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МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ-НАСТАВНИКОВ И СТУДЕНТОВ-ИНТЕРНОВ 
В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
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П.С. Ломаско (Красноярск, россия)
А.Л. Симонова (Красноярск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье раскрывается суть 

проблемы подготовки в области цифровых педаго-
гических компетенций в соответствии с актуальны-
ми направлениями развития системы образования 
в России. Цель исследования составляет разработка 
комплекса организационно-педагогических условий 
обеспечения интегрированной подготовки работаю-
щих педагогов, преподавателей и студентов педаго-
гических вузов к осуществлению трудовых функций в 
соответствии с обозначенным государственной поли-
тикой социальным заказом на эффективное приме-
нение цифровых средств образовательного назначе-
ния, с ними связанных современных педагогических 
технологий и возможностей онлайн-образования.

Методология. Научно-педагогическими осно-
ваниями для исследования послужила совокупность 
исходных теоретических обоснований: 1) положе-
ния компетентностного подхода для описания сущ-
ности и структуры компетенций как образовательно-
го результата; 2) ключевые положения системно- и 
личностно-деятельностного подходов для описания 
характера и видов учебно-познавательной деятель-
ности; 3) идеи личностно ориентированного образо-
вания и технологизации образовательного процесса 
для моделирования индивидуальных образователь-
ных траекторий участников предметных кластеров; 
4) технологии контектстного обучения, теория поэ-
тапного формирования новых знаний и действий, де-
ятельностные модели обучения для моделирования 
структуры и содержания подготовки; 5) выявленные 
закономерности формирования и развития профес-

сиональной ИКТ-компетентности педагогов, пред-
ставления о кластерно-распределенных моделях ре-
ализации педагогического процесса.

Результаты. В работе обосновываются содер-
жание и модель реализации интегрированной под-
готовки в области цифровых педагогических ком-
петенций работающих учителей общеобразова-
тельных школ, преподавателей информационно-
технологических и методических дисциплин и сту-
дентов педагогического университета, направляемых 
в течение всего выпускного курса в школы для прак-
тического освоения способов осуществления трудо-
вых функций (педагогическую интернатуру).

Заключение. Полученные на текущий момент 
результаты позволяют сделать вывод о том, что воз-
можным вариантом решения проблем подготов-
ки будущих и работающих учителей в области циф-
ровых педагогических компетенций является инте-
грированная модель, существующая в кластерно-
распределенном виде в рамках педагогической ин-
тернатуры. Такая модель подразумевает наличие 
ряда организационно-педагогических условий, свя-
занных как с содержанием, так и с характером орга-
низации взаимодействия всех участников при помо-
щи отдельной структуры – «Центр цифровых педаго-
гических компетенций».

Ключевые слова: педагогическая интернату-
ра, цифровое образование, цифровизация образо-
вания, кластерно-распределенная модель, цифро-
вая педагогическая компетентность, профессио-
нальная ИКТ-компетентность, сетевое сотруд-
ничество.

# ПЕДАГоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования

П
остановка проблемы. Государственная 
политика Российской Федерации в обла-
сти развития системы образования обу-

словливает цифровизацию педагогической де-

ятельности как одно из приоритетных направ-
лений. Об этом свидетельствуют нормативно-
правовые акты последних лет, в частности По-
становление Правительства РФ «Об утвержде-
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нии государственной программы РФ «Развитие 
образования»1, которое фиксирует цель разви-
тия российского цифрового образовательного 
пространства; Программа «Цифровая экономи-
ка в Российской Федерации»2, в приоритетном 
направлении «Кадры и образование» закрепля-
ющая еще две ключевых позиции: 

1) необходимость «повышения квалифика-
ции, профессиональной переподготовки, непре-
рывного профессионального развития педагоги-
ческих кадров, обеспечивающих их готовность 
реализовывать современные модели образова-
тельного процесса с учетом требований цифро-
вой экономики»; 

2) использование электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
(ЭО и ДОТ) «во всех видах и формах деятельно-
сти обучающихся, в том числе в сетевом взаи-
модействии с другими организациями общего и 
дополнительного образования в соответствии с 
требованиями цифровой экономики».

Непрерывность и скорость изменений, с кото-
рым сталкивается человек в начале XXI века, тре-
буют пересмотра моделей общего образования 
и, соответственно, моделей опережающей подго-
товки учителей. Период обучения в бакалавриате 
совпадает с т.н. «периодом полураспада знания» 
[Константинов, Филонович, 2005, с. 112], когда 
устаревает его половина. Вопросы о местах встре-
чи студентов педагогических направлений подго-
товки с профессиональной реальностью, о спосо-
бах обновления программ подготовки будущих 
педагогов не снимаются с повестки дня.

При этом, как показывают международные 
исследования (TALIS, 2013), недавно завершив-
шие профессиональную подготовку молодые 
учителя испытывают дефицит в области педагоги-
ческих технологий и преподавательских умений, 
отвечающих требованиям ФГОС и профессио-
нального стандарта. М. Пинская отмечает: «Дан-
ные исследования предоставляют ряд других 

свидетельств того, что молодые учителя острее 
других переживают нехватку профессиональных 
умений. Наиболее ярким примером служит опи-
сание того, как они организуют работу класса на 
уроке. Они значительно реже, чем старшие кол-
леги, предоставляют учащимся возможность ра-
ботать активно и самостоятельно, например, в 
группах и над проектами. И даже свои несомнен-
ные преимущества в области ИКТ молодые учи-
теля не “конвертируют” в соответствующие фор-
мы работы учеников. Их ученики используют ИКТ 
даже реже, чем те, кого обучают менее оснащен-
ные информационными умениями педагоги стар-
шего возраста. У 21 % молодых учителей и только 
у 18,6 % учителей старше 60 лет этого не происхо-
дит никогда» [Российские педагоги…, 2015].

Актуальность задачи активного внедрения 
цифровых технологий в профессиональную пе-
дагогическую деятельность также можно обосно-
вать, если проанализировать задания профессио-
нального конкурса Worldskills Russia по педагоги-
ческим компетенциям («учитель основной и сред-
ней школы», «преподавание в младших классах», 
«учитель технологии»). Типовой комплект зада-
ний по указанным компетенциям предполага-
ет, что участники должны продемонстрировать 
решение таких педагогических задач, как прове-
дение учебного занятия, эффективная организа-
ция технологий профессиональной коммуника-
ции с коллегами, создание обучающего средства 
для самостоятельной работы, проведение заня-
тий по внеурочной деятельности. Все перечис-
ленные задачи тем или иным образом предпо-
лагают использование цифровых средств: от обо-
рудования (интерактивной доски, систем голосо-
вания, документ-камеры, веб-камеры, смартфо-
нов и планшетов) до специализированного про-
граммного обеспечения (платформ сетевой кол-
лаборации, конструкторов интерактивных зада-
ний и демонстраций, электронных журналов, со-
циальных и облачных сервисов, открытых цифро-
вых образовательных ресурсов).

Осенью 2017 года в КГПУ им. В.П. Аста-
фьева прошел региональный этап Чемпионата 
Worldskills Russia по компетенциям «учитель тех-
нологии» и «учитель основной и средней школы».
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Анализ результатов выполнения заданий участ-
никами, которые на тот момент являлись студен-
тами 2–3 курсов основных программ профессио-
нальной подготовки по направлению педагогиче-
ского образования ступени бакалавриата, позво-
лил выявить ряд существенных дефицитов, кото-
рые были сгруппированы относительно средств 
профессиональной деятельности. 

В первую группу были отнесены компетен-
ции, связанные с цифровой грамотностью по 
линии использования учебного оборудования: 
смарт-ТВ, планшетов, смартфонов, интерактив-
ной доски, документ-камеры, проектора, ноутбу-
ков и стационарных компьютеров. В частности, 
у студентов можно было наблюдать отсутствие 
умений и навыков по выполнению базовых опе-
раций с указанными средствами (подключение, 
устранение типовых неполадок, настройка по не-
обходимым параметрам, обеспечение беспере-
бойной работы во время демонстрации).

Вторую группу составили интерактивные ди-
дактические средства и технологии визуальной 
коммуникации (тренажеры, мультимедийные 
демонстрации и презентации, интерактивные 
модели, конструкторы игровых упражнений, ин-
терактивные схемы, рабочие листы для визуа-
лизации учебных материалов при помощи ин-
терактивной доски и т.д.). Здесь в большей сте-
пени проявлялась неспособность к конструиро-
ванию комплексных средств, позволяющих реа-
лизовывать дидактический потенциал интерак-
тивных технологий и принципов наглядности 
при организации урочной и внеурочной учебно-
познавательной деятельности обучающихся.

Третью группу составили средства, позволя-
ющие выстроить эффективную профессиональ-
ную коммуникацию в распределенном режиме 
и организовать сетевое взаимодействие (вир-
туальные бесконечные доски, мэшап-ресурсы, 
облачные технологии совместной разработки 
информационных продуктов, комплексные си-
стемы для проведения вебинаров и видеокон-
ференций). Наиболее явно проявлялось отсут-
ствие понимания специфики организации сете-
вого взаимодействия в режиме распределенно-
го времени и пространства, владение способа-

ми действий по созданию и настройке сетевых 
площадок для решения задач профессиональ-
ной коммуникации.

Для устранения указанных выше дефицитов 
в течение 2017/18 учебного года был организо-
ван интенсивный процесс подготовки, который 
включал: 1) регулярные очные занятия обуча-
ющихся университета 2–4 курсов; 2) подготов-
ку в смешанном режиме при помощи платфор-
мы электронных обучающих курсов Moodle 3.4 
(«Электронный университет КГПУ им. В.П. Аста-
фьева»); 3) ежемесячные встречи с инициатив-
ной группой преподавателей различных ин-
ститутов и факультетов («Клуб Worldskills КГПУ 
им. В.П. Астафьева»); 4) интенсивную самосто-
ятельную работу студентов и преподавателей в 
онлайн-режиме.

Содержательно подготовка в области со-
временных цифровых средств образовательно-
го назначения подразумевала моделирование и 
отработку различных ситуаций, релевантных вы-
явленным дефицитам. 

Но как выяснилось впоследствии, данных мер 
оказалось недостаточно. Весной 2018 года про-
шел открытый вузовский чемпионат Worldskills 
Russia по компетенциям «учитель основной и 
средней школы», «учитель технологии», «учитель 
начальных классов», который позволил провести 
повторный анализ уровня подготовки в области 
современных цифровых средств образовательно-
го назначения. На данном этапе удалось зафикси-
ровать существенное повышение уровня необ-
ходимых компетенций, связанных с применени-
ем информационных технологий в образователь-
ном процессе. Однако при внешне наблюдаемом 
достаточно высоком уровне владения способами 
действий с учебным оборудованием, сетевыми 
платформами, облачными технологиями и спе-
циализированными программными средствами 
можно было зафиксировать низкий уровень си-
стемного понимания педагогических технологий, 
корректного владения методическими приема-
ми организации учебно-познавательной деятель-
ности и использование не вполне адекватного ре-
шаемым профессиональным задачам дидактиче-
ского содержания информационных продуктов.
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Данная ситуация позволила сделать вывод 
о необходимости комплексного подхода к осу-
ществлению подготовки в области современных 
цифровых педагогических компетенций.

Таким образом, выводы о необходимости 
включения в содержание подготовки в области 
современных цифровых средств образователь-
ного назначения дидактических единиц, реле-
вантных требованиям профессионального чем-
пионата Worldskills Russia по педагогическим 
компетенциям и зафиксированным дефицитам 
понимания и применения педагогических тех-
нологий, методических приемов и использова-
ния учебного контента, адекватного решаемой 
профессиональной задаче, определили методо-
логию настоящего исследования. 

Методология исследования. Проблемой ис-
следования являются поиск и обоснование моде-
ли интегрированной подготовки педагогов обще-
образовательных школ и студентов педагогиче-
ской интернатуры в области современных циф-
ровых педагогических компетенций в кластерно-
распределенном режиме сетевого сотрудниче-
ства. Цель исследования составляет разработка 
комплекса организационно-педагогических усло-
вий обеспечения интегрированной подготовки 
работающих педагогов и студентов педагогиче-
ских вузов к осуществлению трудовых функций 
в соответствии с обозначенным государственной 
политикой социальным заказом на эффективное 
применение цифровых средств образователь-
ного назначения, с ними связанных современ-
ных педагогических технологий и возможностей 
онлайн-образования.

Научно-педагогическими основаниями для 
исследования послужила совокупность исхо-
дных теоретических обоснований.

1. Положения компетентностного подхода 
для описания сущности и структуры компетен-
ций как образовательного результата [Зимняя, 
2006; Хуторской, 2017].

2. Ключевые положения системно- и 
личностно-деятельностного подходов для опи-
сания характера и видов учебно-познавательной 
деятельности [Кудрявцева, 2011; Петерсон и др., 
2016; Гущина и др., 2016; Гладков и др., 2018].

3. Современные идеи реализации личност-
но ориентированного образования [Хуторской и 
др., 2015; Смолеусова, 2016; Якиманская, 2010] 
и известные способы персонификации образо-
вательного процесса [Федякина, Жукова, 2013; 
Есаулова, 2012] для моделирования индивиду-
альных образовательных траекторий участников 
предметных кластеров.

4. Обоснованные практики контекстного об-
учения [Вербицкий, 2011; Рыбакина, 2014], опыт 
применения идей проблемного обучения [Пили-
пец и др., 2014; Ибрагимов, 2016; Дементьева, 
2017], предложения по модернизации практико-
ориентированного обучения [Марголис, 2014; Лёв-
кина и др., 2015] для моделирования структуры и 
содержания учебно-профессиональных заданий.

5. Выявленные закономерности форми-
рования и развития профессиональной ИКТ-
компетентности педагогов (анализ работ А.А. Ан-
дреева, С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, И.Г. За-
харовой, М.П. Лапчика, Н.И. Пака, И.В. Роберт, 
О.Г. Смоляниновой, Е.К. Хеннера и др.) для опре-
деления содержания и методических аспектов 
подготовки [Ломаско, Симонова, 2015; Симоно-
ва, Фадеева, 2017; Фадеева, 2018].

6. Сущность и технологии реализации педаго-
гической интернатуры, описанные в многочислен-
ных работах сотрудников КГПУ им. В.П. Астафь-
веа (В.А. Адольф, Ю.Ю. Бочарова, О.М. Гаврилова, 
П.С. Ломаско, С.В. Латынцев, Н.В. Пилипчевская, 
А.Л. Симонова, М.В. Сафонова, Т.В. Фуряева и др.) 
и представления о кластерно-распределенных 
структурах (Е.Г. Дорошенко, Л.М. Ивкина, Н.И. Пак, 
М.А. Сокольская, Л.Б. Хегай, Т.А. Яковлева) для мо-
делирования деятельности интегрированной под-
готовки в кластерно-распределенном режиме се-
тевого сотрудничества [Ломаско и др., 2014; Ив-
кина, Пак, 2015; Пак, 2015; Ивкина, 2017; Пак, Со-
кольская, 2017]. 

Для оценки степени разработанности про-
блемы исследования был проведен анализ науч-
ной литературы по ключевым вопросам. Основ-
ной задачей на текущем этапе являлось установ-
ление сущности и содержания понятия цифровой 
педагогической компетентности и конкретизация 
совокупности предметных компетенций, опре-
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деляющих уровень ее сформированности. Учи-
тывая обобщенные представления о профессио-
нальной ИКТ-компетентности педагогов как спо-
собности и готовности к эффективному и адекват-
ному применению средств информационных тех-
нологий для решения профессиональных задач 
[Ломаско, Симонова, 2015; Tondeur et al., 2017; 
Nwosu et al., 2018; Sanz et al., 2018] и современ-
ное понимание процесса цифровизации образо-
вания [Устюжанина, Евсюков, 2018; Martin, 2018; 
Baumöl, Bockshecker, 2018; Nelson, 2018], было 
синтезировано следующее определение. 

Цифровая педагогическая компетентность –
это способность и готовность педагогов к вы-
полнению трудовых функций, соответствующих 
профессиональному стандарту с учетом тре-
бований цифровой экономики. При этом в ка-
честве основных требований можно опреде-
лить следующие: а) использование качествен-
ных (по форме и содержанию) цифровых ресур-
сов, «облаков знаний» и «облаков коммуника-
ции»; б) реализация моделей смешанного обу-
чения и персонификации образовательного про-
цесса; в) применение технологий сетевой колла-
борации и облачных сервисов (SaaS); г) владе-
ние средствами дистанционных образователь-
ных технологий, «электронных школ» и систем 
управления обучением; д) целесообразное при-
менение специализированного учебного обору-
дования и технологий BYOD; е) использование и 

разработка интерактивных обучающих средств, 
технологий «цифрового сторителлинга»; ж) вла-
дение информационными технологиями, позво-
ляющими эффективно осуществлять делопроиз-
водство и аналитическо-диагностические виды 
профессиональной деятельности. Совокупность 
данных характеристик можно объединить в 
группу цифровых педагогических компетенций 
[From, 2017] как детерминант проявления циф-
ровой педагогической компетентности (рис. 1). 

Ключевым отличием сущности понятий 
«профессиональная ИКТ-компетентность педа-
гога» и «цифровая педагогическая компетент-
ность» является изначальная направленность 
последней только на цифровые виды образова-
тельной деятельности, осуществление которых 
невозможно без современных информационно-
коммуникационных технологий. А в случае с 
профессиональной ИКТ-компетентностью – это 
замена аналоговых способов реализации ин-
формационных процессов цифровыми. То есть 
в случае владения цифровыми педагогически-
ми компетенциями педагог определяет и ре-
шает профессиональные задачи такими спосо-
бами, осуществление которых невозможно без 
соответствующих средств ИКТ. Например, элек-
тронный документооборот, цифровые подписи, 
интерактивный и мультимедийный контент, се-
тевая коллаборация, всепроникающее обучение 
(u-learning) и т.д. [Ломаско, Симонова, 2016].

Рис. 1. Предметные составляющие цифровой педагогической компетентности

Fig. 1. Subject components of digital pedagogical competence
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Результаты. Исходные методологические 
основания и понимание сущности цифровой пе-
дагогической компетентности позволили разра-
ботать модель интегрированной подготовки в 
области цифровых педагогических компетенций 
работающих учителей общеобразовательных 
школ и студентов педагогического университета, 
направляемых в течение всего выпускного курса 
в школы для практического освоения способов 
осуществления трудовых функций (педагогиче-
ская интернатура). Студенты при такой органи-

зации подготовки выступают в роли интернов, а 
педагоги в качестве наставников.

Основной идеей подобной подготовки явля-
ется установка на то, что учителями формулиру-
ются профессиональные задачи, связанные с ис-
пользованием ИКТ по четырем основным направ-
лениям: 1) проведение учебных занятий; 2) ор-
ганизация внеурочной деятельности; 3) профес-
сиональная коммуникация и сетевое взаимодей-
ствие; 4) просвещение населения и работа с роди-
тельской общественностью (рис. 2).

Рис. 2. Содержательные линии и уровни интегрированной подготовки 
в сфере цифровых педагогических компетенций

Fig. 2. Content lines and levels of integrated training 
in the field of digital pedagogical competences

При этом педагоги получают возможность 
повышать свою готовность к реализации раз-
личных моделей образовательного процесса 
(индивидуальное обучение с учетом особенно-
стей обучаемого, поддерживающее обучение, 
смешанное обучение) на трех из возможных 
уровней: 1) пороговом («действие по шабло-
ну») – использование готовых информационно-
образовательных ресурсов и образовательных 
сред; 2) базовом («модификация шаблона») –
разработка собственных информационно-
образовательных ресурсов с использованием 

открытых инструментальных сред; 3) оптималь-
ном («авторская разработка») – разработка соб-
ственных онлайн-курсов на базе различных от-
крытых платформ (рис. 2).

Для каждого учителя-наставника предполага-
ется составление индивидуализированного обра-
зовательного маршрута с учетом уровня первона-
чальной подготовки в области онлайн-обучения, 
который выявляется в процессе первичной диа-
гностики, а также с учетом индивидуальных по-
требностей педагога в сфере решения конкрет-
ных комплексных профессиональных задач. 
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Для интернов создаются условия для до-
полнительной подготовки в области реализа-
ции трудовых функций, предусмотренных про-
ектом профессионального стандарта консуль-
танта в области развития цифровых компетен-
ций населения (цифровой куратор) в процессе 
реализации индивидуального консультирова-
ния и сопровождения работающих педагогов, 
проходящих подготовку на базе центра, по тех-
нологическим вопросам освоения информа-
ционных способов действий в образователь-
ных информационных и инструментальных 
средах и сервисах.

Полноценная реализация такой модели 
предполагает кластерно-распределенную ин-
теграцию субъектов образовательной деятель-
ности с наличием управляющей структуры в 
виде «Центра цифровых педагогических ком-
петенций» (рис. 3). При этом на базе универ-
ситета создаются специализированные струк-
туры – кластеры, характер деятельности кото-
рых определяется ведущим содержанием под-
готовки (рис. 4). 

Индивидуализированный образователь-
ный процесс обеспечивается сопровождени-
ем и консультационной поддержкой в соответ-
ствующих кластерах с привлечением специа-
листов в области методики обучения и воспи-
тания, специалистов в области цифровых тех-
нологий и студентов. Также в интегрирован-
ном образовательном процессе студенты по-
лучают возможность повышения собственной 
методической подготовки за счет общения с 
работающими учителями и наблюдения про-
фессиональных способов действий при раз-
работке и использовании информационно-
образовательных ресурсов. Студенты могут 
привлекаться к работе на базе центра в рамках 
факультативных и вариативных дисциплин, пе-
дагогической практики и интернатуры, допол-
нительного образования.

При организации образовательного про-
цесса учитываются принципы «вертикального»          
взаимодействия, предполагающие включение в 
процесс решения задачи студентов разных кур-
сов и направлений подготовки (рис. 5).

Рис. 3. Субъекты интеграции при реализации процесса подготовки

Fig. 3. Subjects of integration in the implementation of the preparation process
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Рис. 4. Кластерно-распределенная модель интегрированной подготовки

Fig. 4. Cluster-distributed model of integrated training

Рис. 5. Основные ролевые позиции внутри деятельности кластера

Fig. 5. The main role of the position within the cluster activity
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Заключение. Резюмируя, следует указать 
основные выводы, полученные на текущем эта-
пе исследования. Во-первых, можно констати-
ровать, что подготовка педагогических кадров 
в области цифровых педагогических компетен-
ций является актуальной и важной для развития 
отечественной системы образования задачей. В 
связи с высоким динамизмом изменений сферы 
информационно-коммуникационных техноло-
гий, условий и требований к профессиональной 
педагогической деятельности содержание и ме-
тодика такой подготовки обусловливают необхо-
димость наличия механизмов их непрерывного 
обновления. 

Во-вторых, существующие сегодня подходы 
к повышению квалификации работающих педа-
гогов и линейная подготовка студентов педагоги-
ческих вузов по отдельности не дают высоких ре-
зультатов. Так как: а) полученные знания и осво-
енные способы деятельности очень быстро уста-
ревают; б) не позволяют сформировать устойчи-
вые связи технологических умений с педагогиче-
ским содержанием образовательной деятельно-
сти в силу отсутствия продолжительной практики 
их применения на этапе подготовки. 

Наконец, возможным вариантом решения 
проблем подготовки будущих и работающих 
учителей в области цифровых педагогических 
компетенций является интегрированная модель, 
существующая в кластерно-распределенном 
виде в рамках педагогической интернатуры. Та-
кая модель подразумевает наличие следующих 
организационно-педагогических условий: 1) не-
прерывное обновление содержания подготовки 
в виде реальных задач из практики работы педа-
гогов; 2) взаимное обучение наставников и ин-
тернов, поскольку наставники владеют и могут 
повысить уровень владения предметным содер-
жанием и методами обучения, а интерны – ин-
формационными технологиями; 3) накопление 
банка решений профессиональных педагогиче-
ских задач в виде цифрового контента (демон-
страций, видеороликов, интерактивных трена-
жеров, мэшап-ресурсов и т.д.), сценариев заня-
тий (примеров реализации методик), диагно-
стических материалов (контрольных заданий 

в цифровом виде); 4) возможность педагогам 
распространять и популяризировать передовой 
опыт использования цифровых средств через се-
тевые сообщества, методические объединения 
и публикации в научно-педагогических издани-
ях; 5) возможность преподавателям университе-
та, реализующим дисциплины информационно-
технологической и методической направленно-
сти для педагогических специальностей, обнов-
ления актуальным содержанием, полученным 
из практики работы реальных учителей в кон-
кретных условиях.
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OF INTEGRATED TRAINING IN DIGITAL PEDAGOGICAL 
COMPETENCES OF TEACHERS-MENTORS 
AND STUDENTS-INTERNS
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P.S. Lomasko (Krasnoyarsk, Russia)
A.L. Simonova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article reveals the es-

sence of the problem of training in the field of digital 
pedagogical competences in accordance with the topi-
cal directions of development of the education system 
in Russia. The purpose of the study is to develop a set of 
organizational and pedagogical conditions aimed at in-
tegrated training of working pedagogues, teachers and 
students of pedagogical universities for the implemen-
tation of labor functions in accordance with the social 
order, designated by state policy, for the effective use of 
digital means of educational purposes, associated with 
modern pedagogical technologies and online education 
opportunities. 

The methodology. Scientific and pedagogical bases 
for research served as a set of initial theoretical justifi-
cations: 1) the provisions of the competence approach 
to describe the nature and structure of competencies as 
an educational result; 2) the key provisions of the sys-
tem – and personality-activity approaches to describe 
the nature and types of educational and cognitive ac-
tivity; 3) the idea of personality-oriented education and 
technologization of the educational process for model-
ing individual educational trajectories of subject clus-
ters participants; 4) technologies of context training, 
the theory of step-by-step formation of new knowledge 
and actions, activity models of training for modeling the 

structure and content of training; 5) the identified pat-
terns of formation and development of professional ICT 
competence of teachers, ideas about cluster-distributed 
models of pedagogical process implementation.

Results. The paper substantiates the content and 
implementation model of integrated training in the 
field of digital pedagogical competencies of secondary 
school working teachers, teachers of information tech-
nology and methodological disciplines and students of 
pedagogical university, sent throughout the final year to 
schools for practical development of ways of labor func-
tions implementation (pedagogical internship).

The conclusion. The results obtained at the moment 
allow us to conclude that a possible solution to the prob-
lems of training of future and working teachers in the 
field of digital pedagogical competencies is an integrated 
model that exists in a cluster-distributed form within the 
pedagogical internship. This model implies a number of 
organizational and pedagogical conditions associated 
with both the content and the nature of the organiza-
tion of interaction of all the participants with the help of 
a separate structure – the Center of digital pedagogical 
competencies.

Keywords: pedagogical internship, digital edu-
cation, digitalization of education, cluster-distributed 
model, digital pedagogical competence, professional ICT 
competence, network cooperation.
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# ПЕДАГоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования

18
–19 мая 2018 г. по инициативе пре-
подавателей кафедры социаль-
ной психологии Красноярского го-

сударственного педагогического университета 
им. В.П. Астафьева и представителей бизнес-

сообщества была проведена I Всероссийская 
научно-практическая конференция «Бизнес и 
образование: территория сотрудничества». Ак-
туальность конференции связана с новыми за-
дачами сопровождения персонала организа-

Аннотация
Проблема и цель. В статье излагаются основные 

итоги I Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Бизнес и образование: территория сотруд-
ничества», которая проходила 18–19 мая 2018 г. в 
Красноярске.

Поднимая актуальные вопросы самоопределе-
ния, развития и реализации личности и организаций 
в современной быстроменяющейся малопредсказуе-
мой, неоднозначной (VUCA) среде, спикеры и участ-
ники конференции в совместном обсуждении осу-
ществляли поиск оптимальных путей консолидации 
интересов и возможностей бизнеса и образования в 
подготовке, развитии и обучении квалифицирован-
ных кадров.

Цель статьи – проанализировать актуальное со-
стояние подготовки специалистов в условиях разно-
го вида образования (основного и дополнительного) 
и профессионального обучения, определить запро-
сы заинтересованных сторон в содержании, методах, 
которые могут стать ориентирами при проектирова-
нии востребованных образовательных программ и 
условий их реализации.

Представление основных тезисов спикеров в 
контексте происходящих изменений жизнедеятель-
ности, организационных процессов, трудовых функ-
ций, места профессионального труда в жизни пред-
ставителей разного поколения, их сопоставление и 
анализ позволяют обозначить основные проблемы 
конференции: психологическое сопровождение пер-
сонала и бизнес-процессов, обусловленное обраще-
нием к человеческому потенциалу, изменением тру-
довых функций и организационных моделей; целе-
вые и содержательные ориентиры подготовки и раз-
вития специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов; взаимодействие раз-
ных участников образовательного процесса в раз-
витии «гибких» и «твердых» навыков и других зна-
чимых качеств квалифицированного специалиста, 
транспрофессионала. 

Заключение. Предприятия города и регио-
на становятся активными участниками образова-
тельного пространства, определяя образователь-
ные запросы, требования к образовательным ре-
зультатам, формам обучения, и готовы к активно-
му взаимодействию с образовательными организа-
циями, имеющими ресурсы и потенциал для про-
ектирования и реализации востребованных обра-
зовательных программ. Уточнение и согласование 
задач основного и дополнительного образования, 
профессионального обучения позволят консолиди-
ровать усилия в формировании личности, способ-
ной решать задачи в повседневной реальной жиз-
ни, и адаптироваться к изменениям, готовой учить-
ся, и конструировать образовательные, карьерные 
и жизненные траектории.

Решение данных задач связано с осмыслением 
социального заказа на профессиональную подготов-
ку и образование, исследованием особенностей жиз-
ненного пространства молодого поколения, роли тру-
довой деятельности, и вовлеченности в нее; понима-
нием личностного и профессионального самоопре-
деления; разработкой моделей психологического со-
провождения в организации.

Ключевые слова: бизнес-психология, образо-
вание в VUCA-среде, навыки XXI века, конкуренто-
способный профессионал, профессиональный стан-
дарт, профессиональное становление и развитие, 
аттестация и оценка персонала, психологическое 
сопровождение организации и персонала.
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ции, изменением отношения личности к труду, 
личностных задач в профессиональной деятель-
ности, внедрением профессиональных стандар-
тов в условиях изменения профессий, трудовых 
функций.

Основной целью конференции стало нала-
живание диалога, создание площадки перего-
воров для консолидации интересов и возмож-
ностей бизнеса и образования в подготовке, раз-
витии и обучении квалифицированных кадров в 
современной быстроменяющейся малопредска-
зуемой, неоднозначной (VUCA) среде [Lemoine 
et al., 2017]. Конференция также была направле-
на на оценку сложившейся ситуации подготовки 
специалистов в условиях разного вида образо-
вания (основного и дополнительного) и профес-
сионального обучения; на определение тенден-
ций развития системы обучения специалистов в 
регионе, оценку квалификаций, общественно-
профессиональную экспертизу и обмен практи-
ческим опытом.

Конференция объединила представите-
лей бизнеса (Союз промышленников и пред-
принимателей Красноярского края, ОАО «Крас-
цветмет», ОАО «РЖД», ООО «Сибирская гене-
рирующая компания», АО «Красноярский ма-
шиностроительный завод»), муниципальные 
организации (КГБОУ ДПО «Красноярский кра-
евой центр профориентации и развития квали-
фикаций», ККГБУ ДПО «Институт муниципаль-
ного развития», Молодежный центр «Новые 
имена»), образовательные организации обще-
го и дополнительного образования (Националь-
ный исследовательский Томский государствен-
ный университет, ФГАОУ ВО «Сибирский фе-
деральный университет», ФГБОУ ВО «Красно-
ярский государственный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафьева», МБОУ «Средняя 
школа № 70», МАОУ «Средняя школа № 152                    
им. А.Д. Березина», Тренинг-консалтинговая 
компания B&B, Сибирский коуч-центр, Мастер-
ская успеха Challenge). Разносторонний состав 
участников говорит об интересе к данной теме, 
ее актуальности в регионе, стремлении к вза-
имодействию. Совместная работа на разных 
уровнях образовательного процесса подготовки 

специалистов обеспечила глубину проработки 
обсуждаемых вопросов, позволила определить 
тенденции и перспективы в сфере образования, 
в том числе и бизнес-образовании. 

Три тематических направления конферен-
ции позволили системно и целостно осветить 
вопросы, связанные с организацией образова-
тельного процесса, позициями организации и 
человека относительно друг друга, внедрением 
профессиональных стандартов. 

Содержательное наполнение конференции 
обусловлено ключевыми задачами современно-
го специалиста и организаций. «Организации и 
трудовая деятельность переживают кардиналь-
ные изменения, которые затрагивают базовые 
принципы функционирования и развития ор-
ганизации и меняют систему тех знаний, навы-
ков и умений, которые обеспечивали успех тру-
довой деятельности в традиционной организа-
ции» [Журавлев, Занковский, 2017, с. 318]. Биз-
нес как среда социального и профессионально-
го развития личности и группы, как «социальный 
институт, в котором растет осознание значимо-
сти гуманистических принципов и ценностей как 
основы успеха» [Иванова, Штроо, 2018, с. 147], 
отражает общие тенденции развития общества 
и во многом задает ориентиры для развития си-
стемы образования. Непрерывное образование 
сегодня обладает глубоким потенциалом, спо-
собным обеспечить современную организацию 
гуманистическими технологиями, новыми пси-
хологическими инструментами, способствую-
щими повышению ее эффективности.

Изменение парадигмы образования с «об-
разования на всю жизнь» на «образование че-
рез всю жизнь», ориентированную на «непре-
рывное образование» и даже на «опережающее 
образование», определило поиск качеств, по-
зволяющих учиться, адаптироваться к измене-
ниям, быть готовым к неопределенности, проек-
тировать свою деятельность – то, что стали на-
зывать навыками, или компетенциями, XXI века, 
soft skills и т.п., и усилило потребность в разра-
ботке условий, обеспечивающих развитие дан-
ных качеств [Griffin, Care, 2015]. Создание ор-
ганизационных, социально-психологических, 

М.В. ГорНяКоВА, А.А. ДЬяЧУК, М.Е. НИКИТЕНКо. оБрАЗоВАНИЕ И БИЗНЕС 
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психолого-педагогических и иных условий осу-
ществляется не только в образовательных орга-
низациях, но и на рабочих местах. Современная 
организация сегодня активно включается в раз-
витие персонала: чаще управление персоналом 
строится на понимании возможностей и особен-
ностей людей [Мандрикова, Сафиуллина, 2013], 
набирает силу диагностика потенциала сотруд-
ников и развитие талантов в организации [Dries, 
2013], применяются технологии индивидуаль-
ного психологического сопровождения лично-
сти в организации, больше внимания уделяет-
ся построению команд, вовлеченных в достиже-
ние общих целей [Бизнес-психология…, 2017]. 

