранному языку.

Данный формат работы был применен в рамках 
опытного обучения, которое проводилось в МАОУ 
«Гимназия № 3» г. Владимира в 11 «В» классе на уро-
ках английского языка в период педагогической прак-
тики. Класс обучается по программе с уклоном в гу-
манитарные науки и имеет 4 учебных часа в неделю, 
отведенных для изучения английского языка. 

В ходе исследования основную роль играли мето-
ды наблюдения и беседы, при помощи которых про-
изводилась оценка умений учащихся. 

Метод наблюдения позволял оценить уровень 
подготовленности учащихся, их навыки использо-
вания вербальных языковых средств общения в ходе 
выполнения коммуникативных задач. Также данный 
метод предоставил возможность наиболее объектив-
ной оценки учащихся ввиду минимизированного вме-
шательства учителя в процесс выполнения учебного 
коммуникативного задания. Таким образом, произво-
дится диагностика текущих умений учащихся.

Метод непосредственной беседы с учащимися так-
же позволил оценить способности и прогресс учеников.

В ходе исследования была произведена первона-
чальная оценка развитости умения диалогической 
речи у учеников. Оценивалась в первую очередь раз-
вернутость высказывания, качество и количество ис-
пользованных языковых средств. Далее исследование 
протекало в форме использования интервью в различ-
ных ситуациях общения: от ролевой игры до беседы 
о текущих событиях. Задачи, поставленные перед уча-
щимися, постепенно усложнялись, интервью прини-
мали более свободную форму, а речевые ситуации 
распространялись за пределы текущей темы. 

Само опытное обучение протекало с опорой 
на УМК «Rainbow English» под редакцией О.В. Афа-
насьевой и И.В. Михеевой для 11-го класса в рамках 
модуля «Steps to your career». Тематическое напол-
нение данного модуля учебника предоставляет до-
вольно широкие возможности для реализации фор-

мата интервью в процессе обучения. В ходе уроков 
учащиеся изучают: лексику, связанную с названия-
ми профессий, наименованиями личностных качеств, 
которые могут выступать также и в качестве требо-
ваний к соискателю; прилагательные, которые могут 
помочь охарактеризовать личное отношение к раз-
личным профессиям. Помимо прочего, учащимися 
были изучены различные грамматические конструк-
ции, которые позволяют старшеклассникам выражать 
своё собственное мнение (either… or …, neither… nor, 
both, any и прочее). Более того, учащиеся, обучающи-
еся по серии учебников «Rainbow English», на протя-
жении всего процесса обучения встречают рубрику 
под названием «Social English», знакомящую учени-
ков с нормами этикета и наиболее распространенны-
ми разговорными конструкциями английского язы-
ка. Также ученикам были предложены различные 
речевые клише в виде вводных фраз (That’s a good 
question!; Well, how to put it into the right words...; 
The thing is...; As far as I know...). Все это создало 
прочную базу для формирования умений устной речи.

На основе изученного лексико-грамматического 
материала ученикам была предложена ролевая игра 
на тему «Собеседование на работу», где учащиеся 
должны были представить себя как интервьюерами, 
так и соискателями на должность в условной компа-
нии, работающей с информационными технологиями. 
Ученикам была поставлена задача подобрать подхо-
дящих кандидатов на основе результатов интервью. 
Наиболее уместным форматом работы в рамках дан-
ного задания был формат «guided interview».

Ученики, исполнявшие роль интервьюера, полу-
чили так называемое «interview schedule», которое 
позволяло эффективно опрашивать всех остальных 
учащихся, количество которых превалировало над ко-
личеством интервьюеров. Список вопросов был сле-
дующий: 

1) Introduction 
Tell me about yourself. 
What are your strong sides? 
What are your weak sides? 
2) Working experience 
Do you have any working experience? If yes, what 

was it like? 
3) Speaking of choice 
Why do you want to work at our company? 
В ходе задания было проведено несколько интер-

вью, в рамках которых учащиеся имели возможность 
рассказать о себе как о потенциальном работнике, 
о своих собственных качествах, интересах и предпо-
чтениях в будущей работе:

Example 1 
Student 1: What are your strong sides? 
Student 2: I am very responsible and I can work with 

my brain. 
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Student 1: And what are your weak sides? 
Student 2: I may be impulsive sometimes. 
Example 2 
Student 1: Do you have any working experience? 
Student 2: Well, how to put it into the right words... 

I don’t have any working experience. But I still want to 
get a job. 

Student 1: Why do you want to work at our company? 
Student 2: That’s a good question! I think that your 

company is prestigious and the job here is interesting and 
rewarding. It will give me a chance to develop my skills. 

В рамках ролевой игры ученики все ещё имели 
возможность говорить о себе как о личности, а зна-
чит, перенести изученный материал на себя. Метод 
интервью помог актуализировать изученную лекси-
ку в диалогической речи.

Данное средство было использовано не только 
в рамках темы устной речи, но и во время бесед о те-
кущих событиях (БТС). Ученики имели возможность 
поделиться своими впечатлениями о прошедших осен-
них каникулах во время выполнения задания. Само за-
дание требовало от учеников выяснения определенной 
информации о проведенных каникулах у своих одно-
классников. Ученики проявили большую инициативу 
во время выполнения данного задания и охотно обсу-
дили актуальную для них тему. 

Example 1 
Student 1: What were your activities during your 

holidays? 
Student 2: As you may know, I also study at an art 

school. We do not have holidays there. Actually they 
gave me some extra classes and I spent almost all of my 
holidays there. 

Student 1: Were you satisfi ed with your holidays? 
Student 2: Not really. I wish I had more time to relax. 
Example 2 
Student 1: What were your holiday activities? 
Student 2: I went to UAE with my family during 

holidays. 
Student 1: That is really cool! What did you like the 

most? 
Student 2: I liked the desert the most. It was very hot 

but beautiful. We even asked for a special car to drive 
there. 

Интервью смогло разнообразить традиционное 
обсуждение каникул у учеников и значительно повы-
сило их активность в сравнении с тем, как они обыч-
но проявляют себя на уроках.

Результаты опытного обучения показали положи-
тельную динамику развития умения диалогической 
речи. На первых порах учащиеся не давали быстрой 
реакции на вопросы, отвечали короткими простыми 
предложениями либо вовсе давали краткий ответ. Го-
воря о возможных проблемах, возникших в рамках 
работы в данном формате, следует упомянуть объем 

времени, затрачиваемого на подготовку такого зада-
ния, а также фактор уместности выбранного метода, 
так как далеко не все ситуации общения могут быть 
эффективно реализованы при помощи данного мето-
да. Следует учесть и то, что сам формат работы яв-
лялся непривычным для учащихся, что тоже сказы-
валось на работе учащихся.

Однако со временем учащиеся смогли преодолеть 
все проблемы. Во время урока чаще стали звучать 
развернутые ответы со сложными грамматически-
ми конструкциями (к примеру, условные предло-
жения, являющиеся сами по себе достаточно труд-
ной для учащихся темой, использования которых 
они предпочитают по возможности избегать). Посте-
пенно реакция на вопросы стала быстрее. Ускорил-
ся и процесс формулирования задаваемых вопросов, 
стало меньше грамматических ошибок при их состав-
лении. Таким образом, метод интервью прекрасно 
показал себя на практике. Он имеет множественные 
преимущества, так как является способом формиро-
вания коммуникативной компетенции учащихся и ак-
туализации изученных языковых средств. 

Список литературы
Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методи-

ческих терминов и понятий (теория и практика обу-
чения языкам). Москва: ИКАР, 2009. 448 с.

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. 
Английский язык. Базовый уровень. 11 кл.: учебник. 
Москва: Дрофа, 2016. 205 с.

Кандаурова А.В., Михайлова С.В. Роль надпрофес-
сиональных компетенций в профессиональном раз-
витии обучающихся // Вестник НВГУ. 2021. Вып. 4. 
С. 78–86.

Колесникова И.Л., Долгина О.А Англо-русский 
терминологический справочник по методике препо-
давания иностранных языков: справ. пособие. Мо-
сква: Дрофа, 2008. 431 c.

Корягина Н.А., Антонова Н.В., Овсянникова С.В. 
Психология общения: учебник и практикум для ву-
зов. Москва: Юрайт, 2023. 493 с.

Миньяр-Белоручев Р.К. Методический словник. 
Толковый словарь терминов методики обучения ино-
странным языкам. Москва: Стелла, 1996. 144 с.

Настольная книга преподавателя иностранного 
языка: справ. пособие / Е.А. Маслыко, П.К. Бабин-
ская, А.Ф. Будько и др. 9-е изд., стер. Минск: Высш. 
школа, 2004. 522 с.

Скалкин В.Л. Обучение диалогической речи (на 
материале английского языка): пособие для учите-
лей. Киев: Рад. шк., 1989. 158 с. 

Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным 
языкам: базовый курс лекций: пособие для студен-
тов пед. вузов и учителей. 3-е изд. Москва: Просве-
щение, 2005. 239 с.

Интервью как средство развития умений диалогической речи в старших классах



72 Вестник КГУ    2024 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам: Тео-
рия и практика: учеб. пособие для преподавателей 
и студентов. 2-е изд., испр. и доп. Москва: Филома-
тис, 2006. 480 с.

References
Azimov E.G., Shchukin A.N. Novyi slovar' metodi-

cheskikh terminov i poniatii (teoriia i praktika obuche-
niia iazykam) [A new dictionary of methodological terms 
and concepts (theory and practice of language teaching)]. 
Moscow, IKAR Publ., 2009, 448 p. (In Russ.)

Afanas'eva O.V., Mikheeva I.V., Baranova K.M. Ang-
liiskii iazyk. Bazovyi uroven'. 11 kl. [English language. 
Basic level. 11 cl.: textbook]. Moscow, Drofa Publ., 2016, 
205 p. (In Russ.)

Kandaurova A.V., Mikhailova S.V. Rol' nadprofes-
sional'nykh kompetentsii v professional'nom razvitii obu-
chaiushchikhsia [The role of supra-professional com-
petencies in the professional development of students]. 
Vestnik NVGU [Bulletin of Nizhnevartovsk State Univer-
sity], 2021, vol. 4, pp. 78-86. (In Russ.)

Kolesnikova I.L., Dolgina O.A Anglo-russkii termi-
nologicheskii spravochnik po metodike prepodavaniia 
inostrannykh iazykov: sprav. posobie. [A Handbook of 
English-Russian Terminology for Language Teaching]. 
Moscow, Drofa Publ., 2008, 431 p. (In Russ.)

Koriagina N.A., Antonova N.V., Ovsiannikova S.V. Psik-
hologiia obshcheniia: uchebnik i praktikum dlia vuzov [Psy-
chology of communication: textbook and workshop for uni-
versities]. Moscow, Iurait Publ., 2023, 493 p. (In Russ.)

Min'iar-Beloruchev R.K. Metodicheskii slovnik. Tol-
kovyi slovar' terminov metodiki obucheniia inostrannym 

iazykam [Methodological dictionary. Explanatory dic-
tionary of terms of foreign language teaching methods]. 
Moscow, Stella Publ., 1996, 144 p. (In Russ.)

Nastol'naia kniga prepodavatelia inostrannogo iazy-
ka: sprav. posobie [A foreign language teacher's hand-
book: reference manual], E.A. Maslyko, P.K. Babinskaia, 
A.F. Bud'ko i dr. 9-e izd., ster. Minsk, Vyssh. shkola Publ., 
2004, 522 p. (In Russ.)

Shchukin A.N. Obuchenie inostrannym iazykam: 
Teo riia i praktika: uchebnoe posobie dlia prepodavate-
lei i studentov, 2-e izd., ispr. i dop. [Teaching foreign lan-
guages: Theory and practice: A textbook for teachers and 
students. 2nd ed., revised and expanded]. Moscow, Filo-
matis Publ., 2006, 480 p. (In Russ.)

Skalkin V.L. Obuchenie dialogicheskoi rechi (na 
materiale angliiskogo iazyka): Posobie dlia uchite-
lei. [Teaching dialogic speech (based on the material of 
the English language): A manual for teachers]. K., Rad. 
shk. Publ., 1989, 158 p. (In Russ.)

Solovova E.N. Metodika obucheniia inostrannym 
iazykam: bazovyi kurs lektsii: posobie dlia studentov ped. 
vuzov i uchitelei [Methods of teaching foreign languag-
es: a basic course of lectures: a manual for students of 
pedagogical universities and teachers], 3rd ed. Moscow, 
Prosveshchenie Publ., 2005, 239 p. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 05.08.2024; одоб-
рена после рецензирования 19.09.2024; принята к пуб-
ликации 25.09.2024. 

The article was submitted 05.08.2024; approved 
after reviewing 19.09.2024; accepted for publication 
25.09.2024.



73Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, 
№ 4. С. 73–79. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, no. 4, pp. 73–79. 
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 373.5.016:811.111
EDN 373.5.016:811.111
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-4-73-79

НАПИСАНИЕ АБЗАЦА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НАВЫКОВ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ И ВУЗЕ

Бурова Мария Александровна, Московский государственный институт международных отношений, Москва, Россия, 
m.a.burova@inno.mgimo.ru

Хитрова Ирина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, Московский государственный институт междуна-
родных отношений, Москва, Россия, i.v.khitrova@inno.mgimo.ru
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языка у старшеклассников и студентов начальных курсов вуза. Авторы отмечают актуальность обучения письмен-
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Традиционная методическая школа советского пе-
риода не ставила перед собой целью формировать 
навыки письменной речи как вида речевой комму-
никации, и, соответственно, этому виду речевой дея-
тельности не уделялось много внимания. Основными 
целями обучения письму были овладение графикой 
и орфографией, и основная часть заданий носила ре-
продуктивный характер (переписывание слов, пред-
ложений и текстов, диктанты, вставка пропущен-
ных букв или слов). С началом активной интеграции 
России в мировые процессы во всех сферах жизни 
и увеличения числа международных контактов рос-
сиян стало меняться понимание иноязычного обще-
ния в педагогике и образовании в целом [Вербиц-
кая, Басова, Махмурян, Курасовская: 5–6]. Данные 
изменения нашли отражение в КИМ по иностран-
ным языкам, где большое внимание уделяется про-
верке продуктивных умений и навыков, в том числе 
и в области письменной речи (задания 37 и 38) [От-
крытый вариант: 187]. Вполне естественно, что обу-
чение письму стало неотъемлемой частью препода-
вания иностранных языков как в школе, так и в вузах.

В рамках настоящей работы мы будем рассматри-
вать письмо как овладение учащимися графической 
и орфографической системами иностранного языка 
для выражения мыслей в графической форме [От-
крытый вариант: 187]. Исходя из этого, целью обу-
чения письменной речи на иностранном языке явля-
ется обу чение писать те же виды текстов, которые 
учащиеся умеют писать на родном языке [Открытый 
вариант: 187–188].

Говоря о старшеклассниках и студентах младших 
курсов, важно отметить, что наиболее часто выпол-
няемыми типами текстов являются: связные тексты 
по изученной тематике, личное (электронное) письмо, 
рецензии, доклады, сочинения с выражением своей 
точки зрения с приведением аргументов и примеров.

Как известно, любой текст состоит из абзацев. 
Литературная традиция определяет абзац как отре-
зок письменной речи между двумя красными стро-
ками, состоящий из одного или нескольких предло-
жений. В контексте методики обучения иностранным 
языкам удобнее применять определение абзаца, тра-
диционно использующееся в англоязычных методи-
ческих материалах по обучению письменной речи. 
В методических пособиях и учебниках по созданию 
академических текстов абзац, как правило, понима-
ется как основная единица организации эссе – текст, 
последовательно развивающий одну главную идею 
и имеющий законченный характер. 

Крис Соутон подчеркивает, что традиционно аб-
зац в академической традиции состоит из трех ча-
стей: тематического предложения (topic sentence), 
предложений, развивающих и иллюстрирующих ос-
новную идею (supporting sentences) и заключительно-

го предложения (concluding sentence) [Sowton: 76–77]. 
Подобное четкое понимание структуры данного типа 
текста помогает упорядочить и логически выстроить 
текст пишущему, а также является хорошей методо-
логической основой для преподавателя.

Умение четко выражать и логично развивать 
мысль является основой грамотной письменной речи 
в профессиональной, академической и повседневной 
жизни человека. Основные элементы и принципы на-
писания абзаца могут быть частично или полностью 
использованы во многих видах письменной комму-
никации: описании (рецензии, аннотации, автоби-
ографии), повествовании и рассуждении (сочине-
ния, эссе, доклады, официальные и личные письма). 
Учитывая, что абзац является кратким, законченным 
текстом, последовательно развивающим одну цен-
тральную идею, умение писать такие тексты явля-
ется универсальным навыком, который необходимо 
формировать при обучении письменной речи на ино-
странном языке.

Существует несколько классификаций упражне-
ний при обучении письменной речи. Традиционная 
классификация делит эти упражнения на репродук-
тивные, репродуктивно-продуктивные и собствен-
но продуктивные. В настоящей работе мы также бу-
дем опираться на классификацию, предлагаемую 
И.А. Бредихиной, согласно которой упражнения де-
лятся на подготовительные и речевые, при этом ре-
чевые делятся на условно речевые и подлинно ре-
чевые упражнения [Бредихина: 91]. Основная часть 
упражнений, приведенных ниже, относится к под-
готовительным или условно речевым упражнениям. 
Все упражнения взяты из учебных пособий, разрабо-
танных авторами статьи.

Рассмотрим типологию упражнений, способству-
ющих последовательному формированию навыка на-
писания абзаца на английском языке у старшекласс-
ников или студентов младших курсов.

Следуя традициям, заложенным Я.А. Коменским, 
при разработке упражнений для формирования навы-
ка письменной речи оба автора придерживаются ос-
новных дидактических принципов: сознательности 
и активности в обучении; систематичности и после-
довательности; прочности знаний, умений и навыков; 
доступности обучения; наглядности [Коменский: 69].

Обучаемым предлагается блок упражнений, по-
строенный по принципу “снежного кома” (от просто-
го к сложному), последовательное выполнение кото-
рых предполагает путь от репродукции к продукции, 
при этом практическую часть в обязательном поряд-
ке предваряет часть теоретическая.

Рассмотрим последовательный ряд упражнений, 
направленный на формирование навыка письменной 
речи на уроках английского языка (на примере напи-
сания абзаца).
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Первое упражнение, которое предлагается выпол-
нить учащимся после теоретической части, объясня-
ющей структуру и принципы построения абзаца, – 
подготовительное (репродуктивное) и направлено 
на узнавание основных элементов абзаца:

Упр. 1. Read the paragraph about low-energy bulbs 
below. Circle the topic sentence, put one line under 
the supporting sentences, and put two lines under the 
concluding sentence. 

Many of us still use traditional bulbs around the 
house. But simply replacing one traditional 100-watt 
bulb in your home with a low-energy equivalent will 
prove to be rather benefi cial. It will save you the amount 
of electricity required to make 1,200 cups of tea. It will 
also reduce your annual electricity bill, so, as well as 
using less energy, you’ll be paying less money. This is 
because traditional bulbs only use 10% of the electrical 
energy to light, while the remaining 90% is wasted 
as heat. Low-energy bulbs are more effi cient as the 
electrical energy is used more wisely.

Следующее подготовительное (репродуктивное) 
упражнение проверяет понимание основных прин-
ципов построения абзаца (наличие основной идеи, 
которая последовательно развивается посредством 
логически подобранных аргументов: unity, cohesion, 
coherence) и наличие всех элементов абзаца:

Упр. 2. Read three groups of sentences below. Which 
of them makes a good paragraph? Why cannot the other 
groups be considered good paragraphs? 

A Low energy bulbs are also noticeably dimmer when 
used in cold conditions, such as in a garage or outside, as 
it can reduce the bulbs effi ciency. They are also likely to 
be up to three times heavier than traditional bulbs. But 
they use less electricity and are much more durable. They 
are more expensive to buy, but they work out cheaper in 
the long run. It is better to be aware of it before changing 
your bulbs.

B One good way to save on your energy bills is to 
use a low-energy bulb. When you use such bulbs you 
do not only consume less energy but also reduce your 
annual electricity bill, as the lamp is more effi cient and 
more durable.

C However, low-energy bulbs have some drawbacks. 
For example, they can have a slow start-up, taking 
some time to reach their full brightness, so you are 
recommended to use them where they will be left for 
longer periods, such as your living room or hallway. 
This also avoids frequent switching on and off, which 
may also shorten the life of the bulb. Another possible 
inconvenience is their weight, which can be three times 
bigger and make such lamps unsuitable for some light 
fittings. So these are the things to consider before 
changing your bulbs.

Третье упражнение этого цикла, также подготови-
тельное (репродуктивно-продуктивное), предлагает 

учащимся построить логически законченный текст 
абзаца из разрозненных предложений.

a. In the summary, the paragraph has to be planned 
carefully so that all these aspects are covered fully.

b. Logical development is closely related to the idea 
of coherence, but places a greater emphasis on content 
rather than language and grammar.

c. If this idea is too specifi c or too general, then your 
paragraphs may be too long, short or ambiguous.

d. Paragraph unity can be achieved through the 
quality of your controlling idea (expressed in the topic 
sentence).

e. It is commonly argued that a good paragraph 
has three specifi c aspects: unity, coherence and logical 
development.

f. Coherence may, in particular, be developed by ap-
propriate use of referents, such as pronouns, determi ners 
and restatements.

Представим еще один вариант подобного упраж-
нения.

Упр. 3. Put the sentences in order to form a coherent 
and logically developed paragraph. 

a. In the fashion industry, for example, today there 
are websites that allow you to upload a photo of yourself 
and then try on as many pairs of eyeglasses as you want.

b. Someday soon there may be augmented cooking 
lessons, or car repair, or an augmented GPS system that’s 
part of the car windshield.

c. Undoubtedly, augmented reality reduces the dis-
tance between real and digital world.

d. Augmented reality also has many potential uses in 
many spheres of life.

e. This technology will enable drivers to get direc-
tions at the same time as they’re looking at the road.

f. Soon there will be virtual dressing rooms and even 
virtual shopping malls.

В следующем упражнении учащимся предлага-
ется проанализировать готовый текст абзаца и, отве-
тив на наводящие вопросы, усовершенствовать его, 
что также является подготовительным (репродуктив-
но-продуктивным) упражнением.

Упр. 4. Read and analyse a student’s answer to the 
question ‘What problems can identity cause between 
people?’ 

Does this paragraph match the requirements of a 
well-developed paragraph? Why? Why not? What chan-
ges should be made to make it a better paragraph? 

Identity is a set of characteristics that makes a person 
stand out from the rest of the world. There are three 
main types of identity: given, chosen and core. Those 
different levels of self-identifi cation cover nearly all the 
spheres of our life. For example, marital status could 
be attributed to the chosen one, whereas hair colour is 
counted as a given one. However, there have always 
been some identity issues between people. The main 
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one, I believe, is the so-called ‘national issue’. Many 
debates and scientifi c research have been conducted to 
solve the problem. How can a person attribute himself to 
a particular nationality? Does it depend only on his mind 
or is biological proof crucial here? Opinions differ from 
person to person and this is still a debatable question.

В цитируемом пособии [Бурова: 27–29] после 
данного упражнения идет блок теоретической ин-
формации о принципах и особенностях описатель-
ных текстов и приводится пример абзаца в описа-
тельном тексте. После этого учащимся предлагается 
речевое упражнение, которое объединяет материал 
по структуре и принципах написания абзаца-описа-
ния и опирается на навыки, отработанные в преды-
дущих упражнениях.

Упр. 5. Write an extended defi nition of a thing or 
a concept from a different language that cannot be 
translated exactly into English. Answer at least four 
questions to defi ne it. Write between 120 and 150 words. 

Следующая цепочка упражнений также после-
довательно ведет учащихся от простого к сложному, 
от репродукции к условно-речевым упражнениям. 
Данная последовательность упражнений отрабаты-
вает навык написания абзаца на основе предложен-
ного тематического предложения.

Первое упражнение из этой цепочки предва-
ряет теоретическая информация об особенностях 
и принципах написания тематического предложе-
ния (краткое предложение, содержащее основную 
идею, и направление развития аргументации в абза-
це). Учащимся предлагается применить теоретиче-
ские знания на практике и проанализировать пред-
ложенные тематические предложения.

Упр. 1. Which is the best topic sentence? What are 
the problems with the other two? 

a) Speaking about good memory, many people con-
sider how fast they can retrieve the necessary informa-
tion (which may involve recalling, recollection or recog-
nition of the information learned previously) and forget 
about the importance of forming strong associations 
when acquiring new information by regular taking notes 
of things or mental snapshots.

b) Although most people think that good memory 
means good retrieval, it has actually more to do with 
good learning, forming a strong association when ac-
quiring new information.

c) Good memory is a very complicated psychological 
issue.

Сразу же после этого предлагается выполнить ус-
ловно речевое упражнение, придумать тематическое 
предложение к готовому абзацу без первого пред-
ложения и применить теоретическую информацию 
на практике. 

Упр. 2. For each of the paragraphs, think of a pos-
sible topic sentence. 

А …………………………………………………
First, the way the memory was encoded can play a 

signifi cant role. If you were very aware and alert when 
you had the experience, then the memory will probably 
be a lot more vivid. The number of times you access a 
memory can also play a role in the strength and duration 
of a memory. Not surprisingly, memories that you have 
to recall often tend to stick around and become much 
stronger. This is why repeating information over and over 
while you are studying leads to better recall on an exam.

Третье подготовительное упражнение учит под-
бирать аргументы для развития основной идеи тема-
тического предложения и вновь отрабатывает струк-
туру абзаца. 

Упр. 3. Read each topic sentence then list three points 
to support the sentence. 

1 There are several ways for students to improve their 
memory.

a

b

c

После выполнения данного упражнения учащим-
ся может быть предложено условно-речевое упраж-
нение: написать текст абзаца, используя один из при-
меров из предыдущего предложения как план.

Представим примеры отдельных упражнений, 
также нацеленных на формирование навыка пись-
менной речи [Соловова: 187]. Работая над структу-
рой письменного высказывания, можно предложить 
учащимся упражнение, которое помогает понять ме-
сто и роль хорошо написанного абзаца в закончен-
ном тексте (в данном случае отчета по проекту) и со-
отнести абзацы с пунктами плана монологического 
высказывания.

Пример 1. Соотнеси абзацы a–e с пунктами пла-
на 1–5. Свои ответы занеси в таблицу.

Use the following plan:
1. – make an opening statement on the subject of the 

project;
2. – select and report 2–3 facts;
3. – make 1–2 comparisons where relevant and give 

your comments;
4. – outline a problem that can arise while using smart 

devices and suggest a way of solving it;
5. – conclude by giving and explaining your opinion 

on the role new technologies play in students’ lives.
a) Despite the fact that smart devices are supposed to 

be benefi cial, there can arise some problems while using 
them. For example, the worsening eyesight. The best way 
to solve this problem may be creating a schedule so that 
a student could use smart devices for a certain period of 
time without the risk of hurting his health.

b) It goes without saying that using technologies is 
an essential part of our life. I am doing a project on what 
new technologies students in Zetland like using. I have 
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found the results of relevant opinion polls presented in 
the table. I am going to analyse the data. 

c) As we can see from the table, smart pens are seven 
times as popular as noise-cancelling headphones. At the 
same time, “virtual keyboards” indicator is only slightly 
higher than the lowest figure. It may be connected 
with the fact that lots of people use smart pens, digital 
textbooks and tech backpacks for both entertaining and 
studying while noise-cancelling headphones can be 
replaced by wireless headphones.

d) On the whole, I believe that using new technolo-
gies today is important. It is useful and helpful in diffe-
rent situations, especially if a person lives in a big city. 

e) The fi gures in the table demonstrate that the most 
popular devices among teenagers are smart pens (35 %). 
Meanwhile, the least common ones are noise-cancelling 
headphones (7 %). Finally, digital textbooks (24 %), tech 
backpacks (20 %) and virtual keyboards (14 %) have 
shown intermediate results.

Формируя навык письменной речи, важно следить 
за логичностью письменного высказывания. Предло-
женный ниже тип упражнения обращает внимание 
на то, что отдельные абзацы в тексте должны быть 
связаны между собой.

Пример 2. Вставьте в текст пропущенные сред-
ства логической связи.

В зависимости от уровня учащихся можно вклю-
чать или не включать в само задание список средств 
логической связи. Например, можно дать ограничен-
ный список или предложить вставить свои варианты.

Наибольшие трудности вызывают подводки к ста-
тистическим данным, такие как: According to the tab-
le / pie chart – согласно таблице / круговой диаграм-
ме; As it can be seen from the table / pie chart – как это 
видно из таблицы / круговой диаграммы; According 
to the data given in the pie chart / table – в соответствии 
с данными, приведенными в круговой диа грамме / 
таб лице и т. д.

Nowadays many people living in the countryside face 
a lot of problems. The aim of the project I am doing is 
to examine what diffi culties rural dwellers from Zetland 
have to overcome. I have found the results of relevant 
opinion polls presented in the table and analysed them. 
I am going to present my findings and express my 
opinion on the subject of the project.

_____________________ the table, about a quarter 
of the respondents (25 %) suffer from bad transportation. 
Another 20% of the surveyed people face poor health 
care and 19% of the participants are worried about a low 
quality education.

____________________, the percentage of those who 
are not satisfi ed with old infrastructure is about 2 times 
as much as the percentage of the rural dwellers who 
suffer from unemployment (24 % and 12 % respectively). 
It is quite predictable because in the countryside most 

people have an opportunity to earn money growing 
fruit and vegetables or raising cattle, but restoration of 
buildings happens very rarely and rural dwellers have to 
use old infrastructure.

A problem that can arise with getting education in 
rural areas is an issue with lack of schools and good 
teachers. The best way to solve this problem is to join 
online courses or lessons.

_________________, I am convinced that despite 
a lot of negative sides, living in a rural area has such 
advantages as breathing fresh air, leading a healthy 
lifestyle and having more free time

Обучая написанию абзаца, считаем целесообраз-
ным учить и перифразу. В частности, хорошо заре-
комендовали себя упражнения на перефразирова-
ние topic sentence. Можно при этом делать акцент 
на применении тех или иных грамматических кон-
струкций (страдательного залога, модальных глаго-
лов, сложного подлежащего и пр.).

Например: перефразируйте предложения, исполь-
зуя Complex Subject. Example: A lot of people believe 
that leading a healthy lifestyle is crucial for teenagers. - 
Leading a healthy lifestyle is believed to be crucial for 
teenagers. 

1. People living in Zetland consider climate changes 
to be dangerous. 

2. It was announced that the discoveries made by 
chemists would make radical changes in science.

3. It is expected that millions of rural dwellers will 
benefi t from the new governmental policy.

4. It is said that a balanced diet contributes to main-
taining a healthy life.

5. It is known that family events unite representatives 
of different generations.

6. Travellers fi nd the introduction of ecotourism ne-
cessary in remote parts of the region. 

7. It is reported that digitalisation covers all spheres 
of life. 

8. It is supposed that visiting local sights will become 
more popular than going abroad. 

9. It is predicted that distance learning will replace 
a traditional one.

10. Scientists think that renewable sources of energy 
are not widely spread.

Предложим еще одно упражнение: переделай-
те предложения, заменив действительный залог 
на страдательный и наоборот. Example: According 
to the pie chart, reliability is mentioned by 35 % of the 
surveyed as the most essential quality a real friend should 
possess. – 35 % of the surveyed mention reliability as the 
most essential quality a real friend should possess. 

1. Rock music ranks just below pop music with 18 % 
of the respondents.

2. Further analysis reveals that smart pens are chosen 
by almost a third of the students.
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3. The smallest proportion of the participants of the 
opinion polls read detective stories which makes up 
15 %.

4. Almost half of the respondents (42 %) consider 
bringing up grandchildren to be the most important 
activity for senior citizens.

5. Another 35 % of the surveyed mention keeping to 
a diet as an essential term.

6. Watching comedies is thought to be the funniest 
way of spending free time for teenagers.

7. Only 5 % of the voters prefer attending clubs for 
seniors.

8. Evidently, more men than women play computer 
games.

9. Mobile phones are sorted out as the most essential 
thing by adolescents.

10. Reading detective stories is named by nearly a 
quarter of the respondents of the opinion poll.

Подводя итоги вышесказанному, отметим, что обу-
чение написанию абзаца как универсальному навыку 
письменной речи должно стать неотъемлемой частью 
обучения в старшей школе и на начальном этапе выс-
шего образования, поскольку письменная речь фор-
мируется только в условиях целенаправленного при-
обретения навыков, а ее механизмы складываются 
в период обучения и совершенствуются в ходе даль-
нейшего применения. Для достижения поставленной 
цели обучения письменной речи целесообразно соче-
тать традиционные методологические подходы с но-
выми тенденциями замены репродуктивных заданий 
на продуктивные задания.
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фактор психологического благополучия – интегральной характеристики состояний человека, обеспечивающей со-
гласованность психических функций и процессов, достижение внутреннего равновесия и субъектной целостности. 
Признается и обосновывается терапевтический и развивающий ресурс инклюзивной одежды в междисциплинарном 
контексте. В основу представленной модели заложена ключевая идея ресурсности инклюзивной одежды как меха-
низма актуализации потенциальной возможности человека с ОВЗ поддерживать свое здоровье, благополучие, жиз-
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Введение. Социальная адаптация и реабилита-
ция людей с ограниченными возможностями здоро-
вья (далее ОВЗ) является государственно значимой 
задачей, направленной на личностную и трудо-
вую самореализацию, повышение качества жизни 
и уровня психологического благополучия россиян 
разных возрастных групп, имеющих разные нару-
шения здоровья. Чрезвычайно важно помочь чело-
веку интегрироваться в общество, дать ему возмож-
ность полноценного биологического и социального 
функционирования. Необходимо создавать условия 
для построения благоприятных коммуникаций с со-
циальной средой и выстраивания целесообразной 
системы отношений; развивать способности к обу-
чению и труду, организации отдыха и досуга, самооб-
служиванию, а также к взаимообслуживанию в семье  
или коллективе; формировать умения изменять при-
вычные стереотипы адаптивного поведения в соот-
ветствии с ролевыми ожиданиями других [Василь-
ченко, Кузнецова: 25].

В научном дискурсе существуют три основных 
понятия, отражающих процесс интеграции, «вклю-
чения» лиц с ОВЗ на разных этапах онтогенеза в пол-
ноценную социальную жизнедеятельность. Это по-
нятия «социализация», «социальная адаптация» 
и «социальная реабилитация». 

Теоретический обзор. Социализация лиц с ОВЗ 
понимается как «освоение людьми знаний, навыков, 
стереотипов поведения, норм и правил, обеспечива-
ющих их полное участие в стандартных формах со-
циального взаимодействия и коммуникации» и счи-
тается ключевым средством интеграции в обычную 
социокультурную жизнь» [Социокультурная реаби-
литация: 73].

В современной науке понятие «социализация» 
имеет междисциплинарный контекст. Философия 
рассматривает социализацию как процесс усвоения 
и дальнейшего развития индивидом социально-куль-
турного опыта, процесс включения индивида в си-
стему общественных отношений и формирования 
у него социальных качеств. Психология изучает круг 
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вопросов, связанных с соотношением биологическо-
го и социального в генезисе становления личности. 
В психологическом аспекте социализация рассма-
тривается как процесс и результат взаимодействия 
личности и социальной среды, в ходе которого про-
исходит усвоение и активное воспроизводство ин-
дивидом социального опыта. Преобразование соци-
ального опыта в личный опыт осуществляется в виде 
социальных составляющих личности – ценностных 
ориентаций, взглядов, установок. Процесс социали-
зации личности является единством изменений трех 
сфер, в которых он осуществляется: деятельности, 
общения и самосознания. Педагогический смысл со-
циализации выражается через воспитание, которое 
рассматривается как процесс целенаправленной и со-
знательно контролируемой социализации [Мудрик: 
67]. На результаты социализации оказывают влияние 
разнообразные факторы как стихийной, так и инсти-
туциональной социализации (семейное, религиозное, 
школьное, трудовое воспитание). Результатом социа-
лизации признается социальный опыт. Являясь след-
ствием активного взаимодействия личности с окру-
жающим миром, социальный опыт обеспечивает:

– в процессе разнообразной деятельности – ос-
воение социальной информации, умений и навыков;

– в ходе общения с людьми разного возраста и раз-
личных социальных групп – расширение системы со-
циальных отношений, содействуя усвоению социаль-
ных установок и ценностей;

– посредством выполнения социальных ролей – 
делает возможным усвоение моделей поведения [Го-
лованова: 126].

В специальной педагогике социализация рассма-
тривается в контексте идеи независимого образа жиз-
ни различных категорий лиц с ОВЗ и их эффектив-
ной социальной и культурной интеграции. С данной 
точки зрения социализацию лиц с ОВЗ понимают 
как процесс и результат освоения людьми знаний 
и навыков общественной жизни, выработки обще-
принятых стереотипов, норм и правил поведения, ос-
воение ценностных ориентаций, принятых в данном 
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обществе, обеспечивающих их полноценное участие 
в стандартных формах социального взаимодействия 
и коммуникации. Важным условием полноценной со-
циализации является освоение навыков социального 
общения – коммуникации [Бородина: 201].

Особенно данный аспект важен для детей. Со-
циализация детей с ОВЗ – это процесс формирова-
ния и развития социальных качеств каждого ребенка 
при необходимом включении в разнообразную дея-
тельность. В результате погружения ребенка в со-
вместную деятельность с другими людьми проис-
ходит присвоение им социального опыта. Этот опыт 
является результатом как действий самого ребенка, 
так и его активного взаимодействия с окружающим 
миром. Для социализации и приобретения ребен-
ком собственного опыта необходимы: включение его 
в разнообразную деятельность для освоения разно-
плановой социальной информации, спектра умений 
и навыков; организация общения с людьми разного 
возраста для расширения системы социальных свя-
зей и отношений, усвоения социальных символов, 
установок, ценностей; создание ситуаций для выпол-
нения различных социальных ролей с целью усвое-
ния моделей поведения [Луковенко, Митина, Ильи-
ных: 890]. Создавая социально-образовательную 
среду с учетом индивидуальных особенностей и со-
циального опыта каждого ребенка, организуя спе-
циальным образом деятельность и общение детей, 
педагог может помочь ребенку выстроить свою си-
стему отношений с окружающим миром и людьми. 
Таким образом, будет развиваться самосознание ре-
бенка и складываться его индивидуальность, что яв-
ляется залогом успешной социализации [Луковенко, 
Митина, Ильиных: 892].

Расширение сферы социального взаимодействия 
личности требует умения адаптироваться к изменяю-
щимся условиям жизни. Социальная адаптация в ус-
ловиях нарушенного развития, обусловливая способ-
ность человека приспосабливаться к изменяющимся 
условиям жизни, является важнейшим механизмом 
социализации и интеграции. Под социальной адапта-
цией инвалидов и лиц с ОВЗ понимают специально 
организованный непрерывный образовательный про-
цесс их привыкания к условиям социальной среды 
через усвоение ими правил и норм поведения, при-
нятых в обществе. Различают несколько видов адап-
тации инвалидов и лиц с ОВЗ:

– социально-бытовая адаптация: представляет со-
бой систему мер, направленных на восстановление 
способностей к самостоятельной деятельности в быту 
и обеспечивающих интеграцию в общество (специ-
альное обучение навыкам самообслуживания, ухо-
да за собой, передвижения и перемещения, помощь 
в подборе технических средств реабилитации и обу-
чение пользованию ими, разработка индивидуальных 

решений вопросов адаптации жилищно-коммуналь-
ных условий, рабочего места);

– социально-психологическая адаптация: помога-
ет формировать у лиц с ОВЗ положительное отноше-
ние к жизни, себе и своему состоянию; важным эта-
пом в процессе психологической адаптации является 
переход от пассивного участия к активной творче-
ской деятельности (предоставление возможности во-
йти в новое социальное окружение, расширить круг 
общения со сверстниками и избавиться от комплекса 
неполноценности, включиться в творческую деятель-
ность, обнаружить в себе скрытые таланты); 

– социально-трудовая адаптация: приспособление 
производственной среды к нуждам и потребностям 
лиц с ОВЗ, а также адаптация человека к требовани-
ям производства. 

Важнейшими показателями социальной адаптации 
людей с ОВЗ можно считать удовлетворенность раз-
личными сторонами своей жизнедеятельности (пре-
жде всего, родом занятости, уровнем самореализации 
и включенности в референтные группы) [Домбров-
ская: 130].

И, наконец, феномен «социальная реабилитация» 
рассматривается, по мнению Комитета экспертов 
ВОЗ, как применение целого комплекса мер меди-
цинского, социального, психологического, образо-
вательного и профессионального характера с целью 
подготовки или переподготовки индивидуума до наи-
высшего уровня его функциональных способностей.

Одной из целей социальной реабилитации явля-
ется восстановление статуса личности, обеспечение 
условий для адаптации в социуме, предоставление 
возможностей для трудовой и образовательной дея-
тельности. Другой целью является приспособление 
человека к социальной реальности, что служит наи-
более важным условием нормального функциони-
рования общества [Психология инвалидности: 22].

Цель социальной реабилитации – восстановление 
здоровья, трудоспособности и социального статуса 
инвалидов и лиц с ОВЗ, достижение ими материаль-
ной и социальной независимости, интеграции (или 
реинтеграции) в обычные условия жизни обще-
ства [Справочник: 204]. Социальная реабилитация – 
это процесс взаимодействия личности и общества. 
Данное взаимодействие включает в себя, с одной сто-
роны, способ передачи индивиду социального опы-
та, способ включения его в систему общественных 
отношений, с другой стороны, процесс личностных 
изменений. Социальная реабилитация как процесс 
ставит перед собой ряд задач: развитие творческих 
способностей личности, пробуждение социальной 
активности, воспитание чувства собственного до-
стоинства, стимулирование стремления к самоопре-
делению и активному участию в преобразованиях, 
направленных на улучшение жизни общества, фор-
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мирование способности к выбору жизненной пози-
ции [Домбровская: 198].

Феномен «социальная реабилитация» можно рас-
сматривать в трех плоскостях: как процесс, как ко-
нечный результат и как деятельность. Социальная 
реабилитация как процесс представляет собой ди-
намическую систему, в ходе которой осуществляет-
ся последовательная реализация постоянно возника-
ющих в ходе взаимодействия с лицами, имеющими 
ограниченные возможности здоровья, тактических 
задач на пути к достижению стратегический цели – 
восстановления их социального статуса, формирова-
ние устойчивой к травмирующим ситуациям лично-
сти, способной успешно интегрироваться в общество. 
Процесс социальной реабилитации осуществляется 
под руководством специалиста в этой области, про-
текает, как и педагогический процесс, в специально 
организованных условиях, в ходе которых использу-
ются различные формы, методы и специальные сред-
ства воздействия на личность. Социальная реабили-
тация как конечный результат – это достижение ее 
конечных целей, когда человек, имеющий ограни-
ченные возможности здоровья, после прохождения 
комплексной реабилитации в соответствующих реа-
билитационных учреждениях вливается в социально-
экономическую жизнь общества и не ощущает своей 
неполноценности. Социальная реабилитация как де-
ятельность относится в равной мере как к лично-
сти специалиста, являющейся ее организатором, так 
и к личности, включенной в социально-реабилитаци-
онный процесс, которая выступает в нем как субъект 
деятельности и общения [Селиванова, Щетинина: 97].

Развивающий потенциал инклюзивной одеж-
ды. Какова же роль инклюзивной одежды в процессах 
социальной адаптации и реабилитации? Ранее нами 
было установлено, что одежда включена в струк-
туру внешнего облика личности и является значи-
мым социокультурным компонентом этой структуры. 
При этом ценность одежды как компонента внешнего 
облика обусловлена, с одной стороны, субъективным 
образом внешности, самоотношением и самооценкой, 
с другой стороны, оценкой внешнего облика окружа-
ющими [Самохвалова, Шипова, Чагина, Рогова: 42]. 
Анализ научного дискурса позволил выявить некото-
рые теории, подчеркивающие терапевтический и раз-
вивающий ресурс инклюзивной одежды в междисци-
плинарном контексте. Так, в области психотерапии 
исследуются возможности использования оптических 
иллюзий в одежде для коррекции особенностей фигу-
ры. На пересечении психологии, медицины и психо-
физиологии анализируются эмоциональные реакции 
на одежду, хотя эмоции представляют собой малоизу-
ченные аспекты психологического комфорта, но име-
ют высокую субъективную значимость [Белобрыки-
на, Горшечникова, Чухрова: 192].