Выделенные тенденции раскрывают усилия 
бизнеса, власти и образования в решении во-
просов подготовки и развития конкурентоспо-
собного профессионала: приводят к оформле-
нию запроса на психологическое сопровожде-
ние людей и процессов (что актуализует разра-
ботку новой области прикладной психологии –
психологии бизнеса); актуализируют разработ-
ку курсов, направленных на развитие soft skills; 
определяют создание систем внутрикорпора-
тивного обучения, корпоративных университе-
тов как условий для обеспечения непрерывно-
го развития персонала, оценки и формирования 
кадрового резерва; способствуют разработке со-
вместных с вузами образовательных программ, 
профильных классов в школах.

Опыт Сбербанка показывает, как психологи-
ческие и социально-психологические исследова-
ния позволяют формировать внутрикорпоратив-
ную культуру, сопровождать бизнес-процессы и 
выстраивать управление на основе понимания 
особенностей поколений, закономерностей со-
вместной деятельности и законов функциони-
рования коллективного интеллекта. Корпорация 
«НК “Роснефть”», моделируя компетентностный 
профиль своих сотрудников и разрабатывая вну-
трикорпоративные образовательные програм-
мы, ориентируется на возможности общего об-
разования. Открытие профильных специализи-
рованных классов содействует не только целе-
направленной профессиональной подготовке, 
но и постепенному вхождению молодых специ-

алистов в корпоративную культуру. Организация 
при этом получает более полные представле-
ния о возможностях, ресурсах, мотивационных 
драйверах, личностных и деловых качествах по-
тенциального сотрудника.

Красноярский машиностроительный завод, 
Красноярский завод цветных металлов и золота, 
ресторанный холдинг Bellini group и ряд других 
предприятий включаются в подготовку учебных 
производственных практик и образовательных 
программ в рамках высшего профессионально-
го образования.

Запросы организаций определяют необхо-
димость и перестройки системы образования, 
и подготовки специалистов. Очевидно, что об-
щее и профессиональное образование долж-
но адекватно отвечать на вызовы времени, рас-
ширяя поле возможностей для подготовки вос-
требованных специалистов и их непрерывно-
го развития. Прежние модели, технологии и 
методы обучения, разработанные на иных мо-
делях понимания реальности, вызовах иных 
социально-исторических условий, не отвеча-
ют современной социальной реальности, что 
отражается в неудовлетворенности бизнесом 
подготовки молодых специалистов [Schoenfeld, 
1999]. «Мы живем сегодня в мире, принципи-
ально отличном от реальности, описанной в со-
циологических теориях, созданных в ХХ веке» 
[Мироненко, 2015, с. 195]. Современный соци-
ум представляется как открытая, нелинейная и 
находящаяся в непрерывном движении систе-
ма [Adkins, Lury, 2009, p. 16]. Особенности жиз-
ненного пространства современного человека: 
изменчивость, заведомая недостаточность ин-
формации при принятии решений, непредска-
зуемость, наличие многомерных связей, опи-
сываемые как VUCA мир – определяют необхо-
димость ответов на ключевые вопросы: зачем? 
чему? и как учить? на разных этапах жизненного 
и профессионального пути [Бухарина, 2017]. В 
данном контексте разворачивается дискуссия о 
«гибких» и «твердых» навыках (Soft и Hard skills) 
в подготовке специалистов, как должен быть по-
строен образовательный процесс для освоения 
тех или иных навыков, в том числе и в процес-
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се самообразования, а также, кто должен зани-
маться их развитием (государственные образо-
вательные организации, организации дополни-
тельного образования, предприятие или сам ра-
ботник) и какие модели взаимодействия стейк-
холдеров могут быть выстроены.

Наиболее четко территорию сотрудничества 
бизнеса и образования определяет внедрение 
профессиональных стандартов. Профессиональ-
ным стандартом руководствуются работодатели 
при формировании кадровой политики и управ-
лении персоналом, стандарт становится меха-
низмом определения квалификации работни-
ка. Как отмечает М.А. Егорова, особую смысло-
вую роль стандарт играет в профессиональном 
росте кадров, особенно молодых специалистов, 
«так как в нем заданы “точки роста” профессио-
нализма, описанные в виде трудовых действий, 
умений, знаний» [Егорова, 2017, с. 32]. Эта об-
ласть представляется широким полем возмож-
ностей для согласования ориентиров профес-
сионального образования и потребностей пред-
приятий и организаций. 

Согласно Приказу Минтруда России № 514н 
от 24 июля 2015 г.1 российские вузы при плани-
ровании и реализации учебного процесса, со-
ставлении учебно-методических материалов, 
планировании научно-исследовательской рабо-
ты студентов всецело используют ресурс про-
фессионального стандарта. Предложенная                                
Н.Р. Кельчевской и Е.В. Ширинкиной поэтапная, 
комплексная программа интеграции образова-
тельных и профессиональных стандартов обозна-
чает принципы и этапы формирования и оцен-
ки ФГОС и примерных основных образователь-
ных программ по профессиональным стандар-
там, позволяет последовательно, целостно и осо-
знанно формировать единство образовательно-
го и профессионально-квалификационного про-
странства в триаде всех участников социально-
экономических отношений: государство, система 
высшего образования и работодатели [Кельчев-
ская, Ширинкина, 2018, с. 17–19].

Таким образом, профессиональный стан-
дарт задает вектор подготовки специалиста, 
конкретизирует условия и механизмы профес-
сионального становления [Егорова, 2017, с. 33],
что особенно актуально для образования и 
профессий гуманитарного профиля, отличаю-
щихся широким спектром реализации и низ-
кой степенью «оцифрованности» требований к 
выполняемым обязанностям и показателям эф-
фективности профессиональной деятельности. 
Такая стратегия дает значимые ориентиры для                        
самоопределения и саморазвития обучающего-
ся, является навигатором его движения на рынке 
труда. Развитие сотрудничества в поле незави-
симой оценки квалификации (НОК) с ориентаци-
ей на общественно-профессиональную оценку и 
аттестацию квалификации студентов, выпускни-
ков университета повышает заинтересованность 
государства, усиливает роль работодателя, кото-
рый активно включается в пересмотр квалифи-
каций и во многом становится непосредствен-
ным участником образовательного процесса. 

Все это способствует решению одной из се-
рьезных проблем в области подготовки специа-
листов для современного бизнеса: сокращению 
разрыва между содержанием, методами подго-
товки квалифицированных специалистов и ре-
альными потребностями рынка и общества; ин-
вестиций в образование и самообразование, ко-
торые составляют человеческий капитал и опре-
деляют возможности развития региона, оказы-
вая значимое стимулирующее влияние на раз-
витие малого бизнеса (малых и микропредпри-
ятий) и повышение его инновационности [Духон 
и др., 2018; Гапонова, Коршунов, 2017]. 

Вместе с тем обостряется необходимость со-
гласовать видение в отношении того, каким се-
годня представляется успешный и востребован-
ный профессионал: активный действующий субъ-
ект, способный анализировать и продуцировать 
изменения в организационной среде, или лич-
ность с определенным набором качественных ха-
рактеристик, структурированно вписанная в рам-
ки профессионального стандарта; при каких усло-
виях профессионал формируется и какие факто-
ры оказывают влияние на его развитие. 



[ 24 ]

Каким образом каждый из участников триа-
ды «образование – власть – работодатель» мо-
жет и должен быть включенным в решение обо-
значенных проблем, какие задачи ставят перед 
собой представители бизнеса и образования в 
актуальной ситуации, что определяют в качестве 
стратегических приоритетов, за счет чего дости-
гают поставленных целей и какие ресурсы видят 
на пути к успеху.

Эти и другие вопросы открывают все новые 
возможности и новые актуальные направления 
консолидации усилий бизнеса, образования и 
власти для развития и единого многомерного 
образовательного пространства региона. 

В связи с обозначенными тенденциями и 
были выделены основные направления рабо-
ты конференции: «Организация и люди в вопро-
сах и ответах»; «Образование в условиях VUCA-
среды»; «Профессиональный стандарт: взгляд 
из будущего». 

Открыл конференцию директор по разви-
тию Союза промышленников и предпринимате-
лей Красноярского края Александр Васильевич 
Лыткин, обозначив глобальные вызовы среды 
для бизнеса и образования, барьеры для раз-
вития. Он обратился к статистическим данным 
доли рабочих, плотности роботизации стран, 
доли необходимых специалистов, их дефициту в 
определенных сферах. Представленные данные 
показывают необходимость совершенствова-
ния профессиональных стандартов, согласова-
ния образовательных и профессиональных стан-
дартов, использование передовых технологий, 
а также необходимость разработки экспертизы 
качества образования через создание независи-
мой оценки квалификации (НОК). Александр Ва-
сильевич представил, как реализуется в настоя-
щее время структура НОК, сформулировал зада-
чи, требующие решения. 

Данную тему продолжила директор КГБОУ 
ДПО «Красноярский краевой центр профориен-
тации и развития квалификаций» Зульфия Алек-
сеевна Исмагилова. Доклад «О развитии Нацио-
нальной системы квалификаций в Краснояр-
ском крае» погрузил в тематику методическо-
го сопровождения внедрения профессиональ-

ных стандартов, обозначил основные направ-
ления развития Национальной системы квали-
фикаций (НСК) в крае, позволил более деталь-
но понять механизмы Независимой оценки ква-
лификаций и координацию всех субъектов НСК, 
ее влияние на кадровый потенциал края. Спи-
кер отметила очевидные достоинства новой си-
стемы квалификаций, к которым относятся эко-
номия на подборе и обучении работников, под-
тверждение профессиональной квалификации 
сотрудников, повышение эффективности вну-
тренних процедур управления персоналом, тру-
довых отношений с работниками, возможность 
влиять на процесс подготовки специалистов под 
требованиями работодателя в системе образо-
вания и др. Доклад вызвал большое количество 
вопросов: насколько НОК позволяет оценить ка-
чества, необходимые в профессиональной дея-
тельности, но не отмеченные в профессиональ-
ном стандарте? Каков уровень квалификации 
специалиста? В чем отличие аттестации как оце-
ночной процедуры и независимой оценки ква-
лификаций? Заданные вопросы позволили вы-
делить разные требования и ожидания заинте-
ресованных субъектов рынка и образования.

Описание ожиданий участников конфе-
ренции было представлено Марией Валерьев-
ной Горняковой, руководителем магистерской 
программы «Бизнес-психология», директором 
тренинг-консалтинговой компании B&B. До на-
чала конференции участники ответили на во-
просы анкеты, направленной на изучение пред-
ставлений об образовании: насколько оно гото-
вит к решению задач организации? какими ка-
чествами должен обладать специалист? какие 
компетенции важны? каковы роли профессио-
нальных стандартов в организации подготовки 
специалистов? Сравнительный анализ результа-
тов анкетирования для трех групп (представите-
лей бизнеса, преподавателей, студентов) пока-
зал существенные различия при оценке полез-
ных для организации качеств выпускника, ком-
петенций, определяющих значимость профес-
сионала, доли soft и hard skills в подготовке спе-
циалиста (причем студенты оценивают равную 
значимость навыков), возможности внедрения 
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профессионального стандарта и те трудности, 
которые при этом возникают. Представленные 
результаты позволили выделить разные образы 
профессионала, целевые ориентиры, которые 
определяют траектории развития и обучения 
специалиста, систему оценки персонала. Выде-
ленные изменения в организациях под влияни-
ем объективной социальной ситуации и особен-
ностей нового поколения определяют отмечен-
ную всеми необходимость грамотного психоло-
гического сопровождения персонала.

Организации и люди испытывают потреб-
ность в профессиональном сопровождении но-
вых организационных моделей, задающих но-
вые системы координат человеческим отноше-
ниям и профессиональной деятельности, ставя-
щих задачи, требующие более сложных управ-
ленческих решений в условиях неопределенно-
сти и смены поколений. Данные вызовы опре-
делили разработку магистерской программы 
«Бизнес-психология». В докладе было обозна-
чено предметное поле новой отрасли психоло-
гии – вопросы психологического сопровождения 
организации, учитывающие как внутренние, так 
и внешние факторы, целевые и содержательные 
ориентиры подготовки и развития специалистов, 
способных оперативно, гибко и эффективно ре-
шать бизнес-задачи средствами социально-
психологических технологий, обеспечивать ка-
чественные условия для максимального рас-
крытия личностного и профессионального по-
тенциала сотрудников. Сама программа направ-
лена не только на подготовку специалистов в об-
ласти сопровождения деятельности и личности 
бизнесмена через изучение психологии успеха в 
бизнесе, закономерностей и механизмов приня-
тия решений, профессионального самоопреде-
ления и развития в современной ситуации; орга-
низации как инструмента бизнеса посредством 
освоения психологических основ управления 
персоналом, организационной культуры, ком-
муникаций, систем обучения и развития в орга-
низации; изучение рынка и культуры как факто-
ра развития социума в ходе понимания особен-
ностей потребительского поведения, психоло-
гии межкультурного взаимодействия и т.д. [Ива-

нова, Штроо, 2018, с. 149], но и на формирова-
ние профессионального сообщества, исследова-
тельских проектов, коллабораций бизнеса, об-
разования и обучающихся в создании новых об-
разовательных проектов.

Интересные направления взаимодействия 
образования и бизнеса раскрыли коллеги из Си-
бирского федерального университета. 

Ирина Сергеевна Багдасарьян, замести-
тель директора института управления бизнес-
процессами и экономики СФУ, в докладе «Фор-
мула успеха: ВУЗ +НОК = Кадры, готовые к запро-
сам высокотехнологичных отраслей современ-
ной экономики» отметила, что в современных 
условиях, когда вузы должны готовить кадры 
под реальные нужды экономики, в соответствии 
с потребностями работодателя, ориентация на 
требования профессиональных стандартов – 
очень важна. Новый инструмент национальной 
системы квалификации – профессионально-
общественная аккредитация – поможет дать 
независимую оценку качества подготовки спе-
циалиста в процессе его обучения, а независи-
мая оценка квалификации (НОК), которая в каче-
стве пилотного проекта демонстрационного эк-
замена уже проходит свою апробацию в учреж-
дениях СПО, поможет оценить полученную ква-
лификацию выпускника на выходе. СФУ активно 
подключился к работе по обсуждению проблем, 
связанных с внедрением НСК.

Рассматривая коллаборацию как инструмент 
повышения конкурентоспособности выпускни-
ка, Галина Валентиновна Дудкина, руководитель 
направления «Управление персоналом органи-
зации» в СФУ и учредитель ООО КЦ «Капитал»,                   
поделилась опытом сотрудничества вуза и ор-
ганизаций, заинтересованных в подготовке ква-
лифицированных специалистов. Спикер отмети-
ла, что коллаборация заинтересованных сторон 
за счет обмена информацией и ресурсами, ор-
ганизации совместной деятельности дает мощ-
ный ресурс как для образовательных организа-
ций (совершенствование системы высшего про-
фессионального образования), так и работодате-
лей (научно-исследовательский потенциал) и об-
учающихся, которые прорабатывают на рабочих 
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местах методологические аспекты решения про-
фессиональных задач.

Опыт реализации форм и обучения и по-
строения образовательной ситуации в обучении 
глав муниципалитетов был представлен Евгени-
ей Николаевной Димитровой, заместителем ди-
ректора ККГБУ ДПО «Институт муниципального 
развития», он позволил увидеть, что подготов-
ка управленческих кадров не только открывает 
перспективы для новых образовательных про-
ектов, но и создает реальные возможности «вы-
ращивания» конкурентоспособного профессио-
нала на уровне государственных структур через 
формирование активной государственной пози-
ции, нового управленческого мышления для ре-
шения актуальных задач края.

В обсуждении трансформации образова-
тельного процесса, который подготавливал бы 
востребованного специалиста, часто заявляет-
ся необходимость максимального погружения 
учебного процесса в реальную практическую 
деятельность, подгонки образовательных про-
грамм к конкретным рабочим местам. Но при 
этом, как отмечают И.Д. Фрумин и П.С. Сорокин 
[Фрумин, Сорокин, 2018], выпускники вписыва-
ются в уже сложившиеся практики, что ограни-
чивает возможности перестройки их для новых 
задач, ориентировки на будущие изменения. 

Обсуждая вызовы современной среды и за-
дачи, стоящие перед личностью, Н.В. Антоно-
ва, Т.Ю. Базаров, Л.Н. Иванова, Н.М. Лебедева, 
С.А. Липатов, В.А. Штроо в качестве главных на-
правлений подготовки к неопределенному бу-
дущему выделяют субъектность и транспози-
ционность, осознанность, сотрудничество и клю-
чевую парадигму [Антонова, Иванова, 2011; Ба-
заров, 2013], стратегичность и временные спо-
собности [Дьячук, 2015], осмысленность про-
фессионального выбора, включенность лично-
сти в собственное профессиональное развитие 
[Горнякова, 2017].

Особое значение в подготовке конкурентно-
го выпускника, транспрофессионала, «способно-
го осваивать и выполнять деятельность из раз-
личных видов и групп профессий ˂…> находить 
уникальные решения на основе синтеза знаний 

и межпрофессиональной коммуникации» [Зеер, 
Сыманюк, 2017, с. 10], приобретает работа с лич-
ностью обучающегося. Крайне важно, чтобы об-
разование было предельно неформальным, соз-
давало потенциал к самовыражению, раскрыва-
ло возможности для самоопределения. Людми-
ла Алексеевна Кудашкина, директор Центра ка-
рьер Национального исследовательского Том-
ского государственного университета, предста-
вила результаты проекта взаимодействия (со-
организации) профессионального и студенче-
ского сообщества через развитие системы на-
ставничества [Краковецкая, Кудашкина, 2018]. 
Каждый студент разрабатывает с помощью на-
ставника от бизнеса функциональную карту, ко-
торая выступает неким навигатором движения 
по пути к выбранной квалификации. Каждый се-
местр в карту заносится информация о монети-
зации освоенных или неосвоенных компетен-
ций, успехах, достижениях, что позволяет ему 
видеть свое движение, дефициты. Выйдя на 
практику, студент изучает рынок труда в поле-
вых условиях, и в этом ему помогает посредник 
(ментор), задача которого помочь реализовать-
ся. Сегодня таким посредником выступает Центр 
карьер ТГУ, однако в будущем эту роль должна 
занять социально ориентированная некоммер-
ческая организация. Данная форма позволяет 
снимать проблему «подгонки» специалиста под 
профессиональный стандарт, через формирова-
ние транспрофессионализма гармонично встро-
иться выпускнику в любую организацию и со-
ответствовать требованиям профессиональных 
стандартов, сохраняя самобытность и профес-
сиональную индивидуальность. В рамках тако-
го сотрудничества возможна разработка проек-
та адаптации молодого сотрудника в ситуации, 
когда студент хочет найти свою компанию.

Выступление спикера вызвало оживлен-
ное обсуждение в бизнес- и образовательном 
сообществе. Обсуждался вопрос о возможно-
сти возложения функций посредника на тьюто-
ра, о мотивации работодателей и профессорско-
преподавательского состава участия в подобных 
инициативах, при этом спикер отметила актив-
ное участие работодателей в проекте.
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На второй день конференции в рамках 
мастер-класса Людмилой Алексеевной была 
представлена методика оценки эффективности 
магистерских программ, и на основании пред-
ложенных критериев участники апробирова-
ли ее. В процессе обсуждения были выделены 
определенные условия, влияющие на жизнеспо-
собность образовательной программы, ее узна-
ваемость, востребованность. Один из важных 
вопросов, который обсуждался, это как учить со-
временного магистранта, какие создавать усло-
вия для поддержки вовлеченности в образова-
тельный процесс, задач развития в процессе не-
прерывного образования и пр.

Обучение, длящееся в течение всей жизни, 
предполагает формирование умения учиться и 
развития навыков, компетенций, качеств, кото-
рые позволяют адаптироваться к новым усло-
виям (универсальные, ключевые компетентно-
сти). Вопрос о том, какие компетенции, каче-
ства необходимы человеку для успешной жиз-
ни, обсуждался на круглом столе «Образова-
ние: актуальные задачи и возможности разви-
тия», ведущим которого была Юлия Юрьевна 
Бочарова, заместитель проректора по образо-
вательной и учебно-методической деятельности 
КГПУ. Во вступительном слове спикер обозначи-
ла глобальные вызовы, которые определяют не-
обходимость обсуждения новых образователь-
ных задач и организацию образовательной сре-
ды. Опираясь на статью И.В. Абанкиной [Абан-
кина, 2016] и программу «Двенадцать решений 
для нового образования» [Двенадцать…, 2018], 
выделили основные тенденции, возможные из-
менения образовательного процесса, форма-
тов обучения, технологии. Трансформация на-
циональной системы общего образования, осу-
ществляемая в разных странах, связана с созда-
нием условий для формирования универсаль-
ных компетентностей и видов грамотности [Че-
чет, Фрумин, 2017]. Необходимость согласова-
ния содержания образования и социального 
развития определила обсуждаемые вопросы. В 
процессе дискуссии участники выделили компе-
тенции, необходимые выпускнику, универсаль-
ные компетенции для всех направлений подго-

товки в высшей школе, необходимые для социо-
номических профессий, и в первую очередь учи-
телей, являющихся частью процесса развития у 
молодого поколения необходимых компетен-
ций. При этом развитие данных навыков необ-
ходимо осуществлять не через включение но-
вых учебных дисциплин, а через создание об-
разовательной среды, в которой данные навыки 
являются необходимым условием решения об-
разовательных задач, поддержание инициатив-
ных действий обучающихся. Важная линия в об-
суждении данных вопросов была задана Еленой 
Сергеевной Рыженковой, заместителем дирек-
тора по воспитательной работе МБОУ СШ № 70, –
это готовность педагогов работать с детьми, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуации, от-
носящимися к «группе риска», с «необычными» 
детьми, что предполагает изменение позиции 
педагога: наставника, консультанта. Участники 
отмечали, что возникающие трудности во взаи-
модействии педагога и обучающегося, связаны 
и с трудностями понимания особенностей «циф-
рового» поколения. 

На основе теории поколений [Howe, Strauss, 
1991] и собственного опыта Анастасия Алек-
сандровна Камаева, специалист ММАУ Мо-
лодежного центра «Новые имена», раскрыла 
особенности трех поколений Х, Y, Z, социально-
исторические условия и факторы определяю-
щие особенности того или иного поколения, 
психологические механизмы развития, а так-
же рассказала о способах эффективного вза-
имодействия с представителями поколений. 
Особый интерес вызвало обсуждение специ-
фики трудовой деятельности поколения Y и Z                   
[Стиллман, Стиллман, 2018]. На примерах орга-
низаций, столкнувшихся с трудностями в адап-
тации молодых специалистов, рассматрива-
лись приемы и способы их мотивации, созда-
ний условий включенности в деятельность.

Практикой построения оценки, обучения и 
развития персонала внутри организации допол-
нили содержание конференции представители 
крупнейших федеральных и краевых предпри-
ятий. Тематика пленарных докладов и мастер-
классов затрагивала актуальные вопросы раз-
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вития личности в организации, создание опти-
мальных условий для профессиональной реали-
зации, возможностей повышения организаци-
онной эффективности.

Личность в бизнесе, реализация потенциа-
ла, проблема самоопределения в организации, 
конструирование профессионального пути, 
осмысление жизненных и профессиональных 
целей – психологические проблемы, во мно-
гом определяющие сегодня направления ра-
боты с персоналом в организации. Смена фо-
куса внимания с процессов на человека – не-
обходимое условие успешности современно-
го бизнеса, что отметила Елена Александровна 
Ронгонен, доцент кафедры управления челове-
ческими ресурсами СФУ, сертифицированный 
тренер, коуч ICF. Ясная цель, единые ценно-
сти (миссия), развитие индивидуальной компе-
тентности через формирование экспертной по-
зиции, готовность к диалогу в ситуации неуспе-
ха, принятие решения с опорой на коллегиаль-
ность, креативность с учетом поликультурно-
сти, вариативности мнений, индивидуальных 
особенностей работников и постоянная оценка 
результатов с фиксацией на достижениях – это 
лишь ряд факторов, определяющих движущие 
силы современной организации, создающих ее 
прочность и развивающий потенциал. Коучин-
говый подход в управлении, ориентированный 
на индивидуально-личностный подход к работ-
нику, смыслообразующие технологии руковод-
ства, инструменты развивающей обратной свя-
зи Елена Александровна продемонстрировала 
на практическом мастер-классе в рамках второ-
го дня конференции. 

Папсуева Светлана Викторовна, эксперт 
в области оценки, мониторинга персонала и 
молодежной политики ОАО «РЖД», в высту-
плении рассказала о процессе внедрения про-
фессиональных стандартов и о роли психоло-
га в этом процессе на примере РЖД. Психолог, 
работая с оценкой кадрового резерва, форми-
рованием команд, эргономикой труда, спосо-
бен подготовить персонал к нововведениям, 
связанным с переходом на новую систему ква-
лификаций, предотвратить или сгладить кон-

фликтные ситуации, развить важные профес-
сиональные качества под конкретную долж-
ность. Светлана Викторовна также отметила 
преимущества внедрения профессиональных 
стандартов, к которым отнесла экономию на 
обучении и оценке персонала, структурирова-
ние деятельности организации, повышение ка-
чества труда, контроль профессионализма, из-
менение мотивации работников.

Грамотная, научно обоснованная и методо-
логически выстроенная оценка персонала в ор-
ганизации играет важную роль в решении про-
блемы «встраивания» человека в организацию и 
гармонизации личностного и организационного 
потенциала для достижения бизнес-целей. Юли-
анна Ивановна Авраменко, руководитель Кор-
поративного университета ОАО «Красцветмет», 
бизнес-тренер Компании «B&B», поделилась 
опытом оценки потенциала сотрудников по ме-
тодике PIF [Шатров, Безручко, 2017]. Смена фо-
куса управления от человеческого капитала (та-
ланты, знания, инициативность, время, навыки, 
умения) к человеческому потенциалу (фунда-
ментальные способности, определяющие успех 
сотрудника в новой деятельности) обусловли-
вается актуальными требованиями современ-
ной среды и необходимостью организации быть 
способной прогнозировать риски, продуциро-
вать изменения и проектировать собственную 
успешность на основе понимания возможно-
стей своих сотрудников. Актуальная успешность 
специалиста работает на стабильное положение 
компании в актуальном настоящем, но не спо-
собна гарантировать успех в будущем. Опреде-
ляя потенциал через способности к работе с ин-
формацией, выстаривание эффективных комму-
никаций в новой деятельности, готовность ме-
няться, приобретать новые знания и навыки, 
ставить амбициозные цели и влияние на вовле-
ченность других, разработчики теста Potential in 
Focus обосновывают управление потенциалом в 
качестве наиболее точного инструмента постро-
ения «карты персонала» в компании для опти-
мального решения задач развития человека и 
процессов в организации. Измеряя скорость, 
точность и открытость мышления, социальный 
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интеллект, коммуникации, энергию достижения 
цели, PIF настраивает не только личностный, но 
и экономический фокус управления, позволяя 
детализировать возможности и рыночную сто-
имость специалиста в соотношении с бизнес-
целями компании. 

Доклад Ивана Евгеньевича Безуглова, ру-
ководителя Учебного центра сети супермарке-
тов «Командор», раскрыл возможности класси-
ческого подхода психодиагностики личности с 
применением инструментов разных дисциплин 
для решения кадровых вопросов: оценки персо-
нала, поиска дополнительных факторов, связан-
ных с эффективностью работы, возможностей 
описания должностей через профиль качеств. 
Анна Евгеньевна Панченко, эксперт в области 
оценки, мониторинга персонала и молодеж-
ной политики ОАО «РЖД», сертифицированный 
бизнес-тренер, разработчик инвестиционных 
проектов в докладе на тему «Ассессмент-центр 
как инструмент сопровождения изменений в 
бизнесе», поделилась опытом создания компе-
тентностного профиля, оценки и развития управ-
ленческого персонала в соответствии со страте-
гическими целями организации. Ведущие ком-
петенции: лидерские качества, мотивация, ори-
ентация на результат и ответственность, способ-
ность к планированию – диагностируются через 
решение аналитических кейсов, ролевые игры и 
интервью по компетенциям.

Ирина Валериевна Соколова, руководи-
тель проекта «Мастерская успеха “Challenge”», 
эксперт в области обучения, развития и оценки 
персонала, методолог по разработке и внедре-
нию HR-проектов, обобщила проблематику об-
суждаемых в рамках пленарной части конфе-
ренции вопросов, обозначив ключевые вызо-
вы и возможности «VUCA-среды» для личности 
и организации. Технический прогресс, ориен-
тация на технологии, искусственный интеллект, 
стремление к успеху, жесткая конкуренция в до-
стижении бизнес-результатов, цифровая эконо-
мика, с одной стороны, создают риски восприя-
тия человека как ресурса, потребительского от-
ношения к личности профессионала, с другой –
определяют возможности психотехнологиче-

ской цивилизации, ориентированной на способ-
ности человека, аутентичность личности, ценно-
сти и смыслы и обозначающей в качестве важ-
ных качеств эмоциональный интеллект, критич-
ность, масштабность и системность мышления, 
способность к предвидению, гибкость ума и по-
ведения, творчество, креативность, клиенто-
ориентированность. 

В таком контексте приобретает все боль-
шую актуальность проблема профессиональ-
ного самоопределения личности. Возможность 
наиболее полной самореализации сегодня на-
ходится в поле интересов не только собственно 
профессионала, но и организации, получающей 
при этом максимальную отдачу от специалиста. 
Человек, который нашел свое место в социаль-
ной и профессиональной среде, может лучше 
контролировать свою жизнь, организовывать 
деятельность и добиваться успеха. Профессио-
нальное самоопределение является одним из 
значимых факторов профессиональной успеш-
ности. Современная ситуация в обществе, раз-
витие новых социально-экономических отно-
шений привносят свои особенности в процесс 
профессионального самоопределения [Бизнес-
психология…, 2017]. В рамках практического 
мастер-класса Ирина Валериевна показала, как 
строится сегодня групповая и индивидуальная 
работа с профессиональным выбором, опреде-
лением направлений профессионального раз-
вития, осмыслением личностных ресурсов и 
ограничений. 

Тема самоопределения личности в бизне-
се, социальной и организационной идентифи-
кации, связанная с постижением норм, правил, 
ценностей организации и бизнес-сообщества, 
была продолжена и в рамках мастер-классов 
конференции. 

Одной из наиболее востребованных сегод-
ня технологий работы с личностью выступает 
индивидуальный и групповой коучинг, позволя-
ющий работать с личностными смыслами, пси-
хологическими барьерами. Коучинг эффектив-
но содействует личностному и профессиональ-
ному самоопределению, формированию пред-
ставлений человека о своих профессионально 
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важных качествах, способностях и других харак-
теристиках, обеспечивающих профессионализа-
цию. Технологиям коучинга в бизнесе и образо-
вании был посвящен мастер-класс Юлии Алек-
сандровны Овечко, учредителя «Сибирского 
коуч-центра», члена ICF, бизнес-тренера КЦ «Ре-
зон». Юлия Александровна наглядно показала, 
как коучинговый подход в образовании спосо-
бен снять множество противоречий и непони-
мание между теми, кто учит и теми, кто учится. 
Татьяна Юрьевна Тодышева, доцент кафедры 
социальной психологии, организационный кон-
сультант, коснулась актуальных проблем, затра-
гивающих сегодня практически каждого профес-
сионала: сохранение личностной целостности, 
гармонизация производственных и личностных 
отношений, временной баланс труда и отдыха, 
профилактика рисков соматических и эмоцио-
нальных проблем, обусловленных многозадач-
ностью и интенсивностью профессиональной 
деятельности.

Опытом создания систем обучения и раз-
вития персонала в организации поделились 
профессионалы-практики, работающие с пер-
соналом на предприятиях. Елена Александров-
на Малиновская, заместитель начальника отде-
ла управления персоналом АО «Красмаш», по-
казала, как строится работа по формированию 
кадрового потенциала на предприятиях маши-
ностроительной отрасли. Программы обучения 
руководителей, реализуемые как с привлечени-
ем вузов, организаций дополнительного обра-
зования, так и внутренними силами специали-
стов по персоналу позволяют не только значи-
тельно нарастить компетенции, привести под-
готовку руководителей в соответствие с профес-
сиональными стандартами, но и создать допол-
нительные возможности для нефинансовой мо-
тивации, гибкой адаптации новых сотрудников 
и создания развивающей среды, устойчивой к 
внешним изменениям и способной обеспечить 
непрерывное развитие кадров для решения за-
дач, стоящих перед новым производством.

Оксана Сорокина, специалист по подбору и 
оценке персонала ООО «Сибирская генерирую-
щая компания», заинтересовала системным под-

ходом в реализации внутреннего обучения со-
трудников в такой непростой теме, как клиенто-
ориентированность. Елена Богомолова, учре-
дитель и руководитель предприятия СРК «Бар-
малей» (г. Дудинка), поделилась опытом стан-
дартизации рабочего процесса с учетом россий-
ского менталитета. Анализ научной литературы, 
практика реализации внедрения стандартов ра-
боты позволили обозначить ключевые сложно-
сти организации работы персонала в условиях 
северной территории. Стандартизация рабочего 
процесса, требования к выполнению профессио-
нальных обязанностей и рекомендации по лич-
ной организации труда представляются одним 
из вариантов решения проблем трудовой дис-
циплины, мотивации и профессиональной реа-
лизации сотрудников. 

Итоги конференции. Конференция показа-
ла, что бизнес относится к числу наиболее важ-
ных социальных институтов общества, опреде-
ляющих образовательные запросы, требования 
к образовательным результатам, формам обуче-
ния, готовых к активному взаимодействию с об-
разовательными организациями. 

Предприятия города и региона открыты к 
сотрудничеству с вузами, что создает перспек-
тивы эффективного «встраивания» в програм-
му стратегического развития региона высшего 
образования через методическое сопровожде-
ние корпоративных и открытых обучающих про-
грамм, разработку и реализацию курсов повы-
шения квалификации для преподавателей, ин-
формационную поддержку проектов по разви-
тию системы наставничества в организациях ре-
гиона и пр.; расширение поля возможностей 
для профессионального самоопределения сту-
дентов и развития преемственности в образова-
тельной системе «Школа – вуз – работодатель».

Существует определенный запрос на раз-
работку образовательных программ (в первую 
очередь магистерских) со стороны организаций 
за счет понимания образовательных потребно-
стей организаций и соотнесения их с актуальны-
ми ресурсами вузов.

Наблюдается повышение интереса органи-
заций к развитию универсальных компетентно-
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стей, разных видов грамотности (функциональ-
ная, финансовая, цифровая, критическая и пр.), 
обращение к личностному потенциалу. Растет 
спрос на специалистов в области психологиче-
ского сопровождения персонала, организацион-
ного консалтинга, в том числе и для удовлетво-
рения которого была разработана магистерская 
программа «Бизнес-психология», реализуемая 
КГПУ им. В.П. Астафьева.

Проявилась тенденция поиска новых пред-
метных областей исследования и практической 
деятельности, связанных с осмыслением соци-
ального заказа на профессиональную подготов-
ку и образование, особенностями жизненного 
пространства молодого поколения и роли тру-
довой деятельности, личностного и профессио-
нального самоопределения, личностного потен-
циала, организационными процессами вовле-
ченности персонала и т.п.

В образовательных организациях регио-
на созданы условия для проектирования и ре-
ализации востребованных образовательных 
программ. Вместе с тем существует необходи-
мость уточнения задач основного и дополни-
тельного образования, профессионального об-
учения, а также самой личности в условиях не-
прерывного образования, детализации «зон 
ответственности» в развитии современного 
конкурентоспособного профессионала, чтобы 
создать единое смысловое поле для понима-
ния целей и ценностных ориентаций каждой 
из сторон в этом процессе. Необходимо пони-
мать, что вуз не единственная и не последняя 
инстанция, результатом которой является со-
ответствующий требованиям профессиональ-
ного стандарта и / или идеальный кандидат с 
требуемым набором компетенций, а дополни-
тельное образование – это не то, что исправ-
ляет или доучивает выпускника вуза. У каж-
дого вида образования есть свои задачи, со-
гласование их позволит консолидировать уси-
лия в формировании личности, способной ре-
шать задачи в повседневной реальной жизни, 
адаптироваться к изменениям, готовой учить-
ся, конструировать образовательные, карьер-
ные и жизненные траектории.

В целом следует отметить, что I Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Бизнес 
и образование: территория сотрудничества» вы-
звала живой отклик у профессионального сооб-
щества региона и России, обозначив новые гра-
ницы территории сотрудничества бизнеса, обра-
зования и власти. Безусловно, это успешное на-
чало имеет перспективы дальнейшего развития. 
Вне сомнения, конференция станет регулярным 
мероприятием.
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SPACE OF THE REGION

M.V. Gornyakova (Krasnoyarsk, Russia)
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Abstract
Introduction. The article presents the main results 

of the first all-Russia scientific and practical conference 
“Business and education: the territory of cooperation” 
which was held on May 18-19, 2018 in Krasnoyarsk. 

Raising topical issues of self-identification, develop-
ment and actualization of individuals and organizations 
in the modern rapidly changing, unpredictable, ambigu-
ous (VUCA) environment, the speakers and participants 
of the Conference in a cooperative discussion were try-
ing to find optimal ways to consolidate their interests 
and opportunities in business and education in training, 
developing and teaching qualified personnel.

The purpose of this article is to analyze the current 
state of training in different types of education (basic and 
further) and vocational training, to determine the de-
mands and topical tasks of parties involved, methods that 
can become guidelines in developing the necessary educa-
tional programs and conditions for their implementation.

Presenting the main theses of the speakers in the 
context of the current changes in life-sustaining activity, 
organizational processes, labour functions, the place of 
professional work in the life of representatives of differ-
ent generations, their comparison and analysis allow to 
highlight the problems under discussion: psychological 
follow-up of the personnel and business processes con-
nected with studying human potential, changes in labour 
functions for solving new problems, changes in organiza-
tional models; target and content benchmarks in training 
and development of specialists in accordance with the re-

quirements of professional standards, the interaction of 
different participants of the educational process in the de-
velopment of “flexible” and “fixed” skills, other important 
qualities of skilled specialists and universal professionals. 

Conclusion. Enterprises of the city and the region 
are becoming active participants in the educational 
space, defining educational needs, requirements for ed-
ucational results, forms of training, they are ready for ac-
tive interaction with educational organizations that have 
resources and potential for designing and implementing 
highly-demanded educational programs. Specification 
and coordination of the tasks of basic and further edu-
cation, as well as vocational training, will allow to con-
solidate the efforts for molding a personality who will be 
capable of solving problems in everyday life, adapting to 
any changes, being ready to study, to design educational, 
career and life trajectories.

The solution of these problems is connected with 
thorough understanding of the social mandate for pro-
fessional training and education, with studying the char-
acteristics of the life space of the younger generation and 
their role in work, their involvement in it, their personal 
and professional self-determination, the development of 
models of psychological follow-up in the organization.

Keywords: business psychology, education in VUCA-
environment, skills of the 21st century, competitive pro-
fessional, professional standard, professional start-up 
and development, competence accreditation and evalu-
ation of personnel , psychological follow-up of the orga-
nization and staff.

# ПЕДАГоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 35 ]

va, V.A., Stroo, N.V. Ivanov. M.: University book, 
2017. 480 p. 

5.  Bukharina A.Yu. Talent management: what is 
to be taught to employees today to survive to-
morrow // Social psychology and society. 2017. 
Vol. 8. No. 1. P. 144–162. DOI: 10.17759/sps. 
2017080109

6.  Gaponova O.S., Korshunov I.A. Continuing edu-
cation of adults in the context of economic de-
velopment and quality of public administration 
// questions of education. 2017. No. 4. P. 36–
59. DOI: 10.17323/1814-9545-2017-4-36-59

7.  Gornakova M.V. Psychological counseling as a 
form of assistance in the development of pro-
fessional identity // Bulletin of Krasnoyarsk 
State Pedagogical University named after               
V.P. Astafiev. 2017. No. 2(40). P. 160–164.

8.  Twelve solutions for new education: the re-
port of the Centre for Strategic Research and 
Higher School of Economics [Electronic re-
source] / Under the General editorship of 
Y.I. Kuzminov, I.D. Frumin. M.: National Re-
search University «Higher School of Eeconom-
ics», 2018. 106 p. URL: https://www.hse.ru/
data/2018/04/06/1164671180/Doklad_obra-
zovanie_Web.pdf 

9.  Duhon A.B., Zinkovsky K.V., Obraztsova O.I., 
Chepurenko A.Yu., Effect of entrepreneur-
ship education programmes on small busi-
ness» development in Russia // Issues of ed-
ucation. 2018. No. 2. P. 139–172. http://doi.
org/10.17323/1814-9545-2018-2-139-172 

10.  Dyachuk A.A. Organization of professional ac-
tivities and timing ability of the Manager // 
Modern trends in psychology of labor and or-
ganizational psychology / еd. Red. L.G. Wild, 
A.L. Zhuravlev, A.N. Zankowski. M.: Institute of 
Psychology, RAS, 2015. P. 471–478. 

11.  Egorova M.A. About training in the conditions 
of application of professional standards in the 
field of education (using the example of the 
teacher-psychologist) [Electronic resource] 
// Psychological and pedagogical researches: 
electronic magazine. 2017. Vol. 9, No. 3. P. 
30–38. URL: http://dx.doi.org/10.17759/psye-
du.2017090304 (accessed: 25.04.2018).

12.  Zhuravlev A.L., Zankovsky A.N. Personality and 
virtual organization: psychological problems 
and prospects of scientific research // News of 
Saratov University. New series. A series of edu-
cational Acmeology. Developmental psychol-
ogy. 2017. Vol. 6, is. 4(24). P. 318–323. DOI: 
10.18500/2304-9790-2017-6-4-318-323

13.  Zeer E.F., Tsymanyuk E.E. Methodological guide-
lines for the development of transprofessional 
teachers for vocational education // Education 
and science. 2017. Vol. 19, No. 8. S. 9–28. DOI-
10.17853/ 1994-5639-2017-8-9-28 

14.  Ivanov N.L., Stroo V.A. From start-up to de-
velopment: the results of the IV International 
Conference «Business psychology: theory and 
practice» // Organizational psychology. 2018. 
Vol. 8. No. 1. P. 146–162. URL: https://orgpsy-
journal.hse.ru/2018-8-1/218051512.html

15.  Kilchevsky N.R., Shirinkina E.V. Integration of 
educational and professional standards in the 
conditions of reforming: problems and solu-
tions // University management: practice and 
analysis. 2018. Vol. 22, No. 1. P. 15–25. DOI: 
10.15826/umpa.2018.01.002

16.  Krakovetskaya V.I., Kudashkina L.A. Formation 
of personal competitiveness of students in the 
conditions of transformation of universities // 
University management: practice and analy-
sis. 2018. Vol. 22, No. 2(114). P. 106–115. DOI: 
10.15826/umpa.2018.02.021 

17.  Mandrikova E.Yu., Safiullina E.R. The role of 
the person-organization fit in the formation of 
human assets of the organization [Electronic 
resource] // Organizational psychology. 2013. 
Vol. 3, No. 4. P. 2–17. URL: https://orgpsyjour-
nal.hse.ru/2013-3-4/121954755.html

18.  Mironenko I.A. Russian psychology in the space 
of worldwide science. M.: Nestor-Istoriya, 
2015. 304 p.

19.  Stillman D., Stillman I. Generation «Z» at work. 
How to understand it and find a common lan-
guage with it. M.: Mann, Ivanov and Ferber, 
2018. 272 p.

20.  Frumin I.D., Sorokin P.S. Difficult road: how 
to come to a new understanding of human 
potential // Teacher,s newspaper. 2018. May 

М.В. ГорНяКоВА, А.А. ДЬяЧУК, М.Е. НИКИТЕНКо. оБрАЗоВАНИЕ И БИЗНЕС 
В ЕДИНоМ оБрАЗоВАТЕЛЬНоМ ПроСТрАНСТВЕ рЕГИоНА 



15th. No. 20. URL: http://www.ug.ru/ar-
chive/74577 

21.  Chechet Y.V., Frumin I.D. Competences of the 
21st century in national standards of school 
education: Analytical review within the frame-
work of the project of preparation of the in-
ternational report “Key competences and new 
literacy: from declarations to reality”. M.: HSE, 
Sberbank charitable Fund “Contribution to the 
future”, September 2017. URL: https://vbudu-
shee.ru/files/4countrycases_1.pdf 

22.  Tents Y., P. Bezruchko P. Potential in Focus. What 
is potential and how to evaluate it // The Human 
Resources Times Magazine. 2017. January. No. 
31. P. 19–25. URL: http://www.ecopsy.ru/wp-
content/uploads/2017/02/HRT31_final.pdf

23.  Adkins L., Lury, L. Introduction: What is the 
empirical // European Journal of Social Theo-
ry. 2009. No. 12(1). P. 5–20. DOI: https://doi.
org/10.117752F1368431008099641 

24.  Dries N. The psychology of talent manage-
ment: A review and research agenda // Human 

Resource Management Review. 2013. Vol. 23, 
No. 4. P. 272–285. https://doi.org/10.1016/j.
hrmr.2013.05.001 

25.  Griffin P., Care E., Assessment and Teaching of 
21st Century Skills: Methods and Approach. 
Springer, Dordrecht, 2015. 314 p. DOI: https://
doi.org/10.1007/978-94-017-9395-7 

26.  Howe N., Strauss W. Generations: The history 
of America,s future, 1584 to 2069. New York: 
William Morrow & Company, 1991. 538 p.

27.  Lemoine P.A., Hackett T.P., Richardson D.M. 
Global higher education and VUCA-Volatility, 
uncertainty, complexity, ambiguity // Hand-
book of Research on Administration, Policy 
and Leadership in Higher Education. IGI Global, 
2017. P. 549–568. DOI: 10.4018/978-1-5225-
0672-0.ch022

28.  Schoenfeld A.H. Looking toward the 21st 
century: Challenges of educational theo-
ry and practice // Educational researcher. 
1999. Vol. 28, No. 7. P. 4–14. https://doi.
org/10.3102%2F0013189X028007004

# ПЕДАГоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 37 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-45-3-72

УДК: 378.046.4

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Н.Ф. Логинова (Красноярск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В настоящей статье анали-

зируется и формулируется проблема становле-
ния психолого-педагогической компетентности мо-
лодых педагогов. Цель статьи: выявление и обо-
снование актуальности разработки необходимых 
организационно-педагогических условий становле-
ния психолого-педагогической компетентности моло-
дых педагогов в региональной системе образования.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение нормативно-правовых документов 
в системе образования, научно-исследовательских 
работ отечественных и зарубежных ученых, анализ 
практики работы с молодыми педагогами в субъек-
тах Российской Федерации. 

Результаты. Региональная система образо-
вания рассматривается как ресурс становления 
психолого-педагогической компетентности моло-
дых педагогов, способствующей достижению но-
вого качества образования. В статье актуализи-
руется необходимость разработки и реализации 
организационно-педагогических условий становле-
ния психолого-педагогической компетентности моло-

дых педагогов в соответствии с особенностями этапа 
профессиональной адаптации, новыми требования-
ми к системе общего образования.

Заключение. Актуальность становления 
психолого-педагогической компетентности молодых 
педагогов как одного из ресурсов повышения каче-
ства общего образования задается требованиями фе-
дерального государственного образовательного стан-
дарта общего образования, профессиональным стан-
дартом «Педагог», Национальной системой учитель-
ского роста. Учителю необходимо работать с каждым 
обучающимся (в соответствии с индивидуальными и 
возрастными особенностями, образовательными по-
требностям), обеспечивая его образовательную ди-
намику. Становится важным педагогическое обеспе-
чение становления психолого-педагогической компе-
тентности молодых педагогов в региональной систе-
ме образования, учитывая специфику периода про-
фессиональной адаптации и потребностей самих мо-
лодых специалистов. 

Ключевые слова: профессиональное становле-
ние, молодые педагоги, профессиональная адапта-
ция, психолого-педагогическая компетентность.

Н.Ф. ЛоГИНоВА. АКТУАЛИЗАЦИя ПроБЛЕМЫ СТАНоВЛЕНИя ПСИХоЛоГо-ПЕДАГоГИЧЕСКоЙ КоМПЕТЕНТНоСТИ 
МоЛоДЫХ ПЕДАГоГоВ В рЕГИоНАЛЬНоЙ СИСТЕМЕ оБрАЗоВАНИя

П
остановка проблемы. Профессиональ-
ная деятельность является важнейшей 
стороной жизнедеятельности человека, 

позволяет ему реализовать себя, почувствовать 
свою значимость, осмысленность жизни. Про-
блема профессионального становления педаго-
га является одной из самых важных в обсужде-
нии вопросов изменения системы образования 
по нескольким причинам.

Во-первых, происходят серьезные измене-
ния в системе образования, обновление кото-
рого рассматривается как «следование школы 
за требованиями меняющегося мира» [Фрумин, 

2003, с. 33]. В качестве образовательных резуль-
татов видятся «мягкие навыки», или «универ-
сальные навыки» («ключевые компетентности», 
«навыки XXI века», «soft skills»), в том числе 
«навыки самоорганизации, коммуникации, ко-
операции, коллективного использования слож-
ных инструментов труда» [Универсальные ком-
петентности…, 2018, с.7]. Меняется система об-
разования, и, следовательно, должна меняться 
профессия учителя. Педагогу необходимо учить 
не только знаниям, но и способам их добыва-
ния, формировать учебную деятельность школь-
ников, строить и организовывать образователь-
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ный процесс как систему, создающую условия 
для формирования многомерного сознания, 
способностей самоопределяться в истории и 
культуре, развивать у школьников техники пони-
мания, мышления, действия, рефлексии, воспи-
тывать потребность в самообразовании и само-
развитии [Болотов, Лавренюк, 2016; Реморенко, 
2018]. Современный педагог должен становить-
ся, по сути, антропотехником, способным ре-
шать задачи общего развития детей своими пе-
дагогическими средствами, содержанием педа-
гогической деятельности, адекватной для каж-
дой ступени образования [Исаев, Слободчиков, 
2013]. Оформление этого нового круга профес-
сиональных задач фиксирует профессиональ-
ный стандарт педагога (воспитателя)1.

Во-вторых, реальная ситуация с кадрами в 
сфере образования характеризуется рядом осо-
бенностей:

– в сфере образования существует пробле-
ма закрепления молодых специалистов в про-
фессии [Митрофанов, 2012; Пинская, Пономаре-
ва, Косарецкий 2016; Borko, 1986; Ingersoll, 2001; 
Wong, 2004]; 

– современные исследования выделяют ряд 
профессиональных дефицитов молодых педаго-
гов: они испытывают трудности в профессиональ-
ной коммуникации, владении оценочными ин-
струментами, не владеют современными педаго-
гическими технологиями; у них отмечается недо-
статок методических знаний, знаний и умений в 
сфере воспитания учащихся, общения с ними и их 
родителями, психологических знаний и умений; 
ценностная система молодых учителей характе-
ризуется слабой направленностью на педагоги-
ческую деятельность; молодые педагоги не уме-
ют применять теоретические знания на практике, 
испытывают трудности в проектировочной, орга-
низаторской деятельности; их отличает негатив-

ное или нейтральное самочувствие в профессии 
[Пинская, Пономарева, Косарецкий 2016; Соколо-
ва, Пискунова, Сергиенко, 2015].

Таким образом, происходящие в образова-
нии и в педагогической деятельности изменения 
означают оформление в образовательной поли-
тике требований к психолого-педагогической 
компетентности педагога. Для молодых специ-
алистов эта ситуация усугубляется спецификой 
периода начала реализации профессиональной 
деятельности, а вопросам методической под-
держки профессионального становления моло-
дых педагогов на современном этапе не уделя-
ется достаточного внимания. Остаются без отве-
та следующие вопросы: как работать с молоды-
ми педагогами в ситуации происходящих в сфе-
ре образования изменений? какими должны 
быть организационно-педагогические условия 
становления психолого-педагогической компе-
тентности? и т.д.

Вышесказанное подтверждает актуаль-
ность вопроса создания организационно-
педагогических условий становления 
психолого-педагогической компетентности мо-
лодых педагогов в региональной системе об-
разования. Но обозначенное проблемное поле 
подчеркивает, что необходимым условием ста-
новления психолого-педагогической компе-
тентности молодых педагогов в существующей 
ситуации следует рассматривать наличие таких 
качеств и профессиональных умений, которые 
обеспечивают возможность овладения профес-
сией и качественного выполнения профессио-
нальной деятельности.

Методологию исследования состави-
ли системный, компетентностный, личностно-
деятельностный подходы, позволяющие рас-
сматривать психолого-педагогическую компе-
тентность как часть профессиональной компе-
тентности, как целостную структуру взаимосвя-
занных и взаимообусловленных компонентов, 
строить процесс ее становления с учетом лич-
ностных позиций, смыслов, мотивов самих мо-
лодых педагогов, с ориентацией на ценностно-
смысловую и содержательную составляющие 
процесса, его практическую ориентированность.
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Обзор научной литературы проведен на 
основе анализа работ в области психолого-
педагогического обеспечения профессиональ-
ного становления, становления профессио-
нальной компетентности, современного допол-
нительного профессионального образования, 
форм и способов работы со взрослыми людьми. 

Проблема структурных элементов региональ-
ной системы образования и специфики их рабо-
ты отражена в трудах Н.Ф. Ильиной, О.Г. Краснош-
лыковой и других ученых [Ильина, 2013; Краснош-
лыкова2, 2005]. Важным элементом региональной 
системы образования является дополнительное 
профессиональное образование. В качестве тре-
бований к содержанию и организации дополни-
тельного профессионального образования в си-
туации изменения общего образования рассма-
тривается усиление ценностно-смысловой пози-
ции учителя [Кулюткин, Бездухов, 2002; Сласте-
нин, Чижакова, 2003], обучение действием и «не-
обучающее обучение» [Кларин, 2017], реализа-
ция андрагогических принципов самостоятельно-
сти, рефлексивности, кооперативности и индиви-
дуализации [Андрагогическая компетентность…, 
2011; Змеёв, 2013], профессиональное сотрудни-
чество и коммуникация через включение в работу 
общественных организаций и профессиональных 
сообществ [Ильина, 2013; Фрумина, 2008]. 

Рассмотрение проблемы становления про-
фессиональной компетентности педагога нашло 
отражение в теоретических положениях Э.Ф. Зе-
ера, А.К. Марковой [Зеер, 2008; Маркова, 1996], 
обсуждении особенностей, форм и способов ме-
тодической поддержки профессионального ста-
новления учителей [Поташник, 2011], понима-
нии субъектности как ключевой характеристики 
процесса профессионального становления [Иса-
ев, Слободчиков, 2013].

Профессиональное становление являет-
ся развер нутым во времени процессом овла-
дения профессией, при котором конструируют-
ся представления человека о себе как профес-
сионале (способном и решающим определен-

ный тип профессиональных задач), смысле сво-
ей деятельности, разделяемых целях и ценно-
стях профессиональной деятельности, форми-
руются необходимые профессиональные уме-
ния для решения профессиональных задач в 
рамках новых компетенций. Это подразумевает 
осмысленность деятельности, ответственность 
за ее результаты, сопровождается переживани-
ем личностью своей принадлежности к профес-
сиональному сообществу, строятся планы отно-
сительно себя в профессии. 

Психолого-педагогическая компетентность 
молодых педагогов является частью профессио-
нальной компетентности, которую как каче-
ство личности рассматривали В.А. Адольф,                          
И.А. Зимняя, С.И. Осипова и другие ученые 
[Адольф, 2013; Зимняя, 2004; Продуктивные 
практики…, 2017], как характеристику профес-
сиональной деятельности – Э.Ф. Зеер и другие 
[Зеер, 2008], подчеркивали личностное отно-
шение к деятельности как важный ее элемент 
А.К. Маркова, Л.М. Митина и другие [Маркова, 
1996; Митина, 2004]. Работы М.И. Лукьяновой, 
С.Б. Серяковой и других ученых [Лукьянова, 2004; 
Серякова, 2005] позволяют выделить общие под-
ходы к описанию психолого-педагогической 
структуры, условиям ее становления.

Контексты работы с молодыми педагога-
ми, специфика возникающих у них в период про-
фессиональной адаптации проблем рассма-
тривались в работах отечественных и зарубеж-
ных ученых [Андрагогическая компетентность…, 
2011; Пинская, Пономарева, Косарецкий 2016; 
Buchberger, Seel, 1999; Cochran-Smith et al., 2012; 
Liu, Ramsey, 2008; Swanson, 2012; Tapping…, 2004; 
Vieluf, Kunter, van der Vijver, 2013]. Осмысление 
обозначенных научных работ позволило опре-
делить специфику периода профессиональной 
адаптации через задачи, успешное решение ко-
торых способствует эффективному профессио-
нальному становлению молодого педагога. 

Результаты исследования. В соответствии с 
вышесказанным региональная система образо-
вания рассматривается как ресурс становления 
психолого-педагогической компетентности мо-
лодых педагогов, способствующей достижению 
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нового качества образования. Данное утверж-
дение требует определения организационно-
педагогических условий для повышения уровня 
проявления психолого-педагогической компе-
тентности как готовности к решению задач обу-
чения и воспитания обучающихся в ситуации из-
меняющейся профессиональной среды под вли-
янием внешних условий, профессиональной де-
ятельности и собственных усилий личности на 
основе особенностей этапа профессиональной 
адаптации, новых требований к системе обще-
го образования.

Заключение. Предложенный в статье под-
ход к актуализации становления психолого-
педагогической компетентности молодых пе-
дагогов в региональной системе образова-
ния позволяет выделить содержательную и 
деятельностную стороны в проектировании 
организационно-педагогических условий ста-
новления психолого-педагогической компетент-
ности молодых педагогов в региональной систе-
ме образования.
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ACTUALIZATION OF THE PROBLEM 
OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
COMPETENCE FORMATION IN YOUNG TEACHERS 
WITHIN THE REGIONAL SYSTEM OF EDUCATION

N.F. Loginova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. In this article the problem of 

the formation of the psychological and pedagogical com-
petence of young teachers is analyzed and formulated. 
The purpose of the article consists in the identification 
and justification of the urgency of developing the neces-
sary organizational and pedagogical conditions for the de-
velopment of psychological and pedagogical competence 
in young teachers within the regional education system.

The research methodology is based on analysis and 
generalization of normative legal documents in the edu-
cation system, research works of domestic and foreign 
scientists, analysis of practical work with young teachers 
in the regions of the Russian Federation.

Results. The regional system of education is consid-
ered to be a resource for the development of psychologi-
cal and pedagogical competence of young teachers, it con-
tributes to the achievement of a new quality of education. 
In the article the need to develop and implement the or-
ganizational and pedagogical conditions for the formation 
of psychological and pedagogical competence of young 

teachers is updated in accordance with the peculiarities 
of the concrete stage of professional adaptation and new 
requirements for the system of general education.

Cnclusion. The urgency of the formation of psycho-
logical and pedagogical competence of young teachers 
as one of the resources to improve the quality of general 
education is set by the requirements of the Federal State 
Educational Standard for General Education, the profes-
sional “Pedagogue” standard, the National System of 
Teacher Growth. The teacher needs to work with each 
student (in accordance with individual and age charac-
teristics, educational needs), ensuring his educational 
dynamics. It becomes important to provide pedagogi-
cal support for the development of the psychological 
and pedagogical competence of young teachers in the 
regional education system, taking into account the spe-
cifics of the period of professional adaptation and the 
needs of the young specialists themselves.

Keywords: professional formation, young teachers, 
professional adaptation, psychological and pedagogical 
competence.
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РАЗВИТИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ 
СРЕДСТВАМИ 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Е.В. Лопанова (Московская область, Химки, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье анализируются и фор-

мулируются педагогические условия применения ин-
фокоммуникационных технологий для развития лек-
сической культуры курсантов в вузах МЧС России.

Методологию исследования составляют ана-
лиз и обобщение инфокоммуникационных тех-
нологий развития лексической культуры, научно-
исследовательских работ отечественных и зарубеж-
ных ученых, признанных научным сообществом, и 
опыта обучения курсантов в вузах МЧС России.

Результаты. На основе компетентностно-
го, деятельностного, контекстного подходов сфор-
мулированы ключевые требования к обновле-
нию организационно-педагогических условий раз-
вития лексической культуры курсантов, их вовле-
чению в разнообразные виды учебной, учебно-
исследовательской деятельности по решению мета-
предметных, межпредметных, квазипрофессиональ-

ных задач. В ходе исследования предложен проект 
применения инфокоммуникационных технологий, 
удовлетворяющего требованиям развития лексиче-
ской культуры курсантов в вузах МЧС России.

Заключение. Предложенная в статье авторская 
концепция применения инфокоммуникационных 
технологий для развития лексической культуры кур-
сантов в вузах МЧС России может быть реализова-
на в вариативной части их подготовки. Основным ре-
зультативным организационно-педагогическим усло-
вием ее реализации выступают расширение права, 
функции курсантов, в т.ч. по усилению самоконтроля, 
принятию оперативных решений; применение груп-
повых форм организации обучения и повышение их 
автономности; обеспечение взаимозаменяемости 
курсантов на занятиях. 

Ключевые слова: инфокоммуникационные тех-
нологии, лексическая культура, преподавание рус-
ского языка, лексическая компетенция.

П
остановка проблемы. В данной статье 
рассматриваются ключевые требования 
к обновлению технологий, содержания 

теоретической подготовки курсантов в вузах 
МЧС России, направленной на развитие их лек-
сической культуры посредством применения 
инфокоммуникационных технологий. 

Цель статьи – выявить и обосновать органи-
зационно-педагогические условия применения 
инфокоммуникационных технологий для разви-
тия лексической культуры курсантов в вузах МЧС 
России в процессе теоретической подготовки. 

Всемирная глобализация усилила роль 
коммуникации как процесса получения и пере-
дачи информации, а соответственно и знания 
языков, обеспечивающих этот процесс. В связи 
с этим в современном мире особое внимание 
уделяется вопросам преподавания русского 

языка. Изучение русского языка связано с про-
блемами накапливания и сохранения вербаль-
ного материала в памяти курсантов. Эта про-
блема занимает важное место в методике обу-
чения русскому языку (РЯ), поскольку содержа-
ние речи имеет словесное выражение. 

Таким образом, изучение эффективных 
приемов обучения, средств формирования лек-
сической культуры курсантов считается актуаль-
ным, т.к. процесс овладения лексическим мате-
риалом сопровождается существенным числом 
трудностей, влияющих на правильность, авто-
матизм применения лексических единиц, по-
нимания их курсантами в письменных, ауди-
тивных текстах. 

Вопрос развития лексической культуры ва-
жен, поскольку на сегодняшний день не найде-
ны полноценные технологии развития лексиче-
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ской культуры, которые бы подходили всем и 
гарантировали стопроцентный результат. Про-
блема развития лексической культуры остает-
ся актуальной, поскольку она требует рассмо-
трения в контексте компетентностного подхо-
да, что позволит согласовать и синхронизиро-
вать формирование русскоязычной лексиче-
ской компетенции с другими компетенциями. 

Особенности применения инфокоммуни-
кационных технологий в процессе развития 
лексической культуры курсантов в вузах МЧС 
России рассматривались в работах многих со-
временных ученых, но тем не менее данная 
проблема на настоящий момент все еще харак-
теризуется недостаточной степенью теоретиче-
ской разработки.

В процессе развития лексической культуры 
важным является освоение лексических компо-
нентов. Обучение лексике, как и любому друго-
му виду деятельности, требует формулировки 
целей, которые позволяют использовать усво-
енный материал необходимым для курсантов 
образом. Проблема применения инфокомму-
никационных технологий в вузах МЧС России 
требует решения. 

Планирование развития лексической куль-
туры требует принятия во внимание следую-
щих факторов: количество слов, которое ис-
пользуют носители языка, количество слов, ко-
торое необходимо курсантам для общения в 
языковой среде и т.д.

Для описания понятия лексического навы-
ка дадим общую характеристику лексической 
компетенции. Изучение русского языка в вузах 
МЧС России предусматривает усвоение не толь-
ко определенного количества слов. Одной из 
целей обучения русскому языку является фор-
мирование русскоязычной лексической компе-
тенции, что является важным условием овладе-
ния коммуникативной компетенцией. 

Лексическая компетенция (ЛК) – это спо-
собность человека к корректному оформлению 
своих высказываний и пониманию речи других, 
которая основывается на сложном и динамич-
ном взаимодействии соответствующих навы-
ков, знаний и лексической осознанности. Лек-

сическая компетенция включает в себя лекси-
ческие навыки, знания и общую языковую осо-
знанность или способность их использования 
во всех видах речевой деятельности (РД) [Пе-
тренко, 2015, с. 7]. 

Психофизиологической основой лексиче-
ской компетенции является лексический на-
вык, под которым понимают «факт привыкания 
к определенному действию, которое благода-
ря этому выполняется, автоматизированно, без 
существенного участия сознания в его регули-
ровании» [Петренко, 2015, с. 61]. Таким обра-
зом, лексический навык обеспечивает быстрое 
оперирование словесным материалом в про-
цессе общения на русском языке.

Понятие лексического навыка рассматри-
вается как автоматизированное действие, кото-
рое формируется в процессе речевой деятель-
ности (А.Р. Лурия, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 
Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов и др.). 

Единицей обучения лексическому матери-
алу является лексическая единица (ЛЕ), которая 
может быть не только словом, но и постоянным 
словосочетанием и даже так называемым «го-
товым предложением» (то есть таким, что не 
меняется в речи).

В методической литературе лексический 
навык рассматривают как самостоятельный 
элементарный навык и компонент речевого на-
выка одновременно. Речевые лексические на-
выки лежат в основе всех видов РД, следова-
тельно, необходимо формировать лексические 
навыки аудирования, говорения, чтения и пись-
ма. 

Лексические знания – это отражение в со-
знании курсанта результата познания лексиче-
ской системы РЯ в виде понятий об этой систе-
ме и правил пользования ею.

К лексическим знаниям относят знания: 
устной и письменной форм слова; их семанти-
ки (денотативного и коннотативного значений); 
относительной ценности слова или его способ-
ности иметь антонимы, синонимы, омонимы, 
паронимы, стилистическую и социокультур-
ную окраску; синтаксической и лексической со-
единяемости слова; правил словообразования          
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(составление слов, конверсия и т.д.); типов сло-
варей; основных понятий, связанных со струк-
турой слова: корень, приставка, суффикс; сход-
ства и / или различия в лексических системах 
родного и русского языков.

Цели формирования ЛК конкретизируются 
в программе в соответствии со ступенью пре-
подавания русского языка. Формирование лек-
сической компетенции курсантов вузов МЧС 
России направлено на овладение ЛЕ в соответ-
ствии с отобранными темами и сферами обще-
ния.

Профессионализм применительно к сфере 
военного образования означает наличие у кур-
сантов признаков компетентности и высокой 
квалификации, обеспечивающих эффективное 
выполнение обязанностей на конкретном ра-
бочем месте в рамках конкретной военной си-
стемы управления. Профессионализм подразу-
мевает в составе знаний, умений, навыков кур-
сантов удельный значительный вес специфиче-
ских навыков, необходимых и приобретаемых 
в данной системе военного управления, учиты-
вающих особенности ее коммуникаций, орга-
низации [Брумфит, Джонсон, 2017, с. 95]. 

Под влиянием научно-технического про-
гресса, внедрения инфокоммуникационных си-
стем в войска МЧС России требования к дело-
вым, профессиональным качествам военных 
специалистов повышаются. 

В роли основы для определения состава 
знаний, навыков, умений каждого специалиста 
используется действующий государственный 
образовательный стандарт ВПО, где сформули-
рованы общие требования к минимуму содер-
жания, уровню подготовки специалистов от-
дельного направления. 

Следует учитывать, что в образовательном 
стандарте речь идет только о минимальных 
усредненных квалификационных характери-
стиках, а выработка требований к уровню ква-
лификации специалистов для структур управле-
ния в МЧС России должна учитывать специфику 
применения данных систем, особенности ин-
фокоммуникационных технологий, условия их 
применения. 

Инфокоммуникационными технологиями 
называют технологии, которые представляют 
собой единое целое информационных и теле-
коммуникационных технологий.

Профессионализм, применительно к воен-
ной сфере, означает наличие у курсантов при-
знаков компетентности, высокой квалифика-
ции, направленных на эффективное выполне-
ние обязанностей на рабочем месте, в плоско-
сти определенной военной системы управле-
ния. Профессионализм подразумевает в соста-
ве знаний, умений, навыков военных специа-
листов значительный удельный вес специфиче-
ских навыков, приобретаемых и необходимых 
именно в данной военной системе управления, 
учитывающих особенности ее организации и 
коммуникаций. 

Большинство инфокоммуникационных за-
дач в вышеперечисленных видах деятельно-
сти считаются частично структурированными 
(обладают частью известных элементов, свя-
зей между ними), направлены на обработку 
пространственно-временных данных. Основой 
интеграции автоматизированных инфокомму-
никационных систем служит информация, чьей 
ключевой особенностью выступает такой ме-
тод организации взаимодействия компьютера 
и пользователя, при котором выработка реше-
ния осуществляется в результате итерационно-
го процесса, при этом участвуют: 

– пользователь в роли управляющего зве-
на, задающего входные данные, оценивающе-
го полученный результат вычислений на ком-
пьютере;

– в качестве вычислительного звена систе-
ма поддержки принятия решений.

Инфокоммуникационные проблемы подго-
товки курсантов заключаются в следующем: 

– в информационной среде военного обра-
зования особенно значимы задачи первичной 
обработки информации: структуризации, рас-
познавания, компоновки, декомпозиции, сжа-
тия, измерения; оптимизации, контроля; синте-
за, компоновки, типизации; экспертного типа, 
геометрического преобразования, синтеза, по-
строения цифровых моделей; 
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– в МЧС России осуществляется комплекс-
ная обработка информации – от ее сбора до 
хранения, представления и обновления, во 
времени и в пространстве; 

– военная система объединяет различные 
информационные ресурсы: совокупность тек-
стовых, электронных документов разнообраз-
ного характера; 

– большая часть информационных задач в 
вышеперечисленных видах деятельности ори-
ентирована на обработку пространственно-
временных данных, частично структурирована 
(обладают частью известных элементов, связей 
между ними) [Характеристика…].