Интерес к терапевтическим возможностям одеж-
ды привлекает внимание исследователей, которые 
изучают влияние моды на психическое здоровье 
и самочувствие людей. Существуют научные работы, 
выполненные на стыке психотерапии (арт-терапия, 
имидж-терапия) и психологии личности [Соловье-
ва: 2]. Один из аспектов психологии здоровья фоку-
сируется на анализе позитивного и негативного воз-
действия моды на здоровье и благополучие взрослых 
и детей [Белобрыкина, Горшечникова, Чухрова: 190]. 
В различных сферах психологии изучается влияние 
одежды на личность, ее самооценку, потребности, 
установки, социальные стереотипы, а также на воз-
растные и гендерные особенности, субъективное от-
ношение к одежде [Психология одежды: 3].

На стыке медицины и педагогики изучается одеж-
да с учетом ее соответствия гигиеническим и эколо-
гическим стандартам. В педагогике, помимо аспектов 
гигиены и экологии, также акцентируется внимание 
на эстетическом и воспитательном значении одеж-
ды [Белобрыкина, Горшечникова, Чухрова: 189].

Существуют исследования развивающей функции 
детской одежды на стыке педагогики и технологии 
производства. Понятие «развивающая одежда» пред-
ставлено компанией «Этти-Детти», которая предло-
жила идею, что яркие элементы дизайна на одежде 
могут способствовать развитию детей [Развивающая 
одежда: 1]. Для профилактики психосоматических 
нарушений в дошкольном возрасте обосновывается 
возможность применения специальных элементов 
и устройств в составе функциональной одежды [Бе-
лобрыкина, Горшечникова, Чухрова: 192].

Для обеспечения психоэмоционального комфорта 
людей с инвалидностью осуществляется проектиро-
вание адаптивных изделий, соответствующих спец-
ифическим требованиям, которые являются частью 
так называемой «универсальной моды» [Тахбатул-
лина, Дзияутдинова: 21]. В контексте особой моды 
создаются технологии имидж-дизайна, решающие 
задачи создания позитивного имиджа у людей с ин-
валидностью [Коробцева, 2010: 47]. Классификация 
потребностей, удовлетворяемых с помощью адап-
тивной одежды, включает перечень психологических 
критериев качества одежды для лиц с ограничения-
ми по здоровью, при этом сделан акцент на важность 
учета показателя психологического комфорта [Короб-
цева 2014: 39].

Исследование психологической комфортности 
с позиций воздействия цвета, осязательных (тактиль-
ных) ощущений, звуковой модальности подтверди-
ло влияние одежды на психоэмоциональное состоя-
ние детей с заболеванием ДЦП [Панферова, Харлова: 
140; Андреева, Харлова, Миронова, Панферова: 41]. 
Как средства реабилитации и социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья 

Структурно-функциональная модель социальной адаптации и реабилитации людей...
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различных возрастных групп выступают специаль-
ные текстильные изделия [Голубчикова, Мовшович, 
Лазуренко: 315].

Научные исследования зарубежных авторов за-
трагивают тематику значимости роли одежды в соци-
альной жизни людей с ОВЗ, в частности, как одного 
из весомых психологических факторов субъективно-
го благополучия человека. В 2014 году в США осно-
ван фонд «The Runway of Dreams», который позволя-
ет людям с ограниченными возможностями обрести 
уверенность в себе с помощью модной одежды [The 
Runway of Dreams Foundation: 1].

Ученые из Австралии представили обзор лите-
ратуры о взаимосвязи между текстилем и сенсор-
ной интеграцией. Данные свидетельствуют о том, 
что в дизайне одежды должны использоваться мягкие 
ткани, которые не имеют швов, имеют ограниченное 
количество внешних меток, поддерживают социаль-
ное участие и функциональное вовлечение в повсед-
невную деятельность, а также являются доступными. 
Они отметили большую значимость умного тексти-
ля для людей, страдающих сенсорными нарушения-
ми [Sensory Considerations: 19].

Изучением и разработкой умного текстиля зани-
маются европейские ученые. Такой текстиль пред-
лагает передовые решения в области «умной» одеж-
ды и текстиля для сенсорных и исполнительных 
устройств, защитной одежды, окружающего про-
странства, больниц и хирургии. Они способны под-
держивать процессы заживления, повышать безопас-
ность, комфорт и жизнь пациентов, обеспечивая их 
мобильность [Smart textiles: 157].

Ученые из Саудовской Аравии разработали за-
щитную одежду на основе биополимера полимолоч-
ной кислоты. Нано-структура с наночастицами крем-
ния повышает защиту от инфракрасного излучения. 
Ткань блокирует ультрафиолетовое излучение, обла-
дает теплостойкостью [Aijaz, Karim, Alnaser, Siddiqui, 
Assaifan: 15].

Ученые из Великобритании исследовали опыт 
группы взрослых аутистов с тактильной чувстви-
тельностью и его влияние на их повседневную жизнь. 
Результаты исследования позволили лучше понять, 
как участники воспринимают различные текстуры 
и ткани и как они разрабатывают стратегии преодо-
ления стрессовых ситуаций [Kyriacou, Forrester-Jones, 
Triantafyl-lopoulou: 1506].

В университете Миссури (г. Колумбия, США), изу-
чили одежду с точки зрения препятствия для  участия 
на рабочем месте людей с ограниченными возмож-
ностями. В ходе исследования выяснили, что люди 
с ограниченными возможностями хотят иметь одеж-
ду, которая отражает их стиль, статус и профессио-
нальную идентичность. Одежда не может быть толь-
ко функциональной. Она также должна включать 

в себя стиль и привлекательность, которые повыша-
ют уверенность в себе и отражают их самоидентифи-
кацию [McBee-Black, Ha-Brookshire: 17].

Ученые из США провели исследование, выявив, 
что проблемы с дизайном одежды создают барьеры 
для участия в жизненно важных событиях для людей 
с ограниченной мобильностью. Сезонные изменения 
и трудности с покупкой подходящей одежды оказы-
вают негативное влияние на качество жизни и общее 
состояние здоровья [Kabel: 167].

Модель социальной адаптации и реабилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
на основе создания инклюзивной одежды. Анализ 
имеющихся теоретических взглядов и практических 
разработок позволил нам создать авторскую струк-
турно-функциональная модель социальной адаптации 
и реабилитации людей с ограниченными возможно-
стями здоровья на основе создания для них инклю-
зивной одежды (рис. 1).

Научно-практическую рамку модели составляют 
три процесса, на которые она ориентирована: социа-
лизация лиц с ОВЗ как процесс и результат пости-
жения социальных норм и отработки социальных 
умений, как способ интеграции в обычную социо-
культурную жизнь общества; социальная адаптация 
как воздействие на личность с целью формирования 
способности человека приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям жизни; как готовность субъекта 
адекватно воспринимать контекст социальной ситу-
ации и адаптировать свои возможности под требова-
ния социальной среды; и социальная реабилитация 
как целенаправленное использование комплекса соци-
ально-психологических мер с целью развития челове-
ка с ОВЗ на определенном возрастном этапе до наи-
высшего уровня его функциональных способностей. 

В основу модели заложена ключевая идея ресурс-
ности инклюзивной одежды как механизма актуали-
зации потенциальной возможности человека с ОВЗ 
поддерживать свое здоровье, благополучие, жизне-
стойкость, стрессоустойчивость и самоэффектив-
ность в изменяющихся социальных ситуациях. 

В качестве ресурсов воздействия инклюзивной 
одежды мы рассматриваем: 

– медицинские: обеспечение безопасности жиз-
недеятельности, повышение возможности самооб-
служивания, приостановка, снижение темпов разви-
тия заболевания, компенсация утраченных функций, 
предупреждение комплексных заболеваний, оздоров-
ление, повышение жизненного тонуса;

– социальные: преодоление социокультурных 
и коммуникативных барьеров, облегчение бытовых 
функций, повышение мотивации получения образова-
ния, осознание возможности трудоустройства, стрем-
ление создавать собственный имидж, формирование 
конструктивных копинг-стратегий, самопрезентация 
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и самовыражение в обществе, развитие близких, ро-
мантических, семейных отношений, расширение со-
циального капитала, развитие карьеры и трудовых от-
ношений;

– психологические: снижение тревожности, аутоа-
грессии, социальных страхов, психоэмоционального 
напряжения, уровня депрессии, обеспечение эмоцио-
нального баланса, комфортного состояния, повышение 
самооценки, аутосимпатии, мотивации саморазвития.

Создание и апробация инклюзивной одежды мо-
жет происходить разными способами. Мы выделили 
три основные модели, направленные на социальную 
адаптацию и реабилитацию лиц с ОВЗ: 

– экстрапластическая модель, основанная на том, 
что инклюзивная одежда конструируется и изготав-
ливается специально для лиц с ОВЗ командой про-
фессионалов (психологи, дефектологи, модельеры, 

технологи, швеи) в соответствии с возрастом, воз-
можностями и потребностями потенциальных заказ-
чиков на основе обобщенных теоретических данных;

– интрапластическая модель, основанная на том, 
что сам человек с ОВЗ конструирует и изготавлива-
ет для себя инклюзивную одежду либо создавая но-
вые, удобные для него модели, либо адаптируя гото-
вые модели одежды серийного производства под свои 
потребности; 

– интерпластическая модель, предполагающая со-
вместное проектирование, обсуждение профессиона-
лами и потенциальными заказчиками (лицами с раз-
ными нарушениями здоровья) моделей инклюзивной 
одежды на основе изучения реальных потребностей, 
ожиданий и возможностей людей с ОВЗ.

Ограничением первой модели является оторван-
ность профессионалов от потребностей и физиологи-

Рис. 1. Структурно-функ-
циональная модель со-
циальной адаптации 
и реабилитации людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья на ос-
нове создания инклюзив-
ной одежды

Структурно-функциональная модель социальной адаптации и реабилитации людей...
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ческих особенностей заказчиков, ограничением вто-
рой модели – «штучность» модели, невозможность 
масштабировать опыт ее создания, непрофессиона-
лизм, отсутствие необходимых знаний и компетен-
ций исполнителя. Приоритет, на наш взгляд, должен 
отдаваться интерпластической модели, основанной 
на исследовательско-конструктивном подходе к соз-
данию инклюзивной одежды.

Основными принципами создания инклюзивной 
одежды как ресурса социальной адаптации и реаби-
литации людей с ОВЗ должны стать:

– принцип учета возрастных и индивидуальных 
особенностей, предполагающий создание моделей 
одежды, исходя из социальной ситуации развития 
личности на определенном этапе онтогенеза, задач 
возрастного развития и индивидуальных характери-
стик (физических, психологических, социальных);

– принцип учета нозологии, то есть характера 
и степени тяжести заболевания, которое может быть 
отнесено к определенной группе, исходя из причин 
возникновения и механизмов развития (нарушения 
аутистического спектра, опорно-двигательного ап-
парата, интеллекта, зрения, слуха и др.);

– принцип комплексности, обусловливающий не-
обходимость сотрудничества специалистов разного 
профиля в создании инклюзивной одежды для людей 
с атипичным развитием. Каждый специалист фик-
сирует те особенности модели, которые относятся 
к сфере его компетентности (например, дефектолог 
выступает экспертом в установлении особенностей 
протекания заболевания, психолог – в выявлении ре-
сурсов саморазвития и самовыражения личности, сти-
лист – в вопросах создания индивидуального имид-
жа, конструктор – в создании модели одежды и т. д.);

– принцип эстетичности, предполагающий созда-
ние моделей инклюзивной одежды на основе этало-
нов красоты, вкуса, гармонии, законченности, эсте-
тической целостности и социальной приемлемости; 

– принцип функциональности, согласно которому 
все детали и элементы инклюзивной одежды должны 
не только создавать индивидуальный имидж, но и вы-
полнять определенную функцию, обеспечивая защи-
ту, комфорт, стабилизацию, компенсацию недостат-
ков и способствуя безбарьерному самовыражению 
и социальному взаимодействию;

– принцип здоровьесбережения, позволяющий 
на всех этапах создания инклюзивной одежды ду-
мать о сохранении и укреплении здоровья (физиче-
ского, психического, психологического, социального) 
лиц с ОВЗ, обеспечивать их безопасность;

– принцип эргономичности, обеспечивающий вы-
сокую степень удобства, комфорта при эксплуатации 
инклюзивной одежды. Показателями эргономично-
сти инклюзивной одежды можно считать социаль-
но-психологические (соответствие конструкции изде-

лия характеру социальных взаимодействий человека), 
психологические (соответствие изделия личностным 
возможностям и особенностям человека), физиологи-
ческие и психофизиологические (соответствие изде-
лия физическим возможностям человека), антропо-
логические (соответствие изделия размерам и форме 
человеческого тела, распределения его веса), гигие-
нические (соответствие изделия требованиям быто-
вой, трудовой, учебной и др. видам деятельности).

В теоретической части статьи мы отмечали, что со-
циальную адаптацию и реабилитацию можно рассма-
тривать как процесс и как результат. Что же считать 
позитивным результатом создания и использования 
инклюзивной одежды, каковы критерии ее эффектив-
ности? Мы выделяем четыре критерия эффективно-
сти использования инклюзивной одежды:

– ценностно-мотивационный, предполагающий 
формирование у лиц с ОВЗ ценности внешнего об-
лика, готовности к созданию индивидуального сти-
ля и стремления к самоизменениям;

– когнитивный, выражающийся в осознании лич-
ностью своих потребностей в одежде, рефлексии ин-
дивидуальных особенностей и моделировании обра-
за «я»;

– эмоционально-волевой, проявляющийся в сни-
жении социальной тревожности, возникновении по-
ложительных эмоций в отношении своего внешнего 
облика, интереса к созданию своего образа, преодо-
лении внутренних барьеров, препятствующих само-
выражению;

– деятельностный, отражающий социальную ак-
тивность лиц с ОВЗ, включенность их в различные 
социальные группы, расширение форм и способов 
социальных коммуникаций (межличностных, роман-
тических, профессиональных).

Закрепление положительных результатов воздей-
ствия инклюзивной одежды на лиц с ОВЗ может об-
условливать возникновение значимых личностных 
эффектов – повышение удовлетворенности внешно-
стью, уровня психологического благополучия, улуч-
шения качества жизни.

В разработанной нами модели одежды как соци-
окультурного компонента внешнего облика было по-
казано, что положительная оценка значимыми дру-
гими (членами семьи, романтическими партнерами, 
друзьями, работодателями, коллегами и т. д.) внеш-
него облика и стиля одежды человека, возникающие 
при этом лояльность, симпатия, позитивный настрой, 
могут актуализировать такие благоприятные для лич-
ности психологические эффекты, как бодипозитив, 
«appearance»-перфекционизм, «осознание инвести-
ционной силы одежды», «функциональная значи-
мость образа», что гарантирует повышение уров-
ня удовлетворенности жизнью и счастья. Напротив, 
негативная оценка значимыми другими внешнего 
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облика и стиля одежды человека, связанная с пере-
живанием личностью таких деструктивных психо-
логических эффектов, как «body»-стигматизация, 
клеймение, сексизм, дискриминация, лукизм, бью-
тизм, приводят к хроническим стрессам, лукофо-
бии, закомплексованности, тревожности, апатии 
и др. Следовательно, в таких случаях можно говорить 
о снижении субъективного качества жизни и психо-
логического благополучия личности [Самохвалова, 
Шипова, Чагина, Рогова: 42]. 

Таким образом, инклюзивную одежду можно 
рассматривать в качестве значимого фактора психо-
логического благополучия как интегральной харак-
теристики состояний человека, обеспечивающих со-
гласованность психических функций и процессов, 
достижение внутреннего равновесия и субъектной 
целостности. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема субъективного благополучия студентов в образовательной среде вуза и ме-
ханизмов ее поддержания. Субъективное благополучие рассматривается как состояние удовлетворённости лично-
сти собой, обстановкой, в которой она самореализуется, а также отдельными аспектами собственной жизни на ос-
новании имеющихся у неё представлений о внутренней и внешней среде в целом. В исследовании приняли участие 
86 студентов-первокурсников Костромского государственного университета и Московского государственного линг-
вистического университета (71 женщин, 15 мужчин). Диагностический инструментарий включал в себя авторскую 
анкету субъективного благополучия, методику диагностики субъективного благополучия личности (Р.М. Шамио-
нов, Т.В. Бесков), методику для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модифика-
ция Н.Ц. Бадмаевой). Результаты исследования показали, что студенты, принявшие участие в исследовании, об-
ладают достаточно высоким уровнем субъективного благополучия. Наиболее выражены у студентов ценностный 
и когнитивный компоненты благополучия, которые отражают сформированные у них ценностные ориентации, ми-
ровоззренческие позиции, а также наличие представлений об учебном заведении и способах самореализации в об-
разовательной среде вуза. Низкие показатели у респондентов были выявлены по социально-нормативному и гедо-
нистическому благополучию, что во многом связано с давлением социальных норм на студентов и низким уровнем 
материальной обеспеченности, затрудняющим удовлетворение возникающих потребностей. У студентов наиболее 
выражены учебно-познавательные мотивы и мотивы избегания. Прослеживается тенденция к получению новых 
учебных знаний, выработке новых компетенций. Однако при столкновении с трудностями студенты не готовы кон-
структивно преодолевать их, предпочитают уходить от решения проблем, дистанцироваться. Своевременное выяв-
ление специфики субъективного благополучия первокурсников позволит наметить перспективы психолого-педаго-
гического сопровождения студентов на всех этапах обучения.

Ключевые слова: субъективное благополучие, студенты, образовательная среда вуза, педагогические условия, мотивация.
Для цитирования: Казаков А.В. Уровень субъективного благополучия студентов-первокурсников в образовательной сре-

де вуза // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 
2024. Т. 30, № 4. С. 90–98. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-4-90-98

Research Article

THE LEVEL OF SUBJECTIVE WELL-BEING OF FIRST-YEAR STUDENTS 
IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

Alexander V. Kazakov, Kostroma State University, Kostroma, Russia, sanuo57@mail.ru, https://orcid.org/0000-0002-9721-7390

Abstract. The article considers the problem of students’ subjective well-being in the educational environment of the university 
and the mechanisms of its maintenance. Subjective well-being is considered as a state of satisfaction of the individual 
with himself/herself, the environment in which he/she realizes himself/herself, as well as with individual aspects of his/her 
own life, based on the existing ideas about the internal and external environment as a whole. The study involved 86 fi rst-
year students of Kostroma State University and Moscow State Linguistic University (71 women, 15 men). The diagnostic 
tools included the author’s questionnaire of subjective well-being, the technique of diagnosing the subjective well-
being of the individual (R.M. Shamionov, T.V. Beskov), the technique for diagnosing the educational motivation of 
students (A.A. Rean and V.A. Yakunin, modifi cation of N.Ts. Badmaeva). The results of the study showed that the students 
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Постановка проблемы. Феномен субъективного 
благополучия студентов в образовательной среде за-
нимает одно из самых важных мест в педагогической 
науке. В последние годы проблема субъективного 
благополучия среди молодежи и студентов привлека-
ет все больше внимания [Каменский: 41]. Увеличение 
случаев стресса, тревожности и депрессии ставит не-
обходимость изучения факторов, влияющих на субъ-
ективное благополучие, на передний план. Поддер-
жание субъективного благополучия студента даёт 
ему ощущение защищённости, комфорта, что в свою 
очередь благоприятно влияет на общее самочувствие 
личности [Льдокова: 374].

Студенты, ощущающие себя счастливыми и удов-
летворенными, как правило, более активно участву-
ют в жизни своего учебного заведения и студенче-
ского коллектива. Это, в свою очередь, способствует 
социальному взаимодействию и учебной активно-
сти [Носова: 134].

Поддержание субъективного благополучия помо-
гает студентам вырабатывать устойчивость к жизнен-
ным и академическим трудностям, позволяя лучше 
справляться с неудачами и действовать на основе уже 
полученного опыта.

С учетом изменений в обществе, таких как по-
вышение требований к образованию и конкуренции 
на рынке труда, студенты сталкиваются с новыми 
эмоциональными и психологическими вызовами. 
Исследование субъективного благополучия может 
помочь выявить стратегии, способствующие адап-
тации и успешной интеграции в общество [Шипо-
ва: 59].

Поддержание стабильного уровня субъективного 
благополучия возможно лишь благодаря применению 
комплексных методик, которые позволяют скоррек-
тировать его в положительную сторону. Ведь у боль-
шинства людей уровень субъективного благополучия 
подлежит изменению вследствие каких-либо жизнен-
ных потрясений, и учёба в свою очередь может яв-
ляться таковым [Федотова: 63].

who took part in the study have a fairly high level of subjective well-being. The most pronounced in students are the value 
and cognitive components of well-being, which refl ect their formed value orientations, worldview positions, as well as 
the presence of ideas about the educational institution and ways of self-realization in the educational environment of 
the university. Low indicators were identifi ed in respondents for social-normative and hedonistic well-being, which is 
largely due to the pressure of social norms on students and the low level of material security, which makes it diffi cult to 
meet emerging needs. Students have the most pronounced educational and cognitive motives and avoidance motives. There 
is a tendency to obtain new educational knowledge, develop new competencies. However, when faced with diffi culties, 
students are not ready to overcome them constructively, preferring to avoid solving problems, distancing themselves. 
Timely identifi cation of the specifi cs of subjective well-being of fi rst-year students will allow us to outline the prospects for 
psychological and pedagogical support for students at all stages of training. 

Keywords: subjective well-being, students, educational environment of the university, pedagogical conditions, motivation. 
For citation: Kazakov A.V. The level of subjective well-being of fi rst-year students in the educational envi-ronment of the university. 

Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, no. 4, pp. 90–98. https://
doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-4-90-98

Субъективное благополучие студента вуза – это 
комплексное понятие, которое включает в себя эмо-
циональное, психологическое и социальное состоя-
ние студента, а также его удовлетворенность жизнью 
и учебой. Оно отражает, насколько студент чувствует 
себя счастливым, удовлетворенным и успешным в раз-
личных аспектах своей жизни [Бейлина, Баранова: 21].

Связь между субъективным благополучием и учеб-
ной мотивацией студента достаточно глубокая и мно-
гогранная. Студенты с высоким уровнем субъектив-
ного благополучия чаще испытывают положительные 
эмоции, которые могут способствовать более высо-
кой учебной мотивации. Когда студенты счастливы 
и удовлетворены жизнью, они более склонны стре-
миться к достижению своих учебных целей. Субъек-
тивное благополучие может влиять на то, как студенты 
воспринимают сложные задачи. Студенты с высоким 
уровнем благополучия склонны рассматривать вызо-
вы как возможности для роста, что может повышать 
их мотивацию преодолевать трудности и достигать 
успеха [Бородовицина: 45].

Высокое субъективное благополучие способствует 
развитию психологической устойчивости, что позво-
ляет студентам справляться с неудачами и стрессом, 
связанными с учебой. Более устойчивые студенты, 
как правило, имеют более высокую мотивацию к об-
учению и стремление к самосовершенствованию [Фе-
дотова: 66].

Студенты, которые чувствуют себя счастливыми 
и удовлетворенными, часто имеют четкие жизненные 
цели и ценности [Самохвалова, Тихомирова, Виш-
невская, Шипова: 34]. Это помогает им направить 
свою мотивацию на достижение академических це-
лей, поскольку они видят связь между своими дей-
ствиями и личными желаниями.

Студенты, которые чувствуют себя счастливыми, 
обычно имеют крепкие социальные связи и системы 
поддержки, которые могут повысить их мотивацию. 
Социальное окружение, включая друзей и препода-
вателей, играет важную роль в формировании моти-

Уровень субъективного благополучия студентов-первокурсников в образовательной среде вуза
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вации студента и его желания участвовать в учебном 
процессе [Корзун, Нифонтова: 180].

Субъективное благополучие может сказываться 
на когнитивных процессах, таких как готовность к об-
учению и усвоению нового материала. Так, студенты 
в хорошем эмоциональном состоянии имеют тенден-
цию быть более сосредоточенными и менее отвле-
каемыми, что ведет к повышению учебной мотива-
ции [Карлышев, Казарина, Миронова: 213].

Студенты с высоким уровнем субъективного бла-
гополучия чаще используют более эффективные стра-
тегии контроля собственных эмоций и поведения, 
что положительно сказывается на их учебной мотива-
ции и удовлетворенности процессом обучения.

Таким образом, субъективное благополучие и учеб-
ная мотивация находятся во взаимосвязи, где каждое 
из этих явлений может по-своему влиять друг на дру-
га. Поддержание хорошего эмоционального состояния 
студентов может значительно повысить их мотивацию 
к обучению, а высокая учебная мотивация, в свою оче-
редь, может способствовать улучшению субъективно-
го благополучия.

Связь между субъективным благополучием и пси-
хологическим здоровьем студента является важным 
аспектом исследования в педагогике, психологии 
и других науках [Самохвалова, Тихомирова, Виш-
невская, Шипова 2023: 119]. Субъективное благо-
получие включает в себя эмоциональные (счастье, 
удовлетворенность) и когнитивные (восприятие ка-
чества жизни) аспекты. Высокий уровень благопо-
лучия обычно связан с положительными эмоциями 
и удовлетворением от жизни, что в свою очередь спо-
собствует более здоровому психологическому состо-
янию [Васильева, Чумаков, Чумакова, Булатова: 130].

Студенты, которые ощущают себя счастливыми 
и довольными жизнью, становятся более устойчивы-
ми к стрессу, снижается уровень тревожности. Пози-
тивное эмоциональное состояние помогает им лучше 
справляться с академическими и личными вызова-
ми, что ведет к улучшению общего психологическо-
го здоровья [Кулакова: 522].

Позитивные эмоции, связанные с высоким уровнем 
субъективного благополучия, способствуют лучше-
му восприятию и обработке информации. Это может 
улучшить когнитивные функции, такие как внимание 
и память, что важно для успешного обучения и психо-
логического здоровья.

Студенты с высоким уровнем субъективного бла-
гополучия, как правило, отличаются большей психо-
логической устойчивостью. Это означает, что они мо-
гут легче справляться с трудностями и неудачами, 
что также снижает риск развития психических рас-
стройств [Корацио-Эренверт: 127].

Психологическое здоровье и субъективное бла-
гополучие тесно связаны с физическим состоянием. 

Студенты, которые чувствуют себя счастливыми, ча-
сто ведут более здоровый образ жизни, что также по-
зволяет улучшить их общее психическое здоровье.

Высокий уровень субъективного благополучия 
может выступать в роли защитного фактора против 
развития таких психических расстройств, как депрес-
сия и тревожные расстройства. Это подчеркивает зна-
чение работы по повышению благополучия студен-
тов в образовательной среде.

Таким образом, субъективное благополучие явля-
ется важным индикатором и компонентом психоло-
гического здоровья студентов. Поддержание субъек-
тивного благополучия может способствовать большей 
устойчивости, снижению стресса и повышению обще-
го качества жизни, что критически важно для успеш-
ного обучения и личного развития в современных ус-
ловиях социальной нестабильности.

Организация исследования. Цель – выявить 
уровень субъективного благополучия и учебной мо-
тивации студентов-первокурсников. Исследование 
проводилось в мае – августе 2024 года. Выборку 
составили 86 студентов-первокурсников, обучаю-
щихся в Костромском государственном универси-
тете (далее КГУ) и Московском государственном 
лингвистическом университете (далее МГЛУ), 71 
из которых составляют женщины и 15 – мужчины.

Методический комплекс был предложен респон-
дентам с использованием сервиса «Яндекс Формы» 
и включал в себя следующие методики:

1) авторский опросник определения уровня субъек-
тивного благополучия, который предполагает оценку 
общего уровня субъективного благополучия, а также 
выраженность его отдельных компонентов: ценност-
ного, когнитивного, поведенческого, эмоционального;

2) методика диагностики субъективного бла-
гополучия личности (Р.М. Шамионов, Т.В. Бесков), 
включающая в себя пять шкал (эмоциональное бла-
гополучие – радость, оптимизм, счастье, хорошее 
расположение духа, воодушевление; экзистенци-
ально-деятельностное благополучие – объединяет 
характеристики прилагаемых усилий для достиже-
ния благополучия и их результативность, а также 
событийно-смысловую насыщенность жизни; эго-
благополучие – удовлетворенность собой, своим 
характером, внешностью, уверенность в себе и са-
мосогласованность личности; гедонистическое бла-
гополучие – отражает степень удовлетворения ба-
зовых потребностей в безопасности, приемлемых 
жилищных условиях, доходе и экологических ус-
ловиях проживания; социально-нормативное бла-
гополучие – соответствие жизни (действий, поступ-
ков) социальным нормам, нравственным ценностям 
личности в их интериоризированном виде), отража-
ющих его структуру, а также интегративную шкалу 
субъективного благополучия; 
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3) методика для диагностики учебной мотивации 
студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация 
Н.Ц. Бадмаевой), которая позволяет оценить моти-
вационную составляющую жизни студентов, пред-
усматривает выявление следующих мотивов: ком-
муникативные, мотивы избегания, мотивы престижа, 
профессиональные, мотивы творческой деятельно-
сти, учебно-познавательные, социальные.

Статистическая обработка эмпирических дан-
ных проводилась с помощью программы IBM SPSS 
Statistics 27 версии 27.0.1.

Результаты исследования и их обсуждение. Ре-
зультаты авторского опросника (табл. 1) показали, 
что 93 % опрошенных студентов обладают высоким 
уровнем субъективного благополучия, 5,8 % – имеют 
средний уровень субъективного благополучия и лишь 
у 1,2 % опрошенных зафиксирован низкий уровень 
субъективного благополучия.

Анализируя ответы студентов, необходимо разо-
брать их по компонентам, которые предусмотрены 
в авторской методике определения уровня субъек-
тивного благополучия студента.

Так, у большинства студентов ценностный компо-
нент благополучия находится на высоком уровне. Од-
нако имеются и те студенты, у которых ценностный 
компонент находится на среднем уровне, это связа-
но с тем, что часть студентов не видят перспективы 
своей будущей профессии, а также не всегда знают, 
как себя реализовать в будущем.

Анализируя когнитивный компонент благополу-
чия, можно сделать вывод, что большинство студен-
тов знают, как можно реализовать себя, свои идеи. 

Однако в то же время показатели поведенческого ком-
понента говорят нам о том, что при самореализа-
ции у студентов проявляются признаки тревожно-
сти, стеснительности, а также боязнь социальной 
оценки со стороны окружающих людей, в том чис-
ле сверстников.

Стоит упомянуть, что студенты считают, что они  
сознательно выбрали специальность обучения, по-
скольку их профессия очень востребована и нужна 
обществу. Также студенты стараются осмыслить свои 
поступки, это в свою очередь говорит о высоком ког-
нитивном показателе благополучия студентов. 

Необходимо отметить, что при анализе эмоцио-
нального компонента благополучия студенты счита-
ют, что в жизни они искренне выражают свои чувства 
и эмоции в процессе взаимодействия с людьми, од-
нако респонденты не могут это показать в ситуациях 
общения со сверстниками в стенах вуза, поскольку 
состояние напряженности учебного процесса пода-
вляет их самопрезентацию и раскрепощенность са-
мовыражения. 

Необходимо отметить, что большинство студентов 
особое внимание уделяют своему здоровью как ос-
новному фактору поддержания субъективного бла-
гополучия. Более половины опрошенных студентов 
удовлетворены своими успехами и достижениями 
по жизни. Также половина опрошенных студентов 
довольны тем, как они выглядят.

На следующем этапе мы обратились к методике 
диагностики субъективного благополучия личности 
Р.М. Шамионова, Т.В. Бескова (табл. 2). По результа-
там проведения опроса за основу брались следующие 

Таблица 1 
Уровень развития компонентов субъективного благополучия студентов 

(по результатам авторского опросника) 

Параметры
Уровень развития

Низкий, % Средний, % Высокий, %

Интегральный показатель субъективного благополучия 1,2 5,8 93

Ценностный компонент – 12,8 87,2

Когнитивный компонент 1,2 12,8 86

Эмоциональный компонент 1,2 12,8 86

Поведенческий компонент 1,2 17,4 81,4

Таблица 2
Уровень развития субъективного благополучия студентов (по методике Р.М. Шамионова, Т.В. Бескова)

Параметры
Уровень развития

Низкий, % Средний, % Высокий, %

Эмоциональное благополучие 2,3 22,1 75,6

Экзистенциально-деятельностное благополучие 3,5 17,4 79,1

Эго-благополучие 3,5 36 60,5

Гедонистическое благополучие 8,1 38,4 53,5

Социально-нормативное благополучие 9,3 – 90,7

Уровень субъективного благополучия студентов-первокурсников в образовательной среде вуза
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показатели личности: эмоциональное благополучие; 
экзистенциально-деятельностное благополучие; эго-
благополучие; гедонистическое благополучие; соци-
ально-нормативное благополучие.

Так, проанализировав эмоциональное благополучие 
студентов, необходимо сделать вывод, что большин-
ство респондентов обладают высоким показателем 
благополучия, это проявляется в их оптимизме, вере 
в будущее, хорошем расположении духа, воодушевле-
нии, позитивном восприятии себя. Однако часть сту-
дентов нуждаются в повышении эмоционального бла-
гополучия, так как чувствуют закомплексованность, 
зажатость в выражении эмоций и чувств. 

Что касается экзистенциально-деятельностного 
благополучия, то в данном случае большинство опро-
шенных считают, что они предпринимают максимум 
усилий для достижения поставленных перед ними 
целей, могут самостоятельно справиться с имеющи-
мися проблемами, в том числе с помощью своих дру-
зей и сверстников, с которыми имеются прочные со-
циальные связи.

В свою очередь анализ эго-благополучия студен-
тов показал, что не все студенты довольны собой, 
своим характером, внешностью, а также не совсем 
уверены в самом себе. Это говорит о том, что сту-
денты, поступившие в учебные заведения, не всегда 
знают и понимают, как себя проявить, в связи с тече-
нием адаптационного периода и трудностями привы-
кания к студенческой жизни. 

Говоря о гедонистическом благополучии, необхо-
димо отметить тот факт, что половина опрошенных 
не удовлетворены уровнем исполнения своих базо-
вых потребностей. У студентов попросту не хватает 
финансов для исполнения своих базовых потребно-
стей, улучшения жилищных условий и безопасно-
сти в целом.

Что касается социально-нормативного благополу-
чия, то в данном случае большинство опрошенных 
считают, что их поведение в обществе соответству-
ет социальным нормам, нравственным ценностям 
личности в их интериоризированном виде. В данном 

случае студенты чувствуют себя принятыми и цени-
мыми, что способствует их психическому и эмоцио-
нальному здоровью. Студенты считают, что находятся 
в поддерживающих социальных связях и соответству-
ют нормам общества, испытывают меньше стресса 
и тревоги. Однако есть студенты, которые считают, 
что их социально-нормативное благополучие нахо-
дится на низком уровне. И такие студенты нужда-
ются в педагогической социально ориентированной 
поддержке.

На следующем этапе мы обратились к методи-
ке для диагностики учебной мотивации студен-
тов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бад-
маевой). Она включает в себя следующие 
составляющие: коммуникативные мотивы, мотивы 
избегания, мотивы престижа, профессиональные мо-
тивы, мотивы творческой самореализации, учебно-по-
знавательные мотивы, социальные мотивы (табл. 3).

Так, коммуникативные мотивы у студентов нахо-
дятся на довольно высоком уровне, поскольку респон-
денты стараются уделять внимание коммуникации 
между своими сверстниками, так как на начальных 
этапах обучения это позволяет быстро влиться в кол-
лектив и самоутвердиться. У студентов появляются 
потребности в выражении чувств, переживаний и эмо-
ционального состояния, как положительных, так и от-
рицательных, а также стремление достичь конкрет-
ных целей, решить проблемы или выполнить задачи 
через общение. Однако имеются студенты, которые 
не спешат коммуницировать со своими сверстника-
ми, проявляют осторожность перед тем, как начать 
общение с окружающими людьми, присматриваются 
к ним и не торопятся к активному взаимодействию. 
Они находятся в зоне риска социальной отчужденно-
сти в группе сверстников.

Мотивы избегания у студентов находятся на низ-
ком и среднем уровнях соответственно, что говорит 
о готовности студентов к принятию и решению труд-
ных задач. Однако более четверти студентов имеют 
высокий уровень избегания: боятся потерпеть провал, 
например выступить на публике или принять участие 

Таблица 3
Уровень развития учебной мотивации студентов 

(по методике А.А. Реана и В.А. Якунина, модификация Н.Ц. Бадмаевой)

Мотивы
Уровень развития

Низкий, % Средний, % Высокий, %

Коммуникативные мотивы 4,7 20,9 74,4

Мотивы избегания 34,9 39,5 25,6

Мотивы престижа 18,6 15,1 66,3

Профессиональные мотивы 7 16,3 76,7

Мотивы творческой самореализации 8,1 19,8 72,1

Учебно-познавательные мотивы 4,7 16,3 79,1

Социальные мотивы 8,1 18,6 73,3
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в соревнованиях. Они осознают возможность нали-
чия неприятностей, неудобств, наказаний, которые 
могут последовать в случае невыполнения учебной 
деятельности, что блокирует их самопрезентацию.

Мотивы престижа предполагают то, что студен-
ты стараются проявить свои сильные стороны в раз-
ных сферах студенческой жизни, например в спорте, 
учебе, общественной и творческой работах. Однако 
результаты показали, что не все студенты обладают 
внутренними побуждениями и стремлениями, свя-
занными с желанием достичь социального признания, 
уважения и статуса в глазах окружающих, поскольку 
это для студента предполагает риск потерпеть неуда-
чу. Это заставляет студентов использовать пассивный 
способ адаптации к новой обстановке, то есть мини-
мально принимать участие в жизни вуза. 

Профессиональные мотивы находятся на высо-
ком уровне, поскольку результаты опроса студен-
тов показали важность профессиональных мотивов 
по отношению к их будущей профессии. Для сту-
дентов существует две стороны профессиональных 
мотивов: для кого-то стимулом к выбранной специ-
альности является удовлетворенность результатом 
работы, для остальных это стабильный и высокий 
заработок своей будущей профессии. Однако име-
ются и те студенты, которые выбрали специальность 
от безысходности, по совету родителей, поступили 
туда, «куда прошли по баллам». Именно эти студен-
ты составляют группу риска, так как не мотивиро-
ваны на получение профессии, что снижает уровень 
их субъективного благополучия. 

Что касается компонента, раскрывающего моти-
вы творческой самореализации, то в данном случае 
студенты склонны к более полному выявлению и раз-
витию своих способностей, а также готовы к творче-
скому решению задач. Безусловно, в начале своего 
обучения студентам необходимо уделить внимание 
проблеме раскрытия своих способностей, которые 
выделяли бы их личность среди других сверстни-
ков. Именно поэтому важнейшей задачей вуза ста-
новится предоставление вариативных активностей, 
в которых студент может реализовать свой творче-
ский потенциал.
Учебно-познавательные мотивы также нахо-

дятся на высоком уровне развития у студентов, так 
как опрошенные отметили, что учеба мотивирует 
их на освоение выбранной специальности. Учеб-
но-познавательные мотивы связаны с содержани-
ем учебной деятельности и процессом её выполне-
ния. Они свидетельствуют об ориентации студентов 
на овладение новыми знаниями, учебными навыка-
ми. Неразвитость учебно-познавательных мотивов 
снижает успеваемость, популярность студента в кру-
гу сверстников и преподавателей, что сказывается 
на снижении уровня субъективного благополучия.

Социальные мотивы у опрошенных студен-
тов находятся на достаточно приоритетном уров-
не. В данном случае социальные мотивы выступают 
как стремление получать знания, чтобы быть полез-
ным обществу, желание выполнить свой долг, пони-
мание необходимости учиться, чувство ответственно-
сти. Студенты первого курса нацелены на общение со 
своими сверстниками, дабы расширить круг знаком-
ства и поставить себя в учебном коллективе.

Выводы 
1. Субъективное благополучие студента – это ин-

дивидуальная оценка и восприятие своего эмоцио-
нального состояния, удовлетворенности жизнью 
и общего качества жизни в контексте обучения и сту-
денческой жизни. Субъективное благополучие сту-
дента является сложным и многоаспектным явлением, 
которое зависит от взаимосвязи между внутренни-
ми (психологическими) и внешними (социальными 
и экономическими) факторами. Студенты с высоким 
уровнем субъективного благополучия более вовлече-
ны в учебный процесс, имеют лучшие академические 
результаты и демонстрируют более высокую степень 
удовлетворенности своей жизнью в целом. Высокий 
уровень субъективного благополучия способствует 
тому, что люди ощущают свою жизнь как более зна-
чимую и полноценную. Это включает в себя удовлет-
ворение от работы, отношений и личных достиже-
ний. Люди с высоким субъективным благополучием 
обычно имеют более крепкие и положительные со-
циальные связи.

2. Современные студенты, принимавшие участие 
в проведенном исследовании, обладают достаточно 
высоким уровнем субъективного благополучия. Это 
в свою очередь даёт им уверенность в завтрашнем 
дне, оптимизм, мотивацию, устойчивость к стрес-
су, высокую самооценку и способность справлять-
ся с трудностями не только в учебе, но и в повсед-
невной жизни.

3. Наиболее выражены у студентов ценностный 
и когнитивный компоненты субъективного благо-
получия, поскольку студенты знают, чего хотят, их 
жизнь наполнена смыслом, они думают о своем бу-
дущем, сознательно выбрали свою специальность, 
выстраивают индивидуальную траекторию профес-
сионализации.

4. Наиболее низкие показатели были выявлены 
по социально-нормативному и гедонистическому 
благополучию, что во многом связано с давлением 
социальных норм на студентов и низким уровнем 
материальной обеспеченности, затрудняющим удов-
летворение возникающих потребностей. Причинами 
неудовлетворенности собой могут стать трудности 
общения с однокурсниками, взаимодействия с пре-
подавателями, вредные привычки, низкий уровень 
социальной адаптивности.

Уровень субъективного благополучия студентов-первокурсников в образовательной среде вуза
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5. У студентов-первокурсников выражены амби-
валентные мотивы: учебно-познавательные мотивы 
и мотивы избегания. С одной стороны, студенты ори-
ентированы на получение новых профессиональных 
навыков, компетенций, которые пригодятся им в бу-
дущей работе. С другой стороны, избегают трудно-
стей, бояться выходить «из зоны комфорта», склон-
ны к шаблонным действиям. 