В подготовке и обучении курсантов для ре-
шения перечисленных проблем важно расши-
рять их права и функции, в т.ч. по усилению са-
моконтроля, принятию оперативных решений; 
обеспечивать взаимозаменяемость курсантов 
на занятиях; применять групповые формы орга-
низации обучения, повышать их автономность. 
В этой связи в ходе внедрения инфокоммуника-
ционных технологий увеличивается продолжи-
тельность, расширяется база обучения, шире 
применяются элементы, развивающие анали-
тические и творческие способности будущего 
специалиста. 

В то же время подготовка специалистов к 
использованию инфокоммуникационных тех-
нологий, осуществляемая в процессе обучения 
и направленная на формирование профессио-
нальной компетентности, освоение нового ин-
струментария управления, недостаточно при-
меняет систему знаний, умений, получаемую 
в ходе развития лексической культуры. Совре-
менная практика отдельной подготовки в об-
ласти инфокоммуникационной технологии и 
принятия управленческих решений приводит к 
возникновению противоречия между функцио-
нальным характером учебных задач и целост-
ным характером профессиональных задач, что 
влияет на формирование целостной картины 
мира через видение организационно-военных 
процессов курсантом. 

Инфокоммуникационная основа профес-
сиональной деятельности осваивается курсан-

том на уровне ее функциональных составляю-
щих, что выступает естественным следствием 
недостаточного применения междисциплинар-
ных связей. 

Конечной целью обучения русскому язы-
ку считается готовность к свободному ориенти-
рованию в русскоязычной среде, умению адек-
ватно реагировать в разнообразных ситуациях,                 
т.е. коммуникации. На сегодняшний день новые 
методики с применением интернет-ресурсов 
противопоставляют, как правило, традицион-
ному обучению русскому языку. Для того чтобы 
обучить коммуникации на русском, надо соз-
давать реальные жизненные ситуации (соот-
ветствовать принципу аутентичности общения), 
которые стимулируют изучение материала, вы-
рабатывают адекватное поведение. 

Одним из основных требований, предъяв-
ляемых к обучению русскому языку с использо-
ванием инфокоммуникационных технологий, 
является создание взаимодействия на занятии: 
координация, объединение, взаимодополне-
ние усилий коммуникативных целей, резуль-
татов речевыми средствами. Применение ин-
фокоммуникационных технологий в обучении 
русскому языку способствует формированию 
навыков, умений разговорной речи, лексике, 
обеспечивая истинную заинтересованность об-
учающихся и эффективность. Интерактивность 
создает реальные ситуации из жизни, заставля-
ет курсантов адекватно реагировать на них при 
помощи русского языка. 

Заключение. Использование инфокомму-
никационных технологий в обучении русскому 
языку существенно разнообразит процесс вос-
приятия и отработки информации. Благодаря 
применению этих технологий открывается уни-
кальная возможность овладения большим объ-
емом информации с последующим анализом, 
сортировкой, значительно расширяется моти-
вационная основа учебной деятельности, ре-
шаются задачи развития речевой деятельности 
курсантов вузов МЧС России:

– в письме – умение быстро фиксировать 
собственные высказывания, высказывания 
остальных;
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– в говорении – умение объявить, сооб-
щить, рассказать;

– в аудировании способность понимать 
речь в нормальном темпе в ходе живой комму-
никации; 

– в чтении – быстро читать про себя; 
– в переводе – выступать в роли перевод-

чика в бытовых ситуациях.
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Ye.V. Lopanova (Moscow region, Khimki, Russia)

Abstract
Problem and purpose. This article describes the 

basic requirements for updating the content and tech-
nologies of theoretical training of military students 
from EMERCOM higher education institutions of Rus-
sia, aimed at the development of their lexical culture 
through the use of information and communication 
technologies.

The methodology of the research is concentrated on 
the analysis and generalization of information and com-
munication technologies in the field of lexical develop-
ment in culture, scientific-research works of Russian and 
foreign scientists recognized by the scientific community, 
and the students learning experience from EMERCOM 
higher education institutions of Russia.

Results. On the basis of competence, activity-
based, contextual approaches we formulated key re-
quirements to update the organizational-pedagogical 
conditions for the development of military students, 
lexical culture, their involvement in various kinds of 
educational, teaching and research activities aimed at 

the solution of meta-subject, interdisciplinary, quasi-
professional tasks. During our study we proposed a 
project of applying information and communication 
technologies meeting the requirements of military 
students, lexical culture development from EMERCOM 
higher education institutions of Russia.

Conclusion. The author»s concept of info-commu-
nication technologies application for military student»s 
lexical culture development in EMERCOM higher educa-
tion institutions of Russia, proposed in the article, can be 
implemented in the variable part of their training. The 
most effective organizational and pedagogical imple-
mentation conditions are the expansion of the military 
students» rights and functions, including self-control 
strengthening and operational decision-making; the use 
of group forms of training and increasing their self-sus-
tainability; ensuring interchangeability of military stu-
dents in the classroom. 

Keywords: information and communication tech-
nologies, lexical culture, Russian language teaching, lexi-
cal competence.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ МОДУЛЕЙ 
МАГИСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В СФЕРЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО 
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (CLIL)

И.А. Майер (Красноярск, россия)
И.П. Селезнева (Красноярск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается     

проектирование метапредметных модулей магистер-
ских программ в сфере иноязычного образования, 
призванных на содержательном и организационном 
уровне обеспечить подготовку магистрантов к про-
фессиональной деятельности в условиях меняюще-
гося рынка труда. Потребность в освоении новых тех-
нологий метапредметной направленности вызвана 
противоречием между попытками разработки моде-
ли интегрированного обучения иностранным языкам 
и профессиональным дисциплинам в зарубежной и 
российской лингводидактике и недостаточной степе-
нью их воплощения на практике. В качестве приме-
ра проектирования взяты магистерские программы, 
реализующиеся на факультете иностранных языков 
КГПУ им. В.П. Астафьева, «Современное лингвистиче-
ское образование» (очная форма обучения) и «Инно-
вационные технологии в иноязычном образовании» 
(заочная форма обучения), направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование.

Цель статьи – представление авторской модели 
проектирования метапредметных модулей магистер-
ских программ в сфере иноязычного образования с 
использованием технологии предметно-языкового 
интегрированного обучения (CLIL) в условиях перехо-
да на федеральные государственные образователь-
ные стандарты с учетом профессиональных стандар-
тов (ФГОС 3++)1.

Методологию исследования составляют анализ 
действующих магистерских программ в сфере ино-

язычного образования; изучение результатов меж-
дисциплинарных исследований отечественных и за-
рубежных ученых, посвященных использованию тех-
нологии предметно-языкового интегрированного об-
учения (CLIL); анализ и обобщение авторского опы-
та проектирования и реализации магистерских про-
грамм в сфере иноязычного образования.

Результаты. Разработана авторская модель 
проектирования метапредметных модулей маги-
стерских программ с использованием технологии 
предметно-языкового интегрированного обучения 
(CLIL), апробированная на практике в контексте ву-
зовского образования.

Заключение. Анализируя результаты апроба-
ции модели, авторы приходят к выводу о том, что 
ее использование на практике приводит не только к 
овладению магистрантами технологией предметно-
языкового интегрированного обучения, и тем самым 
к расширению их компетентностной сферы, но и к 
созданию комфортной коммуникативной среды об-
учения и эффективной организации процесса ино-
язычного образования в целом. Рассматриваемая в 
статье авторская концепция может быть применена в 
ходе обучения магистров по направлению подготов-
ки 44.04.01 Педагогическое образование (очная и за-
очная форма обучения).

Ключевые слова: технология предметно-
языкового интегрированного обучения, комфорт-
ная коммуникативная среда, метапредметное 
проектирование, магистерская программа, иноя-
зычное образование.
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П
остановка проблемы. Интегративным ре-
зультатом реализации требований обра-
зовательной программы является созда-

ние комфортной по отношению к обучающимся 
и педагогам коммуникативной среды. Дуальная 
оппозиция «комфортная – дискомфортная сре-
да» разрабатывается педагогами и психологами, 
но почти не затрагивается специалистами в сфе-
ре методики преподавания учебных дисциплин. 
Применение технологии предметно-языкового 
интегрированного обучения CLIL: «Content and 
Language Integrated Learning» позволяет создать 
комфортные условия преподавания и обучения 
на уроке иностранного языка. В связи с вышеиз-
ложенным возникает необходимость разработ-
ки и внедрения программ моделирования ком-
фортной коммуникативной среды на уроке ино-
странного языка, основанной на применении тех-
нологии предметно-языкового интегрированного 
обучения CLIL: «Content and Language Integrated 
Learning» при проектировании метапредметных 
модулей магистерских программ в сфере иноя-
зычного образования.

Целью данной статьи является представле-
ние авторской модели проектирования мета-
предметных модулей магистерских программ 
в сфере иноязычного образования с использо-
ванием технологии предметно-языкового ин-
тегрированного обучения (CLIL) в условиях 
действующих образовательных стандартов.

К сожалению, следует признать, что струк-
тура большинства программ не ориентирова-
на на внедрение в междисциплинарную мета-
предметную подготовку магистрантов техноло-
гии предметно-языкового интегрированного об-
учения. Между тем, как отмечают Н.И. Алмазо-
ва, Т.А. Баранова, Л.П. Халяпина, «активно раз-
вивающееся в европейских странах и начинаю-
щее свой путь развития в российских вузах ин-
тегрированное обучение иностранным язы-
кам и профессиональным дисциплинам, или 
предметно-языковое обучение, рассматривает-
ся сегодня как необходимое условие подготовки 
будущих профессионалов, способных стать чле-
нами международного научного и делового со-
общества» [Алмазова и др., 2017, с. 116].

Проектирование и реализация магистер-
ских программ нового поколения связаны с пе-
реориентацией целей и задач обучения с пред-
метных на предметно-профессиональные.

Методологию исследования составляют 
обзор основных направлений современных ис-
следований и действующих магистерских про-
грамм, использующих элементы технологии 
предметно-языкового интегрированного обуче-
ния, авторский опыт проектирования и реали-
зации магистерских программ в сфере иноязыч-
ного образования, реализующихся на факульте-
те иностранных языков КГПУ им. В.П. Астафьева, 
«Современное лингвистическое образование» 
(очная форма обучения) и «Инновационные 
технологии в иноязычном образовании» (заоч-
ная форма обучения), направление подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных уче-
ных к различным аспектам решаемой проблемы.

Необходимость преобразования программ 
высшей школы в соответствии с требованиями 
меняющегося в сторону мультикультурализма 
и индустриализации общества рассматривается 
как отечественными [Игнатова, Пасечкина, 2017; 
Овсянникова, 2017; Романов, 2016; Godzhaeva, 
Logunov, 2015], так и зарубежными исследовате-
лями [Czerniawski, et al., 2018].

И.А. Бобыкина подробно описывает иннова-
ционную стратегию развития современного выс-
шего образования, полагая, что «содержательной 
основой иноязычного образования выступа-
ет прагматическая коммуникативная сфера, в 
рамках которой определяются социальные и 
профессионально-контекстные ситуации, реаль-
ные проблемы современности и речевая темати-
ка, обеспечивающие достижение высокого уров-
ня владения иностранным языком и переход к 
профессионально ориентированному иноязыч-
ному общению» [Бобыкина, 2016, с. 59].

Одновременное обучение иностранно-
му языку и предмету в профессионально-
контекстной ситуации возможно в рамках техно-
логии предметно-языкового интегрированного 
обучения CLIL: «Content and Language Integrated 

И.А. МАЙЕр, И.П. СЕЛЕЗНЕВА. ПроЕКТИроВАНИЕ МЕТАПрЕДМЕТНЫХ МоДУЛЕЙ МАГИСТЕрСКоЙ ПоДГоТоВКИ 
В СФЕрЕ ИНояЗЫЧНоГо оБрАЗоВАНИя  С ИСПоЛЬЗоВАНИЕМ ТЕХНоЛоГИИ ПрЕДМЕТНо-яЗЫКоВоГо ИНТЕГрИроВАННоГо оБУЧЕНИя (CLIL)



[ 54 ]

Learning», связанной с иммерсионным и билинг-
вальным обучением [Dalton-Puffer et al., 2014; 
Pavón et al., 2017; Cenoz et al., 2014].

К.С. Григорьева и Р.Р. Яхина, рассматривая во-
просы применения билингвальных технологий в 
процессе обучения английскому языку в высшей 
школе, разграничивают понятия CLIL «Content 
and Language Integrated Learning» и EMI «English 
as a Medium of Instruction». Они подчеркивают: 
«Следует отметить, что популярность CLIL в Евро-
пе обусловлена тем, что Европейский союз ста-
вит своей целью развитие полилингвальной ком-
петенции среди граждан объединенной Европы. 
В свою очередь, появление EMI и его развитие 
как глобального явления не обусловлено какими-
либо геополитическими обстоятельствами. В кон-
тексте CLIL язык, который выступает в том числе и 
в качестве средства обучения, может быть либо 
иностранным, либо вторым государственным, 
либо языком национального меньшинства. В то 
время как в EMI языком обучения является толь-
ко английский» [Григорьева, Яхина, 2017, с. 484].

Технология предметно-языкового интегри-
рованного обучения (CLIL) рассматривается как 
средство, обеспечивающее продвижение на 
пути к достижению мультилингвизма (полилинг-
визма или многоязычия), определяющего буду-
щую картину мира [Сырымбетова и др., 2017; 
Шрайбер, Овинова, 2017; Merino et al., 2015; 
Wang, 2018; White, Shin, 2017].

Большинство отечественных ученых счита-
ют, что технология CLIL должна использоваться 
в старших классах общеобразовательных школ и 
в неязыковых (технических) вузах [Попова и др., 
2018; Сидоренко, 2017; Самойлова и др., 2014; 
Халяпина, 2017].

Среди зарубежных исследователей единого 
мнения по этому вопросу нет. Так, А. Broca, опи-
сывая преимущества и недостатки данной тех-
нологии, отмечает, что ее элементы могут быть 
применены и в начальной школе [Broca, 2016]. 
Схожего мнения придерживаются С.А. Гудкова и 
Н.В. Яшина, опирающиеся на опыт работы с пер-
воклассниками в рамках дополнительной обра-
зовательной программы «Английский с удоволь-
ствием» [Гудкова, Яшина, 2017].

Результаты реализации технологии CLIL в 
школах Западной Европы и США свидетельству-
ют о том, что ее применение развивает прак-
тические навыки использования иностранного 
языка не только в ситуациях повседневного об-
щения, но и в предметно-ориентированной сфе-
ре [Di Martino, Di Saboto, 2012; Lo, 2018; Tedick, 
Wesely, 2015].

Модели предметно-интегрированного об-
учения в вузе, предусматривающие обуче-
ние сразу нескольким предметам на иностран-
ном языке (в качестве «доминирующего» при-
знается английский язык), разработаны Д. Ко-
улом, который выделяет многоязычное обуче-
ние (модель С1); вспомогательное / дополни-
тельное интегрированное обучение предме-
ту и языку (модель С2) и предметные курсы с 
включением языковой поддержки (модель С3) 
[Coyle, 2013].

В российских вузах модель С1 (использова-
ние нескольких иностранных языков при пре-
подавании разных предметов в разные годы 
обучения) почти не используется – шире пред-
ставлены модели С2 и С3. Так, Н.В. Батурина, 
Ю.С. Руковишников и И.В. Батунова отмечают, 
что «при обучении бакалавров Сибирского фе-
дерального университета наиболее часто реа-
лизуются модели С2 и С3. Обучение студентов 
профильным предметам может происходить 
параллельно как на родном языке, так и на ино-
странном. Однако иностранный язык в учеб-
ном заведении вынесен как отдельная учебная 
дисциплина, непосредственно связанная с на-
правлением института и профильными пред-
метами» [Батурина и др., 2017, с. 10].

Внедрение технологии CLIL в учебный про-
цесс требует подготовки учителей и преподава-
телей, владеющих данной технологией. Особен-
ности подготовки кадрового состава рассматри-
ваются в междисциплинарном контексте базово-
го образования уровня бакалавриата и магистра-
туры [Czerniawski et al., 2018]; в рамках курсов 
повышения квалификации [Godzhaeva, Logunov, 
2015; Meyer et al., 2015; Salomäki et al., 2012].

Результаты исследования. Предложе-
ны рекомендации по проектированию мета-
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предметных модулей магистерских программ 
с использованием технологии предметно-
языкового интегрированного обучения (CLIL). 
Приведен алгоритм апробации модели на прак-
тике в контексте вузовского образования на 
примере магистерских программ «Современ-
ное лингвистическое образование» (очная фор-
ма обучения) и «Инновационные технологии в 
иноязычном образовании» (заочная форма об-
учения), направление подготовки 44.04.01 Пе-
дагогическое образование.

Для проектирования комфортной комму-
никативной среды и эффективной организации 
процесса иноязычного образования в целом не-
обходимо соблюдать принцип защиты личности 
каждого участника образовательного процесса 
(принцип индивидуализации); строить образо-
вательный процесс на логике взаимодействия, а 
не воздействия (принцип развивающего образо-
вания); формировать не только предметные зна-
ния, но и (в первую очередь) креативную лич-
ность, способную проектировать свой образова-
тельный маршрут. Этим требованиям в полной 
мере соответствует метапредметное построе-
ние образовательных программ с использовани-
ем технологии предметно-языкового интегриро-
ванного обучения (CLIL).

Как уже отмечалось ранее авторами статьи, 
для обеспечения метапредметного характера 
обучения предлагается выбирать компетенции, 
направленные на формирование качеств инно-
вационной личности:

ОПК-4 – способность осуществлять профес-
сиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные 
маршруты и профессиональную карьеру;

ПК-6 – готовность использовать индивиду-
альные креативные способности для самостоя-
тельного решения исследовательских задач;

ПК-12 – готовность к систематизации, обоб-
щению и распространению отечественного и за-
рубежного методического опыта в профессио-
нальной области [Майер, Селезнева, 2017, с. 81]. 
Все эти компетенции могут быть сформирова-
ны при использовании технологии предметно-
языкового интегрированного обучения.

В рамках магистерской программы «Инно-
вационные технологии в иноязычном образова-
нии» с использованием технологии предметно-
языкового интегрированного обучения (CLIL) по 
моделям С2 и С3 (доминирующий язык – англий-
ский) реализуются следующие дисциплины ме-
тапредметных модулей:

– концепция смешанного обучения (Blended 
Learning) в преподавании иностранного языка;

– иммерсионная модель обучения ино-
странному языку. 

В рамках магистерской программы «Со-
временное лингвистическое образование» 
с использованием технологии предметно-
языкового интегрированного обучения (CLIL) 
по модели С3 (доминирующий язык – немец-
кий) реализуются следующие дисциплины ме-
тапредметных модулей: 

– кросс-культурные платформы в обучении 
иностранному языку;

– основы работы с модулями на учебной 
платформе: тьюторская компетенция. 

Согласно предлагаемой авторами статье мо-
дели проектирования метапредметных модулей 
магистерских программ с использованием тех-
нологии предметно-языкового интегрированно-
го обучения (CLIL) на этапе входного тестирова-
ния определяется языковой уровень магистран-
тов по шкале Общеевропейских компетенций 
владения иностранным языком (CEFR). 

Как видно из рис., в первом семестре маги-
странты проходят вводный курс по дисципли-
не «Предметно-языковое интегрированное об-
учение (CLIL: Content and Language Integrated 
Learning)», включенной в магистерские про-
граммы. Преподавание курса ведется по моде-
лям С2 (параллельное преподавание методи-
ки и языка) и С3 (предметные курсы по методи-
ке преподавания иностранного языка с включе-
нием языковой поддержки) с доминированием 
английского и немецкого языков соответствен-
но. Курс завершается подготовкой и защитой 
практико-ориентированного исследовательско-
го проекта: разработка занятия на иностранном 
языке с использованием технологии предметно-
языкового интегрированного обучения (CLIL).
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Рис. Схема методического обеспечения модели проектирования 
метапредметных модулей магистерских программ в сфере иноязычного образования 
с использованием технологии предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL)

Fig. Scheme of methodological support of the design model of metasubject modules of master,s programs 
in the field of foreign language education using the technology of content-language integrated learning (CLIL)

Предлагаемая модель учитывает разноуров-
невый состав группы обучаемых: в зависимости 
от уровня языковой подготовки магистранты изу-
чают предмет (методика преподавания иностран-
ного языка) параллельно с иностранным языком 
или получают языковую поддержку в ходе изуче-
ния предметного курса. Каждый участник обра-
зовательного процесса имеет возможность вы-
строить его индивидуально, исходя из базового 
набора знаний и умений как в предметной сфе-
ре, так и в сфере языковой. Языковая поддерж-
ка при возникновении проблемных ситуаций га-
рантирует повышение уровня стрессоустойчиво-
сти, настраивает на успех. На этапе подготовки и 

защиты практико-ориентированного исследова-
тельского проекта магистранты демонстрируют 
свою готовность использовать индивидуальные 
креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач (ПК-6).

Заключение. Анализируя результаты апро-
бации модели, авторы приходят к выводу о 
том, что ее использование на практике позво-
ляет сформировать компетенции, направлен-
ные на формирование качеств инновационной 
личности (ОПК-4, ПК-6, ПК-12) за счет одновре-
менного обучения иностранному языку и пред-
мету в профессионально-контекстной ситуации. 
Параллельное преподавание методики и языка 
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(модель С2) и предметные курсы с включением 
языковой поддержки (модель С3) обеспечивают 
создание комфортной коммуникативной среды 
обучения и эффективной организации процесса 
иноязычного образования в целом. Предложен-
ная в статье авторская модель может быть при-
менена в ходе обучения магистров по направле-
нию подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-
зование (очная и заочная формы обучения). 
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ТРУДНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
И УСЛОВИЯ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

И.К. Прохорова (Нижний Тагил, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются про-

блемы профессиональной адаптации молодых пе-
дагогов. Предлагаются пути успешного вхождения в 
профессию выпускников педагогических вузов, меры 
по развитию системы сотрудничества педагогических 
вузов с образовательными организациями, с работо-
дателями. Цель статьи – представление результатов 
исследования основных мотивов прихода в профес-
сию молодых педагогов, возникающих у них трудно-
стей профессиональной адаптации, представлений о 
перспективах профессионального роста.

Методологию исследования составляют дея-
тельностный и субъектный подходы к процессу про-
фессионального становления личности, теоретиче-
ский анализ научной литературы. Опытно-поисковое 
исследование проводилось в форме анкетного опро-
са. Вопросы анкеты были разделены на четыре бло-
ка: мотивация профессионально-педагогической дея-

тельности; удовлетворенность профессиональной де-
ятельностью; трудности периода профессиональной 
адаптации; профессиональные планы и перспективы.

Результаты. На основе теоретического анали-
за литературы определены факторы, влияющие на 
процесс профессиональной адаптации специалиста. 
Выявлены основные трудности профессиональной 
адаптации молодых педагогов, связанные с услови-
ями труда в школе, их ценностными ориентациями и 
личностными качествами. 

Заключение. Сделан вывод о необходимости
создания в школе организационных, научно-
методических и мотивационных условий для успеш-
ного прохождения периода профессиональной адап-
тации молодых педагогов.

Ключевые слова: профессиональное становле-
ние, профессиональная адаптация, молодые педаго-
ги, удовлетворенность профессией, мотивы выбора 
профессии педагога, взаимодействие вуза и школы.
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П
остановка проблемы. Проблема профес-
сиональной адаптации молодых учите-
лей приобретает особую актуальность на 

современном этапе реформирования общества 
и системы образования, так как именно в совре-
менных условиях общество предъявляет к учи-
телю особые требования в профессиональном 
и личностном плане. Сегодня система образова-
ния как никогда нуждается в компетентном, от-
ветственном педагоге, действующем в соответ-
ствии с государственной политикой и принци-
пами психолого-педагогической науки. Цель ис-
следования заключалась в выявлении проблем 
профессиональной адаптации молодых педаго-
гов, работающих в школе.

Методологию исследования составля-
ют теоретические положения о профессио-
нальном становлении личности [Зеер, 2006;      

Климов, 2010], о сущности профессиональ-
ной адаптации молодых учителей [Лушников, 
1991; Полякова, 1983], о формировании лично-
сти учителя [Кузьмина, 1970; Сластенин, 1976; 
Щербаков, 1980; и др.].

Обзор научной литературы по теме ре-
формирования педагогического образования, 
профессиональной адаптации молодых педа-
гогов, готовности выпускников педагогическо-
го вуза к профессиональной деятельности про-
веден на основе научных статей [Сафина, Гуме-
рова, Гараева, 2011; Логинова, Онуфриева, 2014; 
Долгова, Мельник, Моторина, 2015; Мешкова, 
2016; Наговицын, Максимов, Мирошниченко, 
Сенатор, 2017; Дудина, 2017; Фортыгина, Павло-
ва, 2017; Сиврикова, Черникова, Соколова, 2017; 
Иванова, Попова, 2017; Барсукова, 2018; Feiman-
Nemser, Norman, 2000; Torres, 1996; и др.].
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«Под профессиональной адаптацией по-
нимают взаимное приспособление специа-
листа и коллектива предприятия, в результа-
те чего работник осваивается на предприя-
тии, а именно: учится жить в относительно но-
вых для него социально-профессиональных и 
организационно-экономических условиях; нахо-
дит свое место в структуре предприятия как спе-
циалист, способный решать задачи определен-
ного класса; осваивает профессиональную куль-
туру; включается в систему сложившихся до его 
прихода межличностных связей и отношений» 
[Зеер, 2003, c. 125].

Своеобразие профессиональной адапта-
ции специалиста обус ловлено обстоятельства-
ми внешнего и внутреннего характера.

Внешние обстоятельства, факторы, влияю-
щие на процесс профессиональной адаптации 
специалиста, включают в себя:

а) особенности содержания, целей, органи-
зации, используе мых средств, технологий про-
фессиональной деятельности;

б) своеобразие социальных и других усло-
вий, в которых осуществляется профессиональ-
ная деятельность.

Внутренние обстоятельства профессиональ-
ной адаптации специалиста – это уровень его 
адаптационного потенциала, степень развитости, 
адаптивности как качества личности и организма, 
адекватность мотивации профессиональной дея-
тельности требо ваниям этой деятельности.

«Главное – освоение новой профессиональ-
ной деятельности. Критерием успешности явля-
ется соответствие реальной и требуемой ком-
петентности. Превалирование реальной компе-
тентности над требуемой приводит к снижению 
мотивации, разочарованию, так как для специа-
листа важно, чтобы был востребован весь име-
ющийся у него профессиональный опыт. Успеш-
ная профессиональная адаптация делает работу 
привлекательной, повышает шанс на более вы-
сокую оплату труда и профессиональный рост, 
создает предпосылки для самоактуализации 
специалиста» [Зеер, 2003, с. 126].

Результаты исследования. Целью иссле-
дования, проведенного нами в форме анкетно-

го опроса в октябре-декабре 2017 г., было выяв-
ление проблем, возникающих у молодых педа-
гогов в период профессиональной адаптации. В 
опросе приняли участие 35 человек в возрасте 
от 21 до 32 лет, работающие учителями в шко-
лах г. Нижний Тагил, в городах и поселках Сверд-
ловской области. Из них четверо мужчин (11 %), 
остальные женщины. Общий стаж работы до 
одного года имели 9 человек; от 1 года до 3 лет – 
23 человека; от 4 до 8 лет – три человека. 

Вопросы анкеты были разделены на не-
сколько блоков: 1) мотивация профессионально-
педагогической деятельности; 2) удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью в целом 
и различными ее сторонами; 3) трудности адап-
тации к выполнению профессиональной деятель-
ности; трудности социально-психологической 
адаптации; 4) профессиональная рефлексия; про-
фессиональные планы и перспективы.

Анализ результатов опроса по первому блоку 
«Мотивация профессионально-педагогической 
деятельности» показал, что выбор педагогиче-
ской профессии у большей части молодых педа-
гогов осуществлялся под влиянием внутренних 
индивидуально и социально значимых мотивов: 
желание работать в школе, стать именно учите-
лем; любовь к профессии с детства; желание вне-
сти вклад в образование подрастающего поколе-
ния (73 %); желание работать с детьми, любовь 
к детям (60 %); интерес к конкретному предмету 
(47 %); пример любимого учителя (33 %).

Полученные результаты позволяют считать, 
что сформированная профессиональная педа-
гогическая направленность явилась определяю-
щим фактором для выпускников педагогическо-
го вуза в момент принятия решения о месте сво-
ей дальнейшей работы. 70 % опрошенных отме-
тили, что пришли работать в школу, руководству-
ясь внутренними мотивами выбора профессии, 
среди которых «желание работать по своей спе-
циальности и дать детям новые знания», «жела-
ние работать с детьми, любовь к детям», «инте-
рес к данной сфере», «желание научить детей 
более безопасному образу жизни», «перспекти-
ва профессионального роста». Лишь для двух че-
ловек принятие решения о работе в школе было 
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обусловлено внешними причинами: «совпаде-
ние обстоятельств», «нужна была работа». Три 
человека указали еще один внешний фактор –
«близость школы к месту жительства родите-
лей». В работе педагога 67 % молодых учителей 
указали, что им нравится «учить и воспитывать 
детей», 53 % высоко оценивают возможность 
«преподавать любимый предмет», 40 % отме-
тили в качестве привлекательной особенности 
профессии учителя «большой отпуск».

В целом на основании анализа результатов 
диагностики по первому блоку вопросов анкеты 
можно сделать вывод, что среди молодых педа-
гогов большинство пришли работать в школу осо-
знанно, руководствуясь интересом к самой про-
фессии, к деятельности обучения и воспитания 
детей. Этот фактор можно рассматривать как вну-
тренний ресурс личности, помогающий преодо-
леть трудности профессиональной адаптации.

В период профессиональной адаптации у 
молодых педагогов, работающих в школе, фор-
мируется чувство удовлетворенности профес-
сиональной деятельностью в целом и различ-
ными ее сторонами в частности (второй блок во-
просов анкеты). В психологическом плане важно, 
чтобы между внутренней профессиональной мо-
тивацией и удовлетворенностью выбором про-
фессии не возникал внутриличностный конфликт. 
Полученные результаты анкетного опроса свиде-
тельствуют, что «в полной мере удовлетворены» 
работой в школе около трети респондентов (27 
%). Остальные участники опроса выразили сте-
пень неудовлетворенности по-разному: «да, удо-
влетворен, но не полностью» (40 %), «скорее нет, 
чем да» (33 %). Среди опрошенных нет таких, кто 
был «не удовлетворен в полной мере».

Дальнейшие ответы на вопросы анкеты по-
могли определить основные причины, которые 
в наибольшей степени вызывают у молодых пе-
дагогов неудовлетворительное отношение к ра-
боте в школе: отсутствие у детей желания учить-
ся, низкая учебная мотивация (47 %); чрезмер-
ная загруженность на работе (26,5 %); низкая за-
работная плата (26,5 %).

Сравнивая показатели удовлетворенности 
молодых педагогов различными сторонами и 

условиями педагогического труда, мы выделили 
те, которые менее всего удовлетворяют участни-
ков опроса. Можно отметить, что молодые учите-
ля школ города Нижний Тагил и других населен-
ных пунктов Свердловской области в меньшей 
степени удовлетворены сторонами и условиями 
педагогического труда, которые можно разде-
лить на три группы: 1) материально-техническими 
условиями работы, состоянием помещений (ка-
бинетов, рекреаций, столовой, учительской и 
т.д.); технической оснащенностью аудиторий, на-
личием современного оборудования; обеспечен-
ностью учебно-методической литературой и ин-
формацией; 2) сопровождением деятельности 
молодых педагогов, оказанием своевременной 
помощи; 3) своими результатами работы. 

Важно отметить, что подавляющее боль-
шинство респондентов в полной мере удовлет-
ворены взаимодействием с руководством обра-
зовательного учреждения и отношениями с на-
ставником. В период профессиональной адап-
тации эти факторы выступают важным услови-
ем поддержки молодых специалистов в школе. 
В то же время около половины участников опро-
са ожидают большего внимания к себе в плане 
сопровождения своей деятельности, оказания  
своевременной помощи. 

Причины, вызывающие чувство неудовлет-
воренности работой в школе, затрудняют про-
фессиональную адаптацию молодых педагогов. 
Трудности адаптации можно разделить на две 
группы: первые связаны с необходимостью адап-
тироваться к новым условиям труда, к содержа-
нию профессионально-педагогической деятель-
ности, вторые – с социально-психологической 
адаптацией в коллективе (третий блок вопро-
сов). В табл. 1 представлены результаты опро-
са, характеризующие те трудности, которые, по 
мнению молодых педагогов, осложнили про-
цесс профессиональной адаптации.

В соответствии с полученными результата-
ми можно считать, что молодые педагоги ис-
пытывают определенные трудности в профес-
сиональной деятельности на начальном эта-
пе работы. Некоторые трудности имеют психо-
логический характер, связаны с формировани-
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ем учебной мотивации школьников, поддержа-
нием дисциплины на уроке, с организацией эф-
фективного общения со школьниками и их роди-
телями, с проблемами эмоциональной саморе-

гуляции состояния тревожности, неуверенности 
в своих силах, с самоорганизацией, неумением 
распределить время так, чтобы его хватило на 
отдых и саморазвитие.

Таблица 1
Трудности, с которыми сталкиваются молодые учителя в период профессиональной адаптации 

Table 1
Difficulties experienced by young teachers during the period of professional adaptation

Вопросы и варианты ответов Кол-во чел. 
( %)

1. Что вызвало наибольшие проблемы в адаптационный период?
Перегруженность учебными занятиями, неудобное расписание 33 %
Недостаточный уровень профессиональной подготовки 33 %
Недостаток свободного времени 27 %
2. Какие трудности вы испытывали в подготовке и проведении урока?
Поддержание дисциплины на уроке 40 %
Сохранение и повышение учебной мотивации учащихся; трудности из-за низкой мотивации 33 %
Выбор форм и методов обучения 27 %
Отбор учебного материала 20 %
3. В каких направлениях организации учебно-воспитательного процесса вы испытываете 
трудности?
В календарно-тематическом планировании 47 %
В проведении внеклассных мероприятий 33 %
Общение с учащимися, их родителями 27 %
Проведение уроков 20 %
4. Какие негативные чувства вы испытывали в период адаптации на новом рабочем месте?
Тревожность, неуверенность в своих силах 47 %

Другие трудности обусловлены недостатком 
практики и, соответственно, опыта в проведении 
учебных занятий и внеучебных мероприятий. В 
частности, молодые учителя отмечают, что испы-
тывают трудности в календарно-тематическом 
планировании, в отборе учебного материала, в 
выборе форм и методов обучения. 

Несмотря на описанные выше труд-
ности, можно признать, что социально-
психологическая адаптация у принимавших 
участие в анкетировании молодых учителей 
прошла благополучно. 93 % молодых учителей 
оценили отношение к себе в коллективе как до-
брожелательное, отметив, что адаптироваться 
к новой социальной роли им помогали колле-
ги (53 %), наставник (47 %), заместители руково-
дителя (47 %) и руководитель образовательно-
го учреждения (33 %). 53 % участников опроса 
написали, что обращаются за помощью к кол-

легам, но не очень часто, другие (27 %) призна-
лись, что обращаются довольно часто. 

Оценивая процесс адаптации в целом, 73 % 
сочли его нетрудным и недолгим, для 14 % он 
был трудным и долгим, 13 % затруднились дать 
ответ.

Профессиональное развитие личности не-
возможно без проведения профессиональной 
рефлексии, без умения строить свои профессио-
нальные и жизненные планы. Диагностике этих 
качеств и умений был посвящен четвертый блок 
вопросов анкеты.

Рефлексивный анализ ценностной значи-
мости аспектов труда школьного учителя прово-
дился путем ранжирования. Молодые педагоги 
должны были, опираясь на свой опыт, оценить 
степень важности каждой из сторон этого труда. 
Полученные результаты с выделением наиболее 
высоких и низких рангов представлены в табл. 2.

И.К. ПроХороВА. ТрУДНоСТИ ПроФЕССИоНАЛЬНоЙ АДАПТАЦИИ МоЛоДЫХ ПЕДАГоГоВ В СоВрЕМЕННоЙ ШКоЛЕ 
И УСЛоВИя ИХ ПрЕоДоЛЕНИя
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Таблица 2
Ценностная значимость аспектов труда школьного учителя в представлении молодых педагогов 

(фрагмент)
Table 2

The value significance of school teacher work aspects in the interpretation by young teachers 
(fragment)

Различные аспекты труда школьного учителя Ранг
Благоприятные условия труда I
Интересная работа II
Хороший, дружный коллектив III
…
Возможность проявить инициативу и предприимчивость VIII
Недопущение чрезмерных различий между сотрудниками IX
Возможность больше заработать тому, кто больше прикладывает усилий X

В систему ценностей молодых педагогов, 
преимущественно представляющих женскую 
выборку, традиционно вошли ценности, свя-
занные с комфортными условиями труда, ин-
тересной работой и доброжелательными, не-
конфликтными условиями в коллективе. 

Исследовательский интерес представляет 
группа ценностей, ранги которых самые низкие. 
Можно предположить, что в период профес-
сиональной адаптации, когда уровень профес-
сионального мастерства еще недостаточно вы-
сок, молодые педагоги не стремятся проявлять 
инициативу и предприимчивость (ранг VIII), го-
товы терпимо относиться к допущению чрез-
мерных различий между сотрудниками (ранг IX), 
наименее важной является взаимосвязь затраты 
усилий педагога и оценки оплаты его труда (ранг 
X). Это может свидетельствовать об адекватной 
самооценке молодых педагогов. В самом нача-
ле профессиональной карьеры большое коли-
чество затрачиваемого времени и сил не всегда 
приводит к высоким показателям качества тру-
да. Удовлетворенность результатами своего тру-
да выразили только 33 % опрошенных, 60 % от-
ветили, что они не всегда удовлетворены, а 7 % 
чаще не удовлетворены.

Также критически молодые учителя оценива-
ют и уровень своей профессиональной компетент-
ности. 13 % признали его достаточным, 40 % оце-
нили его как недостаточный, 47 % затруднились 
дать объективную оценку своей компетентности. 

В то же время, как показали результаты 
опроса, молодые учителя нуждаются в мораль-
ном стимулировании и поощрении. 67 % отме-
тили, что действующая система морального сти-
мулирования в образовательном учреждении 
их вполне устраивает. Из предложенных форм 
морального стимулирования лучшими для себя 
они определили: благодарность в приказе с за-
несением в трудовую книжку (60 %); возмож-
ность для обучения, возможность карьеры, рост 
ответственности и влияния (47 %); похвала руко-
водителя (33 %); ощущение своей принадлеж-
ности, нужности, уважение, признание со сто-
роны коллег, администрации образовательного 
учреждения (33 %).

Молодых педагогов больше всего в совре-
менной школе волнуют проблемы, связанные с 
большой учебной нагрузкой педагогов (60 %), ста-
рением педагогических кадров (40 %), уходом из 
школы учителей молодого возраста (40 %), низ-
ким качеством подготовки учеников (47 %). 

Несмотря на это, свои профессиональные 
планы и перспективы молодые учителя связы-
вают с работой в системе образования. На во-
прос «Если бы вам представилась возможность 
перейти в другое образовательное учрежде-
ние, то вы бы…» 47 % ответили, что остались бы 
работать там, где работают сейчас. Остальные                 
53 % выбрали другой вариант ответа: «Оценил 
бы условия труда на новом месте и если бы они 
оказались лучше, то перешел бы».
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Заключение. Период вхождения выпускни-
ка педагогического вуза в профессию отличает-
ся напряженностью, важностью для его личност-
ного и профессионального развития. От того как 
пройдет его профессиональная адаптация, бу-
дет зависеть, останется ли он работать в образо-
вательной организации или будет искать себя в 
другой сфере.

Результаты исследования показали, что 
современных молодых педагогов отлича-
ют мобильность и адаптивность, интерес к 
профессионально-педагогической деятельно-
сти и желание работать в школе. Как поддер-
жать этот интерес, сделать так, чтобы выпуск-
ники педагогических вузов осознавали всю от-
ветственность и значимость своей профессии, 
как помочь им успешно адаптироваться к усло-
виям школы и закрепиться в ней. Мы счита-
ем, что молодым педагогам нужно помогать, 
создавать необходимые организационные, 
научно-методические и мотивационные усло-
вия. Молодой учитель особенно уязвим, ис-
пытывая в работе трудности из-за неустойчи-
вости, изменчивости сегодняшнего образова-
тельного процесса. Ему не хватает практиче-
ского опыта, так как сегодня педагогическая 
практика в вузах составляет лишь 10 % учеб-
ного времени. Чтоб стать учителем, недоста-
точно аудиторных программных знаний. А ког-
да выпускник приходит в школу, он выполня-
ет те же самые обязанности и несет ту же от-
ветственность, что и педагоги с многолетним 
стажем работы, а родители обучающихся ожи-
дают от него столь же безупречного профес-                                                              
сионализма. 

Только система мер, взаимодействие педа-
гогического вуза и школьных практиков могут 
дать положительные результаты. К таким мерам 
можно отнести: 1) усиление практической на-
правленности обучения, привлечение опытных 
учителей к руководству практикой студентов;          
2) участие работодателей в разработке програм-
мы подготовки будущих учителей; 3) создание 
общественных организаций молодых педагогов 
(советов, ассоциаций, клубов); 4) организация 
наставничества, что позволит молодому педаго-

гу получить практическую и теоретическую под-
держку опытного профессионала; 5) развитие 
системы социально-экономической поддержки 
молодых педагогов. 
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DIFFICULTIES OF YOUNG TEACHERS 
PROFESSIONAL ADAPTATION IN MODERN SCHOOLS 
AND CONDITIONS OF OVERCOMING THEM 

I.K. Prokhorova (Nizhny Tagil, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article deals with the 

problems of professional adaptation of young teachers. 
We propose ways of successful entry into the profes-
sion for graduates of pedagogical universities, mea-
sures to develop a system of cooperation between ped-
agogical universities and educational organizations and 
employers. The purpose of the article is to present the 
results of studying the main motives for young teachers 
to choose the profession, the difficulties encountered 
in their professional adaptation and the perspectives of 
professional growth.

The methodology of the research is based on the 
activity and subject approaches to the process of profes-
sional development of personality, theoretical analysis of 
scientific literature. The pilot research was conducted in 
the form of a questionnaire. The questions were divided 
into four blocks: motivation of professional and peda-

gogical activity; satisfaction with professional activities; 
difficulties of the period of professional adaptation; pro-
fessional plans and prospects.

Results. On the basis of theoretical analysis of lit-
erature, the factors influencing the process of profes-
sional adaptation of a specialist were determined. The 
main difficulties of professional adaptation of young 
teachers associated with working conditions in school 
as well as their value orientations and personal quali-
ties were revealed.

Conclusion. It was concluded that it is necessary 
to create organizational, scientific, methodological and 
motivational conditions at school for young teachers to 
successfully pass the period of professional adaptation.

Keywords: professional development, professional 
adaptation, young teachers, job satisfaction, motives for 
choosing teacher,s profession, interaction between uni-
versity and school.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА»: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В.И. Тесленко (Красноярск, россия)
Н.И. Михасёнок (Красноярск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье обосновывается акту-

альность проблемы выделения специальных методо-
логических подходов к преподаванию дисциплины 
«Естественнонаучная картина мира» с учетом требова-
ния ФГОС ВО к формированию концептуального мыш-
ления студентов педагогического университета. 

Цель исследования – обосновать и представить 
авторский подход к выделению уровней методологии 
исследования на основе системы принципов, способов 
организации и построения теоретической и практиче-
ской деятельности человека по научному познанию 
окружающего его мира. 

Методология исследования основана на логи-
ческих и философских обобщениях, проведенных 
авторами при анализе отдельных научных статей 
и монографий по выделенной проблеме с учетом 
междисциплинарного комплекса естественных наук 
(физика, биология, химия и др.), позволяющего рас-
сматривать исследование в такой последовательно-
сти: «категориальный анализ проблемы → диалек-
тическая логика → и принципы диалектики → при-
емы аналогии → метод моделирования → систем-
ный подход и теоретические концепции конкретных 
наук». При этом рассматривается принцип фунда-
ментализма, на основе которого выделяются фунда-
ментальные понятия: материя, движение, взаимо-
действие, пространство и время. 

Результаты. Проведен сравнительный анализ со-
держания учебной дисциплины «Естественнонаучная 
картина мира» с концепциями современного естествоз-
нания. Определено структурное содержание системы 
разделов, системообразующим фактором которой явля-
ется знание о природе, представленное в виде осново-
полагающих понятий и моделей научных картин мира. 

Предлагается рассматривать данную дисциплину 
с учетом методологических требований к научному по-
знанию как системе: «научные факты – гипотеза – мо-
дель – следствие – эксперимент». Доказывается, что со-
держание, структура и методы изложения материала 
должны удовлетворять требованиям диалектики как 
теории познания и методологии естественных наук.

Заключение. Приведены в качестве примеров ав-
торские задания и вопросы, которые следует обсудить 
со студентами для формирования концептуального 
мышления, развитие которого позволит студенту рас-
сматривать единую научную картину мира как модель 
окружающего мира, построенную на основе система-
тизации теорий и гипотез, соответствующих опреде-
ленному этапу развития науки, опираясь на концепции 
системного подхода, эволюции и самоорганизации.

Ключевые слова: методология, методологиче-
ский подход, естественнонаучная картина мира, диа-
лектика, научное познание, уровни научного исследо-
вания, диалектическая логика, моделирование, фун-
даментальные понятия, концептуальное мышление.

П
остановка проблемы. Анализ различных 
исследований позволяет сделать вывод, 
что, изучая отдельные естественные на-

уки, невозможно познать окружающий мир как 
единое целое. Содержание учебных дисциплин 
является лишь ступенями к познанию, так как 
природа действительно не знает деления на на-
уки, под которой понимается весь окружающий 
человека материальный, энергетический и ин-
формационный мир. Объект изучения естествоз-

нания – природа в ее единстве с предметом – об-
раз (картина) мира и место человека в нем. Толь-
ко использование общей методологии науки, ди-
алектического и естественнонаучного методов на 
основе теоретических концепций и моделей при-
роды поможет сформировать естественнонауч-
ную картину мира на современном этапе разви-
тия познания окружающего мира. Отсюда можно 
сделать вывод, что «Естественнонаучная картина 
мира» – относительно новая дисциплина в систе-
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ме образования, которая вводится в виде феде-
рального компонента в учебные планы высших 
учебных заведений. Требования ФГОС ВО ори-
ентируют на изучение не концепций современ-
ного естествознания, а целостного учебного кур-
са «Естественнонаучная картина мира», который 
должен стать мировоззренческим компонентом. 
Изучение концепций современного естествоз-
нания затруднено тем, что авторы этих концеп-
ций раскрывают по-разному систему взглядов на 

окружающий нас мир. Так, например, в соответ-
ствии с требованием первого стандарта образо-
вания авторы многих пособий раскрывают един-
ство окружающего мира путем рассмотрения 
только концептуальных картин Природы и Чело-
века. На рис. 1 представлены структуры содер-
жания учебных пособий по последовательности 
изложения концепций современного естествоз-
нания (КСЕ) известных авторов (С.Х. Карпенков,              
С.И. Самыгин, А.Д. Суханов)1.

Рис. 1. Структура содержания учебных пособий «Концепции современного естествознания» (КСЕ)

Fig. 1. Structure of the «Concept of Modern Natural Sciences» (CMNS) teaching guides

Проведенный анализ структуры и содержа-
ния данных учебных пособий, а также результа-
тов тестирования студентов по всем разделам КСЕ 
убеждает в том, что причина невысокого уровня 
усвоения знаний по естественнонаучной картине 
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мира кроется в том, что при изучении только го-
товых концепций не учитываются должным обра-
зом системные свойства знаний и не реализуют-
ся методологические требования к научному по-
знанию как системе: «научные факты – гипотеза –
модель – следствия – эксперимент».

Программа обучения естественнонаучной 
картине мира ставит задачу, рассмотреть ком-
плекс знаний о природе, представленный в виде 
фактов, идей, понятий, концепций, моделей с 
учетом природосообразных ритмов развития 
окружающего мира в контексте культурологи-
ческого подхода к образованию. Это требует пе-
реструктурирования и систематизации учебного 
материала, композиции, комментирования, до-
полнения его ценностно-смысловыми элемен-
тами новых культурных представлений об окру-
жающем мире.

Таким образом, содержание, структура зна-
ний и методы изложения материала в данной 
дисциплине, на наш взгляд, удовлетворяют тре-
бованиям диалектики как теории познания и ме-
тодологии естественнонаучных наук. Доминиру-
ющими оказываются следующие основные тре-
бования к разработке содержания данного учеб-
ного курса: единство исторического и логическо-
го в познании окружающего мира; единство тео-
рии и методов познания (формирование систем-
ных знаний, сочетание знаний с обучением ме-
тодам научного познания; выделение методо-
логической, эвристической и системообразую-

щей функций теорий); диалектическое единство 
естественных наук.

В данной статье рассматриваются мето-
дологические подходы к содержанию и изуче-
нию дисциплины «Естественнонаучная картина 
мира».

Методологические основы содержания 
дисциплины. Планирование содержания учеб-
ной дисциплины стало закономерным резуль-
татом научно-методического сотрудничества с 
преподавателями по естественнонаучным дис-
циплинам, работающими со студентами (бака-
лаврами и магистрами педагогического вуза). 
Оно осуществлялось на общих системообразу-
ющих законах структуры, функционирования 
и развития дисциплинарного комплекса есте-
ственных наук и оказалось взаимовыгодным 
для каждой естественной науки (физики, химии, 
биологии и др.).

Физика, биология, химия, математика и др. 
как науки взаимно дополняют друг друга и об-
разуют единство, составляя систему знаний об 
окружающем нас мире. Разработанные и сфор-
мулированные теории в этих науках входят в эту 
систему и отражают не только структурные уров-
ни научного междисциплинарного познания от 
философского до уровня эксперимента, но и ме-
тодологию познания (рис. 2). Под методологи-
ей мы понимаем учение о научном методе по-
знания; совокупность методов, применяемых в 
какой-нибудь науке2. 

Рис. 2. Уровни методологии исследования 

Fig. 2. Research methodology levels

В общем смысле методология есть система 
принципов, способов организации и построения 
теоретической и практической деятельности.
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Перед методологическим анализом идет обоб-
щение факторов по объекту и предмету иссле-
дования. На философском уровне проводится 
самый общий анализ фактов по предмету ис-
следования, рассматривается их общая значи-
мость. Данный уровень имеет два специфи-
ческих метода исследования: категориальный 
анализ и диалектическую логику [Гранатов, 
2005; Современная философия…, 1996; Совре-
менные теории…, 1992]. Рассматривая систе-
му философских категорий с ориентацией на 
имеющуюся информацию, можно получить ис-
ходное представление об объекте и предмете 
исследования. Только после этого используется 
диалектическая логика. Она основана на сле-
дующих законах диалектики: перехода коли-
чественных изменений в качественные; един-
ства и борьбы противоположностей; отрица-
ния отрицания. Диалектическая логика име-
ет критическую функцию и поэтому позволяет 
выделить логические конструкции (умозаклю-
чения), не соответствующие объективной ре-
альности. Отличие диалектической логики от 
формальной состоит в том, что в первом слу-
чае критерием истинности суждения является 
наличие противоречия, а во втором – его отсут-
ствие. Применению диалектической логики со-
путствует использование принципов диалекти-
ки: всеобщей детерминированности (взаимо-
обусловленности и взаимосвязи) объектов и 
явлений, системности, историзма, целостно-
сти, структурной иерархичности. 

На философском уровне уже может стать 
очевидным нецелесообразность или несвоев-
ременность решения проблемы исследования. 
Если же анализ благоприятен, то его результа-
ты становятся основой для общенаучного уров-
ня познания. На данном уровне используют-
ся два метода: аналогия и моделирование и си-
стемный подход. Они часто применяются одно-
временно. Модели можно строить по аналогии, 
а системы представляют собой наиболее совер-
шенные модели. Известно, что чем сложнее мо-
дель, тем она информативнее и эвристичнее 
(имеет объяснительные и прогностические воз-
можности). Построенную модель подвергают 

тщательному теоретическому или эксперимен-
тальному исследованию. Цель его – получение 
новых знаний о предмете моделирования. Осо-
бенность экспериментирования на модели – не-
ограниченность во времени и повторяемость 
протекающих процессов. Этот этап моделирова-
ния называют этапом исследования модели.

Следует отметить, что полученные в резуль-
тате исследования модели являются абсолютно 
достоверными только для объекта, выступаю-
щего в роли модели. Перенос информации с мо-
дели на оригинал возможен только при наличии 
определенного соответствия между их элемен-
тами. Иногда правила переноса задают в виде 
так называемых критериев подобия. Заключи-
тельный этап процесса моделирования называ-
ют этапом проверки переноса знаний с модели 
на оригинал. 

Анализ предмета исследования методами 
общенаучной методологии необходим для пе-
рехода на конкретно-научный уровень исследо-
вания. Здесь предмет исследования описывает-
ся с использованием терминологии конкретных 
наук. На этом уровне объекту (явлению) дают 
конкретную характеристику, выбирают рабочие 
параметры и проводят анализ на уровнях мето-
дик и эксперимента. 

Таким образом, в методологическом ана-
лизе исследования наукой проблемы (явле-
ния) следуют направлению 1→2→3→4→5 или 
5→4→3→2→1, внося коррективы и исправле-
ния на основе определенных научных методов 
и способов. Такой методологический анализ лю-
бой проблемы (явления) всегда способствует, 
как показывает практика, более продуктивной 
умственной деятельности в познании. 

Выделенные уровни методологии позна-
ния позволяют осуществлять переход от пони-
мания причинной обусловленности явлений 
(классический детерминизм) на уровень пред-
ставления о диалектике необходимого и слу-
чайного (соотношение динамических и стати-
стических закономерностей). Производство 
знаний в виде преобразовательного перехода 
от исходного предмета познания к новому ре-
зультату составляет отражательную функцию, 
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ответственную за преобразование «предмет-
ного» знания в новые результаты. Внутренняя 
обусловленность, идущая от исследователя, 
выражена действием инструментов методов. 
Оно составляет содержание активной функции 
сознания. Взаимодополняя друг друга, данные 
функции образуют циклический акт мыслитель-
ной деятельности в виде определенной тео-
рии. Понятие «теория» весьма многозначно, но 
всегда предполагается, что теория – результа-
тивная форма научного знания [Бряник, 2003; 
Пригожин, 2006; Сауров, Сауров, 2006].

Структура содержания учебной дисци-
плины «Естественнонаучная картина мира». 
Учебная дисциплина состоит из отдельных си-
стемно взаимосвязанных разделов: вводного, 
методов научного познания, развития исследо-
вательских программ и картин мира, фундамен-
тальных научных понятий, физической, астро-
номической, химической биологической картин 
мира, происхождения жизни, человека и био-
сферы, проблем современной естественнонауч-
ной картины мира. В человеческом миропони-
мании центральное место в содержании разде-
лов занимает взаимоотношение между живой 
и неживой природой. Системообразующей свя-
зью между выделенными разделами выступает 
построение единой логической непротиворечи-
вой картины мира, методологической функцией 
которой является концепция эволюции развития 
единой естественнонаучной картины мира. Поэ-
тому рассмотрим последовательно методологи-
ческие подходы к изучению отдельных разделов 
учебной дисциплины. 

Методологический анализ отдельных раз-
делов дисциплины. Первые два раздела дисци-
плины посвящены вопросам мировоззренческо-
го плана, что следует из их заглавий «Наука и на-
учная картина мира» и «Формирование научно-
го мировоззрения на основе материалистиче-
ского познания окружающего мира»; «Методы 
научного познания». По глубокому убеждению 
авторов, в общеобразовательном аспекте прин-
ципиальное значение имеет смысл уделить вни-
мание обоснованию объекта, предмета и задач 
данной учебной дисциплины.

Естественные науки в современную эпоху 
научно-технического прогресса движутся впе-
ред, добиваясь все новых успехов в познании 
различных природных научных фактов и явле-
ний. С течением времени естественные науки 
обогащаются огромным количеством фактов в 
познании окружающего мира. Так как науки соз-
даются человеком, то они не существуют вне по-
знающего субъекта, поэтому вместе с ростом 
объема информации не только происходит ко-
ренная ломка содержания определенных науч-
ных понятий, представлений, но и усложняется 
процесс их познания. Происходит усложнение 
естественнонаучного знания, которое связано 
с нарастанием противоречивых тенденций его 
развития. С одной стороны, сами науки (физи-
ка, биология, химия, математика и др.) стремят-
ся к независимости, с другой – они более тесно 
увязываются с потребностями человека. В таком 
случае современное естественнонаучное зна-
ние не только объясняет явления и закономер-
ности природы, но и дает рекомендации про-
ектирования и конструирования искусственно-
го технологического мира, в котором живет че-
ловек, так как познание объекта исследования 
заключается в конструктивном его построении,            
т.е. в построении реальности окружающего 
мира. Качество нашего будущего будет целиком 
зависеть от качества нашего мышления. Нельзя 
установить пределов познания3. 

При исследовании комплексных проблем, 
имеющих междисциплинарный характер, осо-
бая роль отводится методологической рабо-
те. Имеющийся опыт решения таких системных 
проблем указывает на то, что при переходе от 
теоретических концепций и понятийного аппа-
рата одной естественной науки к другой возни-
кает необходимость их согласования через фи-
лософию, так как философская методология 
включает в себя и общенаучную методологию. 
Междисциплинарные проблемы, как правило, 
рассматриваются в такой последовательности:             
«категориальный анализ проблемы →диалекти-
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ческая логика →и принципы диалектики→приемы 
аналогии→метод моделирования→ системный 
подход и теоретические концепции конкретных 
наук». При этом огромную роль здесь играют и 
математические обобщения, так как математи-
ка является связующим звеном между естествен-
ными науками. Пользуясь формальной логикой, 
математика позволяет применять компьютер для 
анализа совокупности фактов, а это ускоряет вы-
явление закономерностей, общих для всех есте-
ственных наук [Haken, 2014; 2015; Niemeier, 2000; 
Prigogine…, 2017; Edgeworth, 2013]. 

Известно, что единый окружающий мир по 
уровням развития расчленяется на природу, об-
щество и сознание. Всеобщие существенные 
признаки окружающего мира: структура – раз-
деление и единство противоположностей; дви-
жение – изменение вообще и смена деятельно-
сти в частности; развитие от простого к сложно-
му от первичного к вторичному и т.д; взаимос-
вязь – структурная и причинно-следственная, 
прямая и обратная, начиная от анализа и син-
теза как исходных мировоззренческих ориенти-
ров. Каждый всеобщий существенный признак 
основан на специфическом законе диалектики 
[Лакатос, 1995].

Особое внимание уделяется фундамента-
лизму – основному принципу, закладываемо-
му в концепции современного образования. 
Его главные акценты и приоритеты смещают-
ся из сферы обширного эмпирического осно-
вания к разработке и диалектическому освое-
нию всеобщих, общетеоретических и теоретико-
методологических проблем. Все это относится и 
к естественнонаучному образованию, формули-
рующему естественнонаучное мировоззрение 
[Вызов…, 2004].

При изучении выделенных выше разде-
лов следует обсудить со студентами следующие            
вопросы.

1. Какую роль играет мировоззрение в жиз-
ни людей и как оно способствует поиску буду-
щих, сегодня еще неизвестных проблем?

2. Прокомментируйте слова французского 
физика А. Пуанкаре: «Ученый должен наводить 
порядок. Наука возводится при помощи фактов, 

как дом при помощи кирпичей; однако набор 
фактов является наукой в той же мере, как груда 
кирпичей являет собой дом».

3. Непрерывная связь эксперимента и тео-
рии – залог успешного развития науки в целом. 
Какой из этих двух уровней научного позна-
ния играл большую роль в прошлом и почему? 
Как будет обстоять, по вашему мнению, дело                       
в будущем?

4. Прокомментируйте метод исследования 
Ньютона, выраженный в словах: «…от явления 
движений к исследованию природы сил и за-
тем от этих сил к демонстрации других явлений: 
…движения планет, комет, Луны и моря…». Ис-
пользуется ли этот метод познания в современ-
ных науках? Соответствует ли он диалектическо-
му методу философии?

5. Прокомментируйте следующее утверж-
дение: «…наше познание никогда не может ис-
черпать свой объект, никогда не приходит к раз 
и навсегда установленной картине мира, веч-
ным и неизменным законам».

6. Прокомментируйте следующее утверж-
дение: «научное познание – это процесс полу-
чения верных, но исторически ограниченных и 
вечно приближающихся к абсолютной истине 
знаний о природе».

Фундаментальные понятия. Следующим 
важным разделом является изучение и разви-
тие таких фундаментальных понятий, как: ма-
терия, движение, взаимодействие, пространст-
во и время. Необходимо сделать уточнение, 
что к фундаментальным понятиям относятся 
такие понятия, которые на данный момент раз-
вития науки не сводятся к каким-либо другим 
понятиям (не объясняются с помощью других 
понятий) [Гранатов, 2000]. Ясно, что чем мень-
ше в науке имеется фундаментальных поня-
тий, тем глубже она проникает в сущность по-
знания окружающего мира. Методологическое 
значение выделенных понятий обусловлено 
следующим:

– выделенные понятия представляют собой 
обобщенный результат развития познания;

– содержание выделенных понятий опреде-
ляется самой материальной действительностью, 
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объективными свойствами и отношениями ма-
териальных предметов и явлений;

– по мере научного познания любые поня-
тия обогащаются, уточняются и развиваются.

Изучение выделенного раздела способству-
ет формированию концептуального мышления 
студентов, представляющего собой понимание 
ситуации или проблемы сложения частей, взгля-
дов на картину в целом. В основе концептуаль-
ного мышления лежат три концепции: систем-
ного подхода, эволюции и самоорганизации 
[Князева, Курдюмов, 1994; Опарин, 1968; Хакен, 
1980; Haken, 2014; 2015; Югай, 1985]. 

На этом этапе со студентами обсуждаются 
следующие вопросы и задания.

1. Почему в науке XX века возникла про-
блема т.н. системного подхода? Как его дости-
жению способствуют геометрически наглядные 
способы представления сложной информации? 

2. Какой представляется роль случайности в 
объективном мире в свете синергетической па-
радигмы?

3. Что можно сказать о хаосе в развитии со-
циальных процессов? Как эту роль понимает 
христианская концепция истории человечества?

4. Почему философию можно считать прин-
ципиально хаотичным феноменом интеллекту-
альной культуры человечества? Возможна ли в 
принципе систематизация философских знаний 
по образцу частных научных теорий?

5. Почему исторические судьбы научных от-
крытий и технических изобретений чаще всего 
оказываются трудными и драматичными?

6. Как открытие динамического хаоса мо-
жет повлиять на понимание природы в целом, 
а также общественно-исторических процессов и 
методов управления ими?

Научная картина мира. Только после рассмо-
трения фундаментальных понятий обсуждается 
научная картина мира (НКМ) и ее частные случаи 
(физическая, химическая, биологическая и др.). 
Одна из важнейших методологических функций 
НКМ – анализ на ее основе понятийного аппарата, 
понятийной структуры научных теорий, выяснение 
содержания и сущности основополагающих идей, 
их эволюции, границ применимости понятий, 

законов и теорий [Коханов, Сауров, 2012]. Выде-
ляются следующие характеристики НКМ:

– НКМ – это модель окружающего мира, по-
строенная на основе систематизации, принци-
пов, теорий и гипотез, соответствующих опреде-
ленному этапу развития науки;

– НКМ представляет процесс зарождения, 
становления, развития и смены представлений 
о природе;

– НКМ является одним из высших уровней 
систематизации знания, на котором наиболее 
полно осуществлена взаимосвязь науки и фи-
лософии, поэтому НКМ служит средством объе-
динения знаний вокруг единых идей, предель-
но общих принципов и выполняет роль крите-
рия выяснения и оценки его мировоззренческо-
го содержания.

Таким образом, наиболее важной в миро-
воззренческом отношении задачей преподава-
ния дисциплины «Естественнонаучная картина 
мира» является анализ всех знаний об окружа-
ющем нас мире.

В остальных разделах рассматриваются пер-
спективы дальнейшего исследования окружа-
ющего мира параллельно с прогрессом науч-
ных знаний. Успехи различных теорий и экспе-
риментов должны восприниматься студентами 
как продолжение исследований о существова-
нии различных видов материи в биологических, 
химических и других взаимодействиях.

Заключение. Изучение дисциплины «Есте-
ственнонаучная картина мира» должно способ-
ствовать формированию у студентов основных 
положений диалектики как теории познания и 
методологии естественных наук. В человеческом 
миропонимании с тех пор, как оно существу-
ет, центральное место занимает взаимоотноше-
ние между живой и неживой природой. Челове-
ческая мысль всегда стремилась к созданию еди-
ной, логически непротиворечивой картины мира. 
Следует отметить, что в разные периоды истории 
развития естественных наук к моделированию 
картины мира подходили по-разному. Научная 
картина мира функционирует и развивается под 
воздействием совокупности когнитивных, социо-
культурных и институциональных факторов. Она 
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является особым слоем знания, который, с одной 
стороны, взаимодействует с эмпирией и теория-
ми внутри научной дисциплины и обеспечивает 
междисциплинарные связи, а с другой – корре-
лирует с мировоззрением и философскими обра-
зами мира. Современная научная картина мира, 
основанная на принципах глобального эволюцио-
низма, органично включается в процессы форми-
рования планетарного мышления, диалога куль-
тур, становясь основой культурного взаимодей-
ствия человека и окружающего его мира.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING 
“NATURAL-SCIENCE WORLDVIEW” DISCIPLINE

V.I. Teslenko (Krasnoyarsk, Russia)
N.I. Mikhasenok (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The topical character of the 

problem of singling out particular methodical approach-
es in teaching “Natural-science Worldview” discipline, 
taking into account the Federal Educational Standard for 
Higher Education (ФГОС ВО)” in order to develop con-
ceptual thinking in students of pedagogical universities, 
is substantiated in the article. 

Objective of the Research. Is to lend credibility to 
the authors» approach and to present it marking out the 
ways arranging structuring theoretical and practical ac-
tivities of man for scientific cognition of the world. 

Methodology of the research is based on the logic 
and philosophic generalizations made by the authors 
while analyzing articles and monographs written on 
the problem under consideration and regarding the 
interdisciplinary complex of natural sciences (phys-
ics, biology, chemistry, etc.). This approach allows to 
consider the research in the following sequence: “cat-
egorical analysis of the problem → dialectical logic and 
the principles of dialectics → the approaches by anal-
ogy → the method of simulation → the systematic ap-
proach and theoretical concepts of concrete sciences”. 
At the same time the principle of fundamentalism, on 
the basis of which fundamental notions, such as mat-
ter, movement, interaction, space and time are singled 
out, is also considered. 

Results. The comparative analysis of the content 
of the academic discipline under consideration, on 
the one hand, and the concepts of other contempo-

rary natural sciences, on the other, was carried out. 
The structural content of the system of divisions was 
determined, and it was found out that the core of this 
system is the knowledge of nature. This basic factor is 
presented in the form of essential notions and models 
of the scientific worldview. 

It is suggested to consider this discipline with due 
regard to the methodological requirements concern-
ing scientific cognition as a system: scientific facts – hy-
pothesis – model – consequence – experiment. It was 
proved that the content, the structure and the methods 
of material presentation must meet the requirements of 
dialectics a theory of cognition, on the one hand, and 
methodology of natural sciences, on the other. 

Conclusion. The authors» assignments and ques-
tions are suggested as examples which should be dis-
cussed with the students in order to shape their con-
ceptual thinking. The development of conceptual think-
ing will allow the students to perceive the unified sci-
entific worldview as a model of the world round them. 
This model is to be built on the basis of systematizing 
theories and hypotheses corresponding to a certain 
stage of science development. It is necessary to rely 
upon the concepts of a systematic approach, evolution 
and self-actualization.

Keywords: methodology, methodological ap-
proach, natural-science worldview, dialectics, scientific 
cognition, levels of scientific research, dialectical logic, 
methodological functions, simulation, fundamental no-
tions, conceptual thinking.
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СТАНОВЛЕНИЕ РЕФЛЕКСИВНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА

Т.Ф. Ушева (Иркутск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматриваются 

теоретико-методологические основания становле-
ния рефлексивной компетентности будущего педа-
гога, моделирование процесса развития и его реа-
лизация в образовательном пространстве вуза. 
Идея исследования в результативном становлении 
рефлексивной компетентности обучающегося, рас-
сматриваемой в русле рефлексивной деятельности, 
основанной на субъектных отношениях, взаимодей-
ствии в диалоге, разнопозиционности и индивидуа-
лизации. Данные педагогические условия осущест-
вляются в нелинейном и коллективном обучении в 
вузе на основе осознанного выбора форм, содержа-
ния, средств обучения и методов в образователь-
ном пространстве вуза.

Цель исследования – проверка теоретико-
концептуальных основ развития рефлексивной ком-
петентности будущего педагога в рамках высшего об-
разования.

Методологию исследования составляют 
научно-исследовательские работы отечественных 
и зарубежных ученых в сфере высшего образова-
ния. Основополагающим в исследовании являет-
ся компетентностный подход как целеполагающий                                
в образовании.

Результаты. Лонгитюдный эксперимент под-
твердил правомерность концепции и модели станов-
ления рефлексивной компетентности студента в об-
разовательном процессе; показана взаимосвязь ха-
рактеристик образовательного пространства вуза и 
программы по индивидуально направленному обра-
зованию, обеспечивающих становление рефлексив-
ной компетенции обучающегося.