6. Своевременное выявление специфики субъек-
тивного благополучия первокурсников позволит на-
метить перспективы психолого-педагогического со-
провождения студентов на всех этапах обучения. 
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Аннотация. Феномен эмпатии имеет множество определений. Все теории, посвященные изучению эмпатии, можно со-
единить с опорой на структурно-уровневый подход. В наших исследованиях мы выявили множество фактов, под-
тверждающих уровневое строение структуры эмпатии в условиях вузовской адаптации у студентов. Были применены 
методики диагностики уровня эмпатических способностей: методика В.В. Бойко «Диагностика уровня эмпатиче-
ских способностей» и методика М.С. Юркиной «Адаптация студентов к вузу». Выборку составили студенты пер-
вого курса (n = 100). Новизна исследования заключается в многомерном представлении структуры эмпатии. В ста-
тье приводится возможная модель строения эмпатии в условиях адаптации студентов в вузе и даётся её описание. 
Она состоит из следующих уровней: психофизиологический, эмоциональный, когнитивный, метакогнитивный, ко-
нативный и синергетический. Подтверждены не только положительные, но и отрицательные взаимосвязи между 
параметрами эмпатии и компонентами вузовской адаптации. Объяснены принципы негативного и позитивного воз-
действия эмпатии на вузовскую адаптацию студентов. Чем выше структурно-уровневая организация феномена, тем 
выше адаптационный потенциал личности.
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THE STRUCTURAL-LEVEL ORGANIZATION EMPATHY 
IN THE CONDITIONS OF UNIVERSITY ADAPTATION STUDENTS

Elizaveta V. Solovyeva, Assistant of the Department of Pedagogy and Pedagogical Psychology, P.G. Demidov Yaroslavl State 
University, Yaroslavl, Russia, solovyeva.ev205@gmail.com, https://orcid.org/0000-0003-4393-7381

Abstract. The phenomenon of empathy has many defi nitions. All theories devoted to the study of empathy can be combined with 
a structural-level approach. In our research, we have identifi ed many facts confi rming the level structure of the structure 
of empathy in the conditions of university adaptation among students. The following methods were applied: diagnostics 
of the level of empathic abilities V.V. Boyko’s method ‟Diagnostics of the level of empathic abilities” and M.S. Yurkina’s 
method ‟Adaptation of students to higher education”. The sample was fi rst-year students (n = 100). The novelty of the study 
is a multidimensional representation of the structure of empathy. The article presents a possible model of the structure of 
empathy in the conditions of adaptation of students at the university and its description. It consists of the following levels: 
psychophysiological, emotional, cognitive, metacognitive, conative and synergetic. Not only positive, but also negative 
relationships between the parameters of empathy and the components of university adaptation have been confi rmed. 
The principles of the negative and positive effects of empathy on the university adaptation of students are explained. 
The higher the structural and level organization of the phenomenon, the higher the adaptive potential of the individual.
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Для составления определения эмпатии важно по-
нимать, что множество теорий эмпатии не являют-
ся ложными, теории можно интегрировать в цель-
ную теорию эмпатии. Актуальным является уход 
от линейного понимания психометрических показате-
лей и в целом способностей личности – к многомер-
ным [Холодная; Холодная, Соловьева, с. 32].

Д.В. Ушаков пишет, что будущее развитие пси-
хологической теории может основываться на струк-
турно-уровневом подходе к изучению психики, где 
учтен принцип эволюции психических образований 
для интеграции накопленных теорий [Ушаков, с. 131].

М.С. Роговин опирался именно на этот подход, 
он заключается в понимании феноменов психики 
как многоуровневых образований, которые в свою 
очередь развиваются последовательной организа-
цией [Роговин, Залевский, с. 8]. При рассмотрении 
патологий развития М.С. Роговин наблюдал, что если 
нижележащий уровень нарушен, то вышележащие 
будут тоже повреждены. Если эмпатия нарушается 
на нижележайшем уровне, это приводит к сложным 
патологиям развития, например, отсутствие зеркаль-
ных нейронов, возможно, приводит к аутизму [Каря-
гина, с. 179]. Неспособность понимания простейших 
эмоций создает алекситимию, эгоцентризм; труд-
ности в социальной адаптации, безусловно, сопро-
вождают людей с ограниченным представлением 
о чувствах и мыслях других людей. Об онтогенезе 
эволюции психики, исходя из структурно-уровне-
вого подхода, написаны современные исследования 
и монографии [Филогенетическая эволюция, с. 352]. 
Именно структурно-уровневый подход объясняет 
столь различные трактовки феномена.

Эмпатия в своем развитии имеет простейшие 
и усложненные формы. При онтогенетическом разви-
тии ребенок сначала обучается и создает свою модель 
психического [Сергиенко, с. 181]. Он обучается прин-
ципам децентрации. Базовым конструктом и био-
логическим субстратом эмпатии являются зеркаль-
ные нейроны [Rizzolatti, Craighero, с. 170]. В раннем 
школьном возрасте ребенок обучается идентифика-
ции, сочувствию [Rogers, с. 2]. В дальнейшем – по-
ниманию смыслов другого, познанию. Понимание – 
это понимание мысли, смыслов и информации, и оно 
всегда конкретно [Шадриков, с. 19]. Из этой органи-
зации эмпатии возникает проблема классификации 
и выделение видов эмпатии. На наш взгляд, наибо-
лее приемлемо классическое разделение на триаду 
уровней: эмоциональный (аффективный), когнитив-
ный, поведенческий (конативный) [Федоров, с. 189]. 
Подобная классификация эмпатии встречается в оте-
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чественных и зарубежных исследованиях [Weisz, 
Cikara, с. 223]. И.М. Юсупов пишет об уровнях эм-
патии, проявляющихся: на психофизиологическом, 
психологическом, социально-психологическом уров-
нях в организации психики. Также эмпатию можно 
охарактеризовать как процесс, свойство и состоя-
ние [Юсупов, с. 96].

Неопределенность феномена эмпатии кроется 
в существовании самоорганизации структурно-уров-
невого развития системы. Есть точечные системы, 
в которых изменения происходят одновременно и си-
мультанно, одномоментно. Но существуют и другие 
системы, в которых возбуждение проходит импуль-
сами самопорождающихся волновых процессов, эти 
системы названы распределенными [Рубин, с. 134]. 
К их числу относят автоволновые процессы феноме-
нов диссипативных структур. Эти структуры развива-
ются не одномерно, а двумерно или n-мерно, напри-
мер по принципу ревербератора (циклов развития), 
фрактального изменения (расщепления) и пр. Похо-
жее разделение использует в своей типологии психи-
ческих свойств В.Н. Дружинин [Дружинин, с. 231]. 
Таким образом, может обосновываться природа пси-
хометрических показателей интеллекта, креативно-
сти, рефлексии [Холодная, с. 19]. 

Самым примечательным примером такой биологи-
ческой системы является нервная система, а именно 
возбудимые мембраны нервного волокна, а также регу-
ляторы генетической активности – морфогены. Выде-
ляются два типа морфогенов: катализаторы и ингиби-
торы. Катализатор действует на короткие расстояния, 
а ингибитор должен действовать после применения, 
поэтому назван «дальнодействующим» [Рубин, с. 351]. 
Получается, для самоорганизации биологической си-
стемы важно регулировать любые отклонения с по-
мощью выделения многомерности развития структур. 
Так и эмпатическая активность проявляется в созда-
нии катализации и ингибиции своих эффектов [Смир-
нов, Соловьева, с. 518].

Методы измерения социального, эмоционально-
го интеллекта, эмпатии крайне затруднены в силу 
сложности изучаемых феноменов [Ушаков, 2020, 
с. 623]. Чтобы понимать мысли другого человека, 
нужно сопереживать ему эмоционально и быть вклю-
ченным в поведение. «Единство образа и его призна-
ка выражается в мысли» [Шадриков, с. 19]. Эмпатию 
нельзя просто обратить в количественные показатели, 
это определенная направленность сознания на дру-
гое сознание, желание увидеть внутренний мир пар-
тнера по общению. В.Д. Ушаков пишет, что социаль-
ный интеллект отличает от других видов интеллекта 
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то, что он обладает характерной структурной особен-
ностью: использование «внутреннего» опыта [Уша-
ков, 2005, с. 133.]. Эмпатия еще структурирована 
на метакогнитивном уровне, что позволяет саморе-
гулировать процесс познания на его высшем уровне 
многомерной организации [Карпов, с. 162].

Предположим, что эмпатия все-таки линейна. 
Следовательно, если существует диспозиция каче-
ства эмпатийности, что будет являться ее проти-
воположным полюсом: «эмоциональная тупость», 
низкий уровень эмоционального интеллекта, маки-
авеллизм, эгоизм? [Feshbach, Feshbach, с. 103]. Тест 
эмоционального интеллекта Н. Холла, где эмпатия, 
в конструкте Дж. Мэйера и П. Сэловея, – одна из со-
ставляющих эмоционального интеллекта, задача ко-
торой – распознавать чувства и эмоции других людей 
без воздействия на них [Сергиенко, с. 189]. Мы пред-
полагаем, что это специфика перевода термина, по-
скольку уже в опроснике эмоционального интеллекта 
«ЭМИН» Д.В. Люсина нет понятия эмпатии, а толь-
ко «понимание эмоций другого», что может быть 
методически верным определением шкалы. На наш 
взгляд, эмпатия не может равняться эмоциональному 
интеллекту, это разные психологические конструк-
ты [Мэтьюс, Люсин, Робертс, Зайднер, с. 6].

В определении В.В. Бойко отражены все выделен-
ные виды эмпатии: «Эмпатия – это форма рациональ-
но-эмоционально-интуитивного отражения другого 
человека, которая позволяет преодолеть его психо-
логическую защиту и постичь причины и следствия 
самопроявлений – свойств, состояний, реакций – 
в целях прогнозирования и адекватного воздействия 
на его поведение. В структуре эмпатии представле-
ны шесть параметров: рациональный, эмоциональ-
ный, интуитивный каналы эмпатии; установки, спо-
собствующие эмпатии; проникающая способность 
в эмпатии; идентификация» [Бойко, с. 259].

В опроснике М. Дэвиса встречаются следующие 
шкалы: «Децентрация», «Сопереживание», «Эмпа-
тическая забота», «Эмпатический дистресс» [Davis, 
с. 103; Карягина, с. 180]. Т.Д. Карягина отмечает, 
что М. Дэвис создал свою методику измерения эмпа-
тии по причине того, что на тот момент отсутствовал 
опросник на многомерное изучение эмпатии.

Методика «Эмпатийный потенциал личности» 
И.М. Юсупова включает в себя показатели: эмпатия 
с родителями, с животными, со стариками, с детьми, 
с героями художественных произведений, с незнако-
мыми или малознакомыми людьми. Низкий уровень 
эмпатийного потенциала трактуется, в интерпрета-
ции И.М. Юсупова, как низкая социальная сензитив-
ность, отстраненность человека от внешних связей, 
центрация на себе и даже преобладание стремления 
к уединению и одиночеству, но в своей диссертации 
он тоже опирается именно на структурно-уровневый 

подход. Автор отмечает принцип комплиментарно-
сти эмоционального и когнитивного компонентов 
эмпатии и пишет, что трудности диагностики фено-
мена «вызваны нерасчленностью его внешних и ла-
тентных переменных, сепарировать которые сегодня 
не представляется методически возможным» [Юсу-
пов, с. 121]. Именно поэтому измерить эмпатию в ла-
бораторных условиях практически невозможно, ведь 
эмпатия как феномен – «сложная динамическая си-
стема высшего уровня развития». Ж. Пиаже говорит 
об интеллекте как о «гибком и одновременно устой-
чивым равновесии поведения», которое приводит 
к адаптивному поведению [Пиаже, с. 381]. В этом 
заключается основная проблема изучения феномена 
эмпатии: как развивать эмпатию как качество лич-
ности, чтобы повысить её адаптационный потенци-
ал? Закономерно ли, что высокий уровень эмпатии 
всегда адаптивен? Встречаются исследования, про-
тиворечащие этому утверждению, где эмпатия поло-
жительно взаимосвязана с агрессией и социальной 
тревогой [Heym et. al. с. 12.; Merle-Marie et al. с. 45].

Организация процедуры и методы исследова-
ния 

Методологическую основу исследования соста-
вили: 

– общеметодологические принципы: детермина-
ции, системности, развития, историзма, принцип 
единства сознания и деятельности (Б.Г. Ананьев, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, 
С.Л. Рубинштейн);

– системный подход к исследованию и методы си-
стемного исследования, алгоритм системного иссле-
дования (М.С. Роговин, П.К. Анохин, В.А. Ганзен, 
Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, А.В. Карпов, М.М. Ка-
шапов, Ю.П. Поваренков, В.А. Мазилов);

– методология самоорганизующихся систем дис-
сипативных структур (П.К. Анохин, А.А. Рубин);

– методология многомерных свойств психи-
ки (В.Н. Дружинин, М.А. Холодная);

– основные идеи структурно-уровневого подхо-
да в психологических исследованиях (М.С. Роговин, 
Г.В. Залевский, Д.В. Ушаков, А.А. Карпов, Е.В. Кар-
пова, Т. Parsons, Н.А. Бернштейн, П. Жане, X. Джек-
сон, Аристотель);

– психолого-педагогические методы воздействия 
и формирования личности студентов (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, Е.В. Карпова, Г.М. Андреева).

Общая гипотеза исследования: структура эмпа-
тии имеет уровневое строение организации при ву-
зовской адаптации, где вышележащие уровни спо-
собствуют становлению высокого адаптационного 
потенциала личности студентов.
Частные гипотезы: 
1. Компоненты эмпатии взаимодействуют в виде 

фасилитационного и ингибирующего воздействия 

Структурно-уровневая организация эмпатии в условиях вузовской адаптации студентов
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компонентов вузовской адаптации студентов: соци-
альный, профессиональный и дидактический.

2. Компоненты эмпатии взаимодействуют в виде 
фасилитационного и ингибирующего воздействия 
компонентов дезадаптации студентов в вузе, что яв-
ляется обратной гипотезой. 

3. Структура эмпатии при вузовской адаптации 
студентов, исходя из принципов системогенеза, имеет 
гетерохронное и неравномерное развитие, консолида-
цию компонентов и является диссипативной.

4. Организация эмпатии в условиях вузовской 
адаптации студентов может быть исследована и пред-
ставлена согласно принципам структурно-уровнево-
го подхода.

В предыдущих исследованиях мы применяли сле-
дующие методики: методика К. Роджерса, Р. Дай-
монд (в адаптации А.К. Осницкого), «Диагностика 
социально-психологической адаптации»; для выявле-
ния признаков авторитарной личности была исполь-
зована методика Т. Адорно, Э. Френкель-Брунсвик, 
Д. Левинсона, Р. Сэнфорд «Шкала фашизма»; мето-
дика диагностики метакогнитивных знаний и мета-
когнитивной активности (М.М. Кашапов, Ю.В. По-
шехонова); методика диагностики уровня развития 
рефлексивности, опросник А.В. Карпова; индекс 
жизнестойкости (С. Мадди); тест определения склон-
ности к суициду (P. Wider), в описании А.Ю. Его-
рова, С.А. Игумнова; тест П. Карнеса на выявление 
сексуальной аддикции, в описании А.Ю. Егорова, 
С.А. Игумнова.

В данном исследовании для установления показа-
телей на аналитическом уровне исследования были 
использованы следующие методики:

1. Для определения выраженности параметров 
эмпатии был выбран тест В.В. Бойко диагностики 
уровня эмпатических способностей, шкалы – ра-
циональный (РЭ), эмоциональный (ЭЭ), интуитив-
ный (ИЭ) каналы эмпатии; установки, способству-
ющие эмпатии (СЭ); проникающая способность 
в эмпатии (ПСвЭ); идентификация (И); общий уро-
вень эмпатии (ОУ).

Выбор методики обосновывается тем, что осно-
вой её шкал послужила классификация эмпатии, ко-
торая является ключевой в данном исследовании. 
Центральное положение занимает теория В.В. Бой-
ко, поскольку он выделил параметры эмпатии, кото-
рые соотносятся с существующими в других теори-
ях (М. Хоффмана, Н.И. Сарджвеладзе, И.М. Юсупова, 
М. Дэвиса, В.Е. Клочко, Т.Г. Карягиной и др.) аспек-
тами эмпатии: когнитивным (рациональным), аффек-
тивным (эмоциональным) и конативным (активно-
действенным) [Бойко, с. 436].

2. Для определения уровня развития трех состав-
ляющих компонентов вузовской адаптированности, 
таких как социальный, профессиональный, дидак-

тический, в исследовании была использована опрос-
никовая стандартная методика «Адаптация студентов 
к вузу», разработанная М.С. Юркиной. 

Выбор методики обосновывается тем, что она по-
зволяет одновременно диагностировать три показа-
теля вузовской адаптации в совокупности, в отличие 
от аналогичных методик. Шкалы успешно прошли 
проверку по параметрам: категориальной, конструкт-
ной валидности, нормальности распределения и др., 
что подтверждает степень надежности разработан-
ных шкал теста и что они удовлетворяют психодиаг-
ностическим требованиям. Нами был разработан ин-
тегральный показатель вузовской адаптированности, 
который объединяет все три компонента.

В качестве испытуемых выступили студенты пер-
вого курса (в количестве 100 человек; из них 42 муж-
чины и 58 женщин), обучающиеся на факультетах пси-
хологии и юриспруденции. Возраст – от 17 до 21 года, 
средний возраст составил 18 лет.

Процедура исследования заключалась в прове-
дении опроса в первом семестре обучения (октябрь 
2023 года).

В результате статистической обработки данных 
была установлена взаимосвязь компонентов вузов-
ской адаптации и параметров эмпатии. Для анализа 
нормального распределения был применен критерий 
Х-квадрат и критерий Колмогорова. Все исследуемые 
параметры соответствуют нормальному распределе-
нию, кроме «интуитивного канала эмпатии» (стан-
дартное отклонение = 1,792 при p ≤ 0,05, крите-
рий = 17,884). Для определения взаимосвязи между 
показателями адаптированности и эмпатии исполь-
зуется коэффициент ранговой корреляции Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение 
Мы наблюдаем не только положительные, но и от-

рицательные взаимосвязи между параметрами эмпа-
тии и компонентами вузовской адаптацией (табл. 1).

Рациональный (r = –0,17, p ≤ 0,05) и интуитивный 
каналы эмпатии отрицательно взаимосвязаны с ком-
понентами вузовской адаптации студентов: дидак-
тическим и профессиональным (r = –0,34, p ≤ 0,001; 
r = –0,27, p ≤ 0,001). Изначально это можно объяснить 
тем, что прием информации может быть искажен 
при его получении. Интуитивное решение во время 
дидактической адаптации студента затрудняется его 
недостаточным опытом восприятия в новых услови-
ях. Также принятие своей роли в профессии затруд-
няется субъективными искажениями первокурсника 
через эмпатические каналы. Другую ситуацию де-
монстрирует поведенческая часть эмпатии. Положи-
тельные взаимосвязи обнаружены у «проникающей 
способности в эмпатии с профессиональным компо-
нентом адаптации» (r = 0,29, p ≤ 0,01) и у «иденти-
фикации с социальным компонентом вузовской адап-
тации студентов» (r = 0,22, p ≤ 0,05). Мы объясняем 
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Таблица 1
Взаимосвязи между параметрами эмпатии и компонентами вузовской адаптации студентов (N = 100)

Параметры эмпатии
Вузовская адаптация студентов

Дидактический 
компонент

Социальный 
компонент

Профессиональный 
компонент

Рациональный канал –0,17*

Эмоциональный канал

Интуитивный канал –0,34*** –0,27**

Установки в эмпатии

Проникающая способность 0,29**

Идентификация 0,22*

Общий уровень –0,18*

Примечание: * – корреляция значима на уровне p ≤ 0,05; ** – корреляция значима на уровне p ≤ 0,01; *** – корреля-
ция значима на уровне p ≤ 0,001.

Рис. 1. Структурно-уров-
невая организация эмпа-
тии в условиях адаптации 
студентов в вузе
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Таблица 2
Структурно-уровневая организация эмпатии и описание каждого уровня в условиях адаптации студентов в вузе

Уровень структурно-
уровневой организации Метафора эмпатии Характеристика

Синергетический Эмпатия как метод познания
Управление, инструмент, воздействие на других и себя. Метод по-
знания с целью прогноза и преобразования. Метод целенаправ-
ленных изменений.

Конативный Эмпатия 
как средство воздействия

Уровень внешнего проявления всех внутренне-психических пре-
дыдущих уровней. Преобразования себя. Респонзивность как из-
менение себя в ответ на изменение других, Другого (И.В. Федо-
ров).

Метакогнитивный Эмпатия как понимание Уровень саморегуляции предыдущих уровней, самоконтроля, са-
мопознания внутренне-психических изменений.

Когнитивный Эмпатия как сочувствие

Распространяется на когнитивные (познавательные процессы): 
восприятия, ощущения, внимания, памяти, мышления, речи, вооб-
ражения. Эмпатия может проявляться во всех процессах, напри-
мер при восприятии. 

Эмоциональный Эмпатия как сопереживание

Сложно регулируемый уровень, отличается механизмами: кираль-
ности (В.В. Волов, Г.В. Залевский), фасцинацией, импринтингом 
и пр. Это искажение эмоций других, где происходит одномомент-
ное «схватывание» эмоций, и сложность «расчленения», сукцес-
сивности процесса. На этом уровне действуют интуитивные ре-
шения, которые принимаются подсознательно.

Психофизиологический Эмпатия как отзеркаливание
Самый ранний уровень формирования в онтогенезе и филогенезе. 
На этом уровне действуют «зеркальные нейроны», которые обе-
спечивают эмпатию.

Структурно-уровневая организация эмпатии в условиях вузовской адаптации студентов
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эту неоднородность тем, что существует действенная 
эмпатия, которая выражается во внешнем изменении 
себя и преобразовании ситуации. Когда первокурс-
ник умеет реагировать на ситуацию, может не только 
воспринимать других, но и изменять обстоятельства, 
он более успешен. Сам феномен разницы эмпатии 
может быть объяснен через диалектическое единство.

Эмпатия – как «морфоген роста головы гидры», 
она при сильном отклонении в высоком уровне одно-
го своего параметра запускает ингибирующие свой-
ства для снижения показателей роста. Тем самым 
возникает перекрестное взаимодействие параметров 
эмпатии [Смирнов, Соловьева, 2019, с. 15]. Наруше-
ние одного уровня, приводит к дезорганизации всех 
вышележайших уровней [Анохин, с. 85]. Чем ниже 
организация эмпатии, тем больше дезадаптация лич-
ности (рис. 1, табл. 2)

Мы рассмотрели и обобщили все наши иссле-
дования параметров эмпатии и пришли к выводу, 
что эмпатия в условиях вузовской адаптации студен-
тов имеет структурно-уровневую организацию, где 
её развитие идет по спирали, тем самым усложняется 
строение и растет эмпатический потенциал. В иссле-
довании М.А. Холодной и Е.В. Соловьевой подчер-
кивается многомерный феномен эмпатии [Холодная, 
Соловьева, с. 33].

Заключение. Можно сделать следующие выводы:
1. Рациональный и интуитивный каналы эмпатии 

отрицательно взаимосвязаны с компонентами вузов-
ской адаптации студентов: дидактическим и профес-
сиональным.

2. Положительные взаимосвязи обнаружены 
у «проникающей способности в эмпатии с профес-
сиональным компонентом адаптации» и у «иденти-
фикации с социальным компонентом вузовской адап-
тации студентов».

3. Структура эмпатии в условиях вузовской адап-
тации неоднородна, и мы можем наблюдать разнона-
правленные взаимосвязи.

4. Организация эмпатии в условиях вузовской 
адаптации студентов может быть исследована и пред-
ставлена согласно принципам структурно-уровнево-
го подхода. Именно этот подход позволяет увидеть 
её многомерность.

Большинство негативных воздействий эмпатии 
интерпретируются в современных и классических 
исследованиях чаще всего как ошибка проведения 
исследования, поэтому негативные закономерности 
почти не описаны в литературе. Эмпатию свойствен-
но отождествлять только с позитивными эффектами 
раскрытия личностных способностей, игнорируя «ар-
тефакты», отклонения и неточности этого утвержде-
ния. Важно учитывать эффект «расщепления» пока-
зателей личностных способностей. Например, эффект 
«киральности»: негативного воздействия эмпатии.

Также не всегда необходимо развивать, увеличи-
вать показатели при формировании способностей, 
ибо подобное стремление к улучшению качества 
без его структурно-уровневого осмысления может 
привести к негативным последствиям. Как достичь 
сложной, высокоуровневой организации эмпатии? 
Для развития качества важнее не увеличение уров-
ня показателя одной диспозиции при психометриче-
ской диагностике, а точнее учитывать взаимодействие 
качеств. Перспектива дальнейших исследований за-
ключается в нахождении методов учета диссипатив-
ности феноменов, при развитии качеств личности 
направлять педагогическое и психологическое воз-
действие на усиление структуры качеств и диверси-
фикацию (то есть расширить спектр) формирования 
уровней организации феномена [Кашапов, с. 139].
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Аннотация. Статья посвящена анализу факторов академической мобильности, влияющих на формирование гражданской 
идентичности будущих педагогов. В условиях глобализации образования академическая мобильность становится 
неотъемлемой составляющей процесса профессиональной подготовки студентов, в том числе и будущих педаго-
гов. В представленном исследовании авторы применяют как количественные, так и качественные методы исследо-
вания, которые позволяют оценить сдерживающие и ресурсные факторы академической мобильности в вопросах 
формирования гражданской идентичности у студентов педагогических вузов, а также их профессиональные инте-
ресы в рамках этих образовательных возможностей. В исследовании приняли участие 396 студентов очной формы 
обучения педагогических вузов из 24 субъектов Российской Федерации, из которых 122 студента принимали уча-
стие в программах академической мобильности и 274 студента в таких программах участия не принимали. В каче-
стве основной методики изучения механизмов академической мобильности студентов – будущих педагогов была 
использована авторская анкета «Специфика участия студентов в академической мобильности», также применял-
ся непараметрический U-критерий Манна – Уитни. Результаты исследования показали, что студенты, принявшие 
участие в программах академической мобильности, дают положительную оценку такому образовательному опыту 
в своем профессиональном развитии, при этом студенты педагогических вузов, независимо от опыта участия в та-
ких программах, демонстрируют ответственное и серьезное отношение к программам академической мобильно-
сти, что сопряжено с достаточно высокими ожиданиями относительно результатов своего участия и ориентацией 
на развитие гражданской идентичности.

Ключевые слова: академическая мобильность, высшие учебные заведения, качество педагогического образования, обра-
зовательная миграция, факторы академической мобильности, профессиональная карьера, студенты педагогических 
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Введение. В современном динамичном мире ака-
демическая мобильность выступает не только источ-
ником экономического развития страны, но и одним 
из условий формирования традиционных ценностей 
и гражданской идентичности специалистов. Воз-
можность обучаться или преподавать в других об-
разовательных организациях, проводить научные 
исследования совместно с коллегами из других уни-
верситетов стала неотъемлемой частью системы об-
разования и науки во всем мире [Международная 
академическая мобильность]. Само понятие «акаде-
мическая мобильность» рассматривается исследова-
телями с различных сторон, что позволяет выделить 
основные векторы изучения данного феномена. На-
пример, Л.В. Федина рассматривает академическую 
мобильность с позиций как функционального (как 
форма интернационализации высшего образования, 
как единое образовательное пространство), так и фе-
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номенологического подходов (как перемещение сту-
дентов, как сочетание личностных качеств) [Федина].

Во-первых, академическую мобильность можно 
рассматривать с точки зрения образовательной ми-
грации, в рамках которой определенная часть насе-
ления, в основном молодежь, перемещается из одних 
регионов в другие с целью обучения в образователь-
ных организациях вне региона проживания. В данном 
случае выделяют международную, внутригосудар-
ственную и локальную образовательную миграцию. 
Одной из ключевых проблем, на которую обраща-
ют внимание исследователи, является процесс адап-
тации образовательных мигрантов к новым услови-
ям социокультурной среды, особенно это относится 
к иностранным гражданам [Макеева; Гурьянчик].

Во-вторых, академическая мобильность представ-
ляет собой процесс временного перемещения обуча-
ющихся и педагогов, научных работников из одного 
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вуза в другой как внутри страны, так и за ее преде-
лы с целью получения нового знания и опыта в со-
вместной учебной и научной деятельности, развития 
гражданской идентичности. Такой подход предпо-
лагает выделение международной и межвузовской 
академической мобильности. А.А. Кузнецов рассма-
тривает академическую мобильность как «перемеще-
ние кого-либо, имеющего отношение к образованию, 
на определенный период в другое образовательное 
учреждение для обучения, преподавания или прове-
дения занятий, после чего учащиеся, преподаватель 
или исследователь возвращается в своё основное 
учебное заведение» [Кузнецов: 37]. Говоря о межву-
зовской или внутренней академической мобильности, 
следует указать на необходимость внедрения в прак-
тику российской системы образования соответству-
ющих программ, которые бы позволили не только по-
вышать конкурентоспособность отечественных вузов, 
но и стимулировать обучающихся на профессиональ-
ное развитие [Алдакимова].

В-третьих, академическая мобильность представ-
ляет собой не только процесс физического перемеще-
ния индивидов или групп, но и их готовность и спо-
собность к такому перемещению. Другими словами, 
речь идет об интегративном качестве личности. Ис-
ходя из этого, Н.К. Дмитриева рассматривает акаде-
мическую мобильность как «целостное личностное 
качество, формируемое в процессе обучения и пред-
ставляющее динамичное состояние составляющих 
его компонентов, характеризующее ее способность 
и готовность адаптироваться, изменяться и преобра-
зовывать себя и окружающую среду» [Дмитриева]. 
В зарубежных исследованиях академической мобиль-
ности также выделяется личностный фактор, кото-
рый отражает укрепление собственной самооценки, 
саморазвитие в условиях неопределенности и меня-
ющегося мира, своеобразную модель самостоятель-
ного конструирования собственной биографии – «do-
It-yourself biography» [Papatsiba: 29].

В научных исследованиях академическая мо-
бильность все чаще рассматривается как с точки зре-
ния пространственного перемещения, так и с точ-
ки зрения личностных качеств. Так, Т.К. Ростовская 
под академической мобильностью понимает «…сово-
купность установок и готовности к перемещению (то 
есть потенциала), а также собственно территориаль-
ное перемещение (то есть академическую миграцию) 
с целью получения образования, повышения квали-
фикации и научно-образовательной деятельности 
как студентов, так и профессорско-преподаватель-
ского состава в системе образования и науки» [Ро-
стовская: 282]. Такое сочетание пространственного 
и личностного в рамках академической мобильности 
позволяет выделять это понятие в широком и узком 
смыслах. R. Sakhieva, L. Semenova в узком смысле 

под академической мобильностью понимают «кон-
кретные действия, технологии и механизмы, связан-
ные с системой академического обмена студентами 
из разных стран», тогда как в широком смысле она 
может трактоваться как «сочетание личностных ка-
честв студента» [Sakhieva et al.: 258].

Научные исследования, посвященные проблеме 
академической мобильности, в большей степени ка-
саются студенческого сообщества, то есть молодежи, 
которая в силу своих социально-демографических 
и психологических характеристик проявляет боль-
шую готовность к перемещениям и изменениям [Бу-
гайчук]. Однако ряд исследователей концентрирует 
внимание и на характеристиках и проблемах мобиль-
ности других субъектов. Например, А.Н. Алексан-
дрова уделяет внимание совместным образователь-
ным проектам российских педагогов с зарубежными 
коллегами как возможность реализации академиче-
ской мобильности [Александрова], а В.И. Крячко 
рассматривает возможности и ограничения акаде-
мической мобильности в научно-исследовательской 
среде [Крячко]. А.В. Малахов, исследуя гендерный 
компонент академической мобильности российских 
ученых, приходит к выводу, что женщины-ученые 
в силу ряда причин в меньшей степени проявляют 
готовность участвовать в международных научных 
проектах [Малахов].

Развитие цифровых технологий в современном 
мире позволило вывести академическую мобильность 
в виртуальное пространство. Виртуальная академи-
ческая мобильность в отличие от физической име-
ет ряд неоспоримых преимуществ, которые, по мне-
нию К.С. Крючковой, заключаются «в доступности 
и открытости образования; возможности обучения 
на курсах ведущих специалистов страны и мира; бо-
лее удобной форме подачи учебного материала (инте-
рактивной, мультимедийной) и организации деятель-
ности студента; индивидуализации образовательного 
процесса; отсутствии ограничений по месту и време-
ни обучения; перспективе одновременного обучения 
в нескольких образовательных организациях; выбо-
ре дополнительных курсов, соответствующих узкона-
правленным профессиональным интересам студента, 
и построении индивидуальной траектории обучения; 
возможности предварительной апробации программ 
выбранного вуза» [Крючкова: 191–192].

Еще одним аспектом в изучении академической 
мобильности студентов является измерение ее эф-
фективности, то есть определение критериев и по-
казателей, с помощью которых возможно изучить 
результативность как самого процесса, так и лич-
ностных характеристик студентов, принимающих 
участие в академической мобильности. В последние 
десятилетия в области педагогической науки сфор-
мировался многоаспектный критериально-оценоч-
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ный инструмент для определения уровня развития 
академической мобильности студентов. В частно-
сти, В.М. Ростовцева и В.В. Извеков выделяют мо-
тивационный, организационный, деятельностный, 
операционно-деятельностный, рефлексивный и ког-
нитивно-коммуникативный критерии [Ростовцева, 
Извеков]. В свою очередь, В.И. Загвязинский ак-
центирует внимание на желании и готовности рабо-
тать в другом или зарубежном вузе [Загвязинский]. 
И.А. Носков и А.М. Маратова предлагают в качестве 
«оценки динамики сформированности готовности 
к академической мобильности студентов с позиций 
результативности (как комплексный образователь-
ный результат), во-первых, разрабатывать критерии 
и показатели, учитывающие требования, принципы 
и подходы, адекватные структуре и сущности иссле-
дуемого процесса, а во-вторых, опираться на приме-
нение критериев, связанных с личностными каче-
ствами обучающихся, – мотивационно-ценностных, 
когнитивных, содержательно-деятельностных и оце-
ночно-рефлексивных» [Носков: 50].

Академическая мобильность с точки зрения пси-
хологии предполагает выход за привычные рамки 
в условиях неопределенности и риска. Следователь-
но, вызывает у субъектов тревогу как за сам процесс, 
так и за его полезность или результативность. Други-
ми словами, речь идет о субъективном представлении 
пользы результатов мобильности на личностное раз-
витие, субъективной оценки личностного благополу-
чия. В этой связи немаловажным аспектом выступает 
психолого-педагогическое сопровождение процесса 
подготовки и реализации академической мобильно-
сти студентов со стороны педагогов. С.А. Перышко-
ва, отмечая важность и необходимость психологиче-
ского сопровождения академической мобильности 
студентов, рассуждает о нем как о «комплексе меро-
приятий, длительно и систематично осуществляемых 
специально подготовленным преподавателем для воз-
действия на студентов и разрешения их личностных 
проблем в процессе развития его академической мо-
бильности» [Перышкова: 91].

Таким образом, анализ научных исследований 
по теме академической мобильности позволяет сделать 
вывод о многоаспектности и многовекторности про-
блем, изучаемых как в российском, так и в зарубежном 
научном сообществе, в том числе отмечается пробле-
ма выявления факторов академической мобильности, 
влияющих на формирование гражданской идентично-
сти будущих педагогов. Междисциплинарный подход 
к изучению академической мобильности продиктован 
сочетанием философских, социальных и психолого-пе-
дагогических компонентов данного феномена.

Методы исследования. Привлечение к исследо-
ванию представителей студенческого сообщества пе-
дагогических университетов страны, участвовавших 

и не участвовавших в академической мобильности, 
предопределили постановку цели исследования: изу-
чить и проанализировать факторы академической мо-
бильности, влияющие на формирование гражданской 
идентичности будущих педагогов. Исходя из постав-
ленной цели, авторы решали следующие задачи: про-
вести опрос обучающихся на предмет их готовности 
участвовать в различных формах и видах академи-
ческой мобильности; провести сравнительный ана-
лиз полученных результатов; сопоставить получен-
ные данные со значениями структурных компонентов 
академической мобильности у студентов – будущих 
педагогов; интерпретировать полученные результаты.

В качестве основной методики исследования ме-
ханизмов академической мобильности студентов – 
будущих педагогов мы предлагаем авторскую анке-
ту «Специфика участия студентов в академической 
мобильности», которая позволяет изучить и проа-
нализировать сдерживающие и ресурсные факторы 
академической мобильности, влияющие на форми-
рование гражданской идентичности будущих педаго-
гов. Опросник состоит из 26 вопросов, которые но-
сят закрытый, открытый и полузакрытый характер. 
При этом вопросы давали возможность респонден-
там не только выбрать предлагаемый вариант ответа, 
но и высказать свое мнение в виде короткого ответа.

В исследовании приняли участие студенты очной 
формы обучения обоих полов 1–5 курсов педагогиче-
ских университетов из 24 субъектов России. Выбо-
рочная совокупность составила 396 человек, из кото-
рых 122 студента принимали участие в программах 
академической мобильности и 274 студента в таких 
программах участия не принимали.

Авторы исходили из необходимости максимизации 
анонимности при ответе на вопросы анкеты, что по-
зволило увеличить правдивость ответов и уменьшить 
степень социальной желательности. 

Для сравнения двух независимых выборок студен-
тов – будущих педагогов, принимавших участие в ака-
демической мобильности и не принимавших участие, 
использовался непараметрический U-критерий Ман-
на – Уитни. Это позволило нам определить наличие 
или отсутствие статистически значимых различий 
в ответах респондентов из двух групп выборки.

Результаты исследования. Для изучения осо-
бенностей участия студентов педагогических вузов 
в академической мобильности была использована ан-
кета для студентов по специфике их участия в акаде-
мической мобильности.

Уровень своей текущей успеваемости большин-
ство студентов оценило как хороший. Большинство 
студентов считают, что обучение в рамках програм-
мы студенческой академической мобильности будет 
достаточно полезным с точки зрения повышения ка-
чества их педагогического образования. 
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При этом данная позиция высказывается студен-
тами как относительно обучения в других вузах Рос-
сии, так и в вузах других стран (рис. 1). 

Распределение ответов студентов о том, на что  
именно может положительно повлиять обучение 
в других университетах России, представлено на ри-
сунке 2.

Большинство студентов (73 %) придерживаются 
мнения о том, что опыт обучения в других россий-
ских университетах может повысить качество их пе-
дагогического образования. Чуть более половины 
опрошенных считают, что опыт обучения в других 
российских вузах позволит им подготовиться к ос-
воению и восприятию положительного опыта дру-
гих университетов, стран (55 %).

Около половины респондентов указали, что об-
учение в других университетах России повысит их 
конкурентоспособность при трудоустройстве (49 %), 
поможет сделать профессиональную карьеру более 
успешной (47 %), позволит стать высококвалифи-
цированным ученым/педагогом (45 %). Как видим, 
почти каждый второй студент рассматривает участие 
в программе академической мобильности как прямой 
вклад в свое профессиональное будущее.

Около трети студентов (33 %) рассматривают об-
учение в других университетах России как способ 

подготовки к работе в другой стране. Примерно та-
кая же доля опрошенных связывают обучение в дру-
гих российских вузах с подготовкой к продолжению 
своего академического образования: обучению в ма-
гистратуре (20 %), в аспирантуре (12 %).

Только 3 % респондентов считают, что обучение 
в других университетах не имеет для них никакой 
пользы. Еще 3 % студентов затруднились дать ответ 
на данный вопрос. 

Таким образом, позитивные эффекты участия 
в программе академической мобильности представ-
лены в сознании студентов через две ключевые по-
зиции: повышение качества текущего образования 
и вклад в будущую профессиональную карьеру.

При этом студенты считают полезным прохожде-
ние специальных курсов в университете для предвари-
тельного изучения особенностей культуры, ценностей, 
специфики образования и науки региона, в который 
они могут направиться в рамках студенческого ака-
демического обмена, что будет являться стимулиру-
ющим фактором развития гражданской идентичности.

Представления студентов о наиболее приемлемых 
видах обучения в других университетах представле-
ны на рисунке 3.

Наибольшая доля опрошенных студентов (46 %) 
отдают предпочтение академическому обмену в со-

Рис. 1. Оценка полезно-
сти участия в программе 
академической мобильно-
сти студентами – будущи-
ми педагогами
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Рис. 2. Представления 
студентов – будущих пе-
дагогов о влиянии обуче-
ния в других университе-
тах России
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ставе студенческой группы, а треть студентов (33 %) 
допускают для себя варианты обучения в других уни-
верситетах как в составе группы, так и в одиночку. 
Лишь 8 % респондентов указали, что готовы к сту-
денческому академическому обмену в формате само-
стоятельного одиночного обучения. Как мы видим, 
ориентация на индивидуальные формы обучения ока-
зывается препятствующим фактором академической 
мобильности.

Следует отметить, что для 3 % студентов наи-
более приемлемым форматом организации обмена 
является обучение при одновременной стажировке 
преподавателя(лей) своего вуза.

Около 5 % опрошенных не готовы к участию 
в программах обмена: для 3 % эта программа не яв-
ляется привлекательной, а 2 % студентов не ощуща-
ют в себе достаточной готовности к такой форме об-
учения.

Кроме того, 2 % студентов указали, что програм-
ма студенческого обмена требует тщательной под-
готовки, а 5 % затруднились дать ответ на вопрос 
о наиболее приемлемых формах обучения в других 
вузах страны.

Средняя оценка собственной подготовленности 
к участию к академическому обмену составила у сту-

дентов 7,15 баллов (по 10-балльной шкале). Это де-
монстрирует достаточно высокую степень готовно-
сти студентов к участию в программах обмена.

На рисунке 4 представлено распределение ответов 
студентов на вопрос об их готовности организовать 
собственную поездку в другой российский универси-
тет для обучения (в рамках программы студенческо-
го академического обмена).

Полученные результаты показывают, что 52 % 
студентов – будущих педагогов указали, что готовы 
организовать свою поездку для обучения при усло-
вии, что в университете будут проведены бесплатные 
подготовительные курсы. 

Пятая часть опрошенных (20 %) высказали по-
желание по организации в университете преподава-
ния определенных дисциплин таким образом, что-
бы они учитывали и включали в себя знакомство со 
спецификой российских регионов. 10 % студентов 
указали, что готовы организовать свою образователь-
ную поездку в другой регион РФ самостоятельно. 

Практически каждый пятый опрошенный сту-
дент (18 %) затруднился дать ответ на данный во-
прос, а 14 % респондентов обозначили, что не готовы 
организовывать свою поездку по программе академи-
ческого обмена. 

Рис. 3. Представления 
студентов – будущих пе-
дагогов о приемлемых ви-
дах обучения в других 
университетах России
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В целом можно отметить наличие достаточно чет-
кого запроса от студентов на организацию подгото-
вительной работы со стороны вуза – как в рамках со-
держания образовательных программ, так и в более 
узких рамках подготовки к участию в обмене. Имен-
но бесплатная подготовка к академическому обмену 
представляется ресурсом для развития как академи-
ческой мобильности, так и гражданской идентично-
сти студентов.

На рисунке 5 представлены ответы опрошенных 
студентов на вопрос о готовности финансового уча-
стия в организации собственной поездки для обуче-
ния в другом университете в рамках студенческого 
академического обмена.

По совокупности около половины студентов – 
будущих педагогов не готовы оплачивать свое уча-
стие в программе академического обмена. Треть 
из них (34 %) не готовы к своему финансовому уча-
стию, так как считают, что это должно оплачивать-
ся государством или принимающей стороной, а 15 % 
не имеют финансовых средств для организации свое-
го участия в программе академического обмена. 

Только 9 % опрошенных студентов указали, 
что готовы обратиться к поиску необходимых средств 
на обучение через различные фонды, еще 8 % заяви-
ли, что могли бы зарабатывать на свое обучение па-
раллельно со своей учебой. 

Около 20 % студентов указали, что готовы к оплате 
своими средствами той или иной части обучения: 2 % 
готовы оплатить все расходы полностью; 4 % готовы 
оплатить до половины расходов; 6 % – до 25 % расхо-
дов, 9 % готовы оплатить до 10 % требуемых расходов.

В данном случае обращает на себя внимание сле-
дующий факт: несмотря на то, что программа ака-
демической мобильности в восприятии студентов 
работает преимущественно на качество их образо-
вания и карьерные возможности, они в большинстве 
своем не готовы к расходам для реализации этой воз-

можности. Таким образом, студенческое сообщество 
условно можно разделить на две группы по готов-
ности и желанию оплачивать программы мобильно-
сти: способные и готовые ее оплачивать и неготовые. 
В этой связи трудно не согласиться с El. Murphy-
Lejeune, который пишет, что «мобильность доступ-
на не всем. В то время как для некоторых это будет 
очевидный выбор, для других это будет только невоз-
можная мечта. Таким образом, с точки зрения студен-
ческой мобильности есть избранные и есть обречен-
ные» [Murphy-Lejeune: 12]. К сожалению, мы можем 
констатировать, что финансовая нагрузка на студен-
тов в рамках академической мобильности будет пре-
пятствующим фактором. 

На рисунке 6 представлены еще ряд ответов сту-
дентов – будущих педагогов на вопросы, касающиеся 
их отношения к академической мобильности. 