Заключение. Исследовательские результаты по-
казывают, что развитие рефлексивной компетентно-
сти будущего педагога в образовательном простран-
стве очень продолжительный процесс и нуждается 
в специальной педагогической организации. Педа-
гогические условия, которые усиливают результат 
развития рефлексивной компетентности у будуще-
го педагога, могут быть использованы в целях реа-
лизации образовательной инициативы «Наша новая 
школа» и совершенствования высшего образования 
двадцать первого века. Смыслом процесса развития 
рефлексивной компетентности будущего педагога 
можно считать самодвижение в профессиональном 
и личностном плане.

Ключевые слова: высшее образование, препо-
даватель, студент, рефлексия, рефлексивная ком-
петентность, коллективные занятия, диалог, ин-
дивидуальная образовательная программа.

П
остановка проблемы. Для педагогиче-
ского образования двадцать первого 
века главной целью выступает развитие 

обучающихся, педагогов будущего; учиться всю 
жизнь, совершенствуя свои компетентности, по-
стоянно дополняя и насыщая новыми современ-
ными знаниями и умениями, полученными на 
этапе обучения в вузе. Самосовершенствование, 
основанное на умении учиться, является осно-
вополагающим в профессии педагога. Учитель, 
анализируя многогранность своего внутреннего 
мира, должен понимать основания собственных 

профессиональных поступков и выборов. По-
знать себя как субъекта профессиональной дея-
тельности педагогу, особенно молодому специа-
листу, помогает и направляет его сформирован-
ная рефлексивная компетентность. 

Исследование поставило перед нами зада-
чи понять, что такое «компетентность» и отве-
тить на вопрос: что делать будущему учителю 
для становления той или иной компетентности?

В стандартах нового поколения компетент-
ность определяется как умение активно исполь-
зовать полученные профессиональные и лич-

Т.Ф. УШЕВА. СТАНоВЛЕНИЕ рЕФЛЕКСИВНоЙ КоМПЕТЕНТНоСТИ ПЕДАГоГА 
В оБрАЗоВАТЕЛЬНоМ ПроСТрАНСТВЕ ВУЗА



[ 82 ]

ные навыки и знания в практической или науч-
ной деятельности1.

При рассмотрении понятия «компетент-
ность» описывается перенос умений и зна-
ний студентов в другую (практическом плане)                        
деятельность.

Рефлексивная компетентность – это способ-
ность личности (в нашем случае студента – буду-
щего педагога) осуществлять рефлексивную де-
ятельность, а также стремление к саморазвитию 
и самореализации.

Переход на уровневое образование связан 
с более свободным выбором студентов, появля-
ется право и обязанность выстраивать различны-
ми способами образовательный маршрут учеб-
ной деятельности и профессионального станов-
ления. На возможности и особенности каждого 
студента стали ориентированы программы обу-
чения. Появился и новый социальный смысл об-
разования, который реализуется через образо-
вательную программу, это развитие потенциала 
личности студента, формирование самостоятель-
ности в определении цели деятельности и мето-
дах ее реализации, что нашло отражение в Уставе 
федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образова-
ния «Иркутский государственный университет»2.

Проблемным полем нашего исследования 
выступили педагогические условия для станов-
ления рефлексивной компетентности будущего 
педагога в образовательном пространстве вуза. 

Цель статьи – описать результаты лонгитюд-
ного исследования становления рефлексивной 
компетентности будущего педагога. Это позво-
лит диссеминировать опыт развития рефлексив-
ной компетентности студентов педагогического 
и психолого-педагогического направлений.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Целевой основой компетентностного под-
хода в образовании являются компетентности 

[Зимняя, 2004]. Одной из ключевых компетент-
ностей для будущих педагогов является реф-
лексивная (Ю.В. Кушеверская3, Н.П. Максимчен-
ко4). По мнению Е.В. Пискуновой, C. Meierdirk ,                
J. Nam, T.A.O,Neill рефлексивная компетент-
ность – основа для учебной и будущей профес-
сиональной деятельности [Пискунова, 2005; 
Meierdirk, 2017; Nam, 2017; O,Neill, 2017].

В психологическом плане этап индивиду-
ализации особо значимый этап духовной жиз-
ни молодого человека, он связан с понимани-
ем роли и поиском места в обществе с выработ-
кой собственного мировоззрения, принятием 
определенных ограничений, определением сво-
ей уникальности и творческой инициативы. Ин-
дивидуальный подход основывается на пони-
мании потребностей и персональных особенно-
стей каждого студента. В рефлексивном подхо-
де идея индивидуализации подразумевает, что 
рефлексия индивидуальна, именно поэтому ин-
дивидуальный подход необходим к каждому. 

Организация и оптимизация педагогическо-
го (и в том числе учебного) процесса выстраи-
ваются как гуманитарные практики и дают воз-
можности для каждого студента [Сенько, 2010]. 
Опыт педагогического образования в россий-
ских вузах показал, что для реализации идей гу-
манитарной практики рефлексивного образова-
ния необходимо использовать индивидуальные 
образовательные программы (ИОП) студентов. 
Данные программы основываются на студенче-
ской рефлексии, в процессе которой образова-
тельная деятельность студента соотносится с его 
актуальными индивидуальными качествами и 
знаниями (представлениями). ИОП оформляет-
ся на основе образовательных потребностей, в 
основе своей содержит образовательные зада-
чи и базируется на индивидуальном образова-
тельном планировании. 
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Теоретический анализ ИОП, исследований 
В.А. Адольфа, Н.Ф. Ильиной5, А.Н. Савчука, позво-
лил понять, что индивидуальная образователь-
ная программа состоит из содержания образо-
вания и деятельности по ее реализации [Адольф, 
Савчук, 2014]. В содержание ИОП входят: знания, 
информация, способы работы (способы взаимо-
действия) и технологии, а главное – планирова-
ние собственной учебной деятельности.

Взаимодействие основывается на диало-
ге. Диалогичность учебного общения включает в 
себя взаимодействия и межличностные взаимо-
отношения. Принцип диалогичности должен про-
являться ни только во внешних, но и во внутрен-
них процессах. Диалог направлен на осмысление 
предмета, он является неотъемлемой формой су-
ществования мышления. «Я – образ» (будущего 
специалиста, обучающегося, идеального профес-
сионала и т.п.) может выступать одним из пред-
метов мышления, такой внутренний процесс ве-
дет к самоизменению через самопознание. 

В свою очередь, диалог, по мнению В.И. Сло-
бодчикова и др., формирует и субъектное отноше-
ние во взаимодействиях «педагог – ученик»: «От-
ношение педагога к ученику как к объекту обуче-
ния и воспитания делает педагогический процесс 
бездетным и безличным. В рамках такой педаго-
гики становится невозможным понимание чело-
веческой субъективности и полноценное развитие 
человеческого в человеке…» [Слободчиков, Исаев, 
2013, с. 89; Thorpe, 2000; Щедровицкий, 1994]. 

Метапредметность дает возможности «выхо-
да» из образовательной деятельности. Деятель-
ность студента это переводит с узкого предметно-
го на широкий уровень метапредмета. Таким об-
разом, чередуется рефлексивная деятельность с 
предметной (в учебном, научном, воспитатель-
ном процессах): «следовательно, метапредмет-
ные результаты… способность и готовность к са-
мостоятельному поиску методов решения прак-
тических задач… умение самостоятельно оцени-
вать и принимать решения» [Ушева, 2014 с. 2652].

Данные результаты дают возможность реа-
лизовывать замыслы уровневого обучения, ко-
торые предполагают изменения организации 
образовательного процесса (переход от ли-
нейной формы обучения на нелинейную), на-
правленность на компетентностный подход в 
определении результатов, создание модуль-
ных учебных планов, направленность на макси-
мальный учет индивидуальных интересов, спо-
собностей и склонностей студентов [Озернико-
ва, 2015; Nam, 2017; Shaydurova at al., 2017 и 
др.]. Рефлексивное сопровождение студентов в 
обновленном образовательном процессе «вы-
водит» их на новый уровень осознанности об-
разовательных результатов.

В условиях рефлексивного сопровожде-
ния основным управленческим центром явля-
ется совет образовательной программы (СОП). 
Основная его цель – качественная реализация 
программы по направлению подготовки и соз-
дание необходимых условий для эффективного 
достижения образовательных результатов. Базо-
вые задачи, которые решает совет: создание со-
вместного пространства для работы разных ка-
федр, обеспечивающего качество реализации 
основных образовательных программ; учебно-
методическое сопровождение и контроль ка-
чества реализации основных образовательных 
программ; экспертно-аналитическая деятель-
ность в рамках направления подготовки. 

В состав СОП вошли заведующие выпускаю-
щих кафедр, преподаватели, занятые в реализа-
ции программы, и преподаватели – представи-
тели обеспечивающих кафедр. Разные позиции, 
выход за пределы предметности позволяют тако-
му коллективу анализировать ситуацию с разных 
сторон и «видеть» многообразие перспектив.

При рефлексивном подходе управленческая 
деятельность является командной. Главным дви-
гателем коллективной мыследеятельности ока-
зывается рефлексия, за счет рефлексивных про-
цессов происходят мгновенное реагирование на 
современные требования, анализ настоящей си-
туации в контексте будущего, анализ потребно-
стей и возможностей субъектов образователь-
ной программы. Подготовку содержания обра-
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зовательных программ организует и координи-
рует СОП. Он может формировать календарный 
график учебного процесса, предлагать инициа-
тивы по содержанию рабочих учебных планов, 
вносить корректировки в соответствие компе-
тенций и оценочных средств, программ практик 
студентов и т.д., а главное, осуществлять мони-
торинг разработки и актуализации основных об-
разовательных программ и всех видов учебно-
методической деятельности. 

Совет образовательной программы как ор-
ган рефлексивного управления положительно 
влияет на качество субъектов управления – про-
фессиональные компетенции участников. 

Г.П. Щедровицкий утверждает, что «чело-
век всегда действует в группе, в коллективе – в 
ситуации коллективных взаимодействий». При 
этом человек, находясь в своей ситуации, во 
взаимодействии с членами своей группы, вхо-
дит во взаимоотношения с людьми, которые 
находятся в другой ситуации. Г.П. Щедровиц-
кий считает, что «пространство и время никог-
да не определяют единство ситуации. Ибо си-
туация задается человеческим сознанием, тем, 
как человек себя осознает, кем он себя осозна-
ет, где он себя осознает» [Щедровицкий, 1994]. 
На этом основании совместное проектирова-
ние как содержания, так форм и методов реа-
лизации программы дает возможность полу-
чать положительные результаты.

В свою очередь, рефлексивное образова-
ние меняет и формы общения преподавателя 
и студентов в процессе обучения. Возможность 
каждому обучающемуся субъектно действовать 
в образовательной деятельности, осознавать 
свою ценность и ценность каждого позволяет 
коллективная организационная форма учебно-
го процесса [Мкртчян, 2010]. Особенностью кол-
лективных учебных занятий является отказ от 
единообразия в обучении – студенты могут ре-
ализовывать разные цели, изучать разные фраг-
менты учебного материала, делать это разны-
ми средствами и способами, за разный период 
времени. Надо заметить, что разные студенты 
осваивают общее содержание учебного матери-
ала по разным маршрутам, имея при этом места 

пересечения разных маршрутов продвижения 
обучающихся – временные кооперации.

Рефлексивные образовательные формы 
(рефлексивный семинар, дискуссии, аналити-
ческий практикум, круглые столы, баллинтов-
ские группы и др., эти формы также могут быть 
отнесены к активному обучению в высшей шко-
ле, только не в контекстном (А.А. Вербицкий), 
а в рефлексивном подходе, организованы как 
внешне-практическая учебная групповая дея-
тельность, переходящая затем во внутреннюю 
активность личности студента, открывают новые 
возможности для фиксации и визуализации ди-
намики процессов саморазвития, профессио-
нального и личностного самоопределения на 
этапе профессиональной подготовки [Вербиц-
кий, 1991; Ушева, 2017 с. 43].

Исследования Н.Е. Строговой, М.Н. Фролов-
ской, Т.В. Фуряевой, Л.В. Шкериной по вопросам 
профессионального образования и сформиро-
ванности профессиональных компетенций сту-
дентов – будущих учителей подсказали нам си-
стемную организацию в проведении эмпири-
ческого этапа научной работы [Строгова, 2018; 
Фроловская, 2011; Фуряева, 2012; Шкерина, 
2015; Shkerina, et al., 2016]. 

Материалы и методы. Цель эмпирического 
этапа научной работы состояла в эксперимен-
тальной проверке выдвинутой нами гипотезы 
о том, что успешность становления рефлексив-
ной компетентности обучающихся обусловле-
на сформированностью рефлексивных умений, 
а их становление происходит при определенных 
педагогических условиях: создание в учебном 
взаимодействии субъект-субъектных отноше-
ний; организация диалога (учебного) в процессе 
обучения; осуществление учебной деятельности 
по индивидуально-образовательной програм-
ме; обучение педагогическому анализу деятель-
ности с разных позиций: «метапозиция», «учи-
тель», «ученик». Достаточность данных педаго-
гических условий была выверена предваритель-
ным исследованием (2003–2008 уч. гг.)6.
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Комплексная диагностика была направле-
на на определение сформированности рефлек-
сивных умений: личностные, интеллектуальные, 
коммуникативные и кооперативные. 

Для проверки целей экспериментально-
го исследования мы использовали методи-
ки: опросник определения индивидуальной 
меры выраженности свойства рефлексивности                   
(А.В. Карпова), методика определения сформи-
рованности умений понимать других в процес-
се коммуникации и себя (адаптированный ва-
риант методики «Q-сортировка»), методика из-
учения рефлексивного анализа (С.Д. Неверо-
вич, Н.В. Самоукиной, Е.Н. Кучумовой), мето-
дика определения кооперативной рефлексии 
(Т.Ф. Ушевой, Е.А. Паноморевой, Е.В. Паравян) 
[Карпов, 2003; Ушева, 2017 с. 34]. 

Сформированность умений понимать себя и 
других в процессе коммуникации диагностирова-
ли при помощи методики «Q-сортировка», адап-
тированный вариант, предложенный А.В. Батар-
шевым. Рефлексия является умственным дей-
ствием по определению основ собственной мыс-
лительной деятельности. Одним из существен-
ных показателей является умение правильно 
оценить позицию. Для определения уровня раз-
вития интеллектуальной рефлексии мы модифи-
цировали методику изучения элементов рефлек-
сивного анализа шахматистов, разработанную 
С.Д. Неверович, Н.В. Самоукиной, Е.Н. Кучумовой. 

Для диагностики умений кооперативной 
рефлексии была разработана соответствую-

щая методика (Т.Ф. Ушевой, Е.А. Паноморевой, 
Е.В. Паравян). Данная методика имеет два эта: 
групповой и индивидуальный. В первую оче-
редь студенты участвуют в деятельности и толь-
ко после практической части переходят к реф-
лексии индивидуального плана. После этого вы-
воды самонаблюдения сопоставляются с опи-
санием внешнего наблюдения. На основе это-
го делается вывод. Формулируется заключение 
о сформированности умений: самоопределение 
в учебной (профессиональной) ситуации, осу-
ществление организации деятельности пошаго-
во, удержиние задачи коллектива, принятие от-
ветственности за групповые процессы, соотнесе-
ние результатов деятельности с ее целью.

Опытно-экспериментальное исследование 
по формированию рефлексивных умений про-
водилось с участием студентов Иркутского го-
сударственного университета. Процедуры и ме-
тоды лонгитюдного исследования проводи-
лись с обучающимися уровня «Бакалавриат» и 
«Магистратура» по направлению подготовки 
Психолого-педагогическое образование в воз-
расте от 17 до 21 года и от 22 до 35 лет, в иссле-
довании проведен анализ диагностических ма-
териалов 82 обучающихся.

Результаты исследования. Методика диа-
гностики рефлексии потребовала сравнения по-
казателей внешнего и внутреннего наблюдения 
по срезам, отдельно для каждой группы. Срав-
нение осуществлялось с помощью критерия                     
взаимосвязи Спирмена, r. (табл. 1, 2).

Таблица 1
Сравнение внешнего и внутреннего наблюдения 

для экспериментальной группы (уровнь «Бакалавриат»)
Table 1

Comparison of outer and inner observation for experimental group (Bachelorship level)

Показатель 1-й срез 2-й срез 3-й срез 4-й срез 5-й срез 6-й срез
Самоопределение -0,348 -0,123 0,717 0,690 0,938 0,831
Коллективная задача -0,059 0,309 0,671 0,581 0,897 0,811
Ответственность -0,080 0,242 0,653 0,844 0,800 0,820
Пошаговая организация 0,174 0,352 0,786 0,886 0,880 0,698
Соотнесение 
результатов с целью

0,539 0,048 0,867 0,878 0,729 0,799

Общий показатель -0,178 0,180 0,878 0,910 0,934 0,941
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Результаты исследования показали, что 
уже на первом этапе эксперимента возника-
ли сложности по вопросам самоопределения у 
студентов экспериментальной группы. Студен-
ты этой группы демонстрировали затрудне-
ния в постановке целей в деятельности, испы-
тывали сложности при формулировках и опи-
сании результатов деятельности. Это объясня-
ется особенностями становления рефлексии. 
Механизм «запускается» в момент встречи с 
какими-либо трудностями. Специально соз-
данная проблематизация, на этапе построения 
индивидуальных образовательных программ 

позволила студентам экспериментальной груп-
пы обнаружить им самим собственную учеб-
ную некомпетентность (первый этап экспери-
мента – в процессе учения) и профессиональ-
ную (на втором этапе эксперимента – обуче-
ние и организация учебного процесса). И толь-
ко осмысленный выход из проблематизации 
позволил им видеть позиции участников, четко 
анализировать цели, соотносить их с результа-
том, пошагово выполнять действия и нести за 
них ответственность, а в дальнейшем пользо-
ваться навыками самоанализа и анализа ситу-
ации в целом. 

Таблица 2
Сравнение внешнего и внутреннего наблюдения 

для экспериментальной группы (уровень «Магистратура»)
Table 2

Comparison of outer and inner observation for experimental group (Mastership level)

Показатель 1-й срез 2-й срез 3-й срез
Самоопределение -0,35 -0,130 0,31
Коллективная задача -0,05 0,22 0,30
Ответственность -0,08 0,19 0,48
Пошаговая организация 0,17 0,2 0,62
Соотнесение результатов с целью 0,54 0,03 0,61
Общий показатель -0,18 0,15 0,52

Обучающиеся уровня «Магистратура» за 
два года обучения не достигают того уровня, 
что студенты ступени «Бакалавриат», хотя и на-
ходятся в более взрослых возрастных грани-
цах. На основании анализа каждого вида реф-
лексивных умений можно фиксировать систем-
ность в их формировании: базовыми являются 
личностные и коммуникативные, а на их осно-
вании формируются интеллектуальные и коо-
перативные рефлексивные умения.

В специально организованном образова-
тельном процессе студенты овладевают реф-
лексивными компетенциями. Для этого созда-
ются педагогические условия. Они овладевают 
умениями принимать самостоятельно решения, 
прогнозировать последствия принятых педаго-
гических решений, позиционирования и само-
определения в проблемной ситуации, приобре-
тают навыки анализа собственной деятельности

(анализа ее хода и полученных промежуточ-
ных результатов), а также осваивают приемы 
совместной коммуникации, что, по мнению                  
И.И. Бархович и М.И. Шиловой, подготавливает 
будущего педагога к профессиональным комму-
никациям [Барахович, Шилова, 2014 и др.]. 

Сложнее формируется ответственность за 
происходящее в группе. В нашем исследова-
нии удалось многократно зафиксировать, что 
ее развитие происходит только на основе удер-
жания позиции, принятия и удержания коллек-
тивной задачи. Говорить о готовности нести от-
ветственность можно только тогда, как сформи-
руются самоопределение и удержание коллек-
тивной задачи.

Посредством рефлексивных механизмов 
достигаются понимание и сознание, что, в свою 
очередь, происходит через взаимное проник-
новение знаний и практической деятельности 
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студентов. Результативными показателями яв-
ляются конкретные культурные продукты сту-
дентов, создаваемые ими в образовательном 
процессе в вузе: научные статьи, рефлексивные 
тексты, проекты, программы и т.д. 

Важным ожидаемым результатом является 
переход компетенций студентов на новый уро-
вень развития. Этот переход осуществляется в ре-
зультате осознания и качественной оценки сту-
дентом сущности тех или иных способов действо-
вания, реализуемых в современном обществе. 

Рефлексивный анализ студентом собствен-
ной учебной и профессиональной (в период 
практики) деятельности, анализ себя как субъ-
екта, провоцирует рефлексивные вопросы: я 
какой ученик? каковы мои качества личности? 
каковы мои установки? какие мотивы собствен-
ной деятельности? правильно ли я поступаю в 
ситуации с позиции моих базовых принципов? 
и т.д. Такое педагогическое условие, как субъ-
ектность в образовательном процессе, предпо-
лагает и даже инициирует активность студен-
та. У обучающегося всегда есть возможность 
задать себе вопрос «Для чего я делаю?» и от-
ветить на него. Такие и подобные вопросы, на 
наш взгляд, характеризуют рефлексивное отно-
шение студента к себе как к субъекту образова-
тельного процесса. 

Следовательно, рефлексивный подход в 
образовательном процессе основывается на 
идеях, которые могут выступать и педагогиче-
скими условиями: субъектности в процессе об-
учения, диалогичности, метапредметности и 
индивидуализации. 

Заключение. Становление рефлексивной 
компетентности является длительным и трудо-
емким процессом. Оно требует преподаватель-
ской кооперации по учебно-методическим и 
воспитательным вопросам, изменения способа 
управления образовательной программой и из-
менения качеств самих преподавателей.

Главным результатом в становлении реф-
лексивной компетентности является ее созна-
тельное развитие, которое влияет не только на 
саморазвитие, но и на профессиональное со-
вершенствование. Это, в свою очередь, помо-

гает выпускникам в постановке и достижении 
смысложизненных целей, быть более устойчи-
выми на жизненном пути. 

Сознательное развитие рефлексивной ком-
петентности студентов состоит в готовности са-
мостоятельно подвергать анализу ситуации 
взаимодействия (учебные, профессиональные 
и др.) с целью перевести проблему (затрудне-
ния) в задачи действия для самоанализа и са-
мосовершенствования.

В профессиональной сфере они мотивиро-
ваны на работу в образовании, понимают соци-
альную направленность будущей профессии, 
а главное, берут ответственность за продукты 
своей профессиональной деятельности. При 
этом студенты – будущие педагоги демонстри-
руют готовность к коллективной работе, к ди-
алогу с коллегами, способность проектировать 
и внедрять современные педагогические мето-
дики с учетом особенностей обучающихся. 

Профессиональная же устойчивость позво-
ляет им легче осознать свое «предназначение» 
и легче переживать трудности и неудачи в пе-
риод адаптации в профессии.

Каким будет общество в ближайшие двад-
цать лет в современном мире: сетевое (по                 
М. Кастелсу), предпринимательское (по А. Ту-
рену), открытое (по К. Поперу), информацион-
ное (по У. Мартину) – никому неизвестно. Но 
профессионально действующий субъект в си-
стеме образования нужен любому обществу. 
Поэтому сегодня актуально решение вопроса 
формирования ключевых компетенций в педа-
гогическом образовании.

В настоящее время получена инновацион-
ная практика в системе высшей школы по под-
готовке будущих педагогов. И данная работа, с 
одной стороны, уже некоторое обобщение ре-
зультатов инновационной деятельности по раз-
витию рефлексивной компетентности студен-
тов, организации образовательного процесса и 
ее мониторинга, с другой – рефлексивная оста-
новка, необходимая для критического анализа 
собственного педагогического опыта и коррек-
тировки программных представлений о педаго-
гическом образовании в целом. 
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DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHER
,
S REFLECTIVE 

COMPETENCE IN UNIVERSITY EDUCATIONAL ENVIRONMENT 

T.F. Usheva (Irkutsk, Russia)

Abstract
The article considers theoretical and methodologi-

cal grounds of the process of future teacher,s reflective 
competence formation. The author pays special atten-
tion to the ways of modeling and carrying out this pro-
cess in university learning environment. The idea of the 
research is the fact that effective formation of a student,s 
reflective competence considered in terms of reflective 
activity is based on dialogue interaction, subject rela-
tions, presence of different positions and individualiza-
tion. All of this is implemented by collective and non-
linear studying at university and by deliberate choice of 
the content, forms, methods and means of teaching in 
university learning environment.

The goal of the research is to develop, reason and 
implement theoretical and conceptual grounds of form-
ing future teacher,s reflective competence in university 
learning environment.

The main methods of the research are based on 
analysis and generalization of the results of Russian and 
foreign scientists, research work in the sphere of higher 
education. The author uses the following approaches 
and studies as the base for the research: subject and 
activity approach to the process of formation of subject 
of learning and professional activity; personality and 
activity approach in higher education; multi-subject 
approach to the organization of learning process; the 

theory of interiorization of common historic experi-
ence, personality development and transition of joint 
activities to a subject,s inner plan; research of reflec-
tion problems; scientific works on the problems of col-
lective training sessions.

Results. The longitudinal study has proved experi-
mentally the correctness of the concept and model of 
forming future teacher,s reflective competence in uni-
versity learning environment. It has also shown the in-
terconnection of university learning environment char-
acteristics and individual educational program, both of 
which ensure the formation of future teacher»s reflec-
tive competence.

Conclusion. The research results show that the 
forming of future teacher,s reflective competence in 
university learning environment is a long process that 
should be deliberately organized. Pedagogic conditions 
which increase the effectiveness of the process of form-
ing future teacher,s reflective competence can be used 
with the purpose of improving modern higher educa-
tion and implementing «Our new school» educational 
initiative. The main point of forming future teacher,s 
reflective competence is personality and professional 
development.

Keywords: higher education, teacher, student, re-
flection, reflective competence, collective training ses-
sions, dialogue, individual educational program.
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СТРУКТУРНО-ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ 
ОПОРНЫХ ГИМНАСТИЧЕСКИХ ПРЫЖКОВ

Ю.В. Шевчук (Красноярск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. Одним из наиболее эффектив-

ных путей управления процессом формирования и 
совершенствования сложных технических действий 
в процессе обучения спортсменов являются прицель-
ные педагогические воздействия на элементы фазо-
вой структуры разучиваемых упражнений, которую 
необходимо знать досконально. Фазовая структура 
гимнастических опорных прыжков разработана не-
достаточно полно, что предопределяет актуальность 
данного исследования.

Цель статьи – разработать фазовую структуру 
сложных опорных прыжков с определением перио-
дов, стадий и фаз движения, а в последних – гранич-
ных положений и ведущих элементов.

Методологию исследования составляют ком-
плекс инструментальных методов исследования, в част-
ности использование современных видеокомпьютер-
ных технологий, а также теоретический анализ и обоб-
щение данных специальной литературы зарубежных и 
отечественных ученых и программных документов. 

Результаты. Разработана фазовая структура 
опорных прыжков. 

Заключение. Наиболее информативными пока-
зателями эффективности разбега являются скорость 
на последних 5 м разбега при выполнении опорных 
прыжков и результат тестового упражнения по бегу 
с высокого старта на дистанцию 20 м с максималь-
ной скоростью. У высококвалифицированных гимна-
стов эти показатели имеют значения 7,89±0,49 м/с и 
7,97±0,32 м/с.

Повышение скорости разбега улучшает биоме-
ханические характеристики опорных прыжков. Прин-

ципиально важным при этом является достижение 
оптимальной горизонтальной скорости к моменту 
начала контакта с мостиком. 

Математическое ожидание горизонтальной ско-
рости наскока на мостик при выполнении опорных 
прыжков прогрессирующей сложности у высококва-
лифицированных гимнастов составляет 7, 8±0,21 м/с, 
а у рядовых мастеров – 6,8±0,2 м/с. Время полета при 
наскоке на мостик у элитных гимнастов варьирует в 
пределах 0,175–0,185 с. Полное время полета после 
толчка руками у элитных гимнастов варьирует в пре-
делах 1,01–1,02 с.

Фазовая микроструктура опорных прыжков про-
грессирующей сложности включает в себя 8 перио-
дов: 1) разбег (опорно-безопорный, циклический); 2) 
толчок одной ногой (опорный); 3) полет до мостика 
(безопорный), 4) взаимодействие с мостиком в про-
цессе толчка двумя ногами (опорный); 5) полет до 
стола (безопорный); 6) взаимодействие со столом в 
процессе толчка двумя руками (опорный); 7) основ-
ной полет (безопорный); 8) приземление. В каж-
дом периоде выделяются 2 стадии (аккумуляции и 
рабочая), а в последних – по две фазы основных и 
завершающе-подготовительных действий. В фазах 
определяются граничные положения и ведущие эле-
менты координации.

Предложенная в статье концепция фазовой 
структуры опорных прыжков апробирована.

Ключевые слова: опорный прыжок, структу-
ра, стадия аккумуляции и рабочая стадия, гранич-
ные положения, моменты координации, поза, ме-
сто и ориентация тела спортсмена, суставные 
движения. 

О
порные прыжки являются самостоятель-
ным видом мужского и женского гим-
настического многоборья. В настоящее 

время высококвалифицированные гимнасты 
выполняют следующие опорные прыжки: 

– группа переворотов: переворот 1,5 саль-
то вперед в группировке, согнувшись и прогнув-
шись с поворотом от 180 до 900O, переворот 2,5 

сальто вперед в группировке с поворотом на 
180O и без (базовый прыжок переворот вперед);

– группа Цукахара: Цукахара + 1,5 и 2,5 саль-
то в группировке, согнувшись и прогнувшись с 
поворотами и без (базовый прыжок Цукахара);

– группа Юрченко: Юрченко + 1,5 и 2,5 саль-
то в группировке, согнувшись и прогнувшись с по-
воротами и без (базовый прыжок Юрченко) и др.
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Постановка проблемы. Для успешного 
освоения техники опорных прыжков прогрес-
сирующей сложности необходимо иметь адек-
ватные представления об их фазовой структуре. 
Структурно-фазовый анализ спортивных упраж-
нений рассматривается в ряде работ [Донской, 
1971, с. 287; Дьячков, 1968, с. 17–25; Ратов1, 
1972, с. 45; Сучилин, 2010, с. 5–19; Koh, Jennings 
2003, с. 36 и др.]. Однако фазовая структура гим-
настических опорных прыжков прогрессирую-
щей сложности разработана недостаточно пол-
но [Аркаев, Сучилин, Савельев, 1996, с. 12–20; 
Сучилин2, 1980; Koh, Jennings, 2007, с. 40].

Цель статьи – выявление адекватного соста-
ва и технической структуры опорного гимнасти-
ческого прыжка. 

Методология (материалы и методы). Ме-
тодологическую основу исследования составля-
ет анализ, связанный с разделением исследуе-
мого объекта на составные части. Для этого могут 
быть использованы биомеханические, физио-
логические, психологические, педагогические 
и другие критерии. Объективность их возраста-
ет в направлении от педагогических критериев к 
биомеханическим. В этой связи в данной работе 
мы используем последние. Первым критерием 
является механическое состояние тела гимнаста 
при выполнении опорных прыжков. Это состоя-
ние может быть опорным и безопорным. В соот-
ветствии с этим критерием в технической струк-
туре опорного прыжка выделяются опорные и 
безопорные периоды движения. При выполне-
нии беговых шагов в процессе разбега опорные 
и безопорные периоды чередуются, циклически 
повторяясь. 

Вторым критерием является характер дей-
ствия силы тяжести, которая всегда направлена 
вертикально вниз и которая может как ускорять, 
так и замедлять движение спортсмена. По кри-
терию действия силы тяжести в опорных пери-
одах опорных прыжков выделяются две стадии: 

аккумуляции и рабочая. В стадии аккумуляции 
происходит накопление кинетической энергии 
при движении сверху вниз, в рабочей стадии на-
копленная кинетическая энергия расходуется на 
работу по подъему общего центра масс (ОЦМ) 
тела снизу вверх. 

При выполнении движений типа отталки-
вания от снаряда ОЦМ гимнаста сначала пере-
мещается сверху вниз, а затем снизу вверх. Си-
стема «гимнаст – снаряд» в начале заряжает-
ся потенциальной энергией упругой деформа-
ции, а затем она ее отдает. Потенциальная энер-
гия переходит в кинетическую. Таким образом, 
при отталкиваниях от гимнастических снарядов 
в опорных периодах опорных прыжков имеются 
те же две стадии – аккумуляции и рабочая. 

В безопорном положении единственной 
внешней силой, действующей на гимнаста в сво-
бодном полете, является сила тяжести. Она при-
ложена к ОЦМ тела гимнаста, и момент ее отно-
сительно ОЦМ равен нулю. Сила тяжести не вли-
яет на заданную от опоры горизонтальную ско-
рость ОЦМ тела гимнаста в полете и его враща-
тельное движение. В полете действует закон со-
хранения главного кинетического момента. Го-
ризонтальная скорость ОЦМ тела гимнаста в 
свободном полете постоянна, а график верти-
кальной скорости представляет собой парабо-
лу. При движении ОЦМ по восходящей ветви 
траектории полета накопленная кинетическая 
энергия расходуется на работу по подъему ОЦМ 
тела гимнаста вверх против действия силы тяже-
сти. Вертикальная скорость ОЦМ в этой стадии 
равнозамедленно уменьшается с отрицатель-
ным ускорением g = 9,81 м/с2 и становится рав-
ной нулю в верхней точке подъема ОЦМ в поле-
те, называемой мертвой точкой. В этой точке вся 
кинетическая энергия движения по вертикали 
переходит в потенциальную.

При движении сверху вниз по нисходящей 
ветви параболической траектории полета верти-
кальная скорость ОЦМ растет по абсолютной ве-
личине и достигает максимума к моменту при-
земления. Кинетическая энергия движения тела 
гимнаста растет и достигает максимума перед 
касанием поверхности приземления.
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Поступательное движение ОЦМ тела гимна-
ста в безопорном положении происходит неза-
висимо от его воли и действий. Оно полностью 
определяется механическим состоянием гимна-
ста в момент прекращения связи с опорой. Поэ-
тому безопорный период опорных прыжков в це-
лом целесообразно считать стадией реализации 
заданных от опоры механических условий полета. 

При приземлении, начиная с момента каса-
ния поверхности приземления, действия спор-
тсмена включают в себя те же две стадии. В пер-
вой ОЦМ движется вниз (стадия аккумуляции), а 
во второй – вверх (рабочая стадия).

Цель технических действий гимнаста в перио-
де приземления состоит в полной остановке дви-
жения. Гимнаст должен замереть в неподвижной 
позе. В стадии аккумуляции периода приземле-
ния происходят поглощение кинетической энер-
гии системой «гимнаст – поверхность приземле-
ния», преобразование ее в энергию упругой де-
формации и тепло с последующей рекуперацией.

При безошибочном приземлении в «до-
скок» это достигается в процессе приседания, 
когда ОЦМ тела гимнаста замедленно движет-
ся вниз. Мышцы спортсмена при этом работа-
ют в краткосрочном уступающем режиме вы-
сокой мощности. Поэтому эту энергоемкую ста-
дию приземления можно назвать рабочей. В 
нижней точке присева уступающий режим рабо-
ты мышц сменяется на преодолевающий. В этой 
стадии приземления ОЦМ гимнаста перемеща-
ется вверх, и все это заканчивается неподвиж-
ным положением в позе доскока.

Третьим критерием разделения стадий дви-
жения на части является комплексное измене-
ние направления управляющих суставных дви-
жений (например, закончилось разгибание и 
начинается сгибание или наоборот). Признаком 
фазового перехода являются точки перегиба на 
графиках изменения величин суставных углов во 
времени или изменение их знака. 

Это происходит не всегда одновремен-
но во всех суставах. Поэтому в определенных 
пространственно-временных интервалах обра-
зуются зоны фазового перехода, в которых вы-
деляются характерные граничные положения, 

используемые для педагогического контроля в 
процессе технической подготовки гимнастов.

По третьему критерию в стадиях движе-
ния выделяются фазы, разделяемые граничны-
ми положениями, характеризуемые местом и 
ориентацией тела гимнаста в пространстве, а 
также его позой. Каждая стадия обычно делит-
ся на две фазы: основных и завершающих дей-
ствий. При этом последняя фаза имеет дуалисти-
ческий смысл: она является завершающей по от-
ношению к данной стадии и одновременно под-
готовительной по отношению к следующей. По-
этому вторая фаза в каждой стадии называется 
завершающе-подготовительной.

В каждой фазе имеется свой ведущий эле-
мент координации, который может быть опре-
делен на биомеханическом, физиологическом, 
психологическом и педагогическом уровнях. В 
соответствии с развиваемой нами концепцией 
мы используем педагогико-биомеханические 
определения ведущего элемента. 

Согласно канонизированному определению 
ведущий элемент координации предопределяет 
развитие управляющего действия в конкретной 
фазе движения, придает ему специфическую 
форму и характер и определяет его структуру. 
Он играет пусковую роль в межмышечной коор-
динации, а при развитии максимальных усилий 
служит средством наращивания быстроты мы-
шечных сокращений [Дьячков, 1968, с. 17–25; 
Дьячков, Сучилин, Федяев, Селиванова, 1980,               
с. 99–130; Ипполитов3, 1969].

Таким образом, установлено, что техниче-
ская структура гимнастических опорных прыж-
ков включает в себя три соподчиненных уров-            
ня – периоды, стадии, фазы. В фазах определя-
ются граничные положения и ведущие элемен-
ты. Такой подход позволяет существенно дета-
лизировать и упорядочить описание и анализ 
техники исполнения.

В быстропротекающих спортивных движе-
ниях типа отталкивания от опоры фазы могут 
проявляться неявно или вовсе отсутствовать.

# ПЕДАГоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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В соответствии с вышеуказанными критери-
ями в опорных прыжках выделяется 8 периодов: 
1) разбег (опорно-безопорный, циклический); 
2) толчок одной ногой (опорный); 3) полет до 
мостика (безопорный); 4) взаимодействие с мо-
стиком в процессе толчка двумя ногами (опор-
ный); 5) полет до стола (безопорный); 6) взаи-
модействие со столом в процессе толчка двумя 
руками (опорный); 7) основной полет (безопор-
ный); 8) приземление (опорный).

Проанализируем эти периоды по порядку.
Период I. Разбег 
Происходит накопление кинетической энер-

гии. Структура беговых шагов здесь не рассма-
тривается, т.к. это является предметом самосто-
ятельного исследования. 

В разбеге можно выделить следующие ча-
сти: 1) стартовый разгон; 2) стабилизация скоро-
сти и 3) подготовка к толчку ногой. 

Наиболее информативными показателями 
эффективности разбега является скорость на по-
следних 5 м разбега при выполнении опорных 
прыжков и тестового упражнения – бег с высоко-
го старта на дистанцию 20 м с максимальной ско-
ростью. У высококвалифицированных гимнастов 
эти показатели имеют значения 7,89±0,49 м/с и 
7,97±0,315 м/с (средняя скорость на последних 
5 м разбега ± стандартное отклонение при n=12).

Модельная характеристика времени бега на 
20 м в мужской сборной России составляет 3 с.
Этот показатель при обследовании СФП муж-
ской сборной колеблется в пределах 2,8–3,3 с. В 
педагогическом плане необходимо отметить вы-
сокую консервативность этих показателей. Вы-
явлено, что повышение скорости разбега в це-
лом улучшает биоме ханические характеристи-
ки опорных прыжков (возрастают время основ-
ного полета и его высота). Принципиально важ-
ным является не уменьшение времени разбе-
га, а достижение оптимальной горизонтальной 
скорости в момент начала контакта с мостиком. 
Увеличение скорости разбега бесполезно в слу-
чае торможения перед мостиком.

Период II. Толчок одной ногой 
Происходит первая редакция скорости ОЦМ 

тела гимнаста. Он включает в себя две стадии: 

аккумуляции и рабочую (собственно отталкива-
ние от опоры). При этом выделяются следующие 
граничные положения:

– момент постановки толчковой ноги на 
опору;

– момент максимального приближения 
ОЦМ к опоре (максимальное сгибание в голено-
стопных, коленных и тазобедренных суставах);

– момент прекращения контакта с опорой.
Период III. Наскок на мостик (1-й полет)
Представляет собой стадию реализации 

толчка ногой. В этом периоде выделяются сле-
дующие граничные положения:

– момент прекращения контакта с мостиком;
– мертвая точка (высшая точка вылета ОЦМ);
– момент возникновения контакта с мостиком.
Установлено, что математическое ожида-

ние среднего значения горизонтальной скоро-
сти наскока на мостик при выполнении опорных 
прыжков прогрессирующей сложности у высо-
коквалифицированных гимнастов составляет –
7,8±0,21 м/с, а у рядовых мастеров – 6,8±0,2 м/с.
У членов мужской сборной РФ при качествен-
ном исполнении соревновательных прыжков 
этот показатель достигает 8 м/с.

Время полета при наскоке на мостик у вы-
сококвалифицированных гимнастов варьиру-
ет в пределах 0,13–0,23 с. У элитных гимнастов 
время наскока на мостик варьирует в пределах 
0,175–0,185 с. 

Выявлено, что при абсолютной высоте подъ-
ема ОЦМ в наскоке > 0,25м качество исполнения 
прыжка в целом существенно ухудшается. Рост 
сложности прыжков существенно не отражается 
на абсолютной высоте подъема ОЦМ при наско-
ке на мостик.

Период IV. Толчок ногами о мостик
Происходит вторая редакция скорости ОЦМ 

тела гимнаста (уменьшается горизонтальная и 
возникает вертикальная). Он включает в себя 2 
стадии:

– аккумуляция (ОЦМ движется вниз, проис-
ходит накопление потенциальной энергии упру-
гой деформации мостика и мышц гимнаста);

– рабочая (ОЦМ движется вверх, происхо-
дит отталкивание от опоры, накопленная потен-
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циальная энергия упругой деформации системы 
переходит в кинетическую энергию движения 
гимнаста).

Граничные положения:
– момент возникновения контакта с мости-

ком;
– момент остановки движения ОЦМ вниз 

(мертвая точка, максимальная деформация мо-
стика);

– момент потери контакта с мостиком.
Время взаимодействия с мостиком у высоко-

квалифицированных гимнастов варьирует в пре-
делах 0,091–0,123 с, а при выполнении сложных 
прыжков – в пределах 0,1049–0,1083 с.

Стадия аккумуляции (ОЦМ движется вниз) у 
членов национальной сборной длится порядка 
0,035 с, а рабочая стадия (собственно отталкива-
ние ногами) – 0, 067 с.

Ноги обычно ставятся на мостик параллель-
но на расстоянии 0,08–0,10 м между ступнями. В 

сложных прыжках «Цукахара с поворотом» нога, 
одноименная направлению поворота тела, в не-
которых случаях выводится несколько вперед, 
что не является ошибкой.

Период V. Наскок на стол (2-й полет после 
толчка ногами)

В этом периоде выделяются следующие гра-
ничные положения:

– момент потери контакта с мостиком;
– мертвая точка (высшая точка вылета);
– момент начала контакта со столом.
Выявлено, что траектория ОЦМ тела гимна-

ста и график его вертикальной скорости в полете 
после толчка ногами о мостик представляют со-
бой восходящую ветвь параболы, в зоне которой 
на взлете ОЦМ при хорошем исполнении проис-
ходит контакт со столом. 

Кинематические характеристики полета по-
сле толчка ногами при выполнении сложного 
опорного прыжка представлены в таблице.

Кинематические характеристики полета после толчка ногами 
при выполнении сложного опорного прыжка 

Kinematic characteristics of the flight after the push 
of the feet when performing a complex support jump

Название опорного прыжка Перемещение ОЦМ, м Скорость ОЦМ, м/с Угол
вылета,

град.
горизон-
тальное

верти-
кальное

горизон-
тальная

верти-
кальная

Переворот – 1,5 сальто вперед в группировке 0,8 1,25 3,3 5,0 30

Период VI. Толчок руками о стол
В результате взаимодействия со столом про-

исходит третья редакция скорости движения 
ОЦМ тела гимнаста (существенно уменьшается 
горизонтальная и увеличивается вертикальная). 
Он включает в себя 2 стадии:

– аккумуляция (ОЦМ движется вниз, проис-
ходит переход накопленной в полете кинетиче-
ской энергии в потенциальную энергию упругой 
деформации стола и опорно-двигательного ап-
парата гимнаста);

– рабочая (гимнаст активно отталкивается 
от опоры руками, ОЦМ движется вверх, нако-
пленная потенциальная энергия системы упру-
гой деформации «гимнаст – стол» переходит в 
кинетическую энергию движения гимнаста).

В технической структуре движения выделя-
ются следующие граничные положения:

– момент начала контакта со столом;
– мертвая точка (максимальная деформа-

ция поверхности стола);
– момент потери контакта со столом.
Полное время контакта рук со столом у вы-

сококвалифицированных спортсменов варьи-
рует в пределах 0,104–0,173 с. У элитных спор-
тсменов – в пределах 0,108–0,109 с. Время ста-
дии амортизации и рабочей стадии у них при-
близительно равно. Установлено, что прекраще-
ние связи со столом (отход) при качественном 
выполнении сложных опорных прыжков во всех 
случаях происходит при ориентации продоль-
ной оси тела гимнаста, близкой к вертикальной.
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Период VII. Основной полет 
Представляет собой стадию реализации за-

данных от опоры механических условий полета 
и включает две неуправляемых стадии:

– аккумуляция (ОЦМ движется вверх, потен-
циальная энергия тела гимнаста увеличивается);

– рабочая (ОЦМ движется вниз, накоплен-
ная потенциальная энергия тела гимнаста пере-
ходит в кинетическую).

 В полете выделяются следующие фазы: 
– выполнение требуемой формы движения;
– подготовка к приземлению (выпрямление 

тела).
Граничные положения:
– момент потери контакта со столом;
– момент фиксации доминирующей позы в 

полете;
– мертвая точка (высшая точка подъема ОЦМ);
– момент начала выпрямления тела в полете;
– момент начала контакта с поверхностью 

приземления.
Современные опорные прыжки развивают-

ся в этом периоде. Их сложность определяется с 
помощью стартовых оценок, присвоенных каж-
дому конкретному прыжку техническим коми-
тетом Международной федерации гимнастики 
(FIG). Биомеханическая сложность основного по-
лета опорного прыжка определяется с помощью 
следующих критериев:

– угол поворота продольной оси тела вокруг 
поперечной в полете (полсальто – 180O, полтора 
сальто – 540O, два с половиной сальто 900O). Этот 
критерий определяет порядок сложности вра-
щения по сальто;

– величина момента инерции тела гимна-
ста относительно его поперечной (фронтальной) 
главной центральной оси инерции, обусловлен-
ная доминирующей позой в полете (группиров-
ка – 4 кгм2, согнувшись – 7 кгм2, прямое тело –            
12 кгм2)4. Этот критерий определяет уровень 
сложности по сальто; 

– угол поворота тела гимнаста вокруг его про-
дольной оси в полете (от 180O до 1260O). Этот кри-
терий определяет уровень винтовой сложности. 

Установлено, что время основного поле-
та при выполнении сложных опорных прыж-
ков, полное время полета после толчка руками                      
у высококвалифицированных гимнастов варьи-
рует в пределах 0,854–1,015 с. У элитных гимна-
стов оно варьирует в пределах 1,01–1,02 с. При 
выполнении простого прыжка переворот вперед 
время полета меньше: 0,72–0,87 с.

Период VIII. Приземление
Включает в себя 2 стадии:
– амортизация (ОЦМ тела гимнаста движет-

ся вниз, происходят поглощение и рассеивание 
накопленной в полете кинетической энергии 
тела гимнаста системой «гимнаст – поверхность 
приземления»);

– финал (выпрямление тела, ОЦМ движется 
вверх с остановкой в позе «доскока»).

Граничные положения:
– момент касания поверхности приземления;
– момент остановки движения ОЦМ вниз 

(мертвая точка);
– момент фиксации позы доскока (стойка 

руки вверх в стороны)5.
Выявлено, что стопы ног касаются поверх-

ности приземления на рас стоянии 0,2–0,4 м спе-
реди от проекции ОЦМ на горизонтальную пло-
скость. При высококачественном выполнении 
прыжков взаимосвязи между их типом и вели-
чиной ординаты ОЦМ (над поверхностью при-
земления) в момент касания поверхности при-
земления не обнаружено.

При выполнении прыжков прогрессирую-
щей сложности типа «перево рот» среднее зна-
чение ординаты ОЦМ в данный момент у муж-
чин со ставляет 0,72±0,11 м. При этом расстояние 
по горизонтали от точки касания поверхности 
приземле ния до проекции ОЦМ на горизонталь-
ную плоскость в среднем соответ ственно состав-
ляет 0,3±0,2 м.

Выявлено, что своего максимального значе-
ния абсолютная скорость ОЦМ достигает в мо-
мент наскока на мостик, после чего она нели-
нейно уменьшается. По достижении минимума 
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в высшей точке подъема ОЦМ в полете после 
толчка руками абсолютная скорость вновь начи-
нает ра сти. Однако своего первоначального зна-
чения к моменту приземления она не достигает.

Выявлено также, что наибольшее по аб-
солютной величине вертикальное ускорение 
ОЦМ развивается в период приземления в ста-
дии амортиза ции. Оно примерно в полтора раза 
больше, чем в период взаимодей ствия с мости-
ком. В период взаимодействия со столом оно 
наименьшее. 

Результаты исследования, выводы. С ис-
пользованием биомеханических критериев вы-
явлена микрофазовая структура опорных прыж-
ков прогрессирующей сложности. Она включа-
ет в себя три соподчиненных уровня – периоды, 
стадии, фазы. В фазах определяются граничные 
положения и ведущие элементы, что позволя-
ет существенно упорядочить описание и анализ 
спортивной техники.

В быстро протекающих движениях типа от-
талкивания от опоры фазы могут проявляться 
неявно или вовсе отсутствовать.

Техническая структура сложных опорных 
прыжков включает в себя 8 периодов: 1) раз-
бег (опорно-безопорный, циклический); 2) тол-
чок одной ногой (опорный); 3) полет до мости-
ка (безопорный); 4) взаимодействие с мости-
ком в процессе толчка двумя ногами (опорный); 
5) полет до стола (безопорный); 6) взаимодей-
ствие со столом в процессе толчка двумя рука-
ми (опорный); 7) основной полет (безопорный); 
8) приземление. В каждом периоде выделя-
ются 2 стадии (аккумуляции и рабочая), а в по-
следних – по две фазы основных и завершающе-
подготовительных действий (как правило).

Авторский вклад. Разработана и апроби-
рована фазовая структура опорных прыжков в 
спортивной гимнастике. 
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STRUCTURAL-PHASE ANALYSIS OF GYMNASTIC VAULTS

Yu.V. Shevchuk (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and Purpose. One of the most effective 

ways of monitoring the process developing and perfect-
ing complex actions in training sportsmen is to target 
pedagogic influence at the elements of the mastered ex-
ercises phase structure which must be brought to perfec-
tion. However, the phase structure of gymnastic vaults 
is not sufficiently studied and developed so far, this fact 
predetermines the topical character of this research.

The Purpose of the article is to study and further de-
velop the phase structure of complex vaults defining the 
periods, stages and phases of movements, and as for the 
latter components the author also tried to determine the 
bordering-line positions of the main elements. 

Methodology of the research is based on a com-
plex of instrumental methods of studying, in particular, 
on the usage of modern computer technologies as well 
as theoretic analysis and data generalization of special 
foreign and domestic scholars and program documents.

Results. The author developed a phase structure of 
gymnastic vaults.

Conclusion. The most informative indicators of the 
effectiveness of the run-up is the speed at the final 5 me-
tres of the run-up before jumping on the horse, and the 
result of the test running for 20 metres at the maximum 
speed. Highly qualified gymnasts develop the speed of 
7.89m/s and 7.97m/s. Raising the speed of the run-up 
improves the biochemical characteristics of vaults. It is 

of primary importance that the optimal horizontal speed 
is achieved by the moment of contacting the beat-board. 
The maximum horizontal speed at the moment of mount-
ing the board fulfilling the vaults of high complexity is 7.8 
for highly qualified gymnasts, and 6.8 for average gym-
nasts. The time of the flight at the moment of contacting 
the board is varied within the limits of 0.175 – 0.185sec. 
The full time of the second flight (after contacting the 
table) is varied from 1.01 to 1.02sec. for elite gymnasts. 

The phase structure of vaults with progressing com-
plexity includes 8 periods: 1) run-up (support-unsup-
ported, cyclic); 2) push with one foot (support); 3) first 
flight up to mounting the beat-board (unsupported); 4) 
contacting the board in the process of push with two 
legs (support); 5) the second flight up to contacting the 
table (unsupported); 6) interaction with the table in the 
process of push with two hands (support); 7) main flight 
(unsupported), 8) landing.

In each period there are two stages (accumulation 
and working), and in the last two periods there are two 
phases of the main and finishing-preparatory actions. In 
the phases boundary positions and main elements of co-
ordination are distinguished. 

The concept of phase structure of vaults suggested 
in the article passed a practical evaluation test. 

Keywords: vault, structure, stage of accumulation 
and working stage, boundary positions, coordination mo-
ments, pose, athlete,s body orientation, joint movements.
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АНАЛИЗ СВЯЗЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПОДРОСТКОВОМ И ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

М.А. Аникина (Красноярск, россия)
Л.М. Туранова (Красноярск, россия)
К.р. Ширяева (Красноярск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. В статье приводится исследо-

вание влияния дополнительного образования в сфе-
ре искусства и художественной деятельности в под-
ростковом возрасте на общий уровень развития эмо-
циональной компетентности и уровень развития от-
дельных ее компонентов. 

Методологию исследования составляют диа-
лектический и структурный подходы, теоретический 
анализ литературы по изучаемой проблеме. В работе 
используются психометрический метод (психодиаг-
ностическая методика Н. Холла «Опросник EQ»), ан-
кетирование, дисперсионный анализ, а также срав-
нительный метод психологического исследования.

Результаты. Основываясь на некоторых рабо-
тах Е.Л. Яковлевой, А.А. Мелика-Пашева и Я.А. Поно-
марева, а также полученных нами эмпирических дан-
ных, мы пришли к выводам, что наиболее благопри-
ятно на развитии уровня интегральной эмоциональ-
ной компетентности сказывается дополнительное 
образование в сферах изобразительного и музыкаль-

ного искусства одновременно. Занятия одним видом 
искусства, например только музыкой, не дают долж-
ного уровня развития эмоциональной осведомлен-
ности и самомотивации, в то время как респонден-
ты, не получавшие никакого дополнительного обра-
зования в сфере искусств, хотя и плохо справляются с 
управлением собственными эмоциями, однако уме-
ют управлять своим поведением.

Заключение. Исследование показывает, что дея-
тельность подростков, осуществляемая в сфере музы-
кального и дополнительного образования, оказыва-
ет некоторое влияние на чувственно-эмоциональную 
сферу личности, в частности на проявление определен-
ного уровня развития эмоциональной компетентности. 
В то же время отсутствие высокого уровня управления 
своими эмоциями в юношеском возрасте, возможно, 
является особенностью данного периода онтогенеза.

Ключевые слова: эмоциональная компетент-
ность, творчество, художественная деятель-
ность, дополнительное образование в сфере искус-
ства, подростковый возраст.

# ПСИХоЛоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности

П
остановка проблемы. В статье рас-
смотрена связь дополнительного обра-
зования в сфере искусства в подрост-

ковом возрасте и уровня развития эмоцио-
нальной компетентности. Цель статьи – опи-
сание результатов исследования, направлен-
ного на выявление связей между парциаль-
ным и интегративным уровнями эмоциональ-
ной компетентности и дополнительными твор-
ческими занятиями студентов (17–23 лет) ху-
дожественной деятельностью в сфере изо-
бразительного искусства и музыки в прошлом 
(младшем школьном и / или подростковом 
периодах развития).

Сложно переоценить значение искусства и 
творчества как для развития всего человечества, 
так и для онтогенеза отдельно взятой личности. 
Приобщение к ним в самых разнообразных фор-
мах привносит в жизнь и внутренний мир чело-
века понимание красоты, возможность взглянуть 
на действительность с другой стороны, а глубокое 
погружение в предмет искусства в попытке разга-
дать замысел художника способствует развитию 
у человека сопереживания, эмпатии и возможно-
сти чувствовать единение с миром. 

Методологию данного исследования состав-
ляют диалектический и структурный подходы, те-
оретический анализ литературы по изучаемой 
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проблеме. В работе используются психометриче-
ские (тестирование) методы, анкетирование, дис-
персионный анализ а также сравнительный метод 
психологического исследования.

В качестве базового используемого психо-
метрического нами был избран опросник EQ              
Н. Холла [Фетискин, Козлов, Мануйлов, 2005]. 
Методика, разработанная Н. Холлом, направле-
на на выявление способности понимать отно-
шения личности, репрезентируемые в эмоци-
ях, и управлять эмоциональной сферой на осно-
ве принятия решений. Вопросы анкетирования 
были связаны с обучением в музыкальных и ху-
дожественных школах, интересами в создании 
творческих произведений (сочинение музыки, 
рисование картин) и владением различными 
изобразительными техниками.

Полученные посредством личностного 
опросника EQ и анкетирования эмпирические 
данные обрабатывались с помощью количе-
ственного анализа, сводки и группировки ма-
териалов, дисперсионного анализа. При интер-
претации использовались структурный метод и 
метод сопоставлений.

Гипотезы
1. Общий (интегральный) уровень эмоцио-

нальной компетентности (EQ) у студентов, полу-
чавших дополнительное образование в сфере 
искусства (посещавших художественную, музы-
кальную школы, изостудии и т.д.), будет выше, 
чем у студентов, не занимавшихся дополнитель-
но в сфере искусства.

2. Уровни отдельных элементов эмоцио-
нальной компетентности у студентов, занимав-
шихся и не занимавшихся художественной дея-
тельностью, отличаются.

В исследовании приняли участие 93 студента 
СФУ в возрасте от 17 до 23 лет, из них 62 (66,7 %)
девушки и 31 (33,3 %) юноша.

Обзор научной литературы. По мнению 
многих авторов [Мелик-Пашев, 1985; Яковле-
ва, 1994; 1997; Пономарев, 1976; 2008; Гинтер, 
2012], возможность к особому чувствованию 
мира – отправная точка и основа для художе-
ственного творчества личности. Эта возможность 
тесно связана с эстетическим развитием, разви-

тием потребностно-мотивационной и ценностно-
смысловой сфер личности, а последние тесно 
связаны с эмоциями и чувствами человека, соз-
дающего или воспринимающего произведение 
искусства. Так, неотъемлемой составляющей 
эстетического отношения к миру является аутен-
тичное переживание, восприятие эмоционально-
чувственного образа. Ценности и потребности ин-
дивида соотносятся с их эмоциональной состав-
ляющей как некой формой реагирования на их 
не- и удовлетворение [Мелик-Пашаев, 1985]; по 
мнению же И.Б. Додонова [1978], эмоции сами 
по себе являют ценности личности. Эмоции пред-
ставляют собой важные детерминанты пове-
дения и достижений личности, также благода-
ря эмоциональным процессам устанавливает-
ся связь между восприятием хода событий и осу-
ществляемой деятельностью [Акимова, 2016].

Эмоции, настроения и чувства, тем самым на-
стойчиво обнаруживают свое отношение к твор-
ческому процессу и художественной деятельно-
сти. Мнения исследователей, разумеется, разнят-
ся в том, каким именно образом эмоциональная 
сфера личности влияет на создание или восприя-
тие феномена искусства, но следует признать, что 
такое участие существенно. Например, Т. Рибо 
[1901] рассматривал эмоции как побудители 
процесса и знаний, необходимых для воплоще-
ния творчества; Л.С. Выготский [1986] говорил 
об эмоциональных переживаниях как базовой 
составляющей процесса творчества; К. Роджерс 
[1990] писал о высоком уровне эмпатии и эмо-
циональной экспрессивности творческих лично-
стей; Т. Любарт [2009] выдвигал модель эмоци-
онального резонанса в творческом процессе; в 
работе А. Абеле [Abele, 1992] отмечается, что по-
ложительное эмоциональное состояние повы-
шает креативность.

Под творчеством понимается психический 
акт, выраженный в создании нового, под кото-
рым подразумеваются как преобразования в со-
знании и поведении человека, так и порождае-
мые продукты [Эльконин, 1989]. Способность к 
творчеству как экзистенциальную черту челове-
ка определяют многие психологи, в том числе 
А.А. Мелик-Пашаев, утверждающий, что творче-
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ская одаренность является скорее нормой разви-
тия для любого ребенка, нежели чем-то элитар-
ным, особым. Основу же общих художественно-
творческих способностей он видит в возможно-
сти воспринимать мир с точки зрения эстети-
ки, созерцания, переживания «сырой» действи-
тельности. Потенциальную способность творить 
видят в человеке и гуманистические психоло-
ги, такие как В. Франкл [1990], А. Маслоу [1982],              
К. Роджерс [1990], они же считают самореализа-
цию в творческой деятельности важнейшей со-
ставляющей психологического здоровья.

Между тем и в самом обществе, и в экономи-
ке существует определенный запрос на личность 
как творческую, так и умеющую быстро и адекват-
но реагировать, социально адаптироваться, гра-
мотно выстраивать коммуникацию. Данные каче-
ства можно встретить едва ли не в каждой вакан-
сии в описании требований к кандидату, и сейчас 
не только к творческим профессиям предъявля-
ются требования о нестандартном подходе к ре-
шению задач, но и во многих других сферах дея-
тельности. В том числе возникла и концепция кре-
ативного класса – Р. Флорида выдвинул гипотезу 
о появлении в крупных современных городах но-
вого социального слоя, состоящего из творческих 
личностей, являющихся прообразом личности бу-
дущего, а также главным фактором социоэконо-
мического развития [Флорида, 2011]. 

Ответом на описанный выше запрос для 
подрастающего поколения, их родителей мо-
жет выступать специализированное дополни-
тельное образование в сфере искусств, институ-
циональные базы которых и раньше занимались 
начальной подготовкой для творческих профес-
сий. Но актуальны ли их педагогические методы 
и приемы теперь? Основная цель образования 
заключается в том, чтобы готовить к будущему, 
к появлению новых возможностей и задач, кото-
рые предоставляет жизнь, и вырабатывать уме-
ние успешно их решать. В данном контексте по-
рой родителями дополнительное (а иногда – и 
общее) образование воспринимается как некая 
панацея, как тот способ, который создает абсо-
лютно все необходимые условия для развития 
каждого ребенка, в том числе как творческой и 

коммуникабельной личности. Хотя, разумеется, 
особая роль родителей в становлении его соци-
альной и личностной зрелости, формировании 
социально-приемлемого поведения весьма зна-
чима [Аникина, Бутенко, 2016]. 

Насколько же влияет деятельность в рамках 
дополнительного образования, в частности свя-
занная со сферой искусства, на реальную способ-
ность детей успешно адаптироваться и нестан-
дартно мыслить? По мнению А.А. Титова [2012], 
развитие у обучающихся активности к познанию 
и творчеству как раз и является основной целью 
учреждений дополнительного образования.

Вместе с тем нельзя забывать о проблемах 
современного общества, которые непосредствен-
но связаны с эмоциональной сферой личности: 
эмоциональном выгорании, тревожности, сни-
жении уровня эмпатии вследствие высокого тем-
па жизни, аддиктивного и девинатного поведе-
ния. Т. МакВэй приводит мнение психотерапевта 
Г. Мьюзика, что глубинные социальные измене-
ния, в том числе идеология потребления, «дела-
ют людей жестокими и грубыми… эмпатия и аль-
труизм, заложенные в каждом человеке на гене-
тическом уровне, подавляются и в маленьком, и 
во взрослом человеке жадностью и тревогой»1.

С нашей точки зрения, тем определяющим 
фактором, который может оказывать значитель-
ное влияние на формирование успешной, в том 
числе и в творчестве, личности, является, поми-
мо прочего, развитие эмоциональной компе-
тентности. Само возникновение понятия «эмо-
циональная компетентность» обязано все боль-
шему интересу к проблеме связи чувств и раз-
ума, эмоционального и рационального. Неко-
торые практикующие психологи и исследовате-
ли считают, что столь ясный и лаконичный кон-
структ позволяет операционализировать идею 
единства аффекта и интеллекта, о котором гово-
рил еще Л.С. Выготский [1986].

Эмоциональная компетентность (EQ) – это 
умение осознавать свои эмоции и эмоции пар-
тнера по общению, анализировать их и управ-

# ПСИХоЛоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 105 ]

лять ими с целью выбора наиболее эффективно-
го поведения в конкретной ситуации. Поскольку 
данный конструкт был выделен западными ис-
следователями, а в России термин EQ появил-
ся только в начале XXI века, единого истолкова-
ния он так и не приобрел и существуют некото-
рые разночтения в переводе: «эмоциональный 
интеллект», «эмоциональное мышление», «эмо-
циональная компетентность», – мы остановились 
на последнем варианте как наиболее подходя-
щем для конструкта, представляющего собой со-
вокупность умений и навыков. Кроме того, сами 
исследователи по-разному подходят к определе-
нию, например, Р. Бар-Он, Д. Гоулман [2009] опи-
сывают модель EQ как сочетание умственных и 
персональных черт, а Дж. Мейер и П. Саловей, 
Д. Карузо [Mayer, 1997] говорят о модели EQ как 
о наборе иерархически организованных когни-
тивных способностей. Тем не менее отмечается, 
что индивиды с высоким уровнем развития эмо-
циональной компетентности обладают выражен-
ными способностями к пониманию собственных 
эмоций и эмоций других людей, а также к управ-
лению эмоциональной сферой, что обусловлива-
ет более высокую адаптивность и эффективность 
в социуме. Эмоциональная компетентность – это 
интегральная категория в структуре интеллекту-
альной и эмоционально-волевой сфер личности. 

Связь между художественной деятельностью, 
творчеством и эмоциональной компетентностью 
может проявляться в уровне развития компо-
нентов EQ. Сензитивным периодом для развития 
эмоциональной компетентности является, на наш 
взгляд, именно подростковый возраст – в соответ-
ствии с задачами, психическими новообразовани-
ями и ведущей деятельностью данного периода 
онтогенеза личности. В частности, развитие ком-
понентов, коррелирующих с распознаванием сво-
их и чужих эмоций, эмпатия – все это непосред-
ственно связано с интимно-личностным общени-
ем как ведущей деятельностью [Эльконин, 1989].

Вместе с тем именно в подростковом возрас-
те проходит основное обучение в школах искус-
ствах, художественных и музыкальных школах; 
подростки более осознанно посещают творче-
ские кружки, курсы, занимаются самостоятельно,

что открывает возможность для взаимопроник-
новения процессов развития способностей к 
творчеству и эмоциональной компетентности.

Возвращаясь к задачам дополнительно-
го образования детей, мы оставляем для себя 
вопрос о целенаправленном художественно-
творческом и / или эстетическом развитии ре-
бенка открытым, поскольку, несмотря на при-
нятые государственные стандарты, методиче-
ские рекомендации и программы, реализуе-
мые как в учреждении в целом, так и отдельно 
взятым педагогом, форматы подачи материа-
ла, равно как и психолого-педагогические усло-
вия, могут существенно различаться в зависимо-
сти от множества факторов. Тем самым на дан-
ном этапе мы не берем во внимание такие усло-
вия, не включаем в предмет настоящего иссле-
дования, акцентируя внимание на самом фак-
те художественно-творческой деятельности, а 
также на развитии художественного творчества, 
эмоциональной компетентности и их связи. 

Приведем точку зрения Е.Л. Яковлевой, ко-
торая считает, что именно эмоциональная сфера 
лежит в основе индивидуальности, а индивиду-
альность является основой творчества. Однако 
эмоции могут служить и препятствием для твор-
чества, поэтому ими надо учиться управлять, по-
этому необходимо формирование действенно-
го выхода из критических ситуаций не только 
внешних, но и внутренних циклов эмоциональ-
ных состояний, поскольку эмоциональная реак-
ция часто предшествует рациональной, указы-
вая на значение данного события для человека.

Е.Л. Яковлева также пишет о том, что эмо-
ции, имеющие адаптивную функцию и связан-
ные с потребностями человека, выполняют 
функции оценки и побуждения, а кроме того, в 
них представлено целостное отношение челове-
ка к миру. Эмоциональность признается ключе-
вым фактором, обусловливающим жизненный 
успех, более существенным, нежели интеллект. 
В связи с этим она предполагает, что эмоцио-
нальные реакции и эмоциональные состояния 
человека являются основной формой осознания 
им собственной индивидуальности, а внутрен-
няя жизнь человека – это прежде всего эмоцио-
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нальная жизнь. В свою очередь, осознание соб-
ственной индивидуальности является именно 
осознанием собственных эмоциональных реак-
ций и состояний человека, указывающих на ин-
дивидуальное отношение к происходящему. Ре-
ализация же человеком собственной индиви-
дуальности является проявлением «творческо-
сти». Автор также положительно отзывается о 
конструктах эмоционального интеллекта и эмо-
циональной креативности. С нашей же точки 
зрения, такое эмоциональное самовыражение 
объективно зиждется на компонентах эмоцио-
нальной компетентности, что рассматривается 
нами как интересная тема для исследований.

В связи с вышеперечисленными взглядами 
на взаимосвязь творчества и эмоций, мы счита-
ем необходимым изучить влияние художествен-
ного творчества, которым занимался в младшем 
школьном и / или подростковом возрасте чело-
век, на уровень эмоциональной компетентности 
личности в юношестве. Актуальность нашего ис-
следования также обусловливает вопрос о связи 
эмоциональной сферы личности (которую мож-
но операционализировать посредством EQ) и 
способности личности к «акту творения», как ре-
ализованной, так и находящейся в потенциале. 

Результаты. В процессе обработки и ана-
лиза полученных данных мы выявили следую-
щие особенности.