Большинство опрошенных студентов выразило 
желание (ответ «скорее хотел(а) бы»):

– принимать участие в обучающих семинарах, фо-
румах, посвященных информированию студентов 
и аспирантов о различных видах стипендий для уча-
стия в программах международной и внутрироссий-
ской академической мобильности;

– во время обучения в университете пройти стажи-
ровку в другом университете по долгосрочной про-
грамме (один семестр, один год);

– во время обучения в университете пройти ста-
жировку в другом университете по краткосрочной 
программе (практика, летние школы, конференции);

– задать вопросы студенту/аспиранту, который уже 
имел возможность обучения за рубежом / в другом 
российском вузе;

– на волонтерской основе участвовать в организа-
ции приема студентов, приезжающих в Ваш универ-
ситет в рамках академической мобильности.

Кроме того, в большинстве своем студенты вы-
сказывают позицию, что непрерывное образование 

Рис. 5. Готовность студен-
тов – будущих педагогов 
к финансовому участию 
в организации собствен-
ной поездки в другой 
российский универси-
тет для обучения в рамках 
студенческого академиче-
ского обмена
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в целом может быть обозначено как их жизненная 
ценность. Все представленные выше мнения сту-
дентов – будущих педагогов определяют общую их 
заинтересованность в академической мобильности, 
что не может не радовать, так как именно развитие 
академической мобильности определяет и стимули-
рует профессиональное развитие личности, в том 
числе и развитие ее ценностно-смысловой сферы, 
аспектов гражданской идентичности. 

В целом исследование готовности студентов к ака-
демической мобильности позволяет сделать вывод 
о том, что студенты – будущие педагоги характеризу-
ются достаточной сформированностью способности 
и готовности адаптироваться к динамичному много-
образию образовательного пространства. Они осоз-
нают возможные позитивные эффекты от участия 
в программе академической мобильности, в том чис-
ле и ориентированные на развитие их гражданской 
идентичности, и выражают готовность к более под-
робному изучению данной программы. При этом уча-
стие значительной доли студентов – будущих пе-

дагогов в студенческом обмене сопряжено с тремя 
важными условиями: 1) организация обмена наибо-
лее предпочтительна в составе группы; 2) организа-
ция в вузе целенаправленной подготовки к участию 
в студенческом академическом обмене; 3) отсутствие 
необходимости личных финансовых затрат на уча-
стие в программе обмена.

Для детализации представлений об особенностях 
и факторах академической мобильности студентов – 
будущих педагогов, влияющих на формирование граж-
данской идентичности, нами было проведено сравне-
ние изучаемых показателей у студентов, участвующих 
и не участвующих в программе академической мобиль-
ности. Для проверки статистической достоверности 
различий был использован U-критерий Манна – Уитни.

В 2023/24 учебном году около четверти студен-
тов (26 %) стали участниками программы академи-
ческой мобильности (рис. 7).

Кроме того, еще 5 % студентов имеют опыт уча-
стия в программе студенческого академического об-
мена, но в предыдущие учебные годы.

Рис. 6. Отношение сту-
дентов – будущих педаго-
гов к различным аспектам 
академической мобиль-
ности
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Большинство студентов – будущих педаго-
гов (69 %) ни разу не принимали участие в програм-
ме академической мобильности.

Рассмотрим специфику участия в академической 
мобильности студентов, имеющих и не имеющих 
опыта участия в программе академической мобиль-
ности.

По оценке уровня своей текущей успеваемости 
студенты – будущие педагоги не продемонстрировали 
значимых различий (Муч = 4,25, Мн/уч = 4,16; U = 15141; 
р = 0,198).

На рисунке 8 представлены средние оценки сту-
дентами полезности обучения в рамках программы 
студенческой академической мобильности для повы-
шения качества педагогического образования.

Студенты, принимавшие участие в программе 
академической мобильности, достоверно выше оце-
нили полезность этой программы. Данная позиция 
касается как обучения в других университетах Рос-
сии (U = 11 397; р < 0,001), так и в зарубежных уни-
верситетах (U = 11 582; р < 0,001).

Данный результат вполне ожидаем и указыва-
ет на то, что полученный студентами опыт участия 
в программе академической мобильности имеет для  
них достаточно ощутимую ценность и полезность. 

Конкретизировать полученные положительные 
эффекты позволяет анализ ответов студентов на во-
прос, на что именно может повлиять на обучение 
в других университетах России (рис. 9).

По большинству позиций ответы студентов ока-
зались сходными, однако были выявлены некоторые 
значимые различия. 

Так, среди студентов, принявших участие в про-
грамме академической мобильности, значимо мень-
ше доля тех, кто связывает опыт обучения в других 
университетах России с более успешной профессио-
нальной карьерой (U = 14339; р < 0,01). При этом сту-
денты – участники программы академической мобиль-
ности значимо чаще указывают на то, что это помогает 
подготовиться к освоению и восприятию положитель-
ного опыта других университетов и стран (U = 14050; 
р < 0,01).

Рис. 8. Оценка полезно-
сти участия в программе 
академической мобильно-
сти студентами – будущи-
ми педагогами, имеющи-
ми и не имеющими опыта 
участия в программе ака-
демической мобильности. 
Примечание: *** – раз-
личия на уровне значимо-
сти p < 0,001.
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Рис. 9. Представле-
ния студентов – буду-
щих педагогов, имеющих 
и не имеющих опыта уча-
стия в программе акаде-
мической мобильности, 
о влиянии обучения в дру-
гих университетах России. 
Примечание: ** – разли-
чия на уровне значимости 
p < 0,01.
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положительного опыта других университетов, стран ** 

Подготовиться к работе в другой стране 

Не думаю, что оно мне будет полезно 
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Полученный студентами опыт академического об-
мена и его последующая рефлексия способствова-
ли, прежде всего, повышению их учебно-професси-
ональной открытости и адаптивности, повышению 
сосредоточенности на текущем этапе своей жизни – 
получении педагогического образования. 

Относительно необходимости изучения на специ-
альных курсах в университете особенностей культу-
ры, образования и науки региона, в котором возмож-
но прохождение обучения в рамках обмена, студенты 
продемонстрировали единство мнений. Студенты, 
участвовавшие и не участвовавшие в программе обме-
на, считают подобные курсы достаточно полезными. 

На рисунке 10 представлено распределение отве-
тов студентов о наиболее предпочтительных для них 
формах организации обучения в вузах других реги-
онов России.

Студенты обеих групп демонстрируют сходные 
позиции: наиболее приемлемым вариантом для них 
выступает обучение в группе из нескольких своих 

сокурсников. Треть опрошенных в каждой из групп 
указали, что допускают организацию обучения как  
в группе, так и в одиночку.

Статистически достоверные различия были вы-
явлены только по отсутствию привлекательности по-
добного вида обучения. Среди студентов, не имею-
щих опыта участия в программе обмена, доля таких 
ответов составила 4 %. Среди студентов, уже приняв-
ших участие в академическом обмене, никто не ука-
зал, что данный вид обучения их не привлекает (U = 
16104; р < 0,05).

Оценка степени своей подготовленности к ака-
демическому обмену у студентов ожидаемо различ-
на (U = 6593; р < 0,001): студенты, не участвовавшие 
ранее в этой программе, оценили свою подготовлен-
ность в среднем на 6,37 баллов, а студенты, приняв-
шие участие в обмене – на 8,91 баллов (по 10-балль-
ной шкале). Высокая оценка своей подготовленности 
у студентов-участников программы обмена свиде-
тельствует о том, что полученный ими опыт оказал-

Рис. 10. Представле-
ния студентов – буду-
щих педагогов, имеющих 
и не имеющих опыта уча-
стия в программе акаде-
мической мобильности, 
о приемлемых видах обу-
чения в других универси-
тетах России. 
Примечание: * – разли-
чия на уровне значимости 
p < 0,05.

0,43 

0,08 

0,31 

0,03 

0,04 

0,02 

0,03 

0,06 

0,52 

0,07 

0,36 

0,02 

0,00 

0,00 

0,01 

0,02 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Предпочтительно в группе из нескольких моих 
сокурсников 

Возможен вариант самостоятельного одиночного 
обучения  
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Желательно обучение при одновременной стажировке 
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Меня этот вид обучения не привлекает * 

Я не готов к такой форме обучения 

Мне нужно основательно к этому подготовиться 

Затрудняюсь ответить 

Доля 

Не участвовал Участвовал 

Рис. 11. Готовность сту-
дентов – будущих педаго-
гов, имеющих и не име-
ющих опыта участия 
в программе академиче-
ской мобильности, к ор-
ганизации собственной 
поездки в другой россий-
ский университет для обу-
чения в рамках студен-
ческого академического 
обмена. 
Примечание: ** – разли-
чия на уровне значимо-
сти p < 0,01; *** – разли-
чия на уровне значимости 
p<0,001.
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Затрудняюсь ответить 
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Факторы академической мобильности, влияющие на формирование гражданской идентичности...
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ся достаточно позитивным и в целом они не ощути-
ли острых дефицитов в своей подготовке.

На рисунке 11 представлены ответы студентов 
на вопрос об их готовности организовать свою по-
ездку в другой российский университет для обуче-
ния. 

Студенты, уже принимавшие участие в програм-
ме студенческого академического обмена, значи-
мо реже указывают, что не готовы заняться органи-
зацией собственной поездки (U = 14 882; р < 0,01). 

При этом среди них значимо бо́льшая доля тех, 
кто готов к организации своей поездки при усло-
вии прохождения бесплатных курсов в университе-
те (U = 13 714; р < 0,001). Полученные данные ука-
зывают на то, что студенты, имеющие опыт участия 
в программе академической мобильности, готовы 
к его повторению и при этом признают полезность 
предварительной подготовки к этому участию (даже 
с учетом достаточно высокой самооценки своей под-
готовленности). 

Рис. 12. Готовность сту-
дентов – будущих педаго-
гов, имеющих и не име-
ющих опыта участия 
в программе академиче-
ской мобильности, к фи-
нансовому участию в ор-
ганизации собственной 
поездки в другой россий-
ский университет для об-
учения в рамках студен-
ческого академического 
обмена. 
Примечания:** – разли-
чия на уровне значимо-
сти p < 0,01; *** – разли-
чия на уровне значимости 
p<0,001.
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заинтересованными университетами 
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Рис. 13. Отношение сту-
дентов – будущих педаго-
гов, имеющих и не име-
ющих опыта участия 
в программе академиче-
ской мобильности, к раз-
личным аспектам акаде-
мической мобильности. 
Примечание: ** – разли-
чия на уровне значимо-
сти p < 0,01; *** – разли-
чия на уровне значимости 
p<0,001.
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Ответы студентов о готовности к финансовому 
участию в организации своего обучения в других ву-
зах РФ представлены на рисунке 12.

Наиболее распространенная позиция среди сту-
дентов обеих групп состоит в том, что расходы по ор-
ганизации поездки в вузы других регионов должно 
оплачивать государство либо заинтересованная при-
нимающая сторона.

Вместе с тем среди студентов, которые участво-
вали в программе академического обмена, в три раза 
выше доля готовых зарабатывать на обучение парал-
лельно с учебой (U = 15163; р < 0,01). Их доля соста-
вила 15 %, а среди студентов, не участвующих в про-
грамме обмена, – 5 %. 

Указание на отсутствие собственных финансо-
вых средств для организации поездки значимо чаще 
встречается среди студентов, не имеющих опы-
та участия в программе академической мобильно-
сти (19 %) (U = 14 364; р < 0,001). 

На рисунке 13 представлены ответы студентов – 
будущих педагогов на ряд вопросов, касающихся их 
отношения к академической мобильности и готов-
ности деятельного участия в данном направлении. 

Студенты, уже принявшие участие в программе 
академической мобильности, ожидаемо демонстри-
руют значимо более выраженный интерес к изуче-
нию различных аспектов программы академической 
мобильности (р < 0,001). Это подтверждает вывод 
о том, что полученный студентами опыт воспринима-
ется ими как положительный, полезный для их про-
фессионального развития и мотивирующий на про-
должение участия в подобных программах. 

При этом отметим, что студенты с опытом участия 
в программе академического обмена значимо чаще 
признают, что непрерывное образование – это одна 
из их жизненных ценностей (U = 13 606; р < 0,01). 

Заключение. Таким образом, проанализировав 
результаты анкетирования студентов – будущих педа-
гогов, мы можем отметить в первую очередь наличие 
важных ресурсных факторов академической мобиль-
ности с точки зрения развития студента как профес-
сионала и будущего педагога, в том числе и развитие 
его гражданской идентичности. К таким факторам 
мы можем отнести: прохождение специальных кур-
сов в университете для предварительного изучения 
особенностей культуры, ценностей, специфики об-
разования и науки региона, в который могут напра-
виться студенты в рамках академического обмена; 
бесплатная подготовка к академическому обмену 
и бесплатное участие в нем; возможность задать во-
просы студенту/аспиранту, который уже имел опыт 
обучения в другом российском вузе, а также возмож-
ность на волонтерской основе участвовать в органи-
зации приема студентов, приезжающих в универси-
тет в рамках академической мобильности. 

К препятствующим или сдерживающим факторам 
развития академической мобильности можно отне-
сти: ориентацию на индивидуальные формы обуче-
ния в рамках академической мобильности и финан-
совую нагрузку на студентов в рамках обмена.

Также сравнительный анализ особенностей и фак-
торов академической мобильности студентов – буду-
щих педагогов с разным опытом участия в програм-
ме академического обмена позволяет сформулировать 
еще ряд выводов: 

– получение студентами педагогических универ-
ситетов опыта участия в программе академического 
обмена способствует существенному развитию цен-
ностно-смысловой сферы студентов и их граждан-
ской идентичности;

– студенты, принявшие участие в программе ака-
демической мобильности, расценивают опыт уча-
стия как положительный и полезный (прежде всего, 
для развития своей учебно-профессиональной откры-
тости). Они демонстрируют готовность к дальнейше-
му изучению этой формы организации педагогиче-
ского образования, повторному участию в программе 
академического обмена;

– несмотря на высокую самооценку подготовлен-
ности к участию в обмене, у студентов (независимо 
от наличия опыта участия) сохраняется потребность 
в прохождении предварительных подготовительных 
курсов. Это может рассматриваться как показатель 
ответственного и серьезного отношения студентов – 
будущих педагогов к программе академической мо-
бильности, сопряженного с достаточно высокими 
ожиданиями относительно результатов своего уча-
стия.

Список литературы
Алдакимова О.В. Академическая мобильность сту-

дентов вуза как предмет научных исследований // Гло-
бальный научный потенциал. 2019. № 6 (99). С. 72–75.

Александрова А.Н. Академическая мобильность 
профессорско-преподавательского состава как фор-
ма международного университетского сотрудни-
чества // Высшее образование сегодня. 2021. № 6. 
С. 2–7. https://doi.org/10.25586/RNU.HET.21.06.P.02.

Бугайчук Т.В., Тарханова И.Ю. Изучение соци-
ально-психологической активности современной мо-
лодежи (на примере Ярославской области) // Youth 
World Politic. 2013. № 1. С. 81–85.

Гурьянчик В.Н., Макеева Т.В. Социокультурная 
адаптация иностранных курсантов российских во-
енных вузов // Социологические исследования. 2018. 
№ 11 (415). С. 124–133. https://doi.org/10.31857/
S013216250002792-4. 

Дмитриева Н.К. Академическая мобильность 
как личностное качество субъектов образовательно-
го процесса // Непрерывное образование: XXI век: 

Факторы академической мобильности, влияющие на формирование гражданской идентичности...



120 Вестник КГУ    2024 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

науч. электрон. журнал. 2013. Вып. 4. URL: https://
lll21.petrsu.ru/journal/article.php?id=2165. https://doi.
org/10.15393/j5.art.2013.2165
Загвязинский В.И., Волосникова Л.М., Кукуев Е.А., 

Патрушева И.В. Академическая мобильность в педа-
гогическом образовании // Образование и наука. 2020. 
Т. 22, № 6. С. 31–48.

Крючкова К.С. Виртуальная академическая мо-
бильность будущего учителя как процесс и личност-
ное качество // Вестник Нижегородского универси-
тета им. Н.И. Лобачевского. Сер.: Социальные науки. 
2019. № 3 (55). С. 190–194.

Крячко В.И. Оценка академической мобильности 
исследователей: возможности и ограничения суще-
ствующих подходов // Университетское управление: 
практика и анализ. 2020. Т. 24, № 4. С. 130–45. https://
doi.org/10.15826/umpa.2020.04.040.

Кузнецов А.А. Философский подход к пониманию 
академической мобильности // Мир науки, культуры, 
образования. 2023. № 3 (100). С. 35–38. https://doi.
org/10.24412/1991-5497-2023-3100-35-38.
Макеева Т.В. Проблемы и перспективы образо-

вательной миграции в России // Дополнительное 
профессиональное образование в условиях модер-
низации: материалы VIII всерос. науч.-практ. интер-
нет-конференции (с междунар. участием; Ярославль, 
6 мая 2016 года) / под науч. ред. М.В. Новикова. Ярос-
лавль: Ярославский государственный педагогический 
университет им. К.Д. Ушинского, 2016. С. 179–183. 

Малахов В.А. Гендерный аспект международной 
академической мобильности российских ученых // 
Женщина в российском обществе. 2019. № 4. С. 88–
99. https://doi.org/10.21064/WinRS.2019.4.8.

Международная академическая мобильность в Рос-
сии: актуальные оценки / М.А. Гершман, Л.М. Гохберг, 
А.В. Демьянова и др.; науч. ред. Л.М. Гохберг; Высшая 
школа экономики, Институт статистических иссле-
дований и экономики знаний. Москва: ИСИЭЗ ВШЭ, 
2024. 44 с.

Носков И.А., Маратова А.М. Критериально-оце-
ночные параметры сформированности студенческой 
академической мобильности // Известия Волгоград-
ского государственного педагогического университе-
та. 2023. № 6 (179). С. 48–54.

Перышкова С.А. Психологическое сопровожде-
ние академической мобильности студентов в услови-
ях высшей школы // Гаудеамус: психолого-педагоги-
ческий журнал. 2022. Т. 21, № 2. С. 88–96. https://doi.
org/10.20310/1810-231X-2022-21-2-88-96.
Ростовская Т.К., Скоробогатова В.И., Красно-

ва Г.А. Основные тенденции академической мобиль-
ности в мире // ЦИТИСЭ. 2020. № 1 (23). С. 280–289. 
https://doi.org/10.15350/24097616.2020.1.26.

Ростовцева В.М., Извеков В.В. Академическая мо-
бильность студентов в контексте компетентностно-

го подхода: герменевтический аспект // Научное обо-
зрение. Педагогические науки. 2015. № 3. С. 64–65.
Федина Л.В. Академическая мобильность в выс-

шем образовании: современный дискурс // Kant. 2019. 
№ 4 (33). С. 347–351.

Murphy-Lejeune El. The Student Experience of Mo-
bility, A Contrasting Score. Students, Staff and Acade-
mic Mobility in Higher Education, Edited by Mike By-
ram and Fred Dervin. Cambridge Scholars Publishing, 
2009, pp. 12-30.

Papatsiba V. Student mobility in Europe: an acade-
mic, cultural and mental journey? Some conceptual re-
fl ections and empirical fi ndings. International Relations. 
International Perspectives on Higher Education Research, 
2005, vol. 3, pp. 29-65.

Sakhieva R., Semenova L., Muskhanova Is., Yakhyae-
va Am., Iskhakova R., Makarova El., Shafi gullina L. 
Aca demic Mobility of High School Students: Concept, 
Principles, Structural Components and Stages of Imple-
mentation. Journal of Sustainable Development, 2015, 
vol. 8, no. 3, pp. 256-262.

References
Aldakimova O.V. Akademicheskaja mobil'nost' stu-

dentov vuza kak predmet nauchnyh issledovanij [Academ-
ic mobility of university students as a subject of scientifi c 
research]. Global'nyj nauchnyj potencial [Global scien-
tifi c potential], 2019, vol. 6 (99), pp. 72-75. (In Russ.)

Aleksandrova A.N. Akademicheskaja mobil'nost' pro-
fessorsko-prepodavatel'skogo sostava kak forma mezh-
dunarodnogo universitetskogo sotrudnichestva [Acade-
mic mobility of the teaching staff as a form of international 
university cooperation]. Vysshee obrazovanie segod-
nja [Higher education today], 2021, vol. 6, pp. 2-7. https://
doi.org/10.25586/RNU.HET.21.06.P.02. (In Russ.)

Bugajchuk T.V., Tarhanova I.Ju. Izuchenie social'no-
psihologicheskoj aktivnosti sovremennoj molodezhi (na 
primere Jaroslavskoj oblasti) [Study of the socio-psy-
chological activity of modern youth (on the example of 
the Yaroslavl region)]. Youth World Politic, 2013, vol. 1, 
pp. 81-85. (In Russ.)

Fedina L.V. Akademicheskaja mobil'nost' v vysshem 
obrazovanii: sovremennyj diskurs [Academic mobility in 
higher education: modern discourse]. Kant [Kant], 2019, 
vol. 4 (33), pp. 347-351. (In Russ.)

Gur'janchik V.N., Makeeva T.V. Sociokul'turnaja 
adaptacija inostrannyh kursantov rossijskih voennyh vu-
zov [Sociocultural adaptation of foreign cadets of Russian 
military universities]. Sociologicheskie issledovanija [So-
ciological research], 2018, vol. 11 (415), pp. 124-133. 
https://doi.org/10.31857/S013216250002792-4. (In Russ.)

Dmitrieva N.K. Akademicheskaja mobil'nost' kak 
lichnostnoe kachestvo sub#ektov obrazovatel'nogo 
processa [Academic mobility as a personal quality 
of subjects of the educational process]. Nepreryvnoe 



121Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

obrazovanie: XXI vek [Continuous education: XXI cen-
tury], 2013, vol. 4. URL: https://lll21.petrsu.ru/jour-
nal/article.php?id=2165, https://doi.org/10.15393/
j5.art.2013.2165. (In Russ.)

Krjuchkova K.S. Virtual'naja akademicheskaja mo-
bil'nost' budushhego uchitelja kak process i lichnost-
noe kachestvo [Virtual academic mobility of future 
tea chers as a process and personal quality]. Vestnik Ni-
zhegorodskogo universiteta im. N.I. Lobachevskogo. Ser.: 
Social'nye nauki [Bulletin of the Lobachevsky Universi-
ty of Nizhny Novgorod. Series: Social Sciences], 2019, 
vol. 3 (55), pp. 190-194. (In Russ.)

Krjachko V.I. Ocenka akademicheskoj mobil'nosti 
issledovatelej: vozmozhnosti i ogranichenija sushhestvu-
jushhih podhodov [Assessment of academic mobility of 
researchers: possibilities and limitations of existing ap-
proaches]. Universitetskoe upravlenie: praktika i ana-
liz [University management: practice and analysis], 2020, 
vol. 24, iss. 4, pp. 130-145. https://doi.org/10.15826/
umpa.2020.04.040. (In Russ.)

Kuznecov A.A. Filosofskij podhod k ponima-
niju akademicheskoj mobil'nosti [Philosophical ap-
proach to understanding academic mobility]. Mir nau-
ki, kul'tury, obrazovanija [World of science, culture, 
education], 2023, vol. 3 (100), pp. 35-38. https://doi.
org/10.24412/1991-5497-2023-3100-35-38. (In Russ.)

Makeeva T.V. Problemy i perspektivy obrazovatel'noj 
migracii v Rossii [Problems and Prospects of Educatio-
nal Migration in Russia]. Dopolnitel'noe professional'noe 
obrazovanie v uslovijah modernizacii: materialy VIII vse-
ros. nauch.-prakt. internet-konferencii (s mezhdunar. 
uchastiem), Jaroslavl', 6 maja 2016 goda [Additio nal 
Professional Education in the Context of Modernization: 
Proceedings of the Eighth All-Russian Scientifi c and 
Practical Internet Conference (with International Partici-
pation), Yaroslavl, May 06, 2016], ed. by M.V. Novikov. 
Yaroslavl, Yaroslavl State Pedagogical University named 
after K.D. Ushinsky Publ., 2016, pp. 179-183. (In Russ.)

Malahov V.A. Gendernyj aspekt mezhdunarodnoj 
aka demicheskoj mobil'nosti rossijskih uchenyh [Gender 
Aspect of International Academic Mobility of Russian 
Scientists]. Zhenshhina v rossijskom obshhestve [Wo man 
in Russian Society], 2019, vol. 4, pp. 88-99. https://doi.
org/10.21064/WinRS.2019.4.8. (In Russ.)

Mezhdunarodnaja akademicheskaja mobil'nost' v 
Rossii: aktual'nye ocenki [International Academic Mo-
bility in Russia: Current Assessments], M.A. Gershman, 
L.M. Gokhberg, A.V. Demyanova et al.; scientifi c ed. 
L.M. Gokhberg; Higher School of Economics, Institute 
for Statistical Studies and Economics of Know ledge 
Moscow, ISIJeZ VShJe Publ., 2024, 44 p. (In Russ.)

Noskov I.A., Maratova A.M. Kriterial'no-ocenoch-
nye parametry sformirovannosti studencheskoj aka-

demicheskoj mobil'nosti [Criteria-evaluation parameters 
of the formation of student academic mobility]. Izves tija 
Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo 
universiteta [Bulletin of the Volgograd State Pedagogi-
cal University], 2023, vol. 6 (179), pp. 48-54. (In Russ.)

Peryshkova S.A. Psihologicheskoe soprovozhdenie 
akademicheskoj mobil'nosti studentov v uslovijah vy-
sshej shkoly [Psychological support of students' aca-
demic mobility in the context of higher education]. 
Psihologo-pedagogicheskij zhurnal Gaudeamus [Psy-
chological and pedagogical journal Gaudeamus], 2022, 
vol. 21, iss. 2, pp. 88-96. https://doi.org/10.20310/1810-
231X-2022-21-2-88-96. (In Russ.)

Rostovskaja T.K., Skorobogatova V.I., Krasno-
va G.A. Osnovnye tendencii akademicheskoj mobil'nosti 
v mire [Main trends of academic mobility in the world]. 
CITISJe [CITISE], 2020, vol. 1 (23), pp. 280-289. https://
doi.org/10.15350/24097616.2020.1.26. (In Russ.)

Rostovceva V.M., Izvekov V.V. Akademicheskaja 
mobil'nost' studentov v kontekste kompetentnostnogo 
podhoda: germenevticheskij aspekt [Academic mobility 
of students in the context of the competence-based ap-
proach: hermeneutic aspect]. Nauchnoe obozrenie. Peda-
gogicheskie nauki [Scientifi c review. Pedagogical scien-
ces], 2015, vol. 3, pp. 64-65. (In Russ.)

Zagvjazinskij V.I., Volosnikova L.M., Kukuev E.A., 
Patrusheva I.V. Akademicheskaja mobil'nost' v pedagogi-
cheskom obrazovanii [Academic mobility in pedagogical 
education]. Obrazovanie i nauka [Education and science], 
2020, vol. 22, iss. 6, pp. 31-48. (In Russ.)

Murphy-Lejeune El. The Student Experience of Mo-
bility, A Contrasting Score. Students, Staff and Acade-
mic Mobility in Higher Education, Edited by Mike By-
ram and Fred Dervin. Cambridge Scholars Publishing, 
2009, pp. 12-30.

Papatsiba V. Student mobility in Europe: an acade-
mic, cultural and mental journey? Some conceptual re-
fl ections and empirical fi ndings. International Relations. 
International Perspectives on Higher Education Research, 
2005, vol. 3, pp. 29-65.

Sakhieva R., Semenova L., Muskhanova Is., 
Yakhyae va Am., Iskhakova R., Makarova El., Shafi -
gullina L. Academic Mobility of High School Students: 
Concept, Principles, Structural Components and Stages 
of Implementation. Journal of Sustainable Development, 
2015, vol. 8, no. 3, pp. 256-262.

Статья поступила в редакцию 10.10.2024; одоб-
рена после рецензирования 29.10.2024; принята к пуб-
ликации 01.11.2024. 

The article was submitted 10.10.2024; approved 
after reviewing 29.10.2024; accepted for publication 
01.11.2024.

Факторы академической мобильности, влияющие на формирование гражданской идентичности...



122 Вестник КГУ    2024 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, 
№ 4. С. 122–132. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, no. 4, pp. 122–132. 
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 378:62
EDN 378:62
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-4-122-132

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Рахимов Амон Акпарович, кандидат педагогических наук, доцент, Политехнический институт Таджикского техниче-
ского университета имени академика М.С. Осими, Таджикситан, Худжанд, amon_rahimov@mail.ru, https://orcid.
org/0000-0003-2075-44

Аннотация. В настоящей статье рассматривается дидактический подход к использованию компьютерного моделирова-
ния в процессе математической подготовки студентов в техническом вузе, а также проанализированы различные 
компьютерные программы, такие как Wolfram Alpha, онлайн-калькулятор и другие. Предложена актуальная версия 
методики использования компьютерного моделирования в процессе обучения математике, представлены новая мо-
дель и алгоритмы для вычисления задач численными методами, а также разработки программного обеспечения в ре-
шении задач численного метода. Данная программа разработна в среде компьютерного языка программирования 
JavaSript. Использование компьютерного моделирования в процессе преподавания математики совершенствует ка-
чество обучения, повышает интерес студентов к предмету. Приведенные в статье программы смогут помочь в обу-
чении математике студентам, ученикам, а также преподавтелям во всех ступенях образования. 

Ключевые слова: методика обучения, программное обеспечение, компьютерное моделирование, модель, математика, ком-
пьютерные программы, программа Wolfram Alpha, онлайн-калькулятор, С++, Python, JavaSript.

Для цитирования: Рахимов А.А. Дидактические подходы к использованию компьютерного моделирования в процессе 
математической подготовки студентов в техническом вузе // Вестник Костромского государственного университе-
та. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, № 4. С. 122–132. https://doi.org/10.34216/2073-1426-
2024-30-4-122-132

Research Article

DIDACTIC APPROACHES THE USE OF COMPUTER MODELING 
OF THE PROCESS OF MATHEMATICAL TRAINING OF STUDENTS 

IN A TECHNICAL UNIVERSITY

Amon A. Rakhimov, Candidate of Pedagogical Associate Professors, Polytechnic of the Tajik Technical University named after 
M.S. Osimi in Khujand, Tajiksitan, Khujand, amon_rahimov@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2075-44

Annotation. This article discusses the didactic approach of using computer modeling of the process of mathematical training of 
students at a technical university, and also in this work various computer programs such as Wolfram Alpha, online calculator 
and other programs are analyzed. Another version of the methodology is proposed: the use of computer modeling in 
the process of teaching mathematics, the creation of a new model and algorithms for calculating problems using numerical 
methods, as well as software development in solving problems of the numerical method. This program is developed in 
the environment of the JavaSript computer programming language. The use of computer modeling in the process of teaching 
mathematics increases the quality of education and students’ interest in the subject. These programs will be able to help 
students, students, and teachers at all levels of education in teaching mathematics.

Keywords: teaching methods, software, computer modeling, model, mathematics, computer programs, Wolfram Alpha program, 
online calculator, C++, Python, JavaSript.

For citation: Rakhimov A.A. Didactic approaches to the use of computer modeling of the process of mathematical training 
of students in a technical university (In Russ.). Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. 
Sociokinetics, 2024, vol. 30, no. 4, pp. 122–132. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-4-122-132

© Рахимов А.А., 2024



123Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

Введение. Компьютерные системы, программы 
и технологии, которые они позволяют использовать, 
играют все более важную роль в работе и повседнев-
ной жизни. Таким образом, способность применять 
компьютеры для решения задач является важной ком-
петенцией, которую студенты должны развивать, что-
бы преуспеть в современном цифровом мире. Даже 
люди, которые не планируют карьеру в области вы-
числительной техники, могут получить пользу от раз-
вития навыков решения задач, поскольку они улуч-
шают понимание и способствуют решению широкого 
спектра проблем, выходящих за рамки информатики.

«Решение численными методами» – это итера-
тивный процесс разработки вычислительных реше-
ний проблем, которые выражаются в виде логиче-
ских последовательностей шагов (т. е. алгоритмов), 
где каждый шаг точно определен, чтобы его можно 
было выразить в форме, которую способен выпол-
нить компьютер [Глазырина, Карчевский: 5].

Российские ученые: М.А. Науменко (исследова-
ния касаются преподавания математики с помощью 
технических средств и использования компьютер-
ного моделирования), Т.А. Иванова, Д.Л. Егорен-
ков, О.А. Тарасова, Э.Т. Селиванова, К.А. Федуло-
ва, Ж.И. Солодовиченко, В.А. Штофф, Л.А. Шкутина 
и Т.В. Чернякова – обосновывают в своих работах ме-
тоды обучения математике посредством компьютер-
ного моделирования, использования технологических 
и информационных средств, применения компьютер-
ных программ при обучении геометрии, математиче-
ских моделей в обучении будущих инженеров.

В работах современных таджикских исследовате-
лей С.Г. Гуломнабиева, З.А. Аминовой, А.А. Умаро-
ва, М. Нугмонова, Н.С. Абдуллоева и А.А. Рахимова 
рассмотрены вопросы использования компьютерных 
программ, применения математического и компью-
терного моделирования, а также использование тех-
нических средств в процессе обучения.

Следует отметить, что в настоящее время описа-
но применение компьютерных программ в процессе 
обучения математике [Астафьаева: 1; Рахимов 2017: 
8; Рахимов 2023: 9; Гербеков, Башкаева: 4], использо-
вание программы Maple [Рахимов 2023: 10, Рахимов 
2022: 11] и программы JavaScript [Рахимов 2023: 12; 
Рахимов 2024: 13] на теоретических и практических 
занятиях [Нугмонов: 7], что позволяет эффективно 
внедрять компьютерное моделирование в процес-
се обучения студентов технических вузов математи-
ке [Рахимов 2024: 14]. Также весьма актуальные во-
просы методики обучения основам компьютерного 
моделирования в педагогическом вузе и школе рас-
смотрены в работе Селивановой [Селиванова: 15].

Постановка задачи. Постановка задачи заклю-
чается в разработке программного и системного обе-
спечения для решения задач вычислительного метода 

с использованием компьютерных программ и техно-
логий. Основной целью работы является создание 
удобного и функционального инструмента, который 
позволит пользователям эффективно решать задачи, 
связанные с численными методами, и внедрять вы-
числительное моделирование в процессы обучения 
и математической подготовки студентов технических 
направлений вузов.

Методика создания программного обеспечения 
для решения задач вычислительного метода пред-
ставляет собой инновационный подход, который бу-
дет вносить существенный вклад в образовательное 
пространство. Разработка таких программ обеспечит 
студентов и начинающих специалистов необходимы-
ми инструментами для эффективного освоения и при-
менения численных методов в обучении математике. 
Более того, данное программное решение будет спо-
собствовать развитию вычислительного мышления 
и повышению уровня компетенций в области про-
граммирования и математики, а также эти програм-
мы будут полезными и своевременными для препода-
вателей математики вузов для проверки письменных 
работ студентов.

Материалы и методы. В данной работе будут 
использованы различные методы, включая анализ 
существующих исследований, проведение экспери-
ментов для тестирования программного обеспечения, 
проектирование интерфейса и модулей. Комбинация 
этих методов позволит получить полное понимание 
разрабатываемого программного решения и оценить 
его эффективность.

Основная часть. Численные (вычислительные) 
методы – методы решения математических задач 
в численном виде. Представление как исходных дан-
ных в задаче, так и её решения – в виде числа или на-
бора чисел.

Многие численные методы являются частью би-
блиотек математических программ, являются важной 
составляющей в системе подготовки инженеров тех-
нических специальностей.

Основами для вычислительных методов являются:
– решение систем линейных уравнений;
– интерполирование и приближённое вычисле-

ние функций;
– численное интегрирование;
– численное решение системы нелинейных урав-

нений;
– численное решение обыкновенных дифферен-

циальных уравнений;
– численное решение уравнений в частных произ-

водных (уравнений математической физики);
– решение задач оптимизации.
Проводится анализ популярных языков програм-

мирования, которые широко используются в веб-
разработке. Эти языки включают в себя такие ин-

Дидактические подходы к использованию компьютерного моделирования...
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струменты, как Python, Java, C++, Fortran и JavaScript. 
Рассмотрим их особенности и преимущества при раз-
работке программного обеспечения для решения за-
дач численного метода. 

Python, пользующийся широкой популярностью 
среди научного сообщества, предоставляет удобные 
средства для работы с численными методами. Его 
мощные библиотеки для символьных вычислений, 
численного решения уравнений и визуализации де-
лают его привлекательным выбором для научных ис-
следований.

SymPy – это библиотека Python для символьных 
вычислений, позволяющая проводить аналитическое 
решение задач.

SciPy – это ключевая библиотека для научных 
вычислений в Python, предоставляющая множество 
функций для численного решения дифференциаль-
ных уравнений, включая различные методы, такие 
как метод Эйлера и метод Рунге – Кутты.

FiPy – специализированная библиотека Python 
для решения частных дифференциальных уравнений.

Эти библиотеки делают Python мощным инстру-
ментом для работы с численными методами и науч-
ными вычислениями.

Библиотека Numeric предоставляет решения для  
разнообразных численных задач в JavaScript. Несмо-
тря на то, что JavaScript не является прямым выбо-
ром для сложных вычислительных задач, в некоторых 
случаях его производительность достаточна. Numeric 
содержит более сотни функций для численной мате-
матики, включая операции с векторами и матрицами, 
решение задач линейной алгебры, работу с разрежен-
ными матрицами, комплексными числами и решение 
систем обыкновенных дифференциальных уравнений. 
Графическое представление результатов осуществля-
ется с помощью библиотеки Flot.

Fortran изначально разрабатывался для реше-
ния сложных вычислительных задач и по-прежнему 
остается популярным выбором для научных и ин-
женерных приложений, особенно на параллельных 
вычислительных системах. Он предлагает мощные 
средства для численных вычислений и оптимизации, 
и его компиляторы входят в список значимых дости-

жений в области информатики.
C++ является универсальным объектно ориен-

тированным языком программирования, который 
предоставляет гибкие средства для создания но-
вых типов данных и управления памятью. Он ши-
роко используется в различных областях, от систем-
ного программирования до создания приложений 
с графическим интерфейсом пользователя. Поми-
мо возможностей, которые дает C, C++ предостав-
ляет гибкие и эффективные средства определения 
новых типов – объектов. При правильном исполь-
зовании этот метод позволяет сокращать программ-
ный код, создавать программы, легкие для понима-
ния и контроля.

Исходя из изученных материалов и имеющих-
ся навыков в области языков программирования, 
для проектной части исследователской работы был 
выбран язык разметки HTML, язык стилей CSS и ин-
терактивный язык JavaScript.

Решение задач вычислительного метода включа-
ет в себя применение математических и алгоритми-
ческих методов для моделирования и решения раз-
личных задач, таких как численное интегрирование, 
решение дифференциальных уравнений, решение ли-
нейных уравнений и другие. Существует множество 
веб-сайтов и приложений, которые предоставляют ин-
струменты и ресурсы для решения таких задач. В дан-
ном разделе приводится анализ таких программных 
решений.

На рисунке 1 показано решение системы линей-
ных уравнений с помощью программы Maple. Ре-
шение было совершено с помощью оператора solve. 
Нужно отметить, что использование всех возмож-
ностей Maple может потребовать времени и усилий 
для изучения, особенно для новичков в программи-
ровании и математике, что является его главным ми-
нусом. Также Maple предоставляет свой собственный 
язык программирования, что может усложнить рабо-
ту пользователям, привыкшим к другим языкам про-
граммирования, таким как Python или Matlab.

Для эффективной работы Maple требуются мощ-
ные компьютеры с большим объемом оперативной 
памяти. Maple является коммерческим программным 

Рис. 1. Решение систем 
линейных уравнений 
в Maple
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обеспечением, и для его использования необходимо 
приобрести лицензию. Это может быть препятстви-
ем для студентов и небольших организаций с огра-
ниченным бюджетом.

Таким образом, Maple является мощным инстру-
ментом для математического вычисления, которая 
очень полезна для студентов и профессионалов.

Wolfram Alpha – современная платформа для вы-
полнения численных задач. Это онлайн-программа, 
предназначенная для решения математических, ин-
женерных и научных задач. Она отличается от других 
поисковых систем, таких как Google, тем, что сразу 
предоставляет результат, а не ссылки. Данная про-
грамма позволяет получить информацию о матема-
тических объектах, решать математические задачи, 
строить график функций и поверхностей. Доступна 
как бесплатная версия с ограниченными возможно-
стями, так и платная с расширенным функционалом. 

Wolfram Alpha обеспечивает возможность решать 
математические задачи, такие как дифференциро-
вание, интегрирование, решение уравнений и рабо-
та с матрицами. Программа охватывает множество 
разделов математики, включая высшую математику 
технического вуза, и предоставляет готовые ответы, 
что полезно для обучения и самопроверки.

На рисунке 2 представлено решение обыкновен-
ного дифференциального уравнения. Система ре-
шила его, предоставила результат и определила тип 
уравнения – линейное обыкновенное дифференци-
альное уравнение второго порядка. Пошаговое ре-
шение недоступно в бесплатной версии, его нужно 
купить. Важно отметить, что Wolfram Alpha поддер-
живает только английский язык, что ограничивает ее 
использование говорящихми на других языках.

Таким образом, проводя анализ функционала про-
граммы Wolfram Alpha, важно отметить, что она пре-
доставляет широкий спектр возможностей, включая 

поиск информации, решение уравнений, построе-
ние графиков, дифференцирование, интегрирование 
и многое другое. Также она предоставляет готовые 
результаты, что упрощает процесс получения инфор-
мации. Программа имеет удобный интерфейс, с ко-
торым легко взаимодействовать. При наборе первых 
символов отображается похожий запрос, и, выбрав 
готовый шаблон, можно изменить его под свои дан-
ные. В отличие от специализированных математиче-
ских программ, таких как Matlab, Maple, Mathcad, эта 
программа разработана специально для использова-
ния в онлайн-режиме, не требуя установки на ком-
пьютер.

Анализ онлайн-калькуляторов для решения 
задач вычислительного метода. Описанные Выше 
программы Maple и Wolfram Alpha, хотя и предостав-
ляют мощные возможности для вычисления, облада-
ют интерфейсом, который может оказаться сложным 
для восприятия и повседневного использования не-
специалистом. Пользователям, не имеющим глубо-
ких знаний в области математики и программирова-
ния, может быть трудно использовать эти программы 
эффективно. Для решения данной задачи существу-
ет более доступные и удобные онлайн-калькулято-
ры для решения задач вычислительного метода. Та-
кие калькуляторы являются легко воспринимаемыми 
для широкого круга пользователей и имеют простой 
интерфейс, который позволяет быстро и удобно вы-
полнять различные вычисления. Данный раздел опи-
сывает такие разработанные онлайн-калькуляторы.

Онлайн-калькулятор Math (https://math.semestr.
ru/) можно использовать для проверки своего реше-
ния по многим математическим и экономическим 
дисциплинам. Результат решения – это отчет в фор-
мате Word (и Excel при необходимости), содержа-
щий ход решения с комментариями, исходные фор-
мулы и выводы.

Рис. 2. Решение обыкно-
венных дифференциаль-
ных уравнений

Дидактические подходы к использованию компьютерного моделирования...
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Рис. 3. Решение СЛАУ 
методом Гаусса с помо-
щью онлайн-калькулятора 
Math (шаг 1)

Рис. 4. Решение СЛАУ 
методом Гаусса с по-
мощью онлайн-калькуля-
тора Math (шаг 2)

Данный ресурс предоставляет решения по таким 
направлениям вычислительной математики, как ме-
тоды поиска нулей функции, методы минимизации 
функций, итерационные методы решения системы 
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), пря-
мые методы решения СЛАУ, численное интегриро-
вание функций, вычисление определителей.

На рисунке 3 показан первый шаг решения СЛАУ 
методом Гаусса, где сначала нужно выбрать коли-
чество переменных и количество строк. Важно от-
метить, что тут предоставлены такие возможности 
веб-ресурса, как видеоинструкция и оформления ре-
шения СЛАУ в Word. Также описывается смысл ме-
тода, пример решения и вывод.

На рисунке 4 продемонстрирован второй шаг ре-
шения СЛАУ, где необходимо заполнить коэффици-
енты перед переменными и выбрать метод решения. 
При заполнении данных выводится пошаговое реше-
ние и результат. Как видно, онлайн-калькулятор имеет 
простой интерфейс, который упрощает ввод данных. 

В целом онлайн-калькулятор Math (https://math.
semestr.ru/) представляет собой полезный инстру-
мент для решения математических и экономических 
задач с простым интерфейсом, подробными шагами 
решения и возможностью генерировать отчеты. Од-
нако следует учитывать его ограничения по функ-
циональности и необходимость доступа в Интернет 
для использования.
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Исходя из проведенного анализа, можно сделать 
вывод, что для разработки программы с целью ре-
шения задач вычислительного метода важно учесть 
принципы, выделенные в данном разделе. Программа 
должна предоставлять понятный интерфейс, обеспе-
чивать высокую точность результатов, работать эф-
фективно и надежно, а также быть доступной в Ин-
тернете.

Моделирование прецедентов использования. 
В данном разделе рассматривается процесс модели-
рования прецедентов использования, который опре-
деляет поведение системы. Существует несколько 
методов визуализации, применяемых для моделиро-
вания поведения системы: диаграмма прецедентов 
использования, диаграмма последовательностей, ди-
аграмма коммуникации и диаграмма деятельности.

Диаграмма вариантов прецедентов – это тип по-
веденческой диаграммы UML, который позволяет 
визуализировать различные типы ролей в системе, 
а также то, как эти роли взаимодействуют с систе-
мой.

Данная диаграмма вариантов прецедентов (рис. 5) 
описывает взаимодействие между пользователем 
и системой. Рассмотрим действия каждого из акто-
ров:

– выбор методов вычислительного метода (пользо-
ватель): пользователь может выбрать методы для ре-
шение конкретных задач из имеющего списка;

– ввод данных для вычисления (пользователь): по-
сле выбора метода пользователь вводит необходимые 
данные для расчета;

– просмотр результата (пользователь): после за-
вершения расчета пользователь может рассматри-
вать результат;

– обработка запроса и решение задачи (система): 
на данном этапе система обрабатывает данные в со-
ответствии с данными, которые вводил пользователь. 
Далее выполняются необходимые шаги для получе-
ния результата.

Таким образом, диаграмма вариантов прецеден-
тов по данной теме описывает поведение основных 
акторов: пользователя и системы.

Рис. 5. Диаграмма вари-
антов прецедентов про-
граммного обеспечения

Рис. 6. Диаграмма дея-
тельности программного 
обеспечения

Дидактические подходы к использованию компьютерного моделирования...
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Модель деятельности описывает поведение, в ко-
торой участвуют несколько элементов системы. Это 
может быть поведение, которое проявляется в вы-
полнении конкретной задачи или компоненты функ-
циональности, которую можно использовать в раз-
ных частях системы.

Диаграмма деятельности показывает шаги вычис-
ления. Каждый из таких шагов называется действи-
ем. Действия нельзя разбить на более мелкие части. 
Диаграмма деятельности описывает, какие шаги вы-
полняются последовательно, а какие параллельно. 
Передача управления от одного состояния вида дея-
тельности к другому называется потоком управления. 
Ниже представлена диаграмма деятельности для ис-
следуемой темы:

Диаграмма деятельности для темы «Разработка 
программы для решения задач вычислительного ме-
тода» (рис. 6) начинается с блока «Начало», который 
означает старт процесса. От этого блока линия идет 
к блоку «Вывести на экран список методов», где бу-
дут отображаться доступные методы.

Далее идет блок «Выбор метода», где пользо-
ватель выбирает метод для решения своей задачи. 
В зависимости от выбора пользователя процесс идет 
к блоку условия. Если пользователь не нашел ме-
тод, процесс заканчивается блоком «Конец». Если же 
он нашел метод для решения своей задачи, то стрелка 
идет к блоку «Ввод данных», где пользователь дол-
жен ввести данные, для того чтобы система решила 
задачу. Здесь ставится условие: если ввод данных не-
верен, сообщается об ошибке ввода данных и процесс 
заново идет к блоку «Ввод данных».

В блоке «Решить задачу» выполняются необходи-
мые алгоритмы на основе выбранного метода и вве-
денных значений. Результат задачи будет отображать-
ся с помощью блока «Вывести результат». Процесс 
заканчивается с помощью блока «Конец».

Таким образом, диаграмма деятельности отобра-
жает основные шаги и условия, которые выполняют-
ся в процессы работы программы. 

В данном разделе статьи рассматривается про-
цесс создания программного обеспечения, предна-
значенного для решения задач вычислительного ме-
тода. В ходе работы освещаются ключевые аспекты, 
начиная с реализации программы с учетом выбран-
ного языка программирования и заканчивая оцен-
кой экономической эффективности разработанной 
программы.

Например, рассмотрим один из разделов числен-
ного метода, элементарную теорию погрешностей. 
Ниже приводятся теоретические сведения, постро-
ение блок-схемы, алгортим решения и реализация 
с помощью компьютерного моделриования JavaScript.

Определение 1. Приближенным значением неко-
торой величины a называется число ap, которое не-

значительно отличается от точного значения этой 
величины. Пусть a – точное значение некоторой ве-
личины, а ap – ее приближенное значение.

Определение 2. Абсолютной погрешностью ∆ при-
ближенного значения называется модуль разности 
между точным и приближенным значениями этой 
величины: 

          pa a               (1)
Определение 3. Относительной погрешностью 

приближенной величины ap называется отношение 
абсолютной погрешности приближенной величины 
к абсолютной величине ее точного значения: 

   pa a
a a

                       (2)

Это равенство можно записать в другой форме: 
|a|δ.

Таким образом, алгоритм нахождения абсолютной 
и относительной погрешности представлен на ри-
сунке 7.

Алгоритм решения:
1. Ввод а, ap (приближенное значение);
2. Вычисление абсолютной погрешности:
   pa a ;
3. Вычисление относительной погрешности:

 
pa
 ;

4. Вывод результатов абсолютной и относитель-
ной погрешностей.

Реализация программы с учетом выбранного 
языка. Рассматриваются примеры кода и демонстри-
руются специфические возможности языка, которые 
использовались для реализации программы.

Для раздела вычислительного метода «Элементар-
ная теория погрешностей» была разработана програм-
ма, которая предназначена для вычисления абсолютной 
и относительной погрешностей между фактическим 

Рис. 7. Блок-схема нахож-
дения абсолютной и отно-
сительной погрешностей
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и приближенным значениями. Веб-сайт состоит 
из HTML-разметки, CSS-стиля и JavaScript-кода.

HTML-разметка определяет форму для ввода фак-
тического и приближенного значений, а также кнопку 
для запуска расчета погрешностей. Результаты расче-
та отображаются в специальном контейнере.

JavaScript-код выполняет расчеты погрешностей 
при нажатии на кнопку. Функция calculateErrors() по-
лучает значения из полей ввода, проверяет их на кор-
ректность, а затем вычисляет абсолютную и отно-
сительную погрешности. Результаты отображаются 
в виде текста с помощью innerText.

Программа также предусматривает обработ-
ку ситуации, когда введены некорректные значения 
или когда введено нечисловое значение. В этом слу-
чае выводится соответствующее сообщение о необ-
ходимости ввода корректных значений.

Готовая страница «Нахождение погрешно-
стей» (см. рис. 8).

Ниже представлен скрипт, который использует-
ся для вычисления абсолютной и относительной по-
грешностей:

<script>
function calculateErrors() {
const  actualValueparseFloat  (document .

getElementById ('actualValue').value);
const approximateValue = parseFloat(document.get

ElementById('approximateValue').value);
if (isNaN(actualValue) || isNaN(approximateValue)) {
document.getElementById('result').innerText = 'По-

жалуйста, введите корректные значения.';
           return;}
const absoluteError = Math.abs(actualValue - 

approximateValue);
const relativeError = Math.abs((actualValue - 

approximateValue) / actualValue) * 100;
const resultMessage = `Абсолютная погрешность: 

${absoluteError.toFixed(5)}
<br>Относительная погрешность: ${relativeError.

toFixed(5)}`;
document.getElementById('result').innerHTML = 

resultMessage;}
</script>

Функция начинается с извлечения значений фак-
тического и приближенного из HTML-элементов 
с помощью метода getElementById(). Затем прове-
ряется, являются ли введенные значения числами 
с помощью isNaN(). Если хотя бы одно из значений 
не является числом, выводится сообщение об ошибке.

В случае корректных введенных значений функ-
ция вычисляет абсолютную погрешность, вычитая 
приближенное значение из фактического и приме-
няя функцию Math.abs() для получения абсолютного 
значения. Затем вычисляется относительная погреш-
ность делением абсолютной погрешности на факти-
ческое значение, умноженное на 100 для получения 
процентного значения.

Затем создается строка resultMessage, содержащая 
результаты расчетов. Данные выводятся в HTML-
элементе с идентификатором 'result' с помощью свой-
ства innerHTML, чтобы отобразить разметку HTML, 
которая включает в себя вычисленные значения аб-
солютной и относительной погрешностей.

Код является примером простого и понятного ин-
терактивного веб-сайта для расчета погрешностей, 
который может быть легко встроен на веб-страницу 
для использования конечными пользователями.

Заключение 
1. В ходе данного исследования была проведена 

обширная аналитическая работа, направленная на из-
учение предметной области вычислительного мето-
да и анализа существующих программных продук-
тов в этой области.

2. В результате исследования были рассмотрены 
элементарная теория погрешностей, алгебра матриц, 
методы решения систем линейных  уравнений, не-
линейных уравнений, а также методы решения диф-
ференциальных уравнений. Также проведен обзор 
техник и технологий создания и разработки программ-
ного обеспечения, что является важным для дальней-
шего развития программного продукта в современ-
ном мире.

3. Также были рассмотрены прецеденты исполь-
зования, моделирование деятельности, классов, вза-
имодействия и моделирование прецедентов исполь-
зования, что позволило разработать более полное 

Рис. 8. Страница «Нахож-
дение погрешностей»

Дидактические подходы к использованию компьютерного моделирования...
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представление о функциональности и структуре про-
граммного продукта.

4. Была описана реализация программы для ре-
шения задач вычислительного метода математики, 
рассмотрены основные этапы реализации програм-
мы с учетом выбранного языка программирования. 
Также проведено сравнение результатов задач, ре-
шенных с использованием разработанной програм-
мы, с результатами, полученными с использованием 
других программных продуктов.

На основе выполненной работы можно сделать 
вывод о том, что разработанная программа представ-
ляет собой эффективный инструмент для решения 
различных задач вычислительного метода математи-
ки, процесса математической подготовки студентов 
технических направлений вузов. Сравнение резуль-
татов с другими программами подтверждает коррект-
ность работы программы и ее потенциал в решении 
математических задач. Разработка веб-интерфейса 
также обеспечивает удобство использования про-
граммы для широкого круга пользователей.

В дальнейшем планируется расширение функцио-
нальности программы, улучшение интерфейса и пре-
доставление пошагового решения пользователям.

Список литературы
Астафьаева Л.К., Емелина И.Д. Компьютерные 

технологии в преподавании математики // Вестник 
Казанского технологического университета. 2013. 
№ 13. С. 260–263.

Астратов Ю. Размышления об использовании 
компьютеров в учебном процессе // Информатика 
и образование. 1987. № 5. С. 92–95.
Ахмадиев Ф.Г. Численные методы. Примеры и за-

дачи: учеб.-метод. пособие по курсам «Информатика» 
и «Вычислительная математика» / сост.: Ф.Г. Ахма-
диев, Ф.Г. Габбасов, Л.Б. Ермолаева, И.В. Маланичев. 
Казань: КГАСУ, 2017. 107 с.

Гербеков Х.А., Башкаева О.П. Место математи-
ческого и компьютерного моделирования в системе 
современного общего образования // Вестник Рос-
сийского университета дружбы народов. Сер.: Ин-
форматизация образования. 2017. Т. 14. С. 17–23.

Глазырина Л.Л., Карчевский М.М. Введение в чис-
ленные методы: учеб. пособие. Казань: Казан. ун-т, 
2017. 122 с.

Киясов С.Н., Шурыгин В.В. Дифференциальные 
уравнения. Основы теории, методы решения задач: 
учеб. пособие. Казань: Казанский федеральный уни-
верситет, 2011. 112 с.

Нугмонов М., Рахимов А.А. Методическое обеспе-
чение самостоятельной работы студентов по высшей 
математике в техническом вузе в условиях кредит-
ной технологии обучения // Вестник Педагогическо-
го университета. 2013. № 5-2 (54). С. 200–205.

Рахимов А.А. Роль компьютерного моделирования 
в процессе обучения математике студентов техниче-
ского вуза // Инновационные подходы к обучению 
математике в школе и вузе: материалы IV Всерос. 
науч.-практ. конф.; Омск, 15 марта 2024 года. Омск: 
Омский государственный педагогический универси-
тет, 2024. С. 145–150.

Рахимов А.А. Использование компьютерного мо-
делирования AUTOCAD в образовательном процессе 
для студентов технических направлений вуза // Нау-
ка и практика в образовании: электрон. науч. журнал. 
2024. Т. 5, № 2. С. 43–48. https://doi.org/10.54158/271
32838_2024_5_2_43.

Рахимов А.А. Решение систем линейных урав-
нений с использованием компьютерного моделиро-
вания MS Excel и Maple 18 при обучении студентов 
технических вузов // Инновационные подходы к обу-
чению математике в школе и вузе: материалы IV Все-
рос. науч.-практ. конф.; Омск, 15 марта 2024 года. 
Омск: Омский государственный педагогический уни-
верситет, 2024. С. 150–153.

Рахимов А.А. Использование компьютерного мо-
делирования в процессе обучения алгебре студен-
тов технических направлений // Вестник Сургутско-
го государственного педагогического университета. 
2024. № 1 (88). С. 49–61. https://doi.org/10.69571/
SSPU.2024.88.1.023.

Рахимов А.А., Комилов М. Методические особен-
ности использование компьютерного моделирова-
ния Python и MS Excel в обучении математике на из-
учающую тему «теория погрешностей» студентами 
технических направлений вузов // Современные тен-
денции развития науки и мирового сообщества в эпо-
ху цифровизации (шифр – МКСТР): сб. материалов 
XXIII Междунар. науч.-практ. конф.; Москва, 30 апре-
ля 2024 г. Москва: Экономическое образование, 2024. 
С. 9–23.

Рахимов А.А. Компьютерное моделирование 
как один из способов повышения эффективности 
обучения по высшей математике в техническом вузе // 
Вестник Костромского государственного универси-
тета. Сер.: Педагогика. Психология. Социокинетика. 
2023. Т. 29, № 2. С. 132–143.

Рахимов А.А., Умаров А.А., Мухаббатов Х.К. Ме-
тодика моделирования процесса нахождения при-
ближенных значений определённого интеграла с по-
мощью формулы прямоугольников с применением 
программы Javascript // Вестник Педагогического 
университета. Сер. 2: Педагогика и психология, ме-
тодика преподавания гуманитарных и естественных 
дисциплин. 2023. № 3 (17). С. 155–161.

Селиванова Э.Т. Методика обучения основам ком-
пьютерного моделирования в педагогическом вузе 
и школе: дис. … канд. пед. наук. Новосибирск, 2000. 
144 с.



131Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

References
Astafyaeva L.K., Emelina I.D. Komputernie tehh-

nologii v prepodovanii matematiki [Computer techno-
logies in teaching mathematics]. Vestnik Kazanskogo 
tehnologicheskogo universiteta [Bulletin of the Kazan 
Technological University], 2013, no. 13, рр. 260-263. (In 
Russ.)

Astratov Y. Razmishlenie ob ispolzovanie kom-
puterov v uchebnom prosesce [Refl ections on the use 
of computers in the educational process]. Informatika 
i obrazovanie [Informatics and education], 1987, no. 5, 
pp. 92-95. (In Russ.)

Akhmadiev F.G. Chislenniy metody. Primeri i za-
dachy. Ucgebnoe – metodicheskoe posobie po kursam 

“Informatika” i “Vychislitelnay matematika” [Numeri-
cal methods. Examples and tasks. Educational and me-
thodical manual for the courses “Computer Scienceˮ and 
“Computational Mathematicsˮ], comp.: F.G. Akhmadiev, 
F.G. Gabbasov, L.B. Ermolaeva, I.V. Malanichev. Kazan, 
KGASU Publ., 2017, 107 s. (In Russ.)

Gerbekov H.A., Bashkaeva O.P. Mesto matematy-
cheskogo modelyrovanya v systeme sovremennogo obra-
zovanya [The place of mathematical and computer mode-
ling in the system of modern general education]. Vestnik 
Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Ser.: Informa-
tizacija obrazovanija [Bulletin of the Peoples' Friend-
ship University of Russia. Ser.: Informatization of edu-
cation], 2017, vol. 14, pp. 17-23. https://doi.org/https://
doi.org/. (In Russ.)

Glazyrina L.L., Karchevsky M.M. Vvevenie v chislen-
nye metody: ucheb. posobie [Introduction to numerical 
methods: a textbook], L.L. Glazyrina, M.M. Karchevs-
ky. Kazan, Kazan. univ. Publ., 2017, 122 p. (In Russ.)

Kiyasov S.N., Shurygin V.V. Dyferensialnie urav-
nenie. Osnovy teoriy i metody [Differential equations. 
Fundamentals of theory, methods of solving problems]: 
a textbook. Kazan, Kazan Federal University Publ., 2011, 
112 p. (In Russ.)

Nugmonov M., Rakhimov A.A. Metodicheskoe obe-
spechenie samoatoytelnoy raboty studentov po vysshey 
matemetike v tehknycheskom vuze v usloviyh kreditnoy 
tekhnologiy obuchenya [Methodological support for in-
dependent work of students in higher mathematics at a 
technical university in terms of credit technology of edu-
cation]. Vestnik Pedagogicheskogo universiteta [Bulle-
tin of the Pedagogical University], 2013, no. 5-2 (54), 
pp. 200-205. (In Russ.)

Rakhimov A.A. Rol komputernogo modelyrovania v 
protsese obuchenya matematike studentov tekhnuchesko-
go vuza [The role of computer modeling in the process 
of teaching mathematics to students of a technical uni-
versity]. Innovacionnye podhody k obucheniju matema-
tike v shkole i vuze: materialy IV Vseros. nauch.-prakt. 
Konf. [Innovative approaches to teaching mathematics 
at school and university: materials of the IV All-Russian 

Scientifi c and Practical Conference]; Omsk, March 15, 
2024. Omsk, Omsk State Pedagogical University Publ., 
2024, pp. 145-150. (In Russ.)

Rakhimov A.A. Ispolzovanie komputernogo mode-
lyrovanya AUTOCAD v obrazovatelnom protsese dly 
studentov tekhnicheskyk napravleniy vuza [The use of 
AUTOCAD computer modeling in the educational pro-
cess for students of technical areas of higher education]. 
Nauka i praktika v obrazovanii: jelektron. nauch. zhur-
nal [Science and practice in education: electronic scien-
tifi c journal], 2024, vol. 5, no. 2, pp. 43-48. https://doi.or
g/10.54158/27132838_2024_5_2_43. (In Russ.)

Rakhimov A.A. Reshenye lynenykh uravnenyi s 
ispolzovanyem komputernogo modelyrovanya MS Ex-
cel i Maple 18 pry obuchenyi studentov tekhnicheskyhk 
vuzov [Solving systems of linear equations using com-
puter modeling MS Excel and Maple 18 in teaching stu-
dents of technical universities]. Innovacionnye podhody k 
obucheniju matematike v shkole i vuze: materialy IV Vse-
ros. nauch.-prakt. konf. [Innovative approaches to tea-
ching mathematics at school and university: materials of 
the IV All-Russian Scientifi c and Practical conference]; 
Omsk, March 15, 2024. Omsk, Omsk State Pedagogical 
University Publ., 2024, pp. 150-153. (In Russ.)

Rakhimov A.A. Ispolzovanie komputernogo mode-
lyrovanya v protsese obuchenyia algebra studentov tekh-
nicheskyhk vuzov [The use of computer modeling in 
the process of teaching algebra to students of technical 
fi elds]. Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo pedagogi-
cheskogo universiteta [Bulletin of the Surgut State Peda-
gogical University], 2024, no. 1 (88), pp. 49-61. https://
doi.org/10.69571/SSPU.2024.88.1.023. (In Russ.)

Rakhimov A.A., Komilov M. Metodicheskie osoben-
nosti ispol'zovanie komp'juternogo modelirovanija Python 
i MS Excel v obuchenii matematike na izuchaju shhuju 
temu «teorija pogreshnostej» studentami tehnicheskih 
napravlenij vuzov [Methodological features of the use 
of computer modeling python and MS excel in teaching 
mathematics on the topic ˮtheory of errorsˮ by students 
of technical areas of universities]. Sovremennye tendencii 
razvitija nauki i mirovogo soobshhestva v jepohu cifrovi-
zacii (shifr – MKSTR): sb. materialov XXIII Mezhdunar. 
nauch.-prakt. konf. [Modern trends in the development 
of science and the world community in the era of digita-
lization (cipher-MCSTR): A collection of materials of the 
XXIII International Scientifi c and practical Conference; 
Moscow, April 30, 2024]. Moscow, Economic Education 
Publ., 2024, pp. 9-23. (In Russ.)

Rakhimov A.A. Komputernoe modelirovanie kak 
odyn iz sposobov effektyvnosty obuchenya po visshey 
matemetike v tekhnycheskom vuze [Computer mode-
ling as one of the ways to improve the effectiveness of 
hig her mathematics education in a technical university]. 
Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Ser.: Peda gogika. Psihologija. Sociokinetika [Bulletin 

Дидактические подходы к использованию компьютерного моделирования...



132 Вестник КГУ    2024 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

of Kost roma State University. Ser.: Pedagogy. Psycholo-
gy. Sociokinetics], vol. 29, no. 2, pp. 132-143. (In Russ.)

Rakhimov A.A., Umarov A.A., Mukhabbatov H.K. 
Metodika modelyrovanyi protsesa nahogdenya prible-
genyhk znacheniy opredelennogo integral [Methodolo-
gy for modeling the process of fi nding approximate va-
lues of a certain integral using a rectangle formula using 
a Javascript program]. Vestnik Pedagogicheskogo univer-
siteta. Ser. 2: Pedagogika i psihologija, metodika prepo-
davanija gumanitarnyh i estestvennyh disciplin [Bulle-
tin of the Pedagogical University. Ser. 2: Pedagogy and 
Psychology, methods of teaching humanities and natu-
ral sciences], 2023, no. 3 (17), pp. 155-161. (In Russ.) 

Selivanova E.T. Metodika obushenya komputernogo 
modelyrovanya v pedagogucheskom vuze [Methods of 
teaching the basics of computer modeling in a pedagogi-
cal university and school]: Dissertation of the Candidate 
of Pedagogical Sciences. Novosibirsk, 2000, 144 p. (In 
Russ.)

Статья поступила в редакцию 16.08.2024; одоб-
рена после рецензирования 19.09.2024; принята к пуб-
ликации 25.10.2024. 

The article was submitted 16.08.2024; approved 
after reviewing 19.09.2024; accepted for publication 
25.10.2024.



133Педагогика. Психология. Социокинетика    № 4 

Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2024. Т. 30, 
№ 4. С. 133–140. ISSN 2073-1426
Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2024, vol. 30, no. 4, pp. 133–140. 
ISSN 2073-1426
Научная статья
УДК 378:811.111
EDN 378:811.111
https://doi.org/10.34216/2073-1426-2024-30-4-133-140

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДИСКУРСИВНОЙ СТРАТЕГИИ «ХЕДЖИНГ» 
ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Гальчинский Дмитрий Николаевич, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, 
dmitrygalchinskiy@mail.ru, https://orcid.org/0009-0001-0426-9491

Аннотация. Актуальность обучения англоязычной диалогической речи студентов гуманитарных специальностей в пара-
дигме современной лингводидактики обуславливается необходимостью использования новых методик, способству-
ющих более глубокому и осознанному понимаю английского языка в сфере массмедиа. В данной статье, во-первых, 
изучается компонентный состав коммуникативной компетенции, понятие диалогической речи, дискурса, политиче-
ского дискурса, а также рассматривается эффективность использования одной из дискурсивных стратегий – «хед-
жинг» – для формирования умений диалогической речи студентов гуманитарных специальностей в контексте поли-
тического дискурса. В статье проводится анализ литературы по теме «хеджинга» в политическом дискурсе, а также 
анализ корпуса аутентичных интервью с представителями англо-американских политических кругов. В статье пред-
ставлена методика обучения англоязычной диалогической речи с использованием дискурсивной стратегии «хеджинг» 
в рамках политического дискурса. За основу методики были взяты комплексы упражнений отечественный ученых. 
Результаты исследования могут быть использованы преподавателями английского языка для разработки более эф-
фективных методов обучения диалогической речи и повышения уровня коммуникативной компетенции студентов 
в контексте политического дискурса.
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Введение. В настоящее время проблеме обучения 
студентов гуманитарных специальностей диалогиче-
ской речи в высших учебных заведениях уделяется 
особое внимание. С ростом значимости массмедиа 
на политической арене нами было принято решение 
рассмотреть примеры использования дискурсивной 
стратегии «хеджинг» в рамках политического дис-
курса, а также предложить способы использования 
данной стратегии при обучении англоязычной диа-
логической речи, что, в свою очередь, является це-
лью данного исследования. Среди основных задач 
можно выделить следующие: рассмотреть понятие 
диалогической речи и дискурса, коммуникативной 
и дискурсивной компетенций, а также проанализи-
ровать примеры использования стратегии «хеджинг» 
в интервью. Объектом данной работы является обу-
чение студентов гуманитарных специальностей ан-
глоязычной диалогической речи. Предмет – особен-
ности применения стратегии «хеджинг» в интервью 
и обучении. Таким образом, наше исследование от-
крывает новые перспективы для дальнейших иссле-
дований в области методики обучения студентов гу-
манитарных специальностей диалогической речи 
на основе аутентичных интервью с использованием 
дискурсивных стратегий. 

1. Понятие диалогической речи. Способность 
к коммуникации, осуществлению обмена информаци-
ей между адресантом и реципиентом является как ни-
когда актуальной проблемой в современной лингво-
дидактике. 

Так как в основе обучения англоязычной диало-
гической речи лежит овладение студентами иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией, целесообразно 
рассмотреть понятие компетенции.

Изначально понятие «компетенция» было введе-
но американским лингвистом Н. Хомским и обозна-
чало знание системы языка. В дальнейшем как в от-
ечественной, так и в зарубежной методике на смену 
лингвистической компетенции Хомского появился 
термин «коммуникативная компетенция», под ко-
торым стали понимать способность осуществлять 
общение с помощью языка, правильно используя 
системы языковых и речевых норм и выбирая ком-
муникативное поведение, адекватное аутентичной 
ситуации общения.

С точки зрения И.Л. Бим, коммуникативная ком-
петенция – это способность и готовность осущест-
влять иноязычное межличностное и межкультурное 
общение с носителями языка [Бим: 11–15]. Согласно 
Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, коммуникативная компе-
тенция, будучи многоаспектным явлением, представ-
ляет собой совокупность следующих компетенций: 
языковой, речевой и социокультурной [Гальскова, Гез]. 

Языковая компетенция предполагает овладение 
учащимися знаниями о системе языка, правилами ис-

пользования грамматических явлений, лексических 
единиц в устной и письменной формах.

Под речевой компетенцией понимается владение 
знаниями речевого взаимодействия в ходе обмена ин-
формацией. 

Социокультурная компетенция предполагает на-
личие знаний у студентов национального ментали-
тета, культурно-специфических особенностей изу-
чаемого языка. 

Отметим, что в состав коммуникативной компе-
тенции также входят прагматическая и дискурсив-
ная компетенции. 

Под прагматической компетенцией понимается 
способность студентов использовать языковые вы-
ражения для достижения определенных целей в ком-
муникации.

Дискурсивная компетенция – умение организо-
вывать свою речь в текст или диалог с целью пере-
дачи информации и поддержания взаимодействия 
с собеседником.

В современной лингводидактике, в основе ко-
торой находится обучение умениям диалогической 
речи, особое внимание уделяется проблемам разви-
тия речевых умений. 

К речевым относятся следующие умения:
– инициировать и завершать диалог;
– поддерживать разговор, используя речевые кли-

ше;
– запрашивать, а также сообщать информацию;
– использовать просодические (интонация, ритм, 

тембр) и паралингвистические средства языка (же-
сты, мимика, темп);

– вести диалог с одним, двумя или более лицами 
в зависимости от коммуникативной ситуации в рам-
ках заданной темы.

Рассмотрим понятие диалогической речи.
В.Л. Скалкин определял диалогическую речь как  

«объединенное ситуативно-тематической общностью 
и коммуникативными мотивами сочетание устных 
высказываний, последовательно порожденных дву-
мя и более собеседниками в непосредственном акте 
общения» [Скалкин: 6]. 

И.Л. Бим считала, что диалогическая речь – это 
«процесс непосредственного общения, который ха-
рактеризуется поочередно сменяющими друг дру-
га и порождающими одна другую репликами двух 
или более лиц. Продуктом данной формы речевого 
высказывания является диалог разной степени раз-
вернутости» [Бим: 176].

Минимальной единицей обучения диалогической 
речи является диалогическое единство (микродиа-
лог), которое состоит из двух и более реплик, свя-
занных по содержанию и по форме [Азимов: 60–61]. 
Стоит также отметить, что формирование умений 
диалогической речи происходит на основе сформи-
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рованных рецептивных, лексико-грамматических 
навыков, а также посредством работы над диало-
гом-образцом, текстом и аудио интервью. 

Большое количество ученых-практиков, среди ко-
торых были И.Л. Бим, Е.И. Пассов, А.Н. Щукин, по-
лагали, что основной задачей при обучении говоре-
нию прежде всего является формулирование целей. 
Так, А.Н. Щукин и Г.М. Фролова считали, что клю-
чевой целью является овладение учащимися умени-
ями выражать свои мысли в устной форме. Данная 
цель обучения заключается в достижении следую-
щих умений:

– выступать с подготовленным или неподготов-
ленным сообщением;

– инициировать общение и принимать в нем уча-
стие;

– адекватно реагировать на реплики собеседника;
– подбирать подходящие языковые средства;
– последовательно и логично строить высказыва-

ние [Щукин: 203].
В основе умений говорения лежат следующие на-

выки:
– произносительные: обеспечивают оформление 

высказывания в соответствии с фонетическими нор-
мами языка;

– лексические: обеспечивают возможность выбо-
ра лексических единиц и соединение их между собой 
в соответствии с замыслом высказывания;

– грамматические: обеспечивают правильное упо-
требление частей высказывания в соответствии с су-
ществующей грамматической нормой.

Таким образом, нами было установлено, что в ос-
нове обучения англоязычной диалогической речи 
находится коммуникативная компетенция, которая 
подразумевает способность учащихся обмениваться 
информацией. В основе данной компетенции также 
лежат следующие составляющие: языковая, речевая 
и социокультурная компетенции.

2. Понятие «дискурс» и «политический дискурс» 
на современном этапе развития лингвистики

В настоящее время в сфере массмедийных тех-
нологий особую популярность приобретает дискурс, 
а также исследования особенностей его применения. 

Определение понятия «дискурс» даже на совре-
менном этапе развития языкознания является до-
вольно спорным, так как существует множество его 
трактовок. С нашей точки зрения, основной причи-
ной данной неоднозначности является многогран-
ность его использования в ряде научных дисциплин: 
антропология, лингвистика, психолингвистика, соци-
ология, философия и др.

Изначально понятие «дискурс» было введено 
в обиход французским языковедом Э. Бенвенистом. 
Он определял дискурс как языковое явление, кото-
рое присваивается говорящим в ходе коммуникации, 

таким образом подчеркнув, что речь является инди-
видуальным актом [Бенвенист].

Стоит также обратить на определение понятия 
«дискурс» голландского ученого Т.А. Ван Дейка, ко-
торый отмечал необходимость рассмотрения данного 
термина в широком и узком смыслах [Dijk]. В широ-
ком смысле под термином «дискурс» предполага-
ется коммуникативное событие между говорящим 
и реципиентом. Данное взаимодействие между ком-
муникантами может осуществляться как вербально, 
так и невербально, в письменной или устной фор-
мах. Примерами данного типа дискурса может быть 
беседа между журналистом и респондентом или ком-
муникативное взаимодействие между студентами 
во время занятия по английскому языку, принимаю-
щими участие в задании «интервью».

Однако в узком смысле дискурс рассматривается 
как текст – устный или письменный. Помимо этого, 
на данном этапе дискурс уже выступает в качестве го-
тового, завершенного «продукта» коммуникативно-
го взаимодействия между говорящими. Таким обра-
зом, с точки зрения Т.А. Ван Дейка, текст – это и есть 
дискурс в узком смысле. 

В последнее время среди ученых сложилась тен-
денция определять дискурс как процесс коммуника-
тивного высказывания, а текст – как продукт данно-
го высказывания. В качестве примера рассмотрим 
предложенные отечественными учеными трактовки 
понятия «дискурс». 

О.В. Александрова и Е.С. Кубрякова определяют 
дискурс как когнитивный процесс, способствующий 
становлению коммуникативной деятельности между 
реципиентами, а текст является конечным продуктом 
данного взаимодействия [Александрова, Кубрякова]. 

Согласно точке зрения А.Е. Кибрика, дискурс – 
это коммуникативная ситуация, которая предполагает 
вербальный или невербальный обмен информацией, 
в результате которого имплицируется текст как фи-
нальный этап коммуникации [Кибрик].

Таким образом, мы можем сделать вывод, исходя 
из ранее рассмотренных понятий, что дискурс – это 
коммуникативное взаимодействие между коммуника-
тором и реципиентом, в результате которого конеч-
ным продуктом является текст. 

Так как в центре нашего внимания находится по-
литический дискурс, то целесообразно обратить вни-
мание на его составляющие: 

1) сфера коммуникации, в которой он оперирует;
2) цели коммуникации;
3) объекты коммуникативного взаимодей-

ствия [Тарнаева: 229]. 
Сферой коммуникации данного типа дискурса яв-

ляются политические взаимодействия представите-
лей англоязычных стран. Несомненно, политическая 
сфера влияния на аудиторию имеет широкомасштаб-
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ный характер, находя свое отражение в следующих 
сферах:

1) экономическое регулирование отношений меж-
ду странами, гражданами страны;

2) национальное законодательство;
3) культурное регулирование отношений между 

представителями различных этносов;
4) государственное управление.
В соответствии с выделенными сферами исполь-

зования политического дискурса можно отметить, 
что основными целями коммуникации между пред-
ставителями государств могут являться урегулиро-
вание различных конфликтов, установление между-
народных контактов. 

В качестве объектов коммуникативного взаимо-
действия в рамках данного типа дискурса можно вы-
делить политических деятелей, представляющих го-
сударства: Барак Обама, Борис Джонсон, Джо Байден, 
Дональд Трамп, Тони Блэр, Риши Сунак, Тереза Мэй, 
Лиз Трасс, Хиллари Клинтон и др.

Следовательно, в лингвистической литературе 
термин «политический дискурс» употребляется в уз-
ком и широком смыслах. В узком смысле политиче-
ский дискурс – это разновидность дискурса, который 
предполагает осуществление официальных высказы-
ваний представителей государства. Этот смысл под-
разумевает исследование и анализ речевых страте-
гий, тактик и приемов, используемых в политической 
коммуникации. В широком смысле данный термин 
включает в себя не только официальные высказы-
вания, но и общественные дебаты, дискуссии, в ко-
торых участвуют граждане, активисты, журналисты 
и другие представители общества. 

Ю.А. Сорокин рассматривал термин «политиче-
ский дискурс» через призму идеологического дис-
курса. Ученый отмечал, что политический дискурс 
является видовой разновидностью идеологического 
дискурса [Сорокин]. Более того, различие между эти-
ми двумя видами дискурса состоит в том, что идеоло-
гический дискурс имплицитно прагматичен, в то вре-
мя как политический – эксплицитно прагматичен. 
Вследствие этого идеологический дискурс означает, 
что цели, задачи коммуникации, а также стратегии 
и намерения говорящего могут быть неясны для ре-
ципиента. Политический дискурс, в свою очередь, 
имплицирует идею о том, что цели, задачи коммуни-
кации, намерения говорящего имеют ярко выражен-
ный характер.

Е.И. Шейгал считает, что политический дис-
курс рассматривается как «любые речевые образо-
вания, содержание которых относится к сфере по-
литики» [Шейгал: 121]. К тому же ученый считает, 
что политический дискурс имеет два измерения: ре-
альное и виртуальное. Реальное измерение предпо-
лагает речевые взаимодействия между адресантом 

и реципиентом сообщения, взятые во взаимодей-
ствии лингвистических, паралингвистических и экс-
тралингвистических факторов. Виртуальное изме-
рение дискурса – это семиотическое пространство, 
включающее в себя вербальные и невербальные сред-
ства общения, используемые участниками комму-
никации для передачи информационно насыщенно-
го сообщения. 

С точки зрения методики обучения английскому 
языку изучение политического дискурса на основе 
аутентичных интервью для студентов-гуманитариев 
представляет большой лингводидактический потен-
циал, так как материал, насыщенный аутентичной 
лексикой, а также демонстрирующий использование 
учащимися вербальных, невербальных, паралингви-
стических средств общения способствует более глу-
бокому понимаю иноязычной культуры общения, 
а также более качественному закреплению языко-
вого материала.

Таким образом, нами было установлено, что дис-
курс – это процесс коммуникативного взаимодействия 
между адресантом и реципиентом сообщения в рам-
ках определенного социального и культурного контек-
ста, в то время как текст – это продукт данного взаи-
модействия. Политический дискурс, в свою очередь, 
представляет собой коммуникативное взаимодействие 
между политическими деятелями государств, чьи на-
мерения являются эксплицитно прагматичными и ча-
сто связаны с вопросами власти, идеологии и наци-
ональных интересов. В политическом дискурсе, где 
конфликтующие интересы и чувствительные темы 
часто требуют деликатного подхода, стратегия «хед-
жинг» играет важную роль в поддержании диалога 
и избегании конфликта. В следующей части статьи 
мы подробнее рассмотрим эту стратегию и ее спосо-
бы применения в политическом дискурсе.

3. Особенности применения дискурсивной стра-
тегии «хеджинг» в политическом дискурсе. Изна-
чально термин «хеджинг», или уклонение от прямого 
ответа, был введен Дж. Лакоффом в работе «Hedges: 
A Study in Meaning Criteria and the Logic of Fuzzy 
Concepts» [Lakoff: 458]. Согласно Дж. Лакоффу, хед-
жинг имплицируют некую завесу неточности, неяс-
ности, который выражается в речи с помощью хедж-
маркеров, «слов, которые подразумевают неясность».

Хеджинг представляет собой форму проявления 
тактичности (ограничение высказывания путём до-
бавления хедж-маркеров, подчеркивающих неточ-
ность) и активное использование эвфемизмов в стрем-
лении защититься от возможной критики (попытка 
уйти от прямого ответа, где необходима точная ин-
формация) [Besedina, Dudkina, Kopylovskaya: 355].

Среди наиболее распространенных хедж-
маркеров можно выделить следующие: kind of, sort 
of, somewhat, largely, in a way, strictly speaking, to some 
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extent. В связи с этим в англоязычном политическом 
дискурсе можно выделить классификацию средств 
хеджирования, которые используются учащимися 
интервью.

За основу представленной классификации средств 
хеджирования были взяты идеи Э. Принса и Т. Уэлл-
нер [Wellner]. Следовательно, нами было принято 
решение выделить следующие типы средств при-
менения стратегии хеджинга, которые используют-
ся интервьюером и интервьюируемым в ходе диа-
логического взаимодействия: средства выражения 
вероятности события или факта и средства цитиро-
вания и репрезентации чужого мнения. Также отме-
тим, что данные лингвистические средства защиты 
от деструктивной критики зачастую используются 
респондентом интервью для того, чтобы избежать от-
вета на деликатные вопросы, а также защитить себя 
от допущения ошибки. 

В данной работе под «средствами выражения ве-
роятности события или факта» мы будем понимать 
языковые средства (хедж-маркеры), которые подчер-
кивают вероятность появления определенных собы-
тий в мире и, в свою очередь, выражаются с помо-
щью следующих лексико-грамматических средств: 
модальные глаголы, модальные прилагательные, 
а также конструкция to be going to. Примером дан-
ного подтипа хеджирования может служить интервью 
с политическим деятелем США Дональдом Трампом:

Дональд Трамп: When I talk about retribution, I’m 
talking about fairness, we have to treat people fairly. 
These people on January 6th, some of them never even 
went into the building and they’re being given sentences 
of many years. And nothing is happening. 

Интервьюер: Are you going to pardon those people 
who’ve been convicted? 

Дональд Трамп: Well, I’m going to look at them and 
I certainly might if I think It’s appropriate… [Интервью 
с Дональдом Трампом].

В данном тексте интервью речь идет о событии, 
которое произошло 6 января 2021 года, а именно за-
хват Капитолия США. Дональд Трамп утверждает, 
что среди людей, которые принимали участие в за-
хвате государственного здания, были и те, которые 
не совершали данного преступления, однако они так-

же были арестованы без надлежащего расследования. 
Следовательно, Дональд Трамп обратил внимание ау-
дитории на то, что он собирается разобраться в этом 
деле и, возможно, если найдет это уместным, то ос-
вободит их из-под ареста. Использование конструк-
ции “to be going to” подчеркивает намерения респон-
дента совершить действие, в то время как модальный 
глагол “might” выражает возможность, лишь малую 
вероятность.

Средства цитирования и репрезентации чужого 
мнения используются двумя сторонами интервью 
для того, чтобы защититься от допущения публичной 
ошибки, сославшись на общепринятое мнение. Сле-
довательно, данный тип хеджирования выражается 
с помощью глаголов, фраз для передачи косвенной 
речи, а также наречий. Еще одной примечательной 
особенностью данного типа хеджирования являет-
ся использование сложного подлежащего (complex 
subject) и сложного дополнения (complex object).

Примером использования средств защиты от де-
структивной критики является интервью с Джо Бай-
деном:

Интервьюер: What do you think is the biggest do-
mestic issue America faces? 

Джо Байден: …Right now, COVID. COVID, the way 
he’s handling COVID is just absolutely totally irrespon-
sible. He’s telling people that we’ve turned the bend in 
one of his recent rallies [Интервью с Джо Байденом].

В данном интервью Джо Байден, отвечая на во-
прос интервьюера о том, с какой внутренней про-
блемой Америке приходится сталкиваться, обраща-
ет внимание публики на то, что это коронавирусная 
инфекция. Более того, респондент отмечает, что меры 
по борьбе с инфекцией, которые были приняты До-
нальдом Трампом, абсолютно безответственны. Сле-
дует также подчеркнуть, что Джо Байден, используя 
косвенную речь, ссылается на слова Дональда Трам-
па, который отмечал якобы совершенный прогресс 
по борьбе с вирусом, тем самым защитив себя от до-
пущения публичной ошибки.

Учитывая вышеизложенное, отметим, что исполь-
зование дискурсивной стратегии «хеджинг» на заня-
тиях по английскому языку со студентами гумани-
тарных специальностей способствует формированию 

Таблица 1
Классификация лингвистических средств хеджирования в англоязычном политическом дискурсе

Тип Наиболее частотные 
средства хеджирования Примеры лексико-грамматических единиц

Средства выражения вероятно-
сти события или факта

– модальные глаголы;
– модальные прилагательные;
– будущее время

– can, could, may, might, must;
– apparent, credible, likely, necessary probable;
– to be going to

Средства цитирования и ре-
презентации чужого мнения

– глаголы для передачи косвенной речи;
– фразы для передачи косвенной речи;
– наречия

– ask, decide, tell, refuse, suggest, recommend;
– it is said, it is claimed, it is reported;
– admittedly, reportedly, supposedly

К вопросу об использовании дискурсивной стратегии «хеджинг» при обучении англоязычной диалогической речи...
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дискурсивной компетенции, которая определяется 
в лингводидактике как способность воспринимать 
и строить связные тексты [Копыловская: 54]. Дан-
ная компетенция необходима для решения коммуни-
кативных задач в ходе занятия, а также анализа тек-
ста дискурса. Помимо этого, умение использовать 
лингвистические средства хеджирования с целью 
избегания ответа на деликатные вопросы, защиты 
от деструктивной критики способствует более осоз-
нанному применению дискурсивной стратегии «хед-
жинг» в ходе коммуникации, а также более глубокому 
понимаю лексико-грамматического материала. Исхо-
дя из вышеприведенных примеров, нами было про-
демонстрировано в качестве образца, как западные 
лидеры прибегали к использованию стратегии «хед-
жинг». Проиллюстрированные тексты аутентичных 
интервью будут служить основой на начальном эта-
пе ознакомления с материалом в рамках политиче-
ского дискурса, в результате чего у студентов будут 
сформированы лексико-грамматические и фонетиче-
ские навыки. Впоследствии на основе полученных 
знаний и навыков учащиеся приступят к формиро-
ванию коммуникативных, метакогнитивных и соци-
альных навыков, выполняя упражнения на диалоги-
ческое взаимодействие. 

В ходе работы было выявлено, что дискурс, явля-
ясь процессом коммуникативного взаимодействия 
между учащимися, диалога, в результате которого 
конечным продуктом является текст, предполагает 
использование дискурсивных стратегий и, в частно-
сти, хеджинга с целью защитить себя от допущения 
ошибки и критики со стороны публики. Следователь-
но, мы считаем, что ранее представленные средства 
хеджирования могут быть применены в ходе форми-
рования умений диалогической речи студентов гу-
манитарных специальностей на основе аутентич-
ных интервью. 

4. Использование дискурсивной стратегии 
«хеджинг» при обучении диалогической речи сту-
дентов-гуманитариев. В России проводится боль-
шое количество исследований в области обучения ан-
глоязычной диалогической речи. Некоторые из самых 
известных комплексов упражнений в этой области 
включают в себя работы таких авторов, как И.Л. Бим, 
В.А. Бухбиндер, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, И.А. Зим-
няя, В.Л. Скалкин, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов. Рас-
смотрим, как предложенные комплексы упражне-
ний отечественных ученых могут быть использованы 
при обучении англоязычной диалогической речи 
с использованием одной из дискурсивной страте-
гий «хеджинг».

Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез выделяют два типа 
упражнений при обучении англоязычной диалоги-
ческой речи: подготовительные и коммуникатив-
ные [Гальскова, Гез].

В рамках подготовительных упражнений у сту-
дентов формируются лексико-грамматические на-
выки, которые служат основой коммуникативных 
умений. На данном этапе учащиеся выполняют 
упражнения, в основе которых лежат средства хед-
жирования, прослушивание / просмотр интервью 
с политическими деятелями англоязычных стран, 
упражнения на подстановку, дополнение, выполне-
ние заданий по образцу.

Коммуникативные упражнения подразумевают 
уже самостоятельное владение сформированными 
навыками, где учащимся необходимо выражать соб-
ственную точку зрения относительно прослушанно-
го интервью с помощью средств хеджирования. Так 
как хеджинг представляет собой стратегию вежли-
вости с целью сохранения «лица», а также ослабле-
ния иллокутивной силы высказывания, то основной 
задачей учащихся является проявление тактичности, 
избегание противоречий во время выполнения зада-
ния. В качестве коммуникативных упражнений нами 
рассматриваются ролевые игры, симуляции, дебаты.

Классификация упражнений Е.И. Пассова пред-
полагает использование следующих типов упражне-
ний: языковые, условно-коммуникативные и подлин-
но-коммуникативные [Пассов].

Языковые упражнения направлены на сознатель-
ное усвоение языкового материала, где формируются 
лексические, грамматические, а также фонетические 
навыки. Среди них можно выделить вопросно-ответ-
ные, трансформационные и подстановочные упраж-
нения. 

Условно-коммуникативные способствуют овла-
дению структурами вопроса, ответа, а также необхо-
димыми клише в рамках определенной ситуации об-
щения, которые будут в дальнейшем использоваться 
учащимися (самостоятельно, без опор) при выполне-
нии подлинно-коммуникативных упражнений. Дан-
ный тип упражнений направлен на выполнение во-
просно-ответных заданий, ролевых игр, дискуссий. 

Подлинно-коммуникативные упражнения пред-
полагают автоматизированность лексико-граммати-
ческих навыков, способствующих выполнению ком-
муникативных заданий без каких-либо опор (дебаты, 
интервью, импровизация, обсуждение аутентичных 
текстов).

Подводя итог вышесказанному, отметим, что обу-
чение англоязычной диалогической речи студентов-
гуманитариев является одной из самых актуальных 
проблем в лингводидактике. Так как в основе фор-
мирования умений диалогической речи лежит одна 
из дискурсивных стратегий «хеджинг», нами были 
рассмотрены комплексы упражнений отечественных 
ученых, которые могут быть использованы на заня-
тии по английскому языку. С коммуникативной точки 
зрения хеджинг играет важную роль, так как способ-
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ствует гармонизации общения, сохранению «лица» 
говорящего, используя языковые средства.

Заключение. Подводя итоги, можно отметить, 
что проведенное исследование проливает свет 
на важность изучения проблемы использования дис-
курсивной стратегии «хеджинг» при обучении сту-
дентов-гуманитариев англоязычной диалогической 
речи в рамках политического дискурса. Нами было 
установлено, что продуктом речевого взаимодей-
ствия между интервьюерами является текст, а про-
цессом коммуникативного взаимодействия – дискурс. 
Следовательно, на основе аутентичного материала 
интервью предполагается обучение студентов ан-
глоязычной диалогической речи, так как насыщен-
ный аутентичной лексикой материал, свойственный 
для носителей lingua franca, способствует более глу-
бокому понимаю взаимодействия между учащимися 
интервью. В связи с этим возрастает необходимость 
в использовании стратегий, способствующих прояв-
лению тактичности в ходе беседы, избеганию отве-
та на деликатные вопросы, снижению иллокутивной 
функции высказывания, и данной стратегией явля-
ется «хеджинг». На основе дискурсивной страте-
гии «хеджинг» нами были рассмотрены комплексы 
упражнений отечественных ученых, которые могут 
быть использованы при обучении студентов-гумани-
тариев англоязычной диалогической речи. 
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Проблема качественной академической подго-
товки в сфере психического здоровья специалистов 
лечебного и гуманитарного профилей – представи-
телей социономических профессий: медицинских 
работников, психологов, специалистов по социаль-
ной работе – крайне актуальна. Специфика их ра-
боты предполагает постоянное общение с людьми 
в ходе профессиональной деятельности [Творогова: 
10; Сорокоумова, Исаев: 9]. В системе профессио-
нальной подготовки специалистов помогающих про-
фессий этап получения основного профессиональ-
ного образования является определяющим. В этот 
период не только осуществляется овладение профес-
сией, но и происходит системное развитие лично-
сти: закладывается профессиональное самосознание, 
определяется сфера приложения трудовых и научных 
интересов, формируются соответствующие компе-
тенции, складывается мотивационный аспект лич-
ности в целом [Артюхина, Сериков, Великанова: 2; 
Вербицкий, Рыбакина: 4].

Осуществленный в системе российского здра-
воохранения переход от медицинской модели нар-
кологической помощи к широкопрофильному меж-
ведомственному варианту позволил усилить его 
психологическую составляющую и, соответственно, 
расширить спектр специалистов, задействованных 
при лечении и реабилитации зависимых пациентов. 
При этом потребовали решения вопросы психоло-
гического содержания их профессиональной подго-
товки, особенно на этапе получения основного про-
фессионального образования [Смирнова, Соловьев 
2017а: 7].

Именно в студенческой среде определяется на-
правленность мотивации будущих специалистов 
на овладение психологическими знаниями с после-
дующим использованием их в сфере наркологиче-
ской деятельности. Вместе с тем в современных вузах 
не уделяется достаточного внимания личностно-мо-
тивационному развитию обучающихся в данной про-
фессиональной области. В учебных программах ме-
дицинских специальностей, в том числе психиатрии 
и наркологии, имеются дисциплины, включающие 
психологическую направленность, но они носят в ос-
новном общий, фундаментальный характер, без зна-
чимого прикладного аспекта. В учебных програм-
мах психологического и социального профилей нет 
дисциплин, реализующих целенаправленный ком-
петентностный подход в области наркологии, кото-
рый давал бы полноценное представление об осо-
бенностях и специфике данного вида деятельности, 
а также успешно мотивировал актуальность ее выбо-
ра. Другими словами, в вузе определены, но не си-
стематизированы направления образовательной дея-
тельности со студентами относительно применения 
психологических знаний при работе с зависимыми 

лицами. Между тем она крайне востребована в рос-
сийском обществе, становясь все более гуманисти-
чески направленной ввиду специфики наркологиче-
ских заболеваний и наличия в их генезе социальной 
и психологической составляющих [Смирнова, Соло-
вьев 2017б: 8]. Вышесказанное позволяет вынести 
на повестку дня в профессиональном научном сооб-
ществе вопросы менеджмента личностно-мотиваци-
онного развития в сфере психологического сопрово-
ждения наркологической помощи, которые должны 
решаться за счет качественной академической и прак-
тической подготовки специалистов социономических 
профессий, начиная с этапа овладения профессией.

В связи с развитием концепций деятельностного, 
личностного и системного подходов в психологии 
оте чественными исследователями подчеркивается 
значимость в учебно-профессиональной среде моти-
вов самосовершенствования, саморазвития [Бодров: 
3]. При этом чаще всего анализ развития деятельно-
сти и личности в ней ограничивается определенны-
ми функциональными и личностными характери-
стиками работника, особенностями его образования 
и развития профессиональных навыков, что недоста-
точно для формирования полноценного потенциала 
специалиста. В системе личностно-мотивационного 
развития, кроме личностной и образовательной со-
ставляющих, представляется целесообразным пред-
усмотреть научный компонент, предполагающий 
активное стимулирование дополнительных возмож-
ностей личности. Степенью взаимного соответствия 
указанных компонентов и определяется уровень лич-
ностно-мотивационного развития будущих предста-
вителей помогающих профессий, в том числе готов-
ностью активно подключаться к психологическому 
сопровождению своей профессиональной деятель-
ности, наличием к этому личностных предпосылок – 
развитых морально-нравственных качеств, способ-
ствующих исполнению профессионального долга, 
и актуальных психологических знаний. 

Целью исследования явилась систематизация на-
правлений личностно-мотивационного развития бу-
дущих специалистов социономических профессий 
в сфере психологического сопровождения нарколо-
гической деятельности на этапе основного профес-
сионального образования.

В структуре личностно-мотивационного развития 
будущих специалистов в сфере психологического со-
провождения наркологической деятельности на эта-
пе основного профессионального образования нами 
предлагается выделение трех направлений – образо-
вательного, личностного и научного (рис. 1).

Образовательное направление предполагает раз-
работку и внедрение в образовательный процесс спе-
циалитета, бакалавриата, магистратуры тематических 
учебных программ в области психического здоро-
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вья и наркологии. Образовательное направление ох-
ватывает содержанием основные аспекты нарколо-
гической помощи и направлено на формирование 
полноценных представлений о современной моде-
ли организации наркологической службы, задачах, 
содержании, видах деятельности. При этом особая 
роль в предложенной системе отводится психологи-
ческим аспектам работы с зависимыми и их микро-
социальным окружением, осмыслению содержания 
деятельности представителей гуманитарного профи-
ля в структуре лечебно-реабилитационном процесса. 

Тематические образовательные программы дают 
студентам представление о сфере деятельности спе-
циалистов, работающих в наркологии, специфике их 
работы, востребованности на рынке наркологиче-
ских услуг. Делается акцент на том, что деятельность 
врачей, психологов, клинических психологов, спе-
циалистов по социальной работе направлена на ак-
тивизацию ресурсов больного, стимуляцию положи-
тельных качеств его личности, что осуществляется 
усилиями профессионального тандема специалистов. 
Даются представления о роли клинического психо-
лога, профессиональные усилия которого направле-
ны на коррекцию отклонений в развитии личности 
больных, максимально возможное восстановление 
их психического здоровья с учетом трех взаимос-
вязанных компонентов – диагностического, коррек-
ционного и профилактического. Профессиональные 
обязанности психолога представлены оказанием по-

мощи субъектам лечебно-восстановительного про-
цесса – больному, его родственникам, знакомым, ко-
торые зачастую вовлечены в патологический процесс 
и способны либо его затруднить – в случае созависи-
мости, либо, наоборот, выступить активными союз-
никами, помощниками – при осознании специфики 
заболевания и высокой мотивации оказания помощи 
близкому человеку.

Студенты знакомятся с функциональными обя-
занностями специалиста по социальной работе, уча-
ствующего в разработке и реализации социально-
реабилитационных мероприятий для успешной 
ресоциализации больного после прохождения курса 
лечения. Совместно разработанный и осуществляе-
мый специалистами план лечебно-реабилитационной 
программы дает возможность координировать дей-
ствия, демонстрируя эффективность бригадного ме-
тода работы и достигая устойчивого положительного 
результата – длительной ремиссии пациента. Восста-
новление социально-психологического статуса боль-
ного успешнее происходит с опорой на нравственные 
и социальные ценности, носителями которых явля-
ются представители профессий гуманитарной на-
правленности.

В действующей медико-социальной модели нар-
кологической помощи важна коллегиальность при об-
суждении происходящих процессов. При этом вы-
сокую значимость приобретают методы, известные 
обучающимся из содержания дисциплин предшеству-

Рис. 1. Направления лич-
ностно-мотивационного 
развития будущих специ-
алистов помогающих про-
фессий в сфере психоло-
гического сопровождения 
наркологической деятель-
ности на этапе основно-
го профессионального об-
разования

НАПРАВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПОМОГАЮЩИХ ПРОФЕССИЙ В СФЕРЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ОСНОВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Образовательное Научное

– разработка и внедрение 
в образовательный процесс специа-
литета, бакалавриата, магистратуры 
тематических учебных программ 
в области психического и нарколо-
гического здоровья;
– разработка и внедрение 
в образовательный процесс психо-
профилактических и психокоррек-
ционных программ, тренингов; 
– практика в медицинских учрежде-
ниях психонаркологического про-
филя; 
– подготовка курсовых, выпускных 
квалификационных и магистерских 
работ 
по наркологической/аддиктологи-
ческой тематике; 
– психологическое консультирова-
ние обучающихся по вопросам лич-
ностного, профессионального роста 
и самоопределения. 

– участие в программах пер-
вичной / вторичной профи-
лактики зависимости насе-
ления и групп риска; 
– участие в волонтерском 
антинаркотическом движе-
нии;
– представление результатов 
научных исследований 
в публикациях, 
на конференциях 
по наркологической / аддик-
тологической тематике; 
– участие в региональных
и международных конкурсах 
и проектах антинаркотиче-
ской направленности. 

Личностное

– выявление профессионально 
значимых личностных качеств 
специалистов помогающих про-
фессий (до и после освоения те-
матических учебных программ);
– оценка уровня готовности 
к профессиональному 
и личностному развитию 
в психологическом сопровожде-
нии наркологической помощи; 
– изучение эффективности мето-
дов образовательного воздей-
ствия на личностно-
мотивационное развитие; 
– скрининг проявлений потенци-
ального эмоционального выгора-
ния. 

Менеджмент личностно-мотивационного развития специалистов в сфере наркологии в медицинском вузе



144 Вестник КГУ    2024 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ющих учебных циклов, например, использование су-
первизии. В период обучения супервизия изучается 
как один из методов работы, в дальнейшем потреб-
ность в ней становится частью личностно-мотива-
ционного развития специалиста, умением осознавать 
индивидуальную и коллективную ответственность 
за процесс и результат своей работы [Городнова: 5].

Практический аспект освоения содержания те-
матических дисциплин – получение навыков пси-
хологической работы с зависимыми и созависи-
мыми – реализуется при осуществлении практики 
в медицинских учреждениях и реабилитационных 
центрах соответствующего профиля. Результаты те-
оретической и практической подготовки на этапе по-
лучения основного профессионального образования 
представляются при подготовке и защите курсовых 
и выпускных квалификационных работ, магистер-
ских диссертаций по соответствующей проблематике.

Образовательное направление мотивационно-
личностного развития предусматривает знакомство 
в рамках учебного процесса с психопрофилактиче-
скими и психокоррекционными программами, тре-
нингами адаптационной направленности, которые, 
являясь популярными методами психологической ра-
боты, выполняют целый спектр иных задач – учеб-
ных, коррекционных, профилактических. Например, 
проведение тренингов по профилактике потенциаль-
ного профессионального выгорания стабилизирует 
психоэмоциональное состояние обучающихся, ак-
тивизирует их адаптационные ресурсы, формирует 
стрессоустойчивость. Кроме того, этот вид деятель-
ности органично вписывается в содержание отдель-
ных учебных дисциплин и программу работы психо-
логической службы вуза. 

Еще одним видом деятельности, имеющим одно-
временно обучающий и коррекционный эффект, яв-
ляется психологическое консультирование студентов 
по вопросам личностного и профессионального са-
моопределения, преимуществами которого является 
профориентационная направленность, обусловлен-
ность индивидуальными потребностями студента, 
доступность в течение всего периода обучения.

С помощью регулярно осуществляемого контро-
ля усвоения соответствующих знаний, умений, на-
выков отделом качества вуза отслеживается уровень 
формируемых компетенций студентов и повышает-
ся их мотивация на успешное вхождение в профес-
сиональный аспект психологического сопровожде-
ния наркологической деятельности.

Личностное направление ориентировано на про-
ведение диагностической работы для определения 
маркеров готовности студентов медицинских и гу-
манитарных факультетов формировать свой потен-
циал в сфере психического здоровья, активно под-
ключаясь к решению проблем в области зависимости 

от психоактивных веществ (ПАВ) и осуществлению 
их профилактики.

В первую очередь маркерами, представляющими 
предмет исследования, выступают совокупность лич-
ностных качеств, значимых для специалистов помо-
гающих профессий, направленность будущих про-
фессиональных воздействий которых обусловлена 
взаимодействием в сфере человеческих отношений. 
Такими качествами являются эмпатия, наличие устой-
чивых жизненных ориентиров, позитивная жизненная 
установка, стрессоустойчивость, умение анализиро-
вать и использовать любой, в том числе негативный, 
жизненный опыт, не ожесточаясь и не утрачивая веры 
в возможности и потенциал зависимого человека. 

Коммуникативная компетентность будущих спе-
циалистов, в том числе их коммуникативная установ-
ка, является особым предметом исследования, так 
как умение установить контакт с пациентом обеспе-
чивает взаимопонимание, доверие и, как следствие, 
высокую эффективность лечения, последующей ре-
абилитации и ресоциализации больного. При необ-
ходимости коррекции коммуникативной установки 
требуются временной ресурс и высокая мотивация 
студента, представляя широкое поле деятельности 
для педагогического воздействия преподавательско-
го состава, отдела воспитательной работы, психоло-
гической службы вуза [Ивахненко: 6]. Как и профес-
сиональные знания, личностные и коммуникативные 
качества будущего специалиста, отношение к больно-
му, грамотная организация процесса взаимодействия 
высоко ценятся в учебно-профессиональной среде.

Диагностика личностных качеств будущих специ-
алистов помогающих профессий проводится до и по-
сле овладения необходимыми для формирования 
профессионального интереса психологической на-
правленности компетенциями, в процессе освоения 
содержания образовательных программ. Она позво-
ляет определить эффективность применения методов 
образовательного воздействия на повышение лич-
ностно-мотивационного потенциала обучающихся 
и при необходимости – их корректировать. Результа-
ты диагностики способствуют профессиональному 
отбору будущих специалистов в сфере психическо-
го здоровья. Наличие личностных предпосылок – 
морально-нравственных качеств, способствующих 
выполнению гуманистически ориентированного 
профессионального долга, – является базисом для ре-
ализации основных положений современной соци-
ально-медицинской работы в наркологии.

Еще одним маркером формирования профессио-
нального интереса в области психологического сопро-
вождения работы с зависимостями является наличие 
у студентов мотивации собственного развития в дан-
ном профессиональном направлении. Диагностиче-
ский инструментарий направлен на оценку актуальной 
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области исследования – психологического сопрово-
ждения наркологической помощи, поэтому имеет про-
гностическую ценность для начинающих специали-
стов, вступающих на профессиональную стезю.

Определяемый уровень готовности к професси-
ональному и личностному развитию специалиста 
включает в себя три компонента: самооценку лично-
стью качеств, способствующих профессиональному 
и личностному саморазвитию, уровень направлен-
ности на данный процесс и оценку психологическо-
го сопровождения профессиональной и личностной 
самореализации. Это позволяет наиболее полно оха-
рактеризовать составляющие основного оцениваемо-
го параметра – уровня готовности к саморазвитию, 
а в случае низкой их оценки – определить проблем-
ные области и обозначить конкретные направления 
работы с ними.

Специфика трудовой деятельности предполагает 
высокую подверженность представителей профес-
сиональных сообществ, оказывающих помощь лю-
дям, риску различных деструктивных проявлений. 
В представленной нами схеме предусмотрено про-
ведение скрининга потенциального эмоционально-
го выгорания будущих представителей помогающих 
профессий как одного из перспективных направле-
ний обозначенного личностного блока. Обучающие-
ся на этапе основного профессионального образова-
ния начинают приобретать признаки эмоционального 
выгорания. При анализе научных подходов к данно-
му психологическому феномену экспериментально 
установлена связь выгорания и мотивационного ком-
плекса у студентов высших учебных заведений [Ар-
сеньева, Пустовойтенко, Сибилева: 1]. При этом, яв-
ляясь реакцией организма на стрессовые воздействия, 
симптомы выгорания довольно вариабельны, а ди-
намика их развития зависит от комбинации различ-
ных факторов – профессиональных, организацион-
ных и личностных. С точки зрения мотивационного 
развития и перспектив профессионального движе-
ния в наркологической сфере высокая толерантность 
к стрессовым факторам (в совокупности с продуктив-
ными стратегиями совладания с ними) способна сни-
зить стрессовую нагрузку как в учебный, так и трудо-
вой период, уменьшить ее негативные последствия, 
что, безусловно, играет ключевую роль в профессио-
нальном отборе будущих специалистов в сфере пси-
хического здоровья.

Становление и развитие личности обучающихся 
в динамике образовательного процесса, отраженного 
в представленной нами системе, позволяет професси-
онально точно и компетентно определить лиц, заин-
тересованных в дальнейшем мотивационно-личност-
ном развитии, в формировании профессионального 
интереса к сфере наркологической деятельности. 
Важно также определение вектора развития у немо-

тивированных студентов – для предупреждения воз-
можных ошибок и переживания чувства разочарова-
ния и неудачи в будущей профессии.

Научное направление включает научную составля-
ющую системы личностно-мотивационного развития 
будущих специалистов. Оно представлено в виде ор-
ганизации и осуществления научной работы междис-
циплинарного характера по проблемам психологиче-
ского сопровождения наркологической деятельности. 
Научное направление предусматривает виды дея-
тельности, направленные на реализацию потенциала 
и расширение возможностей будущих специалистов 
помогающих профессий. Участие в программах пер-
вичной/вторичной профилактики зависимости среди 
населения и специфических групп наркологическо-
го риска на данном этапе знакомит студентов с осо-
бенностями профилактической деятельности с раз-
личными группами населения, профессиональными 
нюансами представления полезной информации, на-
выками делового общения. Участие в волонтерском 
движении антинаркотической направленности спо-
собствует развитию необходимых для будущей ра-
боты личностных качеств, таких как отзывчивость, 
милосердие, чуткость, сострадание, бескорыстие, ак-
тивная гражданская позиция, организаторские спо-
собности, волевые качества.

Интерес к научной работе в период обучения 
обес печивает возможность организации собствен-
ного исследования, апробирования и представле-
ния его результатов экспертному сообществу в виде 
публикаций на страницах научных изданий, учас-
тия в научной полемике, дискуссии по наркологиче-
ской/аддиктологической проблематике на семинарах 
и конференциях различного уровня. Регулярность 
и успешность научной работы студента является 
маркером его личностно-мотивационного развития, 
так как, ввиду ее особой сложности, трудоемкости, 
энергозатратности, требует наличия предпосылок на-
учного мышления, волевых качеств, познавательной 
мотивации, стремления к личностному развитию, на-
выков самоорганизации и дисциплины. 

Научная активность на этапе получения основно-
го профессионального образования является важным 
критерием эффективности методов образовательно-
го воздействия на личностно-мотивационный аспект 
развития обучающихся, определяя перспективу про-
фессионального успеха в области психологического 
сопровождения наркологической помощи. Основы 
учебной и научной работы, заложенные в студенче-
ской среде, перспектива дальнейшего участия в ре-
гиональных и международных молодежных проек-
тах, конкурсах, грантах, возможность обмена опытом 
в сфере наркологии в рамках международного со-
трудничества формируют стойкий научный интерес 
и закрепляют мотивацию развития исследователь-
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ских навыков, популяризируя необходимость психо-
логических знаний в профессии.

Таким образом, современная наркология решает 
вопросы оптимизации отрасли активной направлен-
ностью на использование психологических знаний 
для улучшения качества оказания наркологических 
услуг и в тоже время ориентирована на повышение 
эффективности деятельности субъектов профессио-
нального взаимодействия, осуществляющих лечеб-
но-реабилитационный процесс. Ключевую роль здесь 
имеет ориентированность специалистов на личност-
ное и профессиональное развитие, овладение и со-
вершенствование психологической составляющей 
профессии. Следовательно, в системе непрерывно-
го профессионального образования, начиная с этапа 
освоения профессии, актуально целенаправленное 
формирование мотивационного аспекта личностно-
го развития представителей помогающих профессий 
в сфере психологического сопровождения нарколо-
гической помощи.

Предложенная систематизация направлений лич-
ностно-мотивационного развития на этапе основ-
ного профессионального образования способствует 
организации комплексной системной мотивацион-
ной работы по актуализации психологических зна-
ний в наркологической деятельности, расширению 
и стимуляции личностных и профессиональных воз-
можностей будущих специалистов, эффективности 
профессионального отбора в сфере оказания нар-
кологической помощи населению и в целом поло-
жительно влияет на качество наркологических ус-
луг. Совершенствование системы профессиональной 
подготовки при активном использовании всего спек-
тра образовательных и воспитательных воздействий 
в медицинском вузе позволяет активно развивать ука-
занные направления работы в дальнейшем в системе 
дополнительного профессионального образования, 
выстраивая целостную взаимосвязанную систему, де-
лающую современный образовательный процесс по-
следовательным, сознательным, управляемым и эф-
фективным.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональной инициативности специалистов в условиях 
внутрикорпоративного обучения. Обнаружено противоречие между социальным и государственным заказом на об-
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Annotation. The article is devoted to the problem of developing professional initiative of specialists in the conditions of internal 
corporate training. A contradiction has been discovered between the social and state order for a learning adult with a developed 
personal quality of professional initiative and the absence of an educational order from the corporation – the customer, 
taking into account the specifi cs of the formation of personal qualities, which would be aimed at the formation of initiative, 
implemented in the system of internal corporate training. Two aspects that make up the theoretical foundations of the problem 
of the formation of professional initiative are considered: the content of the term “professional initiative” of the student and 
the understanding of the structure of internal corporate training as a subsystem designed and implemented by the corporation 
to achieve its goals in the development of human capital. The role of enterprise management in creating an educational 
order for internal corporate training and infl uencing through it the process and results of the formation of professional 
initiative of specialists is determined. Taking into account the mechanics of the emergence of an educational order, through 
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show the experience of changing an educational order in order to increase the impact on the personal quality being formed. 
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Инициативность, как важная составляющая совре-
менного профессионального развития и актуализации 
взрослого человека как профессионала, отмечена ста-
бильным социальным заказом, выражающимся в об-
разовательном заказе, отраженном во многих норма-
тивных документах, регламентирующих образование. 
Внутрикорпоративное обучение, реализующее зада-
чу повышения профессиональных компетенций, зача-
стую направлено исключительно на знания и навы-
ки как основу решения практических задач, стоящих 
в реальной функциональной деятельности перед ра-
ботающим специалистом, который выступает в насто-
ящий момент как обучающийся. Соответственно этой 
задаче строится вся структура образовательного про-
цесса внутрикорпоративного обучения, подбираются 
формы и методы, выстраивается педагогическое вза-
имодействие. Формирование и трансформация вну-
тренних установок, ценностей, личностных качеств 
обучающегося во внутрикорпоративном обучении 
остается недостаточно разработанным аспектом в об-
учении людей взрослого возраста. Соответственно 
возникает противоречие, между социальным и госу-
дарственным заказом на обучающегося взрослого со 
сформированным личностным качеством професси-
ональной инициативности и отсутствием качествен-
ного заказа от корпорации – заказчика, учитывающего 
специфику формирования личностных качеств, кото-
рый был бы направлен на формирование профессио-
нальной инициативности специалиста, реализованно-
го в системе внутрикорпоративного обучения. 

Цель статьи: рассмотреть роль управления пред-
приятия в создании образовательного заказа для вну-
трикорпоративного обучения и влияния через него 
на процесс и результаты формирования профессио-
нальной инициативности специалистов 

Ставя себе целью рассмотрения роли управле-
ния предприятия в создании образовательного заказа, 
как источника, позволяющего формировать профес-
сиональную инициативность специалиста, обучаю-
щегося в системе внутрикорпоративного обучения, 
мы неизбежно сталкиваемся с несколькими аспек-
тами, на которых базируются теоретические знания, 
позволяющие осуществлять качественный синтез 
в выводах. Первым аспектом является понимание 
и определение термина «профессиональная инициа-
тивность» обучающегося как сложного образования 
относящегося к личностным качествам взрослого че-
ловека, который выполняет трудовую деятельность 
и одновременно является обучающимся. Вторым 

Keywords: initiative, professional initiative, internal corporate training, educational order, formation of a specialist’s initiative, 
personal qualities of a specialist.
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аспектом является рассмотрение внутрикорпоратив-
ного обучения, как части современного неформаль-
ного образования взрослых и системы, обладающей 
набором элементов и взаимосвязей, проектируемой 
и реализуемой корпорацией для реализации своих це-
лей в развитии человеческого капитала. Рассмотрев 
указанные аспекты, мы можем осуществить каче-
ственный синтез полученной информации для выра-
ботки решения, указанного нами выше противоречия. 

На сегодняшний момент исследования инициа-
тивности наиболее полно раскрыты, в рамках систем-
но – функциональной модели личностных качеств 
А.И. Крупнова [Крупнов: 69], и представлены в ра-
ботах Э.И. Карамовой, В.И. Байкова, С.М. Зиньков-
ской, А.А. Алексеевой, А.С. Жариковой, И.З. Кези-
ковой, А.Ю. Польской, Е.Н. Полянской, Н.В. Тучака 
и других. Исследователи А.В. Крупнов, Р.Б. Сафина, 
Э.И. Карамова, Я.Б. Муратшина, С.М. Зиньковская 
и другие, в своих работах, проведенных с взрослы-
ми людьми из разных профессиональных сфер, ори-
ентируются на тот или иной компонент инициатив-
ности. Основываясь на концепции «персональной 
инициативы» М. Фриза и Д. Фея [Frese M., Fay, D: 
134], теории деятельности А.Н. Леонтьева, а также, 
на деятельностном подходе и теоретических разра-
ботках П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, В.П. Зин-
ченко, аспекта коммуникаций в теории деятельности 
С.Л. Рубинштейна, теорию коллективной деятель-
ности В.В. Давыдова, теоретических разработках 
А.М. Новикова и других, мы можем утверждать, 
что у взрослого специалиста предприятия, реализу-
ющего свои функциональные обязанности на своем 
рабочем месте и в то же время реализующего цели 
по профессиональному развитию осуществляются 
два вида деятельности: функциональная и учебная. 
Учитывая приведенные выше основания, мы можем 
говорить о единой структуре личностного качества 
инициативность у взрослого человека, реализующе-
го свою профессиональную деятельность и обучаю-
щегося во внутрикорпоративном обучении, то есть, 
реализующего профессиональное развитие. Опира-
ясь на приведенные выше теоретические разработки 
и на проведенные нами ранее исследования [Малы-
гин: 401], мы можем определить, профессиональ-
ную инициативность обучающегося в условиях 
внутрикорпоративного обучения как качество лич-
ности, обеспечивающее процесс инициации и его 
завершение, характеризующее побуждение к ново-
му, к опережению наличной стимуляции, реализу-
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емое в учебных действиях, направленных на рост 
профессионализма обучающегося, которая состоит 
из установочно-целевого, мотивационно-волевого 
и регулятивно-деятельностного компонентов, про-
являющихся в личностных установках обучающего-
ся, постоянстве инициатив вне зависимости от вида 
учебных задач, инициации поиска решений и ком-
муникаций с коллегами при затруднениях в реше-
нии учебных задач. 

Внутрикорпоративное обучение указывают как  
систему и часть современного неформального образо-
вания взрослых (М.Р. Илакавичус, М.Н. Певзнер [Пев-
знер: 132], В.В. Кузнецов [Кузнецов 2010: 7], А.Р. Ма-
салимова, М.В. Кларин) и многие другие. Элементами 
системы, на которые указывают современные научные 
данные, являются: обучаемые, обучающие, образо-
вательные структуры, учебные программы и прочее. 
Большинство исследователей рассматривает внутри-
корпоративное обучение как часть большей системы 
развития персонала и управления персоналом. Иллю-
стрирует приведенный выше вывод мнение М.В. Кла-
рина о превалировании в понимании внутрикорпо-
ративного образования и обучения так называемого 
«управленческого» подхода над «учебным». «Управ-
ленческий подход выражается в том, что корпоратив-
ное образование осмысливается, планируется и ор-
ганизуется как составная часть процесса управления 
организацией, её человеческими ресурсами» [Кла-
рин: 7–8]. 

В существующей массе исследований кроется 
один принципиальный вывод, который можно сфор-
мулировать следующим образом: внутрикорпора-
тивное обучение как система соподчиняется в сво-
их целях и процессах, целям более сложных систем, 
таких как система управления персоналом, являясь 
их частью. 

То есть первичной идеей, для проектирования всей 
системы внутрикорпоративного обучения является 
достижение целей корпорации с помощью професси-
онального развития своих членов, причем не просто 
полученного, но реализованного в функциональной 
деятельности. Исходя из декомпозиции стратеги-
ческих целей, организационных и экономических, 
выделяется цели и задачи для системы внутрикор-
поративного обучения. Таким образом, формирует-
ся образовательный заказ от корпорации – заказчи-
ка на проектирование, организацию и проведение 
внутрикорпоративного обучения (М.Н. Певзнер, 
В.В. Кузнецов, В.Ш. Каганов [Каганов: 23], А.Р. Ма-
салимова [Мсалимова: 28], М.В. Кларин и другие). 
Термин «образовательный заказ» не является новым 
и применяется в самых разных контекстах, приме-
нительно ко всем видам образования. Внутрикорпо-
ративное обучение как система так же имеет свою 
механику образования и трансляции образователь-

ного заказа. Учитывая соподчиненность подсистемы 
внутрикорпоративного обучения, более крупным си-
стемам развития и управления персоналом, образо-
вательный заказ формируется управлением предприя-
тия. Именно менеджмент, или управление, формирует 
образовательный заказ в соответствии со стратегиче-
скими (организационными и экономическими) целя-
ми корпорации. 

Это позволяет нам говорить о структурном эле-
менте, который мы можем условно называть «точ-
ка образовательного заказа». Данный элемент пред-
варяет собственно образовательный заказ и может 
задавать показатели, в том числе и цифровые, ре-
зультативности обучения, и именно в нем осущест-
вляется синтез планируемых экономических пока-
зателей, решений менеджмента, влияющих на всю 
систему управления персоналом и на ее подсисте-
мы развития персонала и собственно внутрикорпо-
ративного обучения. 

Можно проследить, что с развитием неформаль-
ного образования, в частности корпоративного об-
разования, за счет инвестируемых в него средств, 
крупные корпорации сформировали в своих структу-
рах уровень экспертизы, достаточный для создания 
качественного образовательного заказа. Во многих 
корпорациях, Сбер, Росатом, Татарнефть, Роснефть, 
и прочих, «точкой образовательного заказа» стратеги-
ческие планы высшего менеджмента декомпозируют-
ся специальными подразделениями: корпоративными 
университетами, отделами развития персонала, отде-
лами внутрикорпоративного обучения. Но таковая си-
туация присуща скорее ярким лидерам рынка труда. 

Сфера обслуживания, услуг и торговли, как, впро-
чем, и малое производство, являясь на сегодняшний 
момент одной из самых крупных сфер занятости, 
разделена на множество локальных, часто неболь-
ших по размеру, организаций, управляемых разны-
ми по уровню компетенций менеджерами. Часто ор-
ганизации малого бизнеса, работающие в сфере услуг 
и торговли даже в одной сфере, сильно разняться 
в условиях работы, в зависимости от незначитель-
ного изменения географии, к примеру, разных рай-
онов города, либо город и областные центры и про-
чее. В силу этих особенностей, несмотря на высокую 
конкуренцию за компетентные трудовые ресурсы, го-
ворить об уровне экспертизы, достаточном для ка-
чественного формирования образовательного заказа 
для внутрикорпоративного обучения не приходится. 
При этом как сообщает крупнейший, федеральный 
портал по трудоустройству, HadHanter.ru, социаль-
ный заказ от работодателей на развитые личностные 
качества у соискателей, в частности инициативность, 
повышается год от года. Таковая тенденция отражает-
ся и в системе формального образования, в частности 
в ФГОС ВО Магистратура по направлению подготов-
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ки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отрас-
лям), включен блок надпрофессиональных компетен-
ций: системное и критическое мышление, Командная 
работа и лидерство, Самоорганизация и саморазви-
тие, которые практически невозможны без сформи-
рованного личностного качества инициативность. 

Для проверки полученных в результате анализа 
теоретических данных, нами была проведена рабо-
та, для которой нами были выбраны четыре предпри-
ятия, специализирующиеся на розничной торговле 
и услугах. Все предприятия имели к соискателям тре-
бование инициативность (активность), которое было 
указано в объявлении о найме. Во внутренние техно-
логии работы была заложена потребность в инициа-
тиве. То есть, от проявлений инициативности в виде 
отдельных инициатив, зависело коммерческое бла-
гополучие и эффективность всего предприятия. Все 
предприятия работали под одним торговым знаком, 
поэтому внутренние технологии были идентичны 
во всех четырех предприятиях. Состав управления 
предприятия является распространенным вариантом 
организационной структуры малых предприятий по-
добного типа и включал в себя: руководителя всей 
торговой сети, директоров магазинов, двух админи-
страторов в каждом магазине, работающих посменно 
и старших продавцов отдела (по числу отделов в ма-
газине). Все организации, относились к малым пред-
приятиям с численностью до 100 человек, обладали 
показателями сменой состава в коллективе в рам-
ках 25–29 % в год, не имели подразделения, которое 
бы на постоянной основе выполняло функцию обу-
чения. Обучение проводилось с помощью опытных 
работников в том отделе, в который приходил новый 
работник. Все предприятия, для проведения обуче-
ния привлекали одного эксперта для ведения лекций 
и семинаров по технологии продаж и экспертов по ас-
сортименту, которые проводили лекции в дистанци-
онном формате, в том числе и экспертов от поставщи-
ков продукции. Так же можно сказать, что все четыре 
предприятия, являясь типичными представителями 
сферы торговли и обслуживания, имели важные чер-
ты: во-первых, высокую динамику изменений, будь 
то ассортиментный ряд или состав работников. Во-
вторых, от профессиональных компетенций работ-
ника напрямую зависели коммерческие результаты 
всех предприятий и самого торгового знака, под ко-
торым они работали. 

На первом этапе мы определили состав «точки 
образовательного заказа», результаты работы дан-
ной структурной единицы внутрикорпоративного 
обучения, нормативы и построение процесса обуче-
ния. Состав «точки образовательного заказа» вклю-
чает в себя лиц управления (руководитель всей сети, 
директор и администратор предприятия) и лиц ответ-
ственных за обучение (эксперт по технологии продаж 

эксперты по ассортименту, старшие продавцы отде-
лов и наиболее опытные продавцы отделов). 

Обучение производилось наставником на рабо-
чем месте (70 % времени), (10 % времени) составля-
ли занятия в дистанционном формате в виде лекций 
и семинаров, в том числе от экспертов и (20 % време-
ни) самостоятельная работа по заданиям наставника. 
Наставники, которыми являлись старшие и наиболее 
опытные продавцы не были выделены только для об-
учения, а главной их функциональной обязанностью 
оставалось качественное обслуживание и соверше-
ние сделок с клиентами. Для выполнения самосто-
ятельной работы новый работник мог использовать 
базу информационных и демонстрационных мате-
риалов (на платформе «Ю-туб» и в социальной сети 
«Вконтакте»).

Алгоритм деятельности по обучению сотрудни-
ков разделялся на два направления: новые работни-
ки («стажер», проходящие испытательный срок в три 
месяца) и работники с опытом (от трех месяцев и да-
лее «специалист»). Алгоритм с новыми работника-
ми: решение о приеме на работу в конкретный отдел 
принималось директором и доводилось до админи-
стратора, администратор закреплял нового работни-
ка за наставником – опытным работником, которым 
мог оказаться как старший продавец, так и наиболее 
опытный в отделе. Администратор прикреплял но-
вого работника к обучающим занятиям в дистанци-
онном формате, и к доступу, к базе информационных 
и демонстрационных материалов. Работники с опы-
том обучались только новым продуктам, поступаю-
щим в ассортимент, информируясь администратором 
о датах обучения. 

По истечении трех месяцев, у новых работников 
проводилась процедура оценки, которая включала 
в себя: заполнение теста по знанию ассортимента 
и технических характеристик и моделирование си-
туации обслуживания. 

Точкой образовательного заказа являлась деятель-
ность руководителя торговой сети, директора кон-
кретного магазина, администраторов и наставников. 
Так же, «точкой образовательного заказа» был выбран 
норматив, который включал в себя 10 самых распро-
страненных единиц в ассортименте каждого отдела, 
технические характеристики, которых составляли 
100 % содержания теста, а моделирование ситуации 
обслуживания производилась на произвольном вы-
боре одной единицы из ассортимента с максималь-
ной оценкой по чек-листу в 100 %. Работники катего-
рии «специалист» проходили оценку в аналогичном 
виде, один раз в год.

Таким образом, образовательный заказ формули-
ровался в следующем виде: за три месяца обучить 
нового работника по 10 самым распространенным 
единицам ассортимента отдела (куда «стажер» при-

Образовательный заказ как мотив формирования профессиональной инициативности специалистов...
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креплялся) с результатом от 80% по знаниям и на-
выкам обслуживания. Работникам категорий «ста-
жер» и «специалист» с результатом в оценке от 60% 
до 80% назначался срок в два месяца для увеличения 
уровня знаний и навыков. 

Важным является то, что мы, определив «точку об-
разовательного заказа» и результаты ее работы в виде 
содержания и нормативов образовательного заказа мо-
жем сделать определяющие для целей нашего иссле-
дования выводы: 

– при указанных в объявлениях о найме и под-
твержденных требованиях о необходимости личност-
ного качества инициативность, показатели на которые 
был ориентирован образовательный заказ, включал 
в себя знания и навыки, не учитывая показатели про-
фессиональной инициативности специалиста во вну-
трикорпоративном обучении;

– при указанных в процентном соотношении до-
лях затрачиваемого на обучение времени, органи-
зованному обучению в виде лекций и семинаров 
в дистанционном формате, отводилось 10 % време-
ни. При этом, у наставников главной функциональ-
ной обязанностью оставалось совершение сделок 
с клиентами, а не обучение новых работников. Со-
ответственно мы можем предположить, что от актив-
ных действий в процессе обучения, инициации ком-
муникаций с коллегами, инициации поиска решений 
при возникновении трудностей в работе со своими 
задачами и с задачами команды и других составляю-
щих профессиональной инициативности напрямую 
зависел результат обучения профессиональным зна-
ниям и навыкам;

– сформированная информационная поддержка 
внутрикорпоративного обучения в виде базы ин-
формационных и демонстрационных материалов (на 
платформе «Ю-туб» и в социальной сети «Вкон-
такте», при отсутствии профессиональной иници-
ативности обучающегося во внутрикорпоративном 
обучении работника, не выполняли своей роли, оста-
ваясь пассивными ресурсами;

– акцентируя в образовательном заказе внима-
ние на узком понимании компетенций, «точка об-
разовательного заказа» не использовала потенци-

ал компонентов, составляющих профессиональную 
инициативность обучающегося и соответственно че-
ловеческий потенциал работника не смог быть реа-
лизован в результатах функциональной деятельно-
сти специалистов; 

– образовательный заказ, сформированный «точ-
кой образовательного заказа», не задействовал потен-
циал субъектной позиции обучающегося по отноше-
нию к внутрикорпоративному обучению.

Таким образом, мы можем сказать о сформирован-
ной потребности в профессиональной инициативно-
сти обучающегося во внутрикорпоративном обучении 
и отсутствием образовательного заказа на формиро-
вания указанного личностного качества. 

На втором этапе мы разделили четыре предприя-
тия на две группы, контрольную и эксперименталь-
ную и провели с составом «точки образовательного 
заказа» в экспериментальной группы несколько за-
нятий. 

За основу занятий было взято понимание «само-
обучающейся организации», определенное Г.А. Иг-
нать евой «как источник непрерывной трансформации 
старых организационных форм и активного поиска 
и конструирование новых, в которых более интенсив-
но протекают процессы саморазвития и формирует-
ся эффект профессионального развития» [Игнатье-
ва: 126], и дидактическая модель самообучающейся 
организации.

Именно позиционное самоопределение как про-
фессионала, ответственно принимающего на себя 
определенную функциональную роль, выстраивае-
мое на основе понимания ценности инициативности 
и соответствующих ценностно-смысловых устано-
вок способно вывести специалиста на более высо-
кий уровень, увеличив таким образом человеческий 
капитал организации. Таковая идея не является но-
ваторской и перекликается с мнением В.В. Кузне-
цова [Кузнецов 2019: 19] о необходимости внедрять 
в корпоративное образование элемент воспитания 
нравственности, с идеями М.В. Кларина, В.Ш. Кага-
нова и других исследователей, определяющих тесную 
взаимосвязь между нормами и ценностями корпо-
ративной культуры, реализуемыми в корпоратив-

Таблица 1
Статистические данные по выполнению описанного выше норматива за предыдущий год 

можно представить в виде таблицы 
Критерий Средство оценки Результаты Показатели за 1год 

Знания Тест 

От 80% и выше 30% работников

От 60% до 80% 59% работников

Ниже 60% 11 % работников

Навыки Моделирование ситуации 
обслуживания по чек-листу

От 80% и выше 19 % работников 

От 60% до 80% 63 % работников 

Ниже 60% 18% работников 
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ном обучении для увеличения человеческого капи-
тала корпорации. Однако, нам не удалось найти четко 
описанной технологи, по реализации обозначенных 
выше целей. Поэтому на основе дидактической мо-
дели самообучающейся организации Г.А. Игнатьевой 
нами были разработаны несколько занятий с соста-
вом «точки образовательного заказа», которые мож-
но представить в виде таблицы 2. 

В результате проведенных мероприятий «точкой 
образовательного заказа» был сформулирован тезис 
обновленного образовательного заказа, который зву-
чал следующим образом: «создание профессионала, 
понимающего цели своей деятельности, облада-
ющего пониманием ценности и значения иници-
ативности в собственном развитии, способного 
самостоятельно освоить нормативы профессио-
нального развития и обладающего для этого ком-
петенциями». Таким образом, в образовательном 
заказе к внутрикорпоративному обучению, сформи-
рованному «точкой образовательного заказа» в экспе-
риментальной группе значительная часть отводилась 
формированию профессиональной инициативности 
специалиста предприятия, то есть фокус внимания 
смещался с получения знаний и освоения отдельно-
го навыка, на компоненты, составляющие профес-
сиональную инициативность обучающегося. В кон-
трольной группе структура внутрикорпоративного 
обучения, его цели и структура осталась неизмен-
ными. 

В результате измененного образовательного за-
каза в структуре внутрикорпоративного обучения 
у экспериментальной группы произошли следую-
щие изменения: создание учебного модуля «история 

и ценности компании» с акцентом на ценности ини-
циативности и профессионального самоопределения; 
создание учебного модуля «саморазвитие», заклады-
вающего навыки алгоритма работы с информацион-
ной базой обучения и обладание социальными кон-
тактами и навыками для решения развивающих задач 
при возникновении сложностей в обучении; разра-
ботка новой формы, ритуала проверки и контроль-
ных точек в технологии «наставничество», которые 
бы позволили отслеживать динамику освоения про-
фессионального норматива; создание и работа нефор-
мального сообщества «инициативная группа» для об-
мена опытом, информационной и коммуникативной 
поддержки инициатив работников; создание ритуала 
группового обсуждения обновлений, которые проис-
ходили во внутренних технологиях работы и коррек-
ции документов в зависимости от результатов ини-
циатив работников. 

Общая структура внутрикорпоративного обучения 
изменилась не существенно, 70 % времени произво-
дилось наставником на рабочем месте, 20 % времени 
отводилось на самостоятельную работу по заданиям 
наставника и участие в неформальном профессио-
нальном сообществе, 10 % времени на организован-
ные занятия в аудитории и в дистанционном формате. 
При этом норматив по знаниям и навыкам, сформули-
рованный в прежнем образовательном заказе остал-
ся неизменным. 

С момента внедрения в структуру внутрикорпо-
ративного обучения обозначенных выше измене-
ний прошел срок в шесть месяцев и идентичными, 
по предыдущим периодам показателями смены со-
става коллектива. Статистические данные по выпол-

Таблица 2
Структура занятий с составом «точки образовательного заказа»

№ Форма Участники Название занятия Краткое содержание занятия 

1 Тренинг
Директор, администрато-
ры, эксперты по продажам 
и ассортименту

Структура компетенции 

Современное понимание структуры компетен-
ции как совокупности знаний, умений, навы-
ков, личностных качеств, способностей и со-
циальных связей 

2 Тренинг
Директор, администрато-
ры, эксперты по продажам 
и ассортименту

Профессиональная ини-
циативность специа-
листа

Определение влияния компонентов професси-
ональной инициативности специалиста на ре-
зультаты в функциональной деятельности 
и генерировании человеческого потенциала ор-
ганизации 

3 Андрагогиче-
ский тиминг 

Директор, администрато-
ры, наставники, старшие 
продавцы в сменах, наибо-
лее опытные продавцы 

Наставничество: цели, 
структура, измерители 

Рефлексия существующей технологи «настав-
ничество», выработка управленческих реше-
ний по увеличению эффективности работы 
наставников для формирования профессио-
нальной инициативности работников 

4 Андрагогиче-
ский тиминг

Директор, администрато-
ры, наставники, старшие 
продавцы в сменах, наибо-
лее опытные продавцы 

Инициативная группа 
Создание неформального, профессионального 
сообщества для создания, генерации и внедре-
ния инициатив. 

5 Тренинг Директор, администра-
торы

Техники групповой дис-
куссии 

Изучение техник групповой дискуссии как ор-
ганизация и проведение коммуникаций с ра-
ботниками предприятия 

Образовательный заказ как мотив формирования профессиональной инициативности специалистов...
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нению норматива результатов внутрикорпоративного 
обучения (по знаниям и навыкам) можно представить 
в виде таблиц 3 и 4.

Из результатов выполнения норматива внутри-
корпоративного обучения (по знаниям и навыкам) 
в экспериментальной группе, по сравнению с кон-
трольной группой, мы можем видеть положитель-
ную динамику в определенной части показателей. 
Следует сказать, что таковое сравнение не являет-
ся однозначно достоверным подтверждением дина-
мики в показателях критериев знаний и навыков, так 
как период, за который собирались данные после из-
менений структуры образовательного заказа к вну-
трикорпоративному обучению, равнялся половине 
периода, за которые приводились изначальные стати-
стические данные. Однако, полученные в ходе рабо-
ты результаты, вкупе с анализом теоретической базы 
материалов, позволяют сделать несколько выводов: 

Во-первых, внутрикорпоративное образование яв-
ляется соподчиненной подсистемой более крупной 
системы управления персоналом. 

Во-вторых, менеджмент корпорации – заказчика 
оказывает определяющую роль на проектирование, 
создание и работу всей подсистемы внутрикорпора-
тивного обучения, через создание образовательного 
заказа от корпорации к системе внутрикорпоративно-
го обучения. Удовлетворение образовательного зака-
за корпорации – заказчика, считается главной целью 
внутрикорпоративного обучения. 

В-третьих, исходя из первых двух выводов, 
мы можем говорить, что в структуре системы вну-
трикорпоративного обучения наряду с такими эле-
ментами как: обучающие, обучаемые, образователь-
ный заказ, программы обучения, существует элемент, 
который мы условно можем называть «точка обра-
зовательного заказа». Точка образовательного за-
каза – совокупность деятельности лиц управления 
предприятия и ответственных лиц за проведение вну-
трикорпоративного обучения (обучающих). Именно 
в «точке образовательного заказа» задаются плани-
руемые показатели и эффекты влияния внутрикор-
поративного обучения на экономические показатели 
корпорации – заказчика. Результатом работы «точки 
образовательного заказа» является создание образо-
вательного заказа определенного качества, для дости-
жения стратегических целей корпорации – заказчика. 

В-четвертых, в результате проделанной работы 
можно утверждать, что при наличии задействования 
одних и тех же ресурсов, смещая фокус в образова-
тельном заказе, а значит и во всем внутрикорпора-
тивном обучении, на компоненты профессиональной 
инициативности специалистов, в профессиональном 
развитии проявляется бОльшая динамика, чем при фо-
кусировке обучения только на знаниях и навыках. 

Основным выводом будет являться понимание 
определяющего значения формулировки образова-
тельного заказа, как источника формирования про-
фессиональной инициативности у обучающихся 

Таблица 3 
Статистические данные по выполнению норматива результатов 

внутрикорпоративного обучения (по знаниям и навыкам) за период 6 месяцев 
с момента изменения образовательного заказа в экспериментальной группе
Критерий Средство оценки Результаты Показатели за 6 месяцев

Знания Тест 

От 80% и выше 46% работников

От 60% до 80% 52% работников

Ниже 60% 2 % работников

Навыки Моделирование ситуации 
обслуживания по чек-листу

От 80% и выше 52 % работников 

От 60% до 80% 36 % работников 

Ниже 60% 1% работников 

Таблица 4 
Статистические данные по выполнению норматива результатов 

внутрикорпоративного обучения (по знаниям и навыкам) за период 6 месяцев 
с момента изменения образовательного заказа в контрольной группе

Критерий Средство оценки Результаты Показатели за 6 месяцев

Знания Тест 

От 80% и выше 32% работников

От 60% до 80% 61% работников

Ниже 60% 7 % работников

Навыки Моделирование ситуации 
обслуживания по чек-листу

От 80% и выше 21 % работников 

От 60% до 80% 63 % работников 

Ниже 60% 16% работников 
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взрослых во внутрикорпоративном обучении. По-
лученные данные могут быть применены для более 
масштабного исследования формирования професси-
ональной инициативности обучающегося взрослого 
возраста во внутрикорпоративном обучении. 
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Осмысление эволюции общественной жизни по-
следних десятилетий существования Советского Со-
юза убедительно доказывает ощутимую роль социаль-
но-педагогических проектов в этом процессе [Димке; 
Острова утопии; Фишман; Юрчак]. Социально-педа-
гогическое проектирование второй половины ХХ века 
в своем посыле было преимущественно альтернатив-
ным, оппонировало сталинизму, основывалось на вере 
в воспитание – в моральное преобразование человека, 
представляло собой программы преобразования чело-
веческой природы [Фишман: 137; Острова утопии].

Особенный интерес вызывают проекты перио-
да застоя, разработанные и реализованные во время 
размывания идеологических устоев, усиления сомне-
ния советских граждан СССР в правильности суще-
ствующего положения вещей, ослабление веры лю-
дей в вождя, партию и идеологию [Синицын: 52]. 
В то время молодежь в Советском Союзе не находи-
ла выхода своей общественной энергии, остро пере-
живая социальное неравенство; советская пропаганда 
не отражала, а порой откровенно искажала реальное 
положение вещей, подрывая доверие к власти со сто-
роны юных максималистов и идеалистов; в обще-
стве обострилась проблема отцов и детей [Синицын: 
62]. Кризисные явления в среде советской молодежи 
выражались в росте особо опасных преступлений, 
совершенных представителями этой категории на-
селения, антиобщественных и антисоветских прояв-
лениях старших школьников [Галдобина: 37].

Советскими экспертами школьного образования 
начала 1970-х открыто назывались следующие про-
блемы: ограниченность возможностей для самоут-
верждения старших школьников порождала у этой 
категории негативизм и ревизию авторитетов; огра-
ниченность самостоятельности приводила к трудно-
стям во взаимоотношениях с учителями; юношеский 
максимализм ввергал в крайние оценки и разочаро-
вание и т. п. [Лутошкин 1975: 15]. Уникальным отве-
том на вызовы времени в русле альтернативного со-
циального проектирования [Димке: 98; Фишман: 138] 
были лагеря комсомольского актива – курского, а за-
тем и костромского «Комсоргов».

Их основателями и руководителями стали 
Л.И. Уманский и А.Н. Лутошкин, которые неосоз-
нанно, даже не помышляя о конфронтации с «линией 
партии», предложили идеи, не совсем совпадавшие 
с этой линией, но прикрытые марксистско-партийной 
фразеологией [Мудрик 2016: 69].
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Фактически группой Л.И. Уманского (им са-
мим и его учениками) произошла приватизация го-
сударственной утопии будущего человека и обще-
ства [Острова утопии: 11], в этот момент был создан 
лагерь «Комсорг» в Курской области (1961). Автор-
ское повторение проекта в Костроме в 1973 г. свиде-
тельствует об оформлении самостоятельной концеп-
ции и практики воспитания [Поляков: 21].

Значение созданных ими концепции и практи-
ки воспитания вместе с коммунарским движением, 
разновозрастными отрядами превосходит влияние 
на общественное развитие нашей страны диссидент-
ского движения [Фишман: 136]. Концепции и прак-
тики Л.И. Уманского – А.Н. Лутошкина характери-
зовались двойственностью: терминологически речь 
шла о воспитании коллективизма и индоктринации 
коммунистических лозунгов и стоящих за ними цен-
ностей, однако фактически обеспечивались разви-
тие личности и самореализация школьников. Сами 
авторы «были не просто абсолютно последователь-
ными приверженцами коммунистической идеологии, 
но искренними адептами ее «чистой», «ленинской 
версии», не «испорченной» позднейшими «ошибка-
ми», «перегибами» и пр.», их идеи внешне вполне 
вписывалась в официальную советскую педагоги-
ку [Мудрик 2016: 79].

В 1963 г. секретариат ЦК ВЛКСМ рекомендовал 
повсеместно создавать профильные лагеря пионер-
ского и комсомольского актива [Нестерова: 75–76]. 
Как и практики воспитания в неформальных объ-
единениях позднего социализма, проекты лагерей 
комсомольского (пионерского) актива ставили сво-
ей задачей моральное преобразование участников, 
с официальной идеологией внешне они не расходи-
лись, однако фактически отклонялись от идеологиче-
ской и моральной нормы, намечая возможную линию 
общественного развития [Фишман: 137]. При этом 
вызывает несогласие утверждение о «превращении 
“пионера-активиста” в размытое, абстрактное и не-
понятное большинству пионеров и вожатых поня-
тие (ритуальную формулу)» [Козлова: 93]. И пио-
нерский, и особенно школьный комсомольский актив 
представлял собой как раз четко очерченный слой 
старшеклассников. А.В. Юрчак использует понятие 
«активист» как для обозначения представителей орга-
нов комсомольского самоуправления, так и для мар-
кировки способа публичной самопрезентации [Юр-
чак: 165, 182–201].

Инерция оттепели в проекте лагеря комсомольского актива эпохи застоя...
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Лагеря комсомольского актива 1970–80-х гг. сле-
дует рассматривать в сравнении с культурно близ-
кими явлениями, такими как практики Фрунзенской 
коммуны Ленинграда и лагеря «Орлёнок», нефор-
мального движения коммунаров, каравелловцев1 
и разновозрастных отрядов [Фишман: 137]. Ряд ис-
следователей полагает, что в названных неформаль-
ных объединениях подростки воспитывались на тех 
ценностях, которые обеспечили относительно бес-
конфликтное вхождение в реальность «рынка и демо-
кратии». Так, например, развитие детской инициати-
вы в «Артеке» и «Орлёнке» строилось на стремлении 
создать для пионеров комфортные условия существо-
вания и исходить из принципа учета интересов, от-
талкиваясь от увлечений [Козлова: 94].

Комсомольцы – активисты-старшеклассники 
в эпоху позднего социализма. Словари русского язы-
ка трактуют актив как «наиболее инициативную, де-
ятельную часть какого-либо сообщества», при этом 
указывают на то, что в данном значении это слово 
возникло в советскую эпоху. «Актив», исходя из зна-
чения этого слова (от лат. actus – действие), пред-
ставляет собой членов организации, которые обеспе-
чивают функционирование сообщества, проявляют 
общественную просоциальную активность во имя 
общих интересов сообщества или всего общества. 
В СССР партийный, комсомольский, профсоюзный 
и тому подобный актив – это члены массовых совет-
ских общественных организаций, выбранные или на-
значенные в органы корпоративного самоуправления. 
Актив является порождением массовизации обще-
ственных объединений, возникает тогда, когда сооб-
щества дифференцируются на активное меньшинство 
и пассивное большинство. Школьный комсомольский 
актив в советское время обычно состоял из учеников – 
членов ВЛКСМ, избранных в органы самоуправления: 
комсорги комсомольских групп ученических классов, 
секретари и члены комитета комсомола школы (от-
ветственные за различные направления обществен-
ной работы) и т. п.

Возникновение школьного комсомольского акти-
ва как массового явления обусловлено увеличением 
с 1958 по 1964 г. числа старшеклассников-комсомоль-
цев в школах страны, чему содействовала отмена пла-
ты за обучение в старших классах (с 1956 г.), образо-
вательная реформа 1958 г. [Об отмене: 192]. В этот 
период ЦК ВЛКСМ провозгласил линию на усиле-
ние самодеятельности в школьных комсомольских 
организациях [Нестерова: 31, 32, 34], что предусма-
тривало повышение статуса органов самоуправле-
ния и тех старшеклассников, кто был избран в эти 
органы. Можно утверждать, что школьный комсо-
мольский актив в 1960-е гг. оформился и в массовом 
житейском сознании, и нормативно, организацион-
но [Лутошкин 1978: 26].

В комсомол учащиеся вступали в 14–15 лет (в 7– 
8-м классах)2, в органах самоуправления полноценно 
можно было работать три года (до окончания школы). 
Из-за быстрой сменяемости воспитание и обучение 
актива ВЛКСМ становились актуальной задачей 
функционирования каждой школьной комсомольской 
организации [Вульфов, Поташник: 92; Иванов: 13]. 
В целом подготовка комсомольского актива в СССР 
представляла собой многоуровневую систему, особое 
место в которой занимали инструктивные лагеря ак-
тива [Димке: 98–126; Кирпичник: 229; Листопадов: 
343]. К концу 1970-х гг. лагеря пионерского и комсо-
мольского актива действовали на большинстве тер-
риторий Советского Союза.

Фокус рассмотрения. Объектом нашего интере-
са является лагерь комсомольского актива «Комсорг» 
Костромской области, который сыграл важную роль 
в развитии традиции региональных инструктивных 
лагерей актива, оставив яркий след в отечественной 
теории и практике воспитания. Ранее мы уже пояс-
няли позицию о не вполне корректном использова-
нии понятия «лагерь» для обозначения специфиче-
ской социальной субстанции –лагерь комсомольского 
актива [Куприянов: 223]. В данном случае, говоря 
о костромском «Комсорге», мы можем подразуме-
вать три самостоятельных, хотя и тесно взаимосвя-
занных явления:

– разновозрастное сообщество, ядром которо-
го выступал педагогический отряд студентов исто-
рико-педагогического факультета Костромско-
го государственного педагогического института 
им. Н.А. Некрасова (далее – КГПИ), возглавляемый 
профессиональными психологами-педагогами, автора-
ми программ, преподавателями вуза [Кирпичник: 229];

– традиционную практику воспитания комсомоль-
ского актива старшеклассников Костромской обла-
сти, осуществляемую в ходе ежегодных тематических 
смен – программ обучения школьного комсомольско-
го актива;

– специфическую локальную культуру со своими 
нормами и ценностями, символическими практика-
ми (песнями, визуальными и музыкальными атри-
бутами и т. п.). Культура лагерей актива испытывала 
сильное влияние со стороны культур Всероссийско-
го лагеря ЦК ВЛКСМ «Орлёнок», городских ком-
сомольских штабов, студенческих педагогических 
отрядов. Костромской «Комсорг» был пульсирую-
щим сообществом, которое в полном составе суще-
ствовало три недели одной лагерной смены, состав 
в значительной мере изменялся (старшеклассники 
редко ездили в «Комсорг» более одного раза), меж-
ду сменами работал научно-педагогический отряд 
«Товарищ» (преподаватели и студенты педагогиче-
ского института). Если ввести «шкалу официаль-
ности-неформальности» воспитательных явлений 
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эпохи позднего социализма [Острова утопии: 11], 
то костромской «Комсорг» окажется несколько бо-
лее официальным явлением, чем лагеря Фрунзенской 
коммуны и тем более «Каравелла» – идентифика-
ция проекта с официальной идеологией и практикой, 
встроенность в систему воспитания комсомольских 
кадров и т. д. В отличие от коммунарского и каравел-
ловского движения «Комсорг» имел официальный 
статус и всегда находился под покровительством об-
кома ВЛКСМ, здесь с органами власти не было та-
кой большой социальной дистанции.

Значительными возможностями для реконструк-
ции проекта лагеря комсомольского актива облада-
ют работы М. Фуко:

– комсомольский актив может изучаться в каче-
стве результата языковых и общественных прак-
тик, при этом дискурс интерпретируется, в частно-
сти, в социальном плане – как отражение властных, 
управленческих отношений;

– воспитанию комсомольского актива соответству-
ет специфическая форма организации общественной 
жизни, установившийся органичный порядок отно-
шений определенного типа (образ жизни), который 
может быть описан как диспозитив (единство дискур-
сов, культурных практик и социальных отношений);

– социальное пространство лагеря комсомольско-
го актива можно рассматривать как совокупность 
диспозитивов.

Хронологическими рамками определены 1973–
1989 гг. – с проведения первой смены лагеря «Ком-
сорга» и до ухода из него А.Г. Кирпичника (последне-
го представителя группы авторов проекта). Рискнем 
утверждать, что внутренние изменения в жизни со-
общества не имели решающего значения: все первые 
17 лет своего существования «Комсорг» воспроиз-
водил изначальную модель, несмотря на смерть его 
инициаторов (А.Н. Лутошкин – в 1979 г., Л.И. Уман-
ский – в 1983 г.). Преемственность и отчасти инер-
ция задавалась кадрами – определяющую роль в де-
ятельности лагеря играли преподаватели и студенты 
историко-педагогического факультета КГПИ. Симво-
лически преемственность идейной и методической 
линии была закреплена присвоением лагерю имени 
основателя: с 1980 г. – Костромской областной ла-
герь школьного комсомольского актива «Комсорг» 
имени лауреата премии Ленинского комсомола Ана-
толия Николаевича Лутошкина. Важно обозначить 
социокультурную инерцию «Комсорга», вызванную 
провинциальностью (удаленностью от обществен-
но-политических центров, преобладанием сельских 
школьников среди участников смен) и относитель-
ным консерватизмом образовательных сообществ.

Эмпирическая часть исследования представля-
ла собой реконструкцию костромского «Комсорга» 
как проекта на основе различного рода свидетельств. 

В качестве исторических источников использова-
лись материалы региональной прессы: 12 статей га-
зеты «Молодой ленинец» (1973–1987) – органа Ко-
стромского областного комитета ВЛКСМ, 1 статья 
«Московского комсомольца» – органа Московско-
го горкома комсомола (1975). Авторами публика-
ций в основном являлись костромские журналисты, 
в одном случае напечатано письмо школьницы, 
ставшей участницей комсорговской смены, в дру-
гом – материал, подготовленный группой учащих-
ся, в третьем – статья, написанная В.П. Ижицким, 
в тот период одним из руководителей лагеря. Специ-
фической характеристикой избранных текстов явля-
ется многоголосие высказываний старшеклассников 
и взрослых (преподавателей КГПИ А.Н. Лутошкина, 
А.Г. Кирпичника, Н.М. Рассадина, студентов). В од-
них статьях имеются указания на авторство выска-
зывания (фамилия, имя школьника, место учебы), 
в других приводятся анонимные фразы из сочинений, 
которые старшеклассники писали в последний день 
смены либо материалы психолого-педагогической 
диагностики (методика незаконченных предложе-
ний). Реконструкция комсорговского проекта на осно-
ве материалов периодической печати оправдана тем, 
что тексты перед публикацией, скорее всего, просма-
тривались представителями лагеря, то есть публика-
ции отражали прежде всего проектное представление. 
При анализе использовались также воспоминания не-
посредственных участников событий, материалы на-
учных исследований и публикаций преподавателей 
Костромского педагогического института (универ-
ситета) (В.П. Ижицкого, А.Г. Кирпичника, А.Н. Лу-
тошкина, Л.И. Уманского), сотрудников НИИ общих 
проблем воспитания АПН СССР (Б.З. Вульфовова, 
В.Д. Иванова, М.М. Поташника), материалы Государ-
ственного архива новейшей истории Костромской об-
ласти, Фонд 1018, тексты комсорговских песен. 

Комсорг: активист, организатор, лидер. Рекон-
струкция культурного эталона. Частотный анализ 
текстов статей в периодических изданиях дает воз-
можность зафиксировать: из 7 817 слов чаще всего 
упоминаются лексемы, составляющие конструкцию 
«Лагерь комсомольского актива “Комсорг”»:

– «лагерь» (1,027 %);
– «комсомолец / комсомольский» (1,01 %);
– «актив / активист / активность / актив-

ный» (0,51 %);
– наименование лагеря «Комсорг» и слова, об-

разованные от него: «комсорговцы / комсоргов-
ский» (1,73 %).

Существительное «комсорг» используется 
как в значении вообще «комсомольский организа-
тор» (0,43 %), так и в значении «участник смены ла-
геря “Комсорг”». Слово «лидер» в газетных публи-
кациях упоминается всего один раз, возможно, автор 
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не придал значения тому, что нарушил неписаное 
правило [Ижицкий 1987].

Важным элементом идентификации старшекласс-
ников – участников комсорговских смен – было раз-
деление на актив и пассив [Иванов: 30–31; Сморчков]. 
Важно отметить, что значительная часть комсоргов 
были лидерами в сообществах сверстников (то есть 
наиболее полно отражали интересы группы, облада-
ли авторитетом в ученических коллективах, могли 
вести за собой), другие были избраны в органы са-
моуправления или просто проявляли общественную 
активность, фактически не являясь лидерами, буду-
чи активистами.

В текстах советских педагогов и социальных 
психологов с целью микширования межличностных 
и социальных противоречий упор делался на соеди-
нение активизма, лидерства и организаторства (юные 
общественники, вожаки) [Иванов 1969; Лутошкин 
1981: 3]. Здесь просматривается интересная цепочка, 
занимавшая в комсорговском проекте важное место 
и отразившаяся в публикациях периодики: 

– для выполнения своих функций в органах самоу-
правления комсомольский активист должен был быть 
хорошим организатором [Сморчков];

– для эффективной организации коллективной 
деятельности необходимо чувствовать людей, быть 
«привлекательным для сверстников», проявлять в си-
туации общения свои сильные стороны, отражать 
групповые интересы, то есть проявлять качества ли-
дера (вожака), скрепляющего своей социальной ком-
муникацией школьные сообщества.

Руководители «Комсорга» 1970-х гг. понимали, 
что участники смен «не всегда были лидерами среди 
своих сверстников» и что «лидеров как таковых го-
товить очень трудно». Поэтому их необходимо было 
научить тому, что «позволяло бы преодолеть то, в чём 
они были слабоваты на общем фоне своих же свер-
стников» [Байкалова].

Возможность для реконструкции образа комсо-
мольского организатора создает анализ текста гим-
на лагеря песни «Комсорги» (автор слов и музыки 
А.Н. Лутошкин). Комсорги представляются героями, 
которые пускаются в дорогу за чудом по зову тре-
вожных труб. Интересно, что в первоначальном ва-
рианте текста употреблялось выражение «седьмое 
чудо света», – имелись в виду, скорее всего, конкрет-
ные древние сооружения (существуют аудиозапи-
си, где именно так поет сам автор). В последующие 
годы слово «седьмое» было заменено словом «вось-
мое». Можно истолковать это обстоятельство двояко: 
либо небывалое чудо ждет, что его откроет комсорг, 
либо так провозглашается несбыточность чуда (в ус-
ловиях утраты веры в коммунистическую утопию 
в 1970–80-х гг.). Показательна ситуация, в которой 
находятся лирические герои песни – комсорги: ситу-

ация вынужденной активности (своего рода приклю-
чения), источником их действий являются внешние 
факторы («дороги ждут», «чудо света ждет», «тру-
бы тревоги играют»). Героический образ комсор-
га дополняется такими чертами, как вселенская от-
ветственность («За всё мы, комсорги, в ответе, пока 
у нас сердце стучится»), способность стойко пере-
носить все тяготы («в лицо нам ветер… беда... горы 
сомнений, вершины открытий»). Автор песни пред-
упреждает комсоргов и о предстоящих сомнениях, 
обиде, призывает не показывать свою слабость пу-
блично («обидят – не жди утешений, губы крепче 
сожми ты… комсорг никогда не плачет»). Думается, 
в этом пассаже и проявляется особое положение ком-
сомольского организатора, испытывающего на себе 
воздействие и взрослых, и сверстников. Первые не-
редко относились к активистам, как к детям, а среди 
сверстников были те, кто считал активистов выскоч-
ками, прихвостнями педагогов.

Культурный эталон комсорга (активиста-органи-
затора) можно соотнести с концепцией детства 1970–
80-х гг., где «ребенок – идеальный взрослый» [Димке: 
256]; эта конструкция поддерживалась среди ком-
соргов пропагандой работы над собой, требованием 
стать образцом для сверстников – идеальным комсо-
мольцем [Иванов: 28–31]. Если старшеклассника – 
комсомольского активиста, «члена выборного органа 
самоуправления», представителя первичной органи-
зации – командировали на учебу [Байкалова; Кирпич-
ник: 229], то лагерь комсомольского актива, в свою 
очередь, должен был подготовить делегированного 
комсомольца к эффективному осуществлению обще-
ственной работы (комсомольского поручения). В ре-
альной жизни преодолевать различия между благо-
приятным пространством «Комсорга» и реалиями 
школьных комсомольских организаций удавалось 
далеко не всегда [Иванов: 31; Сморчков]. Школьные 
педагоги нередко противодействовали активистам – 
ограничивали их инициативу и самостоятельность, 
излишне контролировали и опекали, были единодуш-
ны в традиционном давлении на учеников. В резуль-
тате старшеклассники «нередко отступали, разоча-
ровывались и опускали руки, становились социально 
пассивными и инертными». Такая участь была угото-
вана половине юношей и девушек, прошедших обу-
чение в «Комсорге» [Немов, Кирпичник: 17]. 

Лагерь комсомольского актива как социаль-
ный тренажер. Идея социального тренажера как ме-
тода воспитания пионерско-комсомольского акти-
ва витала в воздухе, и ее, видимо, одновременно 
или почти одновременно сформулировали и в Ле-
нинграде (во Фрунзенской коммуне), и в Курске. 
Дискурс тренажера (школы актива) явно отражается 
на страницах «Молодого ленинца» в таких лексемах, 
как «учиться» («поучиться», «научиться»), «учеба» – 
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«учебный», «знания», «умения», «навыки», «шко-
ла», «лекции», «учебные занятия» (в общей сложно-
сти 1,1 % от всех употребленных в газетных статьях 
слов). Приоритет учебности (инструктивный харак-
тер) отличал костромской «Комсорг» от лагерей 
Фрунзенской коммуны, где проживание жизни было 
первостепенным и ключевую роль занимал сельско-
хозяйственный труд [Димке: 99; Листопадов: 344]. 
Взрослые также фиксировали, что старшеклассни-
ки возвращались из лагеря в свои учебные заведе-
ния «с новыми делами, песнями, рассказами о людях 
и традициях лагеря», такую задачу четко формули-
ровали и сами организаторы смен [Абатуров; Насто-
ящий комсорг; Иванов В.Д.: 30–31]. Получался сво-
его рода учебный центр подготовки миссионеров, 
где обученные активисты отправлялись реализовы-
вать свою миссию в родные школы. Подобно христи-
анским миссионерам, они несли сакральное знание, 
знание о том, как организовать интересную жизнь 
в школьных комсомольских организациях, как вы-
строить позитивные взаимоотношения.

В стилистике социального пространства «Ком-
сорга» обнаруживаются черты социальной утопии – 
идеального общества, которое должно было действо-
вать как эталон. Участники смены рассматривали 
уклад жизни лагеря актива как то состояние, к кото-
рому необходимо стремиться в совершенствовании 
деятельности своих школьных комсомольских ор-
ганизаций. Этот социально-психологический меха-
низм был зафиксирован Л.И. Уманским [Уманский: 
18], отдельные стороны этого явления определялись 
как «ситуация-образец» [Поляков: 11], «героическое 
сообщество» [Димке: 131].

«Комсорг» становился для участников смены про-
странством проживания культурных эталонов: цен-
ностное единство малых групп; высокая взаимная 
требовательность в сочетании с товариществом и от-
ветственностью каждого; творческая атмосфера кол-
лектива – условие развития личности каждого комсо-
мольца; самодеятельность коллектива – включенность 
каждого комсомольца в деятельность и т. д. [Бильгель-
деева: 4; Иванов В.Д.: 5, 10, 20, 22, 26].

В лагере реализовывалась специально разрабо-
танная образовательная программа, включавшая: 
общие лекции, пресс-клуб «Комсорга», деловой клуб 
комсомольского организатора «Как вести за собой», 
учебные занятия по отрядам, практикумы [Материа-
лы: 4–7].

Учебные занятия носили обязательный характер, 
проводились в первой половине дня в соответствии 
с расписанием. Самым главным было, пожалуй, об-
учение азам организаторской деятельности, общие 
лекции раскрывали основные направления работы 
комсомола, формулировали ориентиры в контексте 
решений съезда партии. Пресс-клуб «Комсорга» был 

чередой встреч с представителями различных област-
ных организаций (обком ВЛКСМ, облисполком, об-
ластной отдел народного образования, прокуратура 
и УВД, органы государственной безопасности).

Можно сказать, что авторы программы «Комсор-
га» пытались не допустить или преодолеть эффект 
«острова утопии», организуя контакты старшекласс-
ников с представителями региональной власти, обе-
спечивая не только информированность, но и субъек-
тивное переживание причастности к экономическим 
и социальным процессам своего края. С другой сто-
роны, возвращаясь в свои школы, старшеклассники 
несли положительный образ региональной власти.

Важным ориентиром комсорговского образова-
ния являлась инструментальная подготовка активи-
ста: вернувшись в свою школу, он должен был демон-
стрировать общекультурные компетенции (танцевать 
современные танцы, петь и играть на гитаре, владеть 
основами актерского мастерства, грамотно общаться 
со сверстниками и взрослыми, обладать эрудицией).

Эти инструменты должны были создавать и под-
держивать его социальный статус среди сверстников, 
содействовать тому, чтобы у комсорга увеличивались 
шансы стать авторитетным в юношеской среде. Осу-
ществлялась инструментальная подготовка на прак-
тикумах по комсомольской песне, бальным танцам, 
риторике, туризму, спортивным играм, затейниче-
ству, оформительскому делу и т. д., на эти занятия от-
водилось достаточно много (до 40) часов [Материа-
лы о работе областного лагеря: 4–7].

Внутренняя противоречивость проекта коллектив-
ной жизни «Комсорга» состояла в сочетании в нем 
императивного школьного диспозитива и нацеленно-
сти на обеспечение самореализации старшеклассни-
ков в рамках «лаборатории социального творчества». 
Необходимость социального творчества в костром-
ском и курском «Комсоргах» обосновывалась «по-
иском эффективных форм комсомольской работы». 
Объектом экспериментирования выступала организа-
ция коллективной деятельности («комсомольской ра-
боты», «жизни комсомольской организации школы»). 
Это подтверждается частотным анализом – интен-
сивностью употребления (1,69 %) в газетных текстах 
лексем «планы, планировать, планерка», «дело, де-
лать», «работа, работать». В статьях приводятся сви-
детельства организованности и слаженности в подго-
товке и проведении мероприятий, активного участия 
всех комсоргов в разработке общих дел (в решении 
творческих задач) [Комсорг].

Публикации позволяют реконструировать про-
цессы коллективной деятельности: инструктор отря-
да3 разрабатывает «детальную методику проведения 
дела», затем в первичном коллективе, ответственном 
за проведение, старшеклассники обсуждают, кор-
ректируют и реализуют задуманное. На следующий 
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день проводится обстоятельный методический раз-
бор, оценка и выработка альтернативных вариантов, 
в анализе участвуют и представители других первич-
ных коллективов [Иванова].

В отличие от периода «оттепели» в костромском 
«Комсорге» 1970–80-х гг. не практиковалось открытое 
обсуждение социальных реалий, это было бы слиш-
ком смелым и входило бы в противоречие с суще-
ствующими в Советском Союзе порядками. Поэто-
му дискуссии были сфокусированы на общественной 
позиции старшеклассника; вот темы комсомольских 
собраний: «Твоя общественная активность», «Только 
вперед, только на линию огня» [Алексеев]. Органи-
зация подобного рода дискуссий обеспечивала про-
верку на экспериментальном стенде форматов об-
щественной коммуникации, выработки взвешенных 
решений. Для старшеклассников «Комсорг» был по-
лигоном самопознания, практического эксперимен-
тального изучения общения, организаторской дея-
тельности.

В первичных временных объединениях «Комсор-
га» два раза за смену проходила процедура коллек-
тивной самоаттестации. Старшеклассники оценива-
ли степень развития своего коллектива – это действие 
сродни действиям ученых-экспериментаторов, кото-
рые тестируют созданные ими субстанции. При са-
моаттестации старшеклассники пользовались мето-
дикой символических аналогий («Песчаная россыпь», 
«Мягкая глина», «Мерцающий маяк» и т. д.) [Лутош-
кин 1978: 39; Лутошкин 1981: 100–102], что делало 
процесс обсуждения живым, образным, творческим. 
Вообще, авторы проекта, будучи психологами-экспе-
риментаторами, рассматривали «Комсорг» как поле-
вую научно-исследовательскую лабораторию [Кир-
пичник: 230].

Реализация программы лагеря была многолетним 
естественным экспериментом, научные идеи прове-
рялись и воплощались в жизнь, а реальные колли-
зии лагерной жизни подвергались научному осмыс-
лению [Поляков: 21]. Связывало психологическую 
науку и практику воспитания методическое творче-
ство – изобретение новых форм комсомольской ра-
боты, досуговых мероприятий.
Атмосфера открытости, необходимая для со-

циального творчества, обеспечивалась, в частности, 
«Диалогами в Колизее». По инициативе А.Н. Лутош-
кина на территории лагеря было построено необычай-
ное сооружение, по форме напоминавшее древнерим-
ский Колизей, где и проходили доверительные беседы 
«по самым злободневным вопросам о тайнах чело-
веческой души» [Байкалова; Бильгельдеева: 4]. Сам 
Анатолий Николаевич или кто-то из коллег – психо-
логов, других авторитетных взрослых – отвечал на во-
просы старшеклассников о юношеской любви и друж-
бе, общении со сверстниками и родителями и т. д. 

И это было, по свидетельству комсоргов 1970-х гг., 
«настоящим счастьем, когда на заре юности взрослые 
тебя понимают» [Абатуров; Комсорг].

Важная часть комсорговского проекта – это соз-
дание атмосферы дружбы и товарищества в первич-
ных объединениях старшеклассников. Так, в эталон-
ных представлениях о комсомольском организаторе 
упоминается умение дружить, сам лагерь определял-
ся как «школа дружбы… доброго отношения к лю-
дям», «дружба и песня для каждого комсорга священ-
ны» [Настоящий комсорг].

Практическая реализация этики добродете-
ли [Фишман] достигалась особым вниманием к эмо-
циям, переживаниям каждого отдельного подростка, 
межличностным отношениям во временных объеди-
нениях [Кирпичник: 230]. На это работали этические 
правила, так называемые законы доброго отношения 
к людям, к песне, к окружающей среде.

Достоин особого внимания девиз отряда «Това-
рищ», объединявшего взрослых: «Живи, свою забы-
вая усталость, чтоб видеть радость в глазах других», 
в котором узнаются ценности и символы «оттепель-
ной» романтики 1960-х гг. Взрослые транслировали 
соответствующие образцы делового и межличностно-
го общения, к концу смены большинство первичных 
коллективов представляли собой группы высокого 
уровня развития, характеризовались сплоченностью, 
готовностью участников к взаимопониманию, вза-
имопомощи, взаимоподдержке, комсорговцы пере-
живали чрезвычайно яркие эмоции от общения друг 
с другом [Иванов В.Д.].

Уникальной процедурой костромского «Ком-
сорга» 1970–80-х гг. было знакомство участников 
вечернего совещания по подведению итогов дня4 
с результатами измерения настроения всего лагеря. 
Каждый вечер все участники программы заполняли 
индивидуальный дневник настроения, отмечая соб-
ственное настроение и настроение своего отряда. 
Психологическая служба лагеря («служба настрое-
ния») обрабатывала эту информацию и формирова-
ла цветоматрицу, которая предъявлялась командирам 
и инструкторам отрядов, руководству программы 
при подведении итогов дня. Процедура презентации 
палитры переживаний, как и работа с дневниками 
настроения, фокусировала общее внимание на зна-
чимости эмоций, переживаемых каждым комсоргом 
и каждым первичным коллективом.

В пространстве «Комсорга» существовало мор-
фологически советское, но живое разновозрастное 
сообщество, создававшее условия для самореализа-
ции участников [Ижицкий; Киpпичник, Ижицкий]. 
Самореализация комсоргов обеспечивалась ин-
тенсивностью общения, разнообразием совмест-
ной деятельности и отношениями сотрудничества, 
эмоциональной насыщенностью, быстрым развити-
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ем временных первичных коллективов [Ижицкий; 
Киpпичник, Ижицкий; Мудрик 2018: 152].

Приобретенный старшеклассниками в ходе лагер-
ной смены опыт осуществления своих способностей 
выступал в дальнейшем важным фактором активно-
сти в общественной работе, мотивации организатор-
ской деятельности, давал надежду на самореализа-
цию в сообществе своей школы.

Игровая составляющая проекта социального тре-
нажера. В одной из комсорговских песен поется: «Не 
верь, если скажут, что это игра, “Комсоргˮ – комсо-
мольская наша планета». Сама постановка подобно-
го вопроса фиксирует наличие проблемы восприятия 
жизни лагеря комсомольского актива как ненастоя-
щей, искусственной, как некоего «инобытия», «остро-
ва утопии» – именно такое положение дел рекомен-
дуется преодолеть своей верой.

Игровая модель лагеря «Комсорг», как и Фрунзен-
ской коммуны, в определенной мере воспроизводила 
образ жизни макаренковской колонии имени М. Горь-
кого: романтизированный прототип красногвардей-
ских отрядов начала Гражданской войны [Димке: 
122–123], такой военно-демократический уклад (ка-
зарменный диспозитив).

Это подтверждается частотным анализом текстов 
публикаций о «Комсорге» – многочисленное (1,29 % 
от общего числа лексем) употребление слов «отряд», 
«командир», «штаб», «поверка», руководители лагеря 
назвали свои должности: комиссар и начальник шта-
ба лагеря, командиры отрядов и т. п. [Кирпичник, Лу-
тошкин, Уманский: 168].

Использование игровой военизации объясняет-
ся следующими обстоятельствами. Во-первых, это 
удачный инструмент организации коллективной жиз-
ни, традиция, идущая от А.С. Макаренко, специфи-
ческий советский романтический милитаризм в вос-
питании, подпитывавшийся книгами А.П. Гайдара. 
Во-вторых, высокая интенсивность и скорость кол-
лективной жизни большого сообщества (в смене уча-
ствовали от 220 до 330 старшеклассников) оправды-
вались военной регламентацией [Димке; Фишман: 
149].

В-третьих, память о событиях Великой Отече-
ственной и Гражданской войн была жива и поддер-
живалась государственной идеологией [Поляков: 
129]. В отличие от Фрунзенской коммуны, в «Ком-
сорге» не провозглашались идеи равенства, отно-
шенческая вертикаль была явно обозначена, сама 
сущность лагеря актива также преодолевала комму-
нарскую утопическую унификацию [Фишман: 158].

Думается, что такое обозначение диспозиции помо-
гало настраивать старшеклассников на учет разницы 
в статусах во взаимодействии со взрослыми (школь-
ными педагогами), чему, в свою очередь, содействовал 
позитивный образ взрослых в «Комсорге».

А.Н. Лутошкин изучал и на практике обеспечивал 
эмоциональную коммуникативность, писал и испол-
нял песни, которые стали частью культуры сообще-
ства. В «Комсорге» регулярно создавались ситуации 
яркого эмоционального переживания в процессе со-
вместного пения в орлятском кругу, у отрядных ко-
стров, на общих лагерных торжествах [Бильгельдее-
ва; Захарова; Комсорг]. Строчки из песен многократно 
повторялись, цитировались в стихах старшеклассни-
ков [Сморчков].

Одной из знаковых в костромском «Комсорге» 
была песня «Буденовки надеть!» (автор стихов и му-
зыки А.Н. Лутошкин) – своего рода квинтэссенция 
этики героизма. В этом прямом обращении к роман-
тике революции и Гражданской войны представлен 
полный набор красноармейских артефактов: «буденов-
ки», «[боевой, военный] поход», «приказ», «эскадро-
ны конницы», «свинцовая пурга», «Ура!», «красные 
всадники», «в атаку рвется эскадрон». Для осовреме-
нивания революционной эпохи используются глаголы 
настоящего и будущего времени. Но, что еще интерес-
но, в этом тексте явно просматривается античный мо-
тив судьбы (фатума):

– на людей действуют внешние силы сродни при-
родным катаклизмам («свинцовая пурга»), одушев-
ленные акторы – «судьба», «приказ», «труба», «эска-
дроны конницы» («умчат», «рвутся в атаку»);

– мальчишки и матери следуют предначертанно-
му, подчиняются этой непреодолимой внешней силе.

Укрепляет античный дискурс объяснение мотива-
ции мальчишеских подвигов: «чтобы войти в историю, 
чтоб мы о них поспорили». Таким образом формиру-
ется мифологический образ героя-борца, борюще-
гося не с врагами, а с судьбой. Такая интерпретация, 
как представляется, очень подходила к эпохе 70-х гг.

Подготовленным в лагере активистам предстояло 
сразиться со множеством социальных стихий, и если 
не победить, то хотя бы оставить о себе память. Весь-
ма показателен в текстах комсорговских песен лейт-
мотив невротизации («труба зовет», «ну хоть немного 
бы подождал бы тот приказ», «тревогу пела… тру-
ба», «горнисты поют тревогу, снова тревогу», «опять 
кричит взволнованно труба», «не нужен нам покой», 
«Комсорги, в дорогу, в дорогу», «Вы слышите, труба 
зовет» и т. д.). Эта учащенная ритмичность, видимо, 
была призвана мотивировать на действия, эмоцио-
нально окрашивать жизнь в лагере и объединять ком-
сорговское сообщество. Подобный мотив слышится 
и в публикациях о старшеклассниках – участниках 
смен, в их отношении к жизни своих школьных ком-
сомольских организаций, там тоже повторяются сло-
ва из комсорговских песен [Сморчков].

Многократное упоминание в газетных публикаци-
ях за 1974, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986 гг. подтверж-
дает значимость еще одной грани романтики «Ком-

Инерция оттепели в проекте лагеря комсомольского актива эпохи застоя...
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сорга» – темы прощания с детством, воплощенной 
через сюжет А. Грина. Традиционно в конце смены 
проводился праздник совершеннолетия «Алые пару-
са». В этот день особое внимание уделялось 16-лет-
ним, тем, кто перешел в выпускной класс, кто прожи-
вает последнее лето детства, последнюю возможность 
принять участие в комсорговской смене [Абатуров; 
Алексеев; Иванова; Комсорг; Трифонова].

Этот мотив заслуживает внимания еще и тем, 
что хотя и формально не все участники смены по воз-
расту прощались с детством, но призыв становиться 
взрослым, принимать на себя серьезные задачи преоб-
разования окружающего мира был обращен к каждому. 
В песне «Комсорги, в дорогу», написанной в 1980-е гг., 
героическая эпоха прошлого изображена одним маз-
ком: «Нас красные всадники, слышишь, зовут». Зато 
современный «Комсорг» представлен узнаваемыми 
картинами лагерной жизни: «запах лесного костра», 
«дождик в конце уходящего лета», «гитара… юности 
нашей певец». Неким заклинанием, ответом на проти-
воречивую советскую реальность 1970–80-х гг., с кото-
рой, несомненно, сталкивались старшеклассники, зву-
чало обозначение лагеря «Комсорг» как «веры в мечту 
без сомненья».

Исследование лагеря комсомольского актива 
старшеклассников Костромской области «Комсорг» 
в 1973–1989 гг. в качестве социально-педагогиче-
ского проекта эпохи позднего социализма позволя-
ет охарактеризовать его как миссионерский учебный 
центр, готовивший участников программы к улучше-
нию жизни в школьных комсомольских организаци-
ях. Разработанный и реализованный Л.И. Уманским 
и А.Н. Лутошкиным социально-педагогический про-
ект был ориентирован на создание условий для раз-
вития личности старшеклассника, его самореализа-
ции во временных летних объединениях и в то же 
время органично вписывался в советскую педагоги-
ческую теорию и практику воспитания.

Реконструкция социально-педагогического про-
екта лагеря «Комсорг» в значительной мере оставля-
ет за скобками то, как школьники-участники в мас-
се своей воспринимали происходящее. Кроме того, 
костромской «Комсорг» не был типичным лагерем 
комсомольского актива, сама по себе Костромская 
область отличалась от многих областей РСФСР исто-
рико-педагогическим факультетом пединститута, его 
выпускниками, работавшими заместителями дирек-
торов школ, инструкторами и секретарями райкомов, 
горкомов, обкома ВЛКСМ и КПСС.

Примечания
1 Имеются в виду последователи созданного 

В.П. Крапивиным в 1961 г. в Свердловске внешколь-
ного разновозрастное детско-подросткового объеди-
нения «Каравелла». «Каравелла» – уникальный соци-

ально-педагогический проект советского воспитания 
1960–80 гг., существующий и в настоящее время.

2 В 15 лет в ВЛКСМ принимали подростков с 1958 
по 1962 г., до и после этого периода – с 14 лет.

3 Взрослый (чаще всего студент или молодой учи-
тель), закрепленный за временным объединением 
старшеклассников, в костромском «Комсорге» назы-
вался инструктором.

4 Вечернее совещание по подведению итогов дня 
называлось в «Комсорге» «штаб лагеря», в заседании 
принимали участие старшеклассники (командиры от-
рядов), взрослые (инструкторы отрядов и методисты) 
и руководство лагеря.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В Институте педагогики и психологии Костром-
ского государственного университета 27 сентября 
2024 года состоялась III Всероссийская научно-прак-
тическая конференция с международным участием 
«Социально-педагогическая и психолого-педагогиче-
ская деятельность: актуальные проблемы, достиже-
ния, инновации». Форум объединил более 250 специ-
алистов, ученых и практиков из разных стран (Россия, 
Беларусь, Казахстан) и 44 учреждения образователь-
ной и социальных сфер. Целью проведения научно-
го собрания стало создание площадки для обмена на-
учными результатами и исследовательским опытом, 
публикации результатов научных исследований в об-
ласти психолого-педагогической деятельности и со-
циальной педагогики, обсуждение современных акту-
альных научных проблем, достижений и инноваций 
в сфере педагогики, психологии.

В пленарном заседании приняли участие пред-
ставители вузов Костромы, Ярославля, Астаны, Ка-
луги, Краснодара. Для обсуждения предлагались 
разнообразные аспекты актуальных проблем со-
циально-педагогической и психолого-педагогиче-
ской деятельности. В рамках пленарных выступле-
ний были рассмотрены вопросы самоидентификации 
школьников как целевой функции воспитатель-
ной деятельности (М.И. Рожков, Ярославский пе-
дагогический университет им. К.Д. Ушинского), 
перспективы педагогического сопровождения со-
циально-нравственного саморазвития обучающих-
ся (И.В. Иванова, Калужский государственный 
университет им. К.Э. Циолковского), инновации 
молодежной работы в системе социального воспи-
тания (А.Н. Тесленко, Кокшетауский университет 
им. А. Мырзахметова), возможности цифровых сер-
висов как фактора развития инклюзивного туризма 
и качества жизни в современных социокультурных 
условиях (Т.Н. Поддубная, Кубанский государствен-
ный университет физической культуры, спорта и ту-
ризма). Особый интерес вызвала тема, касающаяся 
детей войны и особенности их социализации в совре-
менном мире (А.Г. Самохвалова, Костромской госу-
дарственный университет). Кроме того, обсуждались 
актуальные вопросы социально-педагогического со-
провождения развития особых образовательных по-
требностей одаренных школьников (О.С. Щербинина, 
Костромской государственный университет), а также 
диалога как способа вовлечения ребенка в жизнь дет-
ско-взрослой общности (О.В. Миновская, Костром-
ской государственный университет).

В ходе работы конференции участниками пред-
ставлены исследования, посвященные актуальным 
аспектам социально-педагогического и психолого-
педагогического сопровождения детей с разными 
образовательными потребностями. Направление по-
священо обсуждению роли организаций, обеспечи-

вающих работу с детьми группы риска. В первую 
очередь данная тематика раскрывалась в аспекте ак-
туальности формирования гражданской идентич-
ности подростков и их ответственного отношения 
к оружию (К.А. Шевченко, Калужский государствен-
ный университет им. К.Э. Циолковского; П.И. Дубен-
ский, Ярославское высшее военное училище проти-
вовоздушной обороны; О.Г. Лукьянова Калужский 
коммунально-строительный техникум им. И.К. Ци-
пулина). В обсуждениях подчеркивалась роль уров-
ня инклюзивной культуры в обществе по отношению 
к детям с особыми образовательными потребностя-
ми (Д.В. Лепешев, Д.У. Бекенова, Д.А. Доскенова, 
Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова). 
В ряде докладов раскрывались важные аспекты пси-
холого-педагогического сопровождения различных 
категорий людей в стрессовых ситуациях и в усло-
виях профессионального выбора (А.А. Найденко, 
Н.Н. Протасевич, Е.Н. Шилан, Белорусский наци-
ональный технический университет; М.А. Серебря-
кова, М.В. Мещерякова, Костромской государствен-
ный университет), а также вопросы сопровождения 
адаптации обучающихся (А.В. Шипо, Костромской 
государственный университет). Обсуждалась не-
обходимость развития субъектной позиции детей 
дошкольников с использованием игротехнологий, 
коммуникации школьников средствами социально 
ориентирующих игр, эмоциональной сферы у детей 
дошкольного возраста с задержкой психического раз-
вития (А.В. Девятилова, Н.А. Кораблева, Костром-
ской государственный университет; А.А. Наплавко-
ва, детский сад № 69 г. Костромы; В.А. Баскакова, 
Центр образования «Волжский», г. Кострома). Инте-
рес вызвало изучение коррекционной работы с деть-
ми дошкольного возраста с СДВГ в условиях до-
полнительного образования (М.Е. Лисина, Детская 
театральная студия, г. Кострома) и коррекции стра-
хов у детей младшего школьного возраста (Д.А. Ге-
бекова, Костромской государственный университет), 
а также исследования, посвященные вопросам про-
филактики школьной травли и стресса среди школь-
ников (М.В. Мещерякова, М.А. Серебрякова, В.А. Ру-
стова, Костромской государственный университет).

Значительное место заняли работы, связанные с те-
орией и практикой психолого-педагогического взаимо-
действия в работе с семьей. Обсуждались актуальные 
вопросы взаимодействия образовательных учреж-
дений с семьями и способы привлечения родителей 
к воспитательным практикам организаций. Актуаль-
ными остаются проблемы современной замещающей 
семьи и варианты путей их решения, трудности и вари-
анты развития родительского просвещения в Костром-
ской области (Ж.А. Захарова, Т.Н. Орлова, Костром-
ской государственный университет). Интерес вызвали 
исследования о роли педагога в формировании роди-
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тельской позиции и в вопросах психолого-педагоги-
ческого консультирования родителей (З.Я. Бабкина, 
О.В. Варфоломеева, Специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида № 108, г. Москва; Л.В. Ко-
ролева, Специализированный дом ребенка с органиче-
ским поражением ЦНС с нарушением психики). Об-
суждались варианты использования в работе с семьей 
современных информационных ресурсов (Т.А. Мо-
рина, О.Р. Оганесова, Специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида № 108, г. Москва). Теория 
и практика психолого-педагогического взаимодей-
ствия в работе с семьей стали еще одной важной те-
мой выступлений и дискуссий (И.И. Осипова, Мо-
сковский дом общественных организаций). Внимание 
авторов привлекли также доклады о значении игровой 
деятельности в системе детско-родительских отноше-
ний и особенности процесса передачи игровых навы-
ков через семейные игры (Е.Д. Сафонова, Е.И. Сере-
гина, Специальная (коррекционная) школа-интернат 
VIII вида № 108, г. Москва).

Психологическое благополучие взрослых и де-
тей в мире неопределенности стало одной из важ-
ных тем, рассматриваемых в ходе работы конферен-
ции. Исследователи обсуждали психологические 
особенности построения отношений с подростком 
в семье (Л.Е. Идиатуллина, Челябинский инсти-
тут развития образования). Важными темами ста-
ли стрессогенность родительской роли в контексте 
интенсивного материнства и родительский стресс 
в зависимости от возраста ребенка (Ю.В. Мисиюк, 
О.Ю. Одинцова, О.В. Полетаева, Ярославский госу-
дарственный медицинский университет, Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова; 
И.В. Тихонова, Костромской государственный уни-
верситет). Живую дискуссию вызвала тема вовлечен-
ного отцовства на этапе беременности (О.Ю. Один-
цова, Ярославский государственный медицинский 
университет).

Особое внимание на конференции было уделе-
но теме содержания и перспектив развития соци-
ально-педагогической и психолого-педагогической 
деятельности в организациях различной ведомствен-
ной принадлежности. Перед данным направлени-
ем ставились задачи анализа опыта и разработки ме-
тодик и технологий организации взаимодействия. 
Удалось обсудить проблемы экстренной допсихо-
логической помощи в режиме чрезвычайных ситу-
аций и контртеррористической операции (О.И. Боб-
нева, М.Ю. Боброва, Дворец пионеров и школьников, 
г. Курск). Особый интерес вызвало изучение реги-
ональной модели социального сопровождения не-
совершеннолетних, вступивших в конфликт с зако-
ном (С.В. Бойцова, Костромской государственный 
университет), а также особенностей социально-педа-
гогической диагностики воспитанников детско-юно-

шеских спортивных школ (Т.В. Козырева, Костром-
ской государственный университет).

Социальное воспитание во внешкольных объе-
динениях обучающихся стало еще одной значимой 
дискуссионной темой конференции. Важным аспек-
том стало рассмотрение российской идентичности 
как задачи государственного масштаба с точки зре-
ния социально-педагогического контекста в докла-
де А.Н. Махинина (Воронежский государственный 
педагогический университет). Участники секции 
рассмотрели различные практики и механизмы со-
циального воспитания в сообществах: обществен-
но-государственного движения детей и молодежи, 
вопросы самореализации школьника – лидера пер-
вичного отделения Движения Первых – на приме-
рах докладов Л.С. Ручко (Костромской областной 
институт развития образования), А.С. Барабанщи-
ковой (Костромской государственный университет), 
К.В. Ивановой (Средняя общеобразовательная школа 
№ 44 города Костромы). Интерес вызвала тема, свя-
занная с каникулярными программами, развитием 
коммуникативных умений школьников и поддержкой 
инициативности детей в их условиях в сообщениях 
Х.Ю. Максименко (Региональное отделение обще-
российского общественно-государственного движе-
ния детей и молодежи «Движение Первых» Костром-
ской области) и Н.И. Никитова (Центр образования 
«Волжский», г. Кострома). Кроме того, обсуждались 
проблемы психолого-педагогического сопровожде-
ния в неформальном образовании детей и взрос-
лых с акцентом на разрешение конфликтных ситуа-
ций (А.В. Худорожкова, А.Н. Макина, Костромской 
государственный университет). Важной темой стало 
изучение потенциалов туристско-краеведческой дея-
тельности в социальном воспитании детей, формиро-
вание у подростков опыта нравственного самосовер-
шенствования в условиях детского лагеря средствами 
туристской деятельности (А.В. Щербаков, Челябин-
ский институт развития образования; О.А. Звягина, 
Всероссийский детский центр «Орлёнок») и важ-
ность диалога на равных: родители и дети на приме-
ре опыта организации детско-родительского тури-
стического слета (А.В. Пушков, Н.В. Шапошникова, 
Ю.П. Павлова, А.А. Григоричева, Дом детского твор-
чества «Жемчужина», г. Кострома).

В тоже время большой интерес слушателей вы-
звала открытая лекция на тему: «Ретроспективный 
анализ восприятия родительского стресса в зависи-
мости от возраста ребенка», где участники конферен-
ции узнали об особенностях родительского стресса, 
разобрали причины, факторы и симптомы его про-
явления (И.В. Тихонова, Костромской государствен-
ный университет). 

В рамках конференции успешно прошли мастер-
классы, организованные специалистами-практиками. 
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Здесь участники узнали о специфике нейропсихоло-
гического подхода при организации коррекционной 
работы с детьми с трудностями обучения, проанали-
зировали особенности трудностей обучения, на кон-
кретных примерах определили специфику постанов-
ки задач коррекционной работы с детьми, имеющими 
внешне сходные трудности обучения, но различные 
механизмы нарушений (Т.Н. Адеева, Костромской 
государственный университет). Также гости данно-
го научного мероприятия познакомились с возмож-
ностями арт-терапевтических практик в психоло-
го-педагогическом сопровождении обучающихся, 
приобрели навыки создания фона и силуэтных кар-
тин с помощью метода правополушарной живописи, 
научились упражнениям, способствующим активиза-
ции правого полушария головного мозга (Е.Н. Лебе-
дева, Центр детского творчества «Ипатьевская сло-
бода», г. Кострома). Интерес вызвали упражнения 
и метод титрования в работе с острым горем, принци-
пы работы с клиентом, а также особенности работы 
с травмой с семьями участников специальной воен-
ной операции на мастер классе о содержании психо-
логической помощи людям, переживающим травму 
потери или утраты близких (М.С. Голубева, Костром-
ской государственный университет). Большой эмо-
циональный и профессиональный отклик вызвала 
технология проведения форум-театра, где участни-
ки познакомились с его принципами и возможностя-
ми применения. На мастер-классе данную форму рас-
сматривали как средство психолого-педагогической 
деятельности (О.Н. Вишневская, Т.И. Белова, Ко-
стромской государственный университет).

Работа круглого стола позволила обсудить важ-
ные практические вопросы, касающиеся региональ-
ных особенностей, трудностей и перспектив развития 
социально-педагогической и психолого-педагогиче-
ской деятельности в образовательных организациях 
и учреждениях социальной защиты (И.Н. Грушецкая, 
Костромской государственный университет). По ито-
гам работы круглого стола было заключено, что це-
лесообразно уделить внимание повышению роди-
тельской компетенции, повышению компетентности 
специалистов; усилить межведомственное взаимо-
действие по работе с семьёй и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья и семьями в социаль-
но опасном положении; учитывать и содействовать 
преемственности в деятельности образовательных 
организаций (от дошкольных образовательных уч-
реждений до учреждений профессионального об-
разования); уделить большее внимание социально-
педагогической работе в микрорайоне; рассмотреть 
создание общественного совета по работе с семьёй 
в профилактических и коррекционных целях; уделить 
внимание в учебной подготовке студентов педагоги-
ческих направлений работе с родителями.

По итогам конференции была принята резолю-
ция, направленная на укрепление научного сотруд-
ничества, продуктивное междисциплинарное взаи-
модействие в вопросах изучения и проектирования 
социально-педагогической и психолого-педагогиче-
ской деятельности, усиление качества психологиче-
ской помощи и поддержки, что может включать про-
ведение исследований, разработку новых методов 
и подходов, а также обмен опытом и знаниями. Также 
участники конференции отметили важность развития 
и активизации системной социально-педагогической 
деятельности в образовательных организациях раз-
ного уровня и типа, а также необходимость научно-
методической разработки психолого-педагогическо-
го сопровождения разных категорий детей с особыми 
образовательными потребностями (одаренных детей; 
детей с расстройством аутистического спектра; детей 
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности 
и др.) с четкими рекомендациями для педагога-психо-
лога образовательной организации. Особо подчерки-
валась необходимость активизации и расширения со-
циально-педагогическую деятельность с детьми и их 
родителями по повышению социальной грамотности.

В тоже время было рекомендовано осущест-
влять региональное моделирование систем социаль-
но-педагогической и психолого-педагогической дея-
тельности с учётом следующих основополагающих 
компонентов, состоящих из модулей: координацион-
но-управленческого, социально-формирующего и об-
разовательно-педагогического. 

Особый акцент был сделан на психологическое 
благополучие, которое является неотъемлемой частью 
общего здоровья человека и общества. В связи с этим 
участники конференции предложили государствен-
ным органам и общественным организациям обра-
тить внимание на проблемы психологического здоро-
вья населения и разработать меры для его поддержки, 
это может включать создание доступных и качествен-
ных психологических служб, проведение информаци-
онных кампаний и повышение квалификации специ-
алистов в области психологии. 

Научным учреждениям и образовательным орга-
низациям необходимо продолжать исследования в об-
ласти психологии и обеспечивать подготовку квали-
фицированных специалистов, это позволит расширить 
возможности психологической помощи людям раз-
ных возрастов. Средствам массовой информации 
и социальным сетям – способствовать распростра-
нению сведений о важности психологического здо-
ровья и доступных ресурсах для получения помощи. 
Это поможет преодолеть стигму, связанную с обраще-
нием к психологу, и повысить осведомленность насе-
ления о своих правах и возможностях. 

В современных образовательных условиях важно 
делать особый акцент на организацию и осуществле-
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ние социально-педагогического сопровождения раз-
ных категорий детей в связи с необходимостью созда-
ния условий для своевременного решения ими задач 
социализации и социального развития.

При организации социально-педагогического 
и психолого-педагогического сопровождения в об-
разовательных организациях следует создавать ус-
ловия для развития субъектности обучающихся, их 
лидерских качеств, коммуникативных и организа-
торских способностей через применение эффектив-
ных технологий. 

Необходимо продолжать расширять связи между 
различными научными направлениями, наукой и прак-
тикой с целью привлечения внимания молодых уче-
ных из разных отраслей знаний к проблеме органи-
зации сопровождения обучающихся и семьи в целом. 

Статья поступила в редакцию 03.10.2024; одоб-
рена после рецензирования 05.10.2024; принята к пуб-
ликации 05.10.2024.

The article was submitted 03.10.2024; approved after 
reviewing 05.10.2024; accepted for publication 05.10.2024.
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те 20 мая 2024 года на кафедре теории и практики журналистики; участники круглого стола – преподаватели кафе-
дры. Проблемное поле составили социокультурные, психологические и педагогические следствия функционально-
инструментальных и ценностно-ориентационных трансформаций средств массовой коммуникации в контексте их 
адаптации к реалиям ситуации гиперсовременности. Методологию исследования составили структурно-функцио-
нальный подход и элементы культурно-исторического подхода, критический анализ технико-экономического детер-
минизма, аксиологический, дискурсивный, лингвокультурный анализ. Авторы зафиксировали ряд показательных 
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дийной продукции; гиперпотребление и неогедонистические установки аудитории; гегемонию аудиовизуальности 
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Введение. Статья представляет результаты кру-
глого стола с участием преподавателей кафедры те-
ории и практики журналистики Алтайского госу-
дарственного университета. В обсуждении были 
затронуты проблемы социокультурных и соци-
опсихологических реалий эпохи гиперсовремен-
ности (Т.А. Семилет); развития трансмедийных 
технологий в презентации событий и методов сто-
рителлинга; его просветительских функций и пси-
хологических проблем (М.А. Деминова); активного 
применения формата stories как нового типа медий-
ного нарратива (Е.А. Манскова); использования ис-
кусственного интеллекта в большом спектре жур-
налистской деятельности и возможных социальных 
и социопсихологических следствий (И.В. Фотиева); 
профанации ритуальных и обрядовых практик в те-
левизионной оптике коммерциализации и шоуиза-
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ции (В.В. Витвинчук); технологий вовлечения ау-
дитории в языковые игры и стратегий игроизации 
медиа в целом (Е.В. Лукашевич). Разумеется, авто-
ры остановились лишь на некоторых аспектах темы, 
которая требует дальнейшего осмысления.

Реалии эпохи гиперсовременности. По истори-
ческому статусу XXI век – эпоха поздней современ-
ности. Исследователи предлагают различные версии 
ее определения и перечня существенных проявлений. 
Представляется, что наиболее адекватной является 
концепция гиперсовременности, сформулированная 
Ж. Липовецким [Lipovetsky] и его единомышленни-
ками [Aubert; Оже; Capdevila]. Наименование эпохи 
с префиксом «гипер» помогает выразить суть сверх-
новой современности. Именно избыточность все-
го в качестве основного признака эпохи называет 
М. Оже [Оже: 17].

Эффекты адаптации СМИ к реалиям гиперсовременности: круглый стол учены
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В качестве других существенных признаков авто-
ры концепции выделяют: а) в психологическом аспек-
те – гипериндивидуализм, провоцирующий неогра-
ниченную свободу выбора источников информации 
и порождающий гиперконкуренцию между ними, 
а также гиперпотребление и неогедонизм [Lipovetsky], 
б) в информационно-коммуникативном аспекте – пре-
дельное ускорение коммуникации, запредельный объ-
ем информации и скорость ее распространения, то-
тальную гегемонию аудиовизуальности, возросшую 
требовательность и давление срочности (скорости 
и времени), в том числе «срочность моментального 
удовлетворения» [Aubert: 166–169], в) в психосоци-
альном аспекте – возросшую инфантильность обще-
ства и пассивность потребления, тотальное господство 
рыночной модели и ее эксплуатационных алгоритмов.

СМИ как часть социокультурной системы меня-
ются в соответствии с ее динамикой, переживают 
технологические, инструментальные, функциональ-
ные, содержательные, ценностно-смысловые и целе-
ориентационные превращения и приобретают новые 
качества под влиянием реалий актуальной стадии со-
циокультурной динамики – стадии гиперсовременно-
сти, что отчасти выявлено в ранее проведенных ис-
следованиях [Семилет, Фотиева].

В сложившейся ситуации СМИ оказались 
перед необходимостью, во-первых, цифровизации 
контента и обязательностью присутствия в интернет-
пространстве; во-вторых, включения в возросшую 
конкуренцию за внимание аудитории; и, в-третьих, 
как следствие, – потакания массовым вкусам. По мне-
нию медиаэкспертов, СМИ становятся «частью ин-
дустрии свободного времени и развлечений», демон-
стрируют усиление и расширение их рекреативной 
функции [Вартанова, Смирнов], что сопровождает-
ся вытеснением из медиаменю значимой социальной 
проблематики. Господство в медиапространстве ры-
ночных законов запускает процесс коммодификации 
медийных продуктов, рассматриваемых исключи-
тельно с позиций их монетарной ценности без учета 
духовного содержания и социальных эффектов. Од-
нако сложившаяся ситуация вызывает к жизни и по-
зитивные трансформации в СМИ, что требует анали-
за разнообразия произошедших изменений.

Технологии трансмедиа-сторителлинга в пре-
зентации событий. Одной из современных проблем 
является растущая сложность удержания внимания 
аудитории – и в связи с множеством информацион-
ных каналов, и с утратой интереса к традиционным 
способам получения информации. Цифровые техно-
логии позволили людям стать активными участника-
ми процесса создания медиаконтента и обусловили 
переход СМИ от информирования к коммуницирова-
нию. Одним из механизмов реализации этого процес-
са является использование инструментов трансмедиа.

Автор термина «трансмедиа» Г. Дженкинс объ-
яснял, что «в трансмедиа история разворачивается 
через несколько медиаплатформ, где каждый новый 
текст становится характерным и ценным дополне-
нием к целому» [Jenkins]. Трансмедийный стори-
теллинг – это процесс, в котором фрагменты исто-
рии целенаправленно разделяются и преподносятся 
через множество платформ для создания единого 
сюжета. Главными стратегиями здесь, по Дженкин-
су, являются распространяемость и проницаемость, 
непрерывность и множественность, вовлекаемость 
и экстрагируемость, сериальность, миросоздание, 
субъективность, перформативность [Jenkins]. Так 
считает и Д. Миллер: «Меня особенно интересу-
ет digital storytelling… и способность людей, кото-
рые сейчас растут в цифровом мире, находить новые 
способы рассказывать истории. Они обусловлива-
ют или “формируют” контекст вокруг содержа-
ния» [Миллер: 112].

Стратегии, выделенные Дженкинсом, работают 
в проектах деловых изданий, например в «РБК Pro». 
Стратегия коммуникативного интерактива в этом из-
дании уже была выявлена нами ранее [Деминова]. 
Об использовании трасмедийного сторителлинга 
в бизнесе пишут О.О. Никитина и Н.Г. Швед [Ники-
тина, Швед], особенности трансмедийного повество-
вания в рамках теории Г. Дженкинса выделяет А. На-
зайкин [Назайкин: 112].

Распространяемость в социальных сетях дает воз-
можность подписчикам «РБК Pro» задавать вопросы 
экспертам-практикам из разных сегментов бизне-
са. Их ответы и инструкции публикуются в рубри-
ке «Просто спросите эксперта». Формат вебинара 
также активизирует аудиторию на взаимодействие 
со спикером, организаторы рассылают презентации 
по электронной почте подписчиков. Трансмедиа-сто-
рителлинг – это «бесконечный контент», когда ин-
формация размещается из разных источников при по-
мощи гиперссылок, а заинтересовавшаяся аудитория 
перемещается с платформы на платформу, дополняя 
свое представление о сюжете, уделяя внимание кон-
тексту и деталям, воспринимая ее в конечном ито-
ге как сериал.

Однозначно оценить это направление с позиции 
эффективности восприятия информации пока слож-
но. С одной стороны, такое погружение в нарра-
тив усложняет задачу отслеживания повествования, 
но, с другой – побуждает пользователей возвращаться 
к истории снова и снова. В просветительском и даже 
в педагогическом аспектах здесь налицо явные пре-
имущества, связанные с более полным «погружени-
ем» реципиента в сложные изучаемые темы [Назаро-
ва, Шестеркина: 105]; в то же время это чрезмерное 
погружение в виртуальный мир представляет собой 
психологическую проблему.
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Stories как пример трансформации медианар-
ративов гиперсовременности. Развитие технологий 
цифрового сторителлинга детерминирует и сложные 
процессы трансформации нарративов, которые мож-
но наблюдать на примере самого популярного типа 
медиатекстов в социальных сетях – stories. Показа-
тельно, что сама номинация формата заявляет о ре-
цепции сюжета, связного рассказа. Stories, с одной 
стороны, является воплощением онтологии новых 
медиа, отвечая трём их главным требованиям: муль-
тимедийности, гипертекстуальности и интерактив-
ности. В одном кадре ленты «истории» интегрирова-
но иногда до десятка разных семиотических кодов: 
не только текст, музыка, речь, звуки, фото, видео-
ряд, но и эмодзи, смайлики и другие индексальные 
и символические знаки. Удерживая этот кадр нажати-
ем пальца на экран смартфона, реципиент сам задаёт 
себе время потребления и выбирает коды для расшиф-
ровки, траекторию погружения в историю, переходя 
по ссылке на сторонний ресурс, либо на аккаунт но-
вого героя (персонажа истории), либо в пост, где исто-
рия будет развёрнута до завершённой драматургиче-
ски – имеющей завязку, кульминацию и развязку. Это 
редуцированный формат того, что современные ис-
следователи называют термином IDN – «интерактив-
ный цифровой нарратив» [Koenitz; Zulkifl i, Shiang].

Здесь также нашла отражение универсальная нар-
ративная стратегия свёртывания (involution), «сжатия 
прагматических ситуаций и сообщений в элементар-
ные, лапидарные знаки и краткие вербальные фор-
мулы» [Ханзен-Леве: 13]. За этой стратегией стоит 
и то, что постструктуралисты называют актом «де-
семиотизации», то есть «распредмечивания». Реаль-
но воспринимать, то есть соотносить с событием 
или явлением реальности, такое звуковое, текстовое 
и одновременно вербальное сообщение можно, лишь 
«разворачивая его до сюжета с актантами и предика-
циями» [Ханзен-Леве: 17]. Проблема в том, что реци-
пиент не всегда готов к этому, поэтому кадры stories 
могут оставаться лишь фрагментами, составляющи-
ми коллаж пустых недекодированных знаков. 

Важными элементами медиарепрезентации собы-
тия также являются «действие и деятель, простран-
ственно-временная локализация события (начало, 
развитие, завершение), участники события, пози-
ция внешнего наблюдателя, указание на результат 
или причины произошедшего» [Ильинова, Волко-
ва: 88–90]. 

Stories принципиально ахронологичны и нели-
нейны, в них отдаётся приоритет герою и локации, 
объекту и фокусировке при упущении временных 
последовательностей разворачивания истории. Ис-
ключение – это события, которые сами задают драма-
тургию. Но чаще нарративная практика stories демон-
стрирует полное игнорирование драматургических 

основ повествования: отсутствуют элементы лока-
лизации, при наличии финала может отсутствовать 
завязка (или наоборот). Здесь неизбежно встанет во-
прос о когнитивных и даже психологических след-
ствиях подобных практик, которые в определенном 
смысле не могут не вызывать сомнений.

Профанация обрядовых практик в телевизион-
ной оптике шоуизации. Гиперконкуренция на меди-
арынке за внимание аудитории не только стимулирует 
технологические совершенствования процесса произ-
водства и потребления продуктов СМИ, но и вызы-
вает к жизни содержательно-смысловые ухищрения, 
что прослеживается, например, в стратегиях деса-
крализации, профанации, растабуирования в теле-
индустрии.

Традиционно сакральные для русской культуры 
обрядовые практики, сопровождающие рождение, 
смерть, профанируются в оптике коммерциализа-
ции и шоуизации. Так, массмедиа делают рожде-
ние ребенка объектом шоу, переносят этот нарратив 
в поле профанного и развлекательного. Медицинские 
шоу акцентируют внимание на телесных и болевых 
аспектах родов, мультиплицируют физиологические 
отклонения и антисоциальное поведение некоторых 
родителей. Реалити-шоу «Беременна в 16» не исполь-
зует нарратив «жили долго и счастливо», напротив, 
изначально задается ситуация маргинальности: бу-
дущие родителя слишком молоды, необразованны, 
бедны, плохо воспитаны – все это создает картину 
нравственного упадка и формирует в общественном 
сознании негативные представления о деторождении. 
Магия рождения новой жизни разрушается, редуци-
руясь до споров, скандалов и сквернословия.

Другим примером является реалити-шоу «Четыре 
свадьбы» в жанре фрик-шоу. Умелая режиссура вы-
пячивает пошлости свадебного процесса, и важный 
социализирующий ритуал становится почвой для ме-
дийного стеба и сарказма, также переходя в область 
профанного: организаторы озабочены бюджетом, 
меню и глубиной выреза платья невесты, а не смыс-
лом совершаемого действия. Й. Хейзинга отмечал 
наличие игровой составляющей в любом ритуале, 
но постулировал серьезность этой игры: ритуал всег-
да большее, чем сумма каких-то действий, он кон-
стеллирует значения действий для достижения эф-
фектов высшего порядка.

Здесь налицо не только трансформация «свобо-
ды медиа» в «произвол медиа», но и негативная со-
циальная тенденция: профанирование и разрушение 
базовых социальных и психологических ценностей, 
что сегодня вполне справедливо рассматривается 
в качестве угрозы российскому менталитету [Кова-
лев; Трофимова]. 

Стратегии игроизации медиа: вовлечение ауди-
тории в языковые игры. Адаптация СМИ к реали-
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ям гиперсовременности проявляется и в стратегии 
игроизации, в частности при создании игровых заго-
ловков. К основным функциям таких заголовков тра-
диционно относят привлечение внимания аудитории, 
повышение информационной насыщенности текста, 
получение эстетического удовольствия; исследовате-
ли обращают внимание на стилистические приемы, 
функции и эффекты (комизм, ирония, интрига, ори-
гинальность, меткость, эпатажность и т. п.), что вид-
но на примере заголовков в издании «Коммерсантъ». 
При этом подчеркивается значимость языка как ин-
струмента формирования смысла.

Таков, например, заголовочный комплекс и лид 
в репортаже Андрея Колесникова «Лицом к лицу лица 
не услыхать. Отчего все онемели на саммите БРИКС. 
23 июня президент России Владимир Путин принял 
участие в XIV саммите лидеров БРИКС. Специаль-
ный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, 
что это был первый саммит, который оказался сорван 
по причине того, что он проходил по видео-конфе-
ренц-связи» [kommersant.ru]. В лиде журналист дает 
негативную оценку результатов саммита, что всту-
пает в противоречие с иносказательным значением 
прецедентного текста «Лицом к лицу лица не уви-
дать» (С. Есенин). Здесь мы имеем дело с игроиза-
цией – процессом «проникновения игровых элементов 
в иные сферы человеческой реальности, с тем чтобы 
отделить игру как таковую от игры, существующей 
внутри других бытийных феноменов» [Ретюнских: 
62]. Использование метафорического значения глаго-
ла «сорвать» – ‘нарушить, помешать осуществлению 
чего-л.’; глагола «онеметь» в окказиональном смысле 
‘перестать быть слышимым’; врезки с саркастическим 
текстом и известной перифразой «Это войдет в исто-
рию как “Великий Немой на саммите БРИКС” (сам-
мит лидеров Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-
Африканской Республики)» позволило А. Колесникову 
передать пережитые им чувства и, воспроизведя «эф-
фект присутствия», дать субъективную оценку проис-
ходящего для целевой аудитории «Коммерсанта».

Анализ заголовков «Коммерсанта» с использо-
ванием жаргонной и разговорной лексики показал, 
что их эмоциогенность не обусловлена контекстом 
и не поддержана в нем. Например, в заголовке «Рубль 
слез с нефтяной иглы» использовано жаргонное выра-
жение наркоманов, основная же мысль медиатекста – 
«Курс российской валюты почти не реагирует на рост 
стоимости нефти» [kommersant.ru]. Аналогичная си-
туация с заголовками «Зерно прогнулось под спро-
сом», «10 лет без откатов», «Ша, шаурма», «Не про-
веряй, не бойся, не проси», «Полный Суэц» и др.

Однако если экспрессивность заголовка не опира-
ется на экспрессивность реальной информации и нет 
необходимости стилизовать речь определенной соци-
альной группы или дистанцироваться от норм и при-

личий, то возникает вопрос – насколько уместны 
жаргонизмы в качественном деловом издании? Мож-
но согласиться с Л.Т. Ретюнских в том, что «стрем-
ление к полной игроизации есть крайность, которая 
деструктивна и разрушительна как для психическо-
го здоровья индивида, так и для общества, его ста-
бильности» [Ретюнских: 62].

Искусственный интеллект – продукт эпохи 
гипертехнологизма. Как легко видеть, подавляю-
щая часть новых тенденций связана с гипертехно-
логизмом – в первую очередь с внедрением цифро-
вых технологий во все сферы жизни, и прежде всего 
в медиасферу. Сравнительно новым и ярчайшим про-
явлением этого является феномен искусственного ин-
теллекта (ИИ). Его исследователи отмечают, что ис-
пользование ИИ в большинстве медиакомпаний уже 
охватывает целый спектр практик «от сбора инфор-
мации, фактчекинга и генерации контента до реко-
мендательных сервисов дистрибуции» [Использо-
вание: 5]. При этом легко видеть полярность оценок 
данной тенденции специалистами.

Плюсы ИИ общеизвестны: сокращение расходов 
на кадры; освобождение журналиста от части рутин-
ной работы – создания простых новостей или осу-
ществления фактчекинга (правда, в ограниченном 
объеме). Но отмечаются и проблемы.

Так, большинство исследователей задаются во-
просами о том, как встроить в работу «цифровых 
журналистов» профессионально-этические нормы; 
не исчезнет ли «человекоразмерность» журналисти-
ки [Capdevila: 9]. Развитие ИИ во многих юрисдик-
циях столкнулось с неготовностью законодательной 
базы [Матинян: 129]. Отмечается, что часто инстру-
менты и сервисы, которые должны облегчить ру-
тинную работу и высвободить время для творчества, 
на деле порождают отвлекающие факторы [Karlsen, 
Ytre-Arne] и порождают негативные психологические 
следствия. А.М. Шестерина напоминает о проблеме 
«информационных пузырей», связанных с рекоменда-
тельными алгоритмами, которые вводят в рамки круг 
информационных потребностей человека. Нараста-
ет опасность роста видеофейков, усовершенствован-
ных с помощью новых технологий [Шестерина: 119]. 

Многие авторы отмечают важные навыки, кото-
рые вряд ли в принципе можно сформировать у си-
стем ИИ: критическое мышление, социально-по-
веденческие навыки, индивидуальные творческие 
способности. Эти проблемы повлекли за собой по-
пытки создания этических кодексов по использова-
нию ИИ. Подобный кодекс в 2021 году был принят 
и в России. 

Речь, разумеется, не идет об отказе от систем ИИ. 
Они играют сегодня и будут, видимо, в дальнейшем 
играть еще большую роль не только в организаци-
онном, управленческом, информационном аспектах, 
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но и в образовании, просвещении. Но необходимо 
учитывать, что «при развитии технологий ИИ чело-
век, его права и свободы должны рассматриваться 
как наивысшая ценность... Технологии ИИ должны 
способствовать… реализации всех потенциальных 
возможностей человека», как указывается в «Кодекс 
этики в сфере искусственного интеллекта»1.

Заключение. Процесс адаптации СМИ к реали-
ям гиперсовременности производит существенные 
и множественные эффекты, ведет к радикальному 
изменению как методов производства медиакон-
тента, так и его качества. Общие оценки этих тен-
денций еще впереди, но уже сейчас можно видеть 
наряду с интересными и перспективными иннова-
циями постепенную утрату того, что ранее называ-
лось «миссией журналистики». Постулат, согласно 
которому медиа должны поставлять высококаче-
ственную, социально значимую информацию, утра-
тил свою актуальность и императивность. Инсти-
тут СМИ эпохи гиперсовременности меняет свою 
сущность, превращаясь в прекрасно оснащенные 
фабрики по производству преимущественно досу-
гового контента, отводя подчиненную роль серьез-
ной информации.

Такие трансформации ведут к изменению всего 
функционального набора средств массовой инфор-
мации эпохи гиперсовременности, из которого эли-
минируются функция формирования цельного ми-
ровоззрения, утверждения общественно значимых 
ценностей и их воспроизводства в процессе воспи-
тания новых поколений. Тем самым происходит про-
цесс утраты мощного агента социализации и субъ-
екта ценностно-смысловых экспликаций, каковыми 
долгое время традиционно являлись СМИ.

Участники круглого стола зафиксировали лишь 
некоторые из тенденций, предложив их предвари-
тельные оценки. Вопросы о том, какие еще трансфор-
мации ожидают журналистику в будущем, органич-
ны ли они и закономерны для сферы медиа или же 
являются преходящими, деструктивными и подлежа-
щими коррекции, – все эти и множество других про-
блем стоит перед теоретиками массмедиа и специа-
листами по журналистским практикам. 
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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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