Ни у одного из испытуемых не обнаружено 
высокого уровня интегрального EQ: у 30,1 % ре-
спондентов – средний уровень EQ; 69,9 % харак-
теризуются низким уровнем EQ. Посредством 
этого мы смогли разделить респондентов на 2 
подгруппы: со средним уровнем интегрального 
EQ и низким. Кроме того, мы разделили респон-
дентов по критерию посещения школы, кружка 
или студии в сфере искусств: во-первых, не по-
сещавшие ни те ни другие (24,7 %), во-вторых, 
посещавшие и музыкальные, и художественные 
(23,6 %), а также посещавшие либо музыкаль-
ные (27 %), либо художественные (24,7 %) шко-
лы, студии или кружки. Интересным отметить 
нам показалось то, что в подгруппах оказалось 
практически равное количество респондентов, а 
также, что среди респондентов, посещавших ху-
дожественную школу, ее окончили 35 %, а посе-
щавших музыкальную – 40 %.

Соотношение общего уровня эмоциональ-
ной компетентности и занятия ранее музыкаль-
ными и / или изобразительными искусствами 
отражены на рис. 1.

Рис. 1. Соотношение общего уровня эмоциональной компетентности 
и занятия ранее музыкальными и / или изобразительными искусствами

Fig. 1. The correlation of the general level of emotional competence 
and preceding musical and / or fine arts education
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Рис. 2. Соотношение низких уровней компонентов эмоциональной компетентности 
и занятия ранее музыкальными и / или изобразительными искусствами

Fig. 2. The correlation of low levels of the emotional competence components 
and preceding musical and / or fine arts education

Рис. 3. Соотношение высоких уровней компонентов эмоциональной компетентности 
и занятия ранее музыкальными и / или изобразительными искусствами

Fig. 3. The correlation of high levels of the emotional competence components 
and preceding musical and / or fine arts education

Как можем отметить, низкий уровень эмо-
циональной компетентности скорее характерен 
для респондентов, посещавших только музы-
кальную школу, кружок или студию, а средний 
уровень чаще представлен среди респондентов, 
занимавшихся и изобразительной деятельно-
стью, и музыкой.

Затем мы проанализировали соотноше-
ние низких и высоких уровней парциальной 
эмоциональной компетентности, представлен-
ных шкалами эмоциональной осведомленно-
сти, управления своими эмоциями, самомоти-
вации, эмпатии, распознавания эмоций других 
людей (рис. 2, 3).
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Исходя из данных на рисунках, важно отме-
тить следующее.

1. Высокий уровень эмоциональной осве-
домленности более ярко представлен среди ре-
спондентов, посещавших художественные шко-
лы, кружки или студии; наиболее же низкий уро-
вень по данной шкале у респондентов, получив-
ших только дополнительное музыкальное обра-
зование.

2. Высокий уровень управления своими 
эмоциями не выявлен ни у одного респондента; 
в то же время все респонденты, не получавшие 
никакого дополнительного образования в сфе-
ре искусств характеризуются низким уровнем 
управления своими эмоциями.

3. Респонденты, занимавшиеся ранее только 
в музыкальных школах, студиях и кружках, харак-
теризуются отсутствием в целом высокого уров-
ня самомотивации и широкой распространенно-
стью низкого; наиболее высокий уровень же – у 
посещавших занятия в обеих сферах искусства.

4. Высокий уровень эмпатии выявлен у ре-
спондентов, занимавшихся в музыкальных шко-
лах, студиях или кружках, вместе с тем у респон-
дентов, занимавшихся только в таких учрежде-
ниях, самым распространенным является низ-
кий уровень эмпатии.

5. Высокий уровень распознавания эмоций 
других людей свойственен респондентам, ко-
торые занимались либо только в музыкальных, 
либо только в художественных школах, студиях 
или кружках, однако и наиболее низкий уровень 
распознавания эмоций других людей выявлен у 
респондентов, получавших только дополнитель-
ное музыкальное образование.

Таким образом, гипотезы данного исследо-
вания были подтверждены частично. Анализи-
руя эмпирические данные, мы считаем целесоо-
бразным обозначить следующие выводы.

1. Наиболее благоприятно на развитии 
уровня интегральной (общей) эмоциональной 
компетентности сказывается посещение школ, 
кружков и студий различных сфер искусств, и в 
частности на уровни эмоциональной осведом-
ленности, самомотивации и эмпатии как компо-
нентов EQ.

2. Респонденты, приобщавшиеся только к 
музыкальному искусству, чаще характеризует-
ся низким интегральным уровнем эмоциональ-
ной компетентности, особенно скудной эмоцио-
нальной осведомленностью, низкой самомоти-
вацией, амбивалентными уровнем как эмпатии, 
так и распознавания эмоций других людей.

3. Особенностью респондентов, занимавших-
ся только изобразительной деятельностью, явля-
ется достаточно развитая способность распозна-
вать эмоции других людей, высокие уровни само-
мотивации и эмоциональной осведомленности.

4. Все респонденты, не получавшие ника-
кого дополнительного образования в сфере ис-
кусств, плохо справляются с управлением соб-
ственными эмоциями, зато отличаются доста-
точно высоким уровнем самомотивации.

Заключение. Подводя некоторые итоги на 
данном этапе исследований, необходимо по-
яснить, что отсутствие высокого уровня управ-
ления своими эмоциями среди респондентов, 
скорее всего, свидетельствует об особенностях 
юношеского возраста, когда саморегуляция в 
эмоционально-волевой сфере находится еще 
развитии.

Основываясь на результатах настоящего ис-
следования, мы предполагаем, что развитию 
эмоциональной компетентности в подростко-
вом возрасте способствуют занятия нескольки-
ми видами искусств в младшем школьном и / 
или подростковом возрасте. Способность сопе-
реживать и сочувствовать, понимание тонкостей 
и разнообразия своих эмоций, настроений и 
чувств, а также умение регулировать свое пове-
дение за счет управления эмоциями лучше фор-
мируются, когда в образовании ребенка задей-
ствовано несколько направлений художествен-
ного творчества.

Само по себе приобщение к миру музыки, 
рисунка и живописи позитивно сказывается в 
первую очередь на способности управлять сво-
ими эмоциями, отходчивости, эмоциональной 
гибкости, а более успешное восприятие невер-
бальной коммуникации и развитое умение воз-
действовать на эмоциональное состояние дру-
гих людей формируется в процессе изобрази-
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тельной деятельности как необходимость для 
художника уловить и качественно передать в 
своем произведении особой момент, его посыл 
и настроение будущему зрителю.

Особенно интересными нам кажутся по-
следствия для личности человека в эмоциональ-
ной сфере занятия исключительно музыкой. 
Контрастность развития отдельных способно-
стей: умение сопереживать текущему эмоцио-
нальному состоянию другого человека, готов-
ность оказать поддержку и воздействовать на 
эмоциональное состояние, нам кажется связан-
ной с особыми личностными характеристиками 
и / или психолого-педагогическими условиями 
музыкальных занятий, что представляется пер-
спективным для дальнейших исследований. От-
носительно непонимания своих эмоций, весьма 
небольшого их словаря и слабой способности 
управлять своим поведением – мы склоняемся 
к мнению о том, что в (педагогической) практи-
ке занятий музыкой, независимо от направле-
ния и институциональных форм, преимущество 
имеет развитие технических профессиональ-
ных навыков по сравнению с развитием твор-
ческих, художественно-эстетических способно-
стей. Возможно также, что неформального об-
щения между сверстниками достаточно мало, а 
основную коммуникацию выстраивает руково-
дитель, либо такие занятия и вовсе проходят ин-
дивидуально, что менее характерно, например, 
для изобразительной деятельности как допол-
нительного образования. Помимо этого, вероят-
но, что на занятиях в музыкальных школах, сту-
диях и кружках ребенку не явлен образ реципи-
ента, зрителя или автора произведения как жи-
вого человека либо главнейшей ставится не за-
дача «эмоционального заражения» и катарсиса, 
а именно точного воспроизведения.

Как мы видим, художественная деятель-
ность действительно имеет влияние в период
подросткового возраста на чувственно-эмоцио-
нальную сферу личности, ее способности в этой 
области, что подтверждает некоторые теорети-
ческие изыскания Е.Л. Яковлевой. Однако та-
кое влияние имеет свою специфику в зависи-
мости от вида искусств – и такие факторы мо-

гут служить отправными точками для последу-
ющих исследований взаимосвязи эмоциональ-
ной компетентности и художественного творче-
ства личности. Безусловно, для подтверждения 
или опровержения обнаруженных нами тенден-
ций требуется более широкомасштабное иссле-
дование на большем количестве респондентов 
с применением методов математической стати-
стики, позволяющих подтвердить или опровер-
гнуть полученные данные. 
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CORRELATION OF THE DEVELOPMENT 
OF EMOTIONAL COMPENCE 
AND ARTISTIC ACTIVITY IN THE ADOLESCENT AGE
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Abstract
The article presents the results of the study of the 

additional education influence on the overall level of 
emotional competence development and on the level of 
its separate components development. 

Problem and purpose. This article analyzes the im-
pact of additional education in the field of art and artistic 
activity in adolescence on the general level of emotional 
competence development and the level of development 
of its separate components. The purpose of the article is 
to describe the results of the above-mentioned study, to 
substantiate the connection between the artistic activity 
of a teenager and his or her emotional competence.

Materials and Methods. The methodology is based 
on the dialectical and structural approaches, theoretical 
analysis of scientific literature, the psycho-metric method 
(“EQ Questionnaire” psycho-diagnostic technique devel-
oped by N. Hall), questioning, statistical analysis of data 
and a comparative method of psychological research.

Results. Based on some works by E.L. Yakovleva,                   
A.A. Melik-Pashaev, Ya.A. Ponomarev and on our own em-
pirical data , we came to the conclusion that most effective-
ly the level of general emotional competence is affected by 
additional education received simultaneously in the sphere 
of fine and musical arts. Mastering only one kind of arts, for 
example, musical, will not provide a desired level of emo-
tional competence and self-motivation. , while respondents 
who did not receive any additional education in the sphere 
of arts would fail to control their own emotions, however, 
they successfully managed to control their behavior.

Conclusion. The research proved that artistic activi-
ty during adolescence, to some extent, affects teenagers, 
emotional competence. At the same time the absence of 
a high level ability to manage their emotions might be a 
feature of ontogeny of the given period.

Keywords: emotional competence, creativity, artis-
tic activity, additional education in the field of art, ado-
lescence.
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П
остановка проблемы. Изучение соци-
ального сознания людей в онтосоцио-
динамике продолжает быть одной из 

перспективных и актуальнейших задач совре-

менной психологии. Особый интерес пред-
ставляют ранние этапы формирования и транс-
формаций социального мышления – сознания. 
Исследования показывают значение гендер-
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СОЦИАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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Аннотация
Проблема и цель. Развитие социального созна-

ния как целостной системы социальных представле-
ний является перспективной областью психологиче-
ских исследований, в том числе в гендерном аспек-
те. Направленное на детей поведение взрослых име-
ет особенности с точки зрения формирования ген-
дера ребенка начиная с младенческого возраста. 
В раннем детстве это приводит к гендерной само-
идентификации ребенка: дети активно предпочита-
ют гендерно-связанные игрушки и характеристики 
внешности. Существуют данные о гендерных пред-
ставлениях детей: к двум годам жизни фиксируются 
гендерно-связанные предпочтения фотоизображе-
ний лиц, голосов, знания о гендерно-типичном пове-
дении и деятельности людей, в большей степени – у 
девочек. Большинство исследований гендерных осо-
бенностей детей имеет, однако, несистемный харак-
тер: как правило, исследуются частные аспекты про-
блемы. Нашей целью было получить данные о ген-
дерных различиях систем социальных представле-
ний детей – становящегося социального сознания, 
представленного в формах речи и языке.

Методическое обеспечение и база исследования. 
В исследовании использован метод контент-анализа 
в его модификации, позволяющей выделить социаль-
ную информацию, имплицитно и эксплицитно содер-
жащуюся в высказывании. Метод экспертных оценок 
позволил создать согласованный список социальных 
представлений детей. Корреляционный анализ по ме-
тоду Ч. Спирмена дал возможность выявить структу-
ру социального сознания детей во взаимосвязи выде-
ленных социальных представлений. Частотный анализ 
был применен для выявления наиболее встречаемых в 
речи детей – мальчиков и девочек – социальных пред-
ставлений. База данных исследования – 320 высказы-

ваний детей в возрасте от 1 до 3 лет в ситуациях есте-
ственной бытовой и игровой коммуникации, из кото-
рых 160 принадлежит мальчикам, 160 – девочкам.

Результаты. По данным речи и языка установ-
лен репертуар социальных представлений мальчиков 
и девочек, описана их типология, включающая пред-
ставления о себе, другом, об отношениях между ком-
муникативными партнерами, параметрах ситуации с 
участием ребенка, третьих лиц и значимых предметов 
реальности, уровни осмысления образов себя и дру-
гого: ментальный, эмоциональный, интенциональ-
ный, поведенческий, речевого поведения. Установле-
но различие структур социального сознания, выделе-
ны центральные и периферийные области социаль-
ного сознания в гендерных выборках. У мальчиков 58 
центральных социальных представлений образуют 
только прямые взаимосвязи, у девочек другая система 
из 58 центральных социальных представлений обна-
руживает и прямые, и обратные взаимосвязи, то есть 
социальное сознание девочек характеризуется систе-
мой согласованных и, в отличие от мальчиков, взаимо-
исключающих социальных представлений. 

Выявлены качественные особенности и структу-
ры взаимосвязей социальных представлений детей, 
позволяющие охарактеризовать их социальное со-
знание как гендерноспецифичное.

Заключение. Результаты исследования, имея си-
стемный характер, могут повысить наукоемкость ран-
них педагогических технологий и ставят задачу разви-
тия гендерной компетентности родителей и педагогов 
для повышения качества общения с детьми, коррек-
ции и развития ранних социальных представлений. 

Ключевые слова: социальное сознание, соци-
альные представления, язык, речь, ранний детский 
возраст, гендер, гендерная социализация, гендер-
ная компетентность.
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ных факторов и особенностей гендерного раз-
вития в период младенчества – раннего дет-
ства для развития на протяжении всего дет-
ства [Bornstein, Giusti et al., 2005; Scola, Holvoet 
et al., 2015; Kawai, Takagai et al., 2017; LeBarton, 
Iverson, 2016; Lowe, Coulombe et al., 2016; Qu, 
Leerkes, King, 2016; Valla, Wentzel-Larsen et al., 
2016; Miller, Nolla, 2018]. То же можно полагать 
и в отношении социального сознания челове-
ка, репрезентирующего обработку социаль-
ной информации человеком. 

Поведение взрослых (родителей, педаго-
гов, широкого круга людей в социуме), направ-
ленное на девочек и мальчиков, имеет ярко 
выраженные особенности с точки зрения фор-
мирования гендера ребенка начиная с мла-
денческого возраста [Bigler, 1995; Bigler, Hayes, 
Hamilton, 2013; Langlois, Downs, 1980; Lytton, 
Romney, 1991; McHale, Huston, 1984; Plant, Hide 
et al., 2000; Roger, Rinaldi, Howe, 2012; Schoppe-
Sullivan, Diener et al., 2006]. В раннем детстве 
тенденция нарастает и приводит к гендер-
ной самоидентификации ребенка: дети актив-
но предпочитают гендерно-связанные игруш-
ки и характеристики внешности [Karniol, 2009; 
Todd, Barry, Thommessen, 2016]. Существуют 
данные о гендерных представлениях детей: 
к двум годам жизни фиксируются гендерно-
связанные предпочтения фотоизображений 
лиц, голосов [Boisferon, Dupierrix et al., 2015], 
знания о гендерно-типичном поведении и де-
ятельности людей, в большей степени у дево-
чек [Serbin, Poulin-Dubois et al., 2002]. Одна-
ко большинство исследований гендерных осо-
бенностей детей имеет несистемный харак-
тер: как правило, исследуются частные аспек-
ты проблемы. Нашей целью было получить 
данные о гендерных различиях систем соци-
альных представлений детей – становящегося 
социального сознания, которое представлено 
в формах коммуникативного поведения, речи 
и языка.

В отечественной психологии в отношении 
развития в раннем онтогенезе обычно приме-
няется термин «полообусловленность», доми-
нирует понятие «пол» (см. об этом обзорную 

работу [Столярчук, 2004]). Некоторый сдвиг 
произошел в 2000-е годы, когда в целом не-
многочисленные исследования акцентирова-
ли проблематику полоролевого развития до-
школьников, включая проблему гендерных 
стереотипов [Авдеева, 2003; Каган, 2000; Ре-
пина, 2004; Перегудина, 2008; Семенова, 2002; 
Шурова, 2002]. 

Требуется уточнить представление о боль-
шей адекватности термина «гендер» для ран-
него детского возраста. Полагаем категорию 
пола исключительно биологической и социо-
логической характеристиками, а также – в ран-
нем онтогенезе – ключевым фактором фор-
мирования системы гендерной дифференци-
ации. В психологических исследованиях точ-
нее использовать термин «гендер», посколь-
ку категория пола задает лишь самую простую 
классификацию гендерных типов, а уже ранее 
внутрисемейное воспитание осуществляется 
«по гендерно-дифференцированным направ-
лениям» [Bigler, Hayes, Hamilton et al., 2013] во 
всей сложности этих систем, предполагающих 
учет пола ребенка в социальных взаимодей-
ствиях; родители конструируют гендер ребен-
ка как «фундаментальный аспект идентично-
сти» [Gianesini, 2015]. 

Предшествующие исследования показали, 
что гендерная социализация в младенчестве – 
раннем детстве уже на втором году жизни при-
водит к тому, что часть социальных ценностей 
детей раннего возраста являются гендерно-
определенными [Осорина, 2015]. К раннему 
возрасту относится начало формирования ген-
дерной идентичности человека как осознания 
себя лицом не просто мужского или женского 
пола, а людьми, которые склонны, способны и 
должны реализовывать себя в определенных 
социальных ролях с их психологическими ха-
рактеристиками и поведением, и среди наи-
более значимых социальных понятий и норм, 
усваиваемых детьми в раннем возрасте, ока-
зываются гендерные понятия и нормы поведе-
ния [Кайл, 2000]. В возрастной динамике у де-
тей гендерные психологические особенности 
постепенно усиливаются, проявляясь в уровне 
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эмоциональных реакций, специфических ин-
тересах и склонностях в коммуникации с деть-
ми и взрослыми, особенностях речевого пове-
дения [Коатс, 2005. с. 181–187]. 

Анализ 172 исследований, охвативших                 
27 836 детей [Lytton, Romney, 1991] показал, 
что родители в одинаковой степени взаимо-
действуют с сыновьями и дочерьми и одина-
ково тепло относятся и к тем и к другим и поо-
щряют как сыновей, так и дочерей стремиться к 
успеху и независимости. Однако когда дело ка-
сается гендерных ролей, родители по-разному 
реагируют на сыновей и дочерей [Lytton, 
Romney, 1991; McHale, Huston, 1984; Roger, 
Rinaldi, Howe, 2012; Schoppe-Sullivan, Diener et 
al., 2006]; одно из новых российских исследо-
ваний показало реализацию гендерных ожи-
даний / стереотипов матерей, проявляющихся 
в стратегии отторжения в общении с соматиче-
ски ослабленными мальчиками [Дусказиева, 
2015]. Такие занятия, как игры с куклами, тща-
тельное одевание и туалет или помощь взрос-
лым, чаще поощряется у дочерей, чем у сыно-
вей; игра-возня и игры с кубиками больше по-
ощряются у сыновей, чем у дочерей. Родители 
также дают сыновьям и дочерям различные 
поручения и назначают домашние обязан-
ности [Кайл, 2000]. К трем годам в большин-
стве детских игр сказывается влияние гендер-
ных стереотипов – мальчики предпочитают ку-
бики и грузовики, а девочки больше любят по-
суду и куклы, дети также критически относят-
ся к сверстникам, занятым играми, характер-
ными для противоположного пола [Langlois, 
Downs, 1980]. Влияние пола и игровых пред-
почтений сиблингов на выбор контрстреотип-
ных игрушек и внешнего вида описано в ра-
боте [Karniol, 2009]. В одном из недавних ис-
следований проанализированы предпочтения 
детьми игрушек, типичных для гендера, уста-
новлено, что это происходит уже в 9-месячном 
возрасте [Todd, Barry, Thommessen, 2016], а по 
некоторым данным – в 6-месячном [Escudero, 
Robbins, Johnson, 2013].

Вопрос использования терминов «гендер»,
«гендерные особенности» остается открытым 

для раннего младенчества, однако для перио-
да раннего детства он уже вполне определен: 
поведение и социальное мышление – созна-
ние детей отстраивается и регулируется взрос-
лыми как гендерноспецифичное. Однако и в 
младенчестве направленное на детей поведе-
ние взрослых активно моделирует формы ген-
дерного поведения детей – как в границах ак-
туального возраста, так и задаваемые на бли-
жайшую и далекую возрастно-социальную 
перспективу.

Гендерная социализация – «процесс, по-
средством которого дети узнают о социальных 
ожиданиях, установках и поведении, обычно 
ассоциируемых с мальчиками и девочками» 
[Gianesini, 2015]. Такое понимание актуализи-
рует проблему формирования гендерноспеци-
фичного социального сознания как результи-
рующего в отношении опыта социальных вза-
имодействий ребенка.

Под социальным сознанием понимаем це-
лостную систему социальных представлений, 
имеющих структурные связи, иерархию, глу-
бинный и актуальный для возраста уровни, – 
систему, репрезентированную в формах речи, 
языка, социального и других форм поведения 
человека [Маланчук, 2014]. 

Структуры и содержание социального со-
знания как складывающихся в раннем детстве 
систем социальных представлений возможно 
исследовать в гендерном аспекте, и сделать 
это оптимально на материале речевой комму-
никации и языка.

Методическое обеспечение и база иссле-
дования. Традиционно методов изучения со-
циальных представлений – социального со-
знания – существует немного: эксперимент, 
невключенное и включенное наблюдение, на-
правленная беседа, контент-анализ. При этом 
и эксперимент, и наблюдение, и вербальные 
данные, полученные методом клинической 
беседы, требуют от исследователя последую-
щей реконструкции социальных представле-
ний людей различных возрастов, включая дет-
ские [Маланчук, 2014]. В этом смысле контент-
анализ с момента использования ребенком 

И.Г. МАЛАНЧУК, А.Г. ЗАЛЕВСКАя. ГЕНДЕрНЫЕ оСоБЕННоСТИ СоЦИАЛЬНоГо СоЗНАНИя ДЕТЕЙ рАННЕГо ВоЗрАСТА 
(НА МАТЕрИАЛЕ АНАЛИЗА рЕЧИ)



[ 116 ]

языка, интегрированного в формы речи, явля-
ется самой информационно-емкой технологи-
ей, что определяет его приоритетное исполь-
зование в задачах исследования социальных 
представлений как элементов социального     
сознания.

В работах [Маланчук, 2007; 2009; 2013] 
была предложена технология анализа выска-
зываний, предполагающая их сегментирова-
ние и идентификацию сегмента как первично-
го речевого жанра (в понимании, предложен-
ном в [Маланчук, 2007; 2009]). Каждый сег-
мент коррелирует со «своим» интенциональ-
ным комплексом – комплексом мотиваторов 
речи, а именно группой коммуникативно-
связанных потребностей. Группы мотиваторов 
речи образуют иерархии, находящие отраже-
ние в последовательности и иерархии речевой 
информации, включая вербальную. Контент-
анализу подвергались проанализированные с 
этой позиции сегменты речи детей. Модифи-
кация контент-анализа в целях психологиче-
ского исследования социальных представле-
ний состоит в усложнении его психолингвисти-
ческими методами и методами анализа форм 
речи с точки зрения социальной информации 
высказывания – как эксплицитной, так и им-
плицитной. 

Каждое высказывание в форме вокализа-
ции, холофразы, простого предложения и каж-
дый сегмент высказывания в более сложной 
структуре, чем простое предложение, а также 
коммуникативный сигнал 0-речи (молчание) 
являются многопараметрической реально-
стью, относящей исследователя к различным 
психологическим и психосоциальным уров-
ням коммуникативного акта. К таким уровням 
относим:

1) субъективно определяемое коммуни-
кативное пространство как создающее воз-
можность реальной коммуникации между 
людьми;

2) элементную структуру коммуникатив-
ного акта (состав участников, включая привле-
каемые в коммуникацию объекты, наделяе-
мые социальной значимостью); 

3) взаимообмен информацией о социаль-
ных отношениях партнеров во временной раз-
вертке от прошлого к будущего и в предше-
ствующих речи и языку формах; 

4) уровень речи, репрезентирующий (а) 
ее интенциональное содержание – группы 
коммуникативно-связанных потребностей, ка-
чество социальных отношений, (б) характер 
социальных представлений, (в) задачи регули-
рования отношений и управления партнером –
социально-речевую компетентность; 

5) уровень языка, где решаются зада-
чи обеспечения доступности информации 
для партнера – эксплицитного (оформленно-
го вербально) представления информации о 
мире вообще, в том числе социальном: языко-
вое оформление социальных представлений, 
качества социальных отношений, задач регу-
лирования отношений и управления партне-
ром [Денисова, 2015]1. 

База данных исследования представля-
ет собой описания фактов речевого взаимо-
действия детей второго и третьего годов жиз-
ни в различных ситуациях бытовой и игровой 
коммуникации. Записи детской речи произ-
водились в городах и других населенных пун-
ктах Красноярского края в период с 2000 по                 
2014 год. Методом случайной выборки было 
отобрано 320 высказываний детей, из которых 
160 принадлежит мальчикам, 160 – девочкам.

Критериями для выделения социальных 
представлений по текстам детей являются со-
циальные смыслы, представленные в выска-
зываниях, продуцируемых детьми. Для их об-
наружения использован метод экспертных 
оценок. Экспертная группа состояла их четы-
рех человек (3 чел. с высшим психологиче-
ским образованием, 1 чел. с высшим филоло-
гическим и психологическим образованием и 
ученой степенью кандидата психологических 
наук). Характер и наименования социальных 
представлений фиксировались только в том 
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случае, когда эксперты приходили к согласо-
ванному мнению. 

Для иллюстрации возможности определе-
ния социальных смыслов высказываний / сег-
ментов высказываний приведем пример. Си-
туация: ребенок (2.6.0) смотрит по телевизо-
ру сюжет о детях и спрашивает у матери: «У 
ребятишек нет ни мамы, ни папы?» Выделе-
ны социальные представления, имплицитно 
(не выражены в языке, представлены форма-
ми речи, реконструированы экспертами как 
имплицитные знания о социальном мире) и 
эксплицитно (представлены в языке) содержа-
щиеся в данном высказывании: я говорящий; 
я носитель собственной активности; я компе-
тентен / некомпетентен в понимании ситуа-
ции; значимый взрослый более компетентен, 
чем я; могу управлять поведением другого; 
могу влиять на эмоцию другого; могу управ-
лять другим за счет информации; могу управ-
лять ситуацией; могу инициативно органи-
зовать ситуацию; объект, субъект имеют со-
циальную значимость; могу придавать соци-
альную значимость своим действиям; могу за 
счет этого позиционироваться; мать как соци-
ально значимый объект; мать откликающаяся; 
компетентность матери; представление о сво-
ей эмоции; социально значимые характери-
стики и свойства другого; значимые атрибуты 
детского мира; значимые атрибуты взрослого 
мира; мир детей и мир взрослых (представле-
ние о взаимодействии этих миров); поведение 
другого может изменить ситуацию; поведение 
другого может влиять на мою эмоцию. 

Результаты исследования. В результате 
анализа был получен список из 121 социально-
го представления детей раннего возраста: ре-
бенок как говорящий, слушающий, говорящий 
и слушающий одновременно (феномен опи-
сан и ранее, в [Greif, 1980]), субъект познава-
тельной активности, владелец объекта, владе-
лец информации, организатор ситуаций, субъ-
ект позиционирования в определенном стату-
се и др.; дети и взрослые как значимые / не-
значимые, компетентные / некомпетентные, 
объекты управления, партнеры по коммуни-

кации и деятельности и др.; представления 
об игре, поступках людей, правилах комму-
никации, социальном значении вещей, пред-
ставления о теле, одежде как репрезентантах 
«я» и ряд других (полный список представлен 
в указанной выше магистерской диссертации 
А.Г. Денисовой (2015). На этой основе создана 
типология социальных представлений, вклю-
чающая: представления о себе, другом, об от-
ношениях между партнерами по коммуника-
ции, параметрах ситуаций с участием ребен-
ка, третьих лиц и значимых предметов реаль-
ности, а также в рамках образов себя и друго-
го – параметры осмысления психологического 
и социально-психологического уровней себя и 
другого: ментальный, эмоциональный, интен-
циональный, действий и поведения, речевого 
поведения. 

Получены данные о различии структур со-
циального сознания детей раннего возраста. 
На основании корреляционного и частотного 
анализа определены центральные (включая 
«ядерные») и периферические поля социаль-
ного сознания в гендерных выборках.

Установлено, что у мальчиков из 121 со-
циального представления образуют прямые 
значимые и высокозначимые корреляцион-
ные взаимосвязи 58 социальных представле-
ний, развивающих взаимосвязи с частотой от 
1 до 22 (что мы обозначили термином «ва-
лентность», известным в лингвистике). Отри-
цательных (обратных) корреляционных свя-
зей не обнаружено. Предполагаем в этой свя-
зи, что существующие и возникающие в дан-
ном возрасте у мальчиков социальные пред-
ставления не блокируют друг друга, социаль-
ное мышление – сознание мальчиков в дан-
ном возрасте не имеет свойства взаимоисклю-
чать те или иные социальные представления. 
Это может свидетельствовать о том, что маль-
чики обрабатывают содержание социальных 
взаимодействий, отношений скорее в грани-
цах каждой конкретной ситуации. (Предпо-
ложим здесь, что данная особенность может 
свидетельствовать об особенностях памяти 
мальчиков и девочек – как в связи с использо-
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ванием языка, так и в связи со спецификой об-
работки социальной – визуальной и речевой – 
информации. Для качественного подтвержде-
ния этого требуется реализация специальной 
программы исследования.)

У девочек другая система из 58 социаль-
ных представлений представлена значимыми 
и высокозначимыми корреляционными взаи-
мосвязями, из них прямые взаимосвязи обра-
зуют 57 социальных представлений (с валент-
ностью от 1 до 24), обратные, определяющие 
взаимоисключение социальных представле-
ний, – 22 социальных представления с валент-
ностью от 1 до 14.

Используя термин «когнитивная слож-
ность», на основании данных о количестве и 
качестве взаимосвязей между социальными 
представлениями в изучаемых гендерных вы-
борках можно сделать вывод о том, что ког-
нитивная сложность системы центральных 
социальных представлений и отдельных со-
циальных представлений в их взаимосвязях 
(т.е. социальных понятий, концептов) у де-
вочек существенно выше: более 1/3 социаль-
ных представлений центральной области со-
циального сознания у девочек образуют от-
ношения взаимоисключения, что отражает, 
как можно полагать, вариативные возможно-
сти функционирования семантического цен-
тра (включая ядро) социального сознания, 
что нехарактерно для социального сознания 
мальчиков. 

Представим в данной статье содержание 
полей семантической согласованности ядер-
ной области социального сознания как систе-
мы положительных (прямых) взаимосвязей 
социальных представлений. Они образуются 
у мальчиков и у девочек различными систе-
мообразующими социальными представле-
ниями, тем не менее наблюдается и некото-
рая общность. При всей разнице в семантиче-
ском ядре социального сознания мальчиков и 
девочек общими социальными представлени-
ями являются:

СП22 – Могу управлять поведением друго-
го (ранг 1 у мальчиков, ранг 3 у девочек); 

СП14 – Я компетентен / некомпетентен 
действовать с предметом самостоятельно 
(ранги 2 и 1 соответственно); 

СП24 – Могу управлять другим за счет ин-
формации (ранги 3 и 7 соответственно); 

СП12 – Я компетентен в понимании ситуа-
ции (ранги 5 и 8 соответственно);

СП18 – Значимый взрослый более компе-
тентен, чем я (ранги 6 и 2 соответственно);

СП29 – Могу придавать социальную значи-
мость своим действиям (ранги 8 и 12 соответ-
ственно); 

СП26 – Могу управлять ситуацией (ранги 
10 и 5 соответственно); 

СП30 – Могу позиционироваться, намерен-
но менять свой статус за счет объектов, субъек-
тов, действий (ранги 11 и 9 соответственно); 

СП33 – Могу прогнозировать ситуацию 
(ранги 12 и 10 соответственно).

Ядерная область социального сознания 
мальчиков также включает:

СП25 – Могу управлять другим за счет при-
ведения аргументов (ранг 4); 

СП1 – Я как откликающийся (ранг 7);
СП13 – Я компетентен в оценке свойств 

объектов (ранг 9);
СП4 – Я субъект познавательной активно-

сти (ранг 13);
СП9 – Я организатор игры (ранг 14);
у девочек: 
СП23 – Могу влиять на эмоцию другого   

(ранг 4);
СП6 – Я как готовый(-ая) к сотрудничеству 

(ранг 6);
СП2 – Я говорящий и слушающий одновре-

менно (ранг 11);
СП20 – Могу управлять своим поведением 

(ранг 13);
СП42 – Мать как откликающаяся (ранг 14).
На примере одного из социальных пред-

ставлений ядерной области, характеризую-
щих обе гендерные выборки, проиллюстри-
руем различия в содержании полей семанти-
ческой согласованности центральной области 
социального сознания по данным корреля-
ционного анализа (табл.).
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Примечание: для данной выборки пороговые значения коэффициента корреляции составили: r=0,16 при 
р<0,05; r=0,21 при р<0,01.

Поля семантической согласованности СП22 – Могу управлять поведением другого, 
данные корреляционного анализа в гендерных выборках

Fields of semantic coherence SP22 – «I can control the behavior of another», 
correlation analysis data in gender samples

Мальчики Девочки
СП22 – 

Могу управлять
поведением 

другого (ранг 1)

СП22 – 
Могу управлять 

поведением 
другого (ранг 3)

СП26 – Могу управлять ситуацией r=0,46 СП 24 – Могу управлять другим 
за счет информации

r=0,53

СП 24 – Могу управлять другим 
за счет информации 

r=0,43 СП91 – Поведение другого 
может изменить ситуацию

r=0,51

СП91 – Поведение другого 
может изменить ситуацию 

r=0,38 СП26 – Могу управлять ситуацией r=0,44

СП92 – Поведение другого 
может влиять на мою эмоцию 

r=0,38 СП46 – Компетентность матери r=0,44

СП40 – Перспектива от себя r=0,36 СП30 – Могу позиционироваться, 
менять свой статус за счет объектов, 
субъектов, действий 

r=0,40

СП76 – Представление 
о своих желаниях 

r=0,35 СП42 – Мать как откликающаяся r=0,40

СП25 – Могу управлять другим 
за счет приведения аргументов

r=0,31 СП92 – Поведение другого 
может влиять на мою эмоцию

r=0,39

СП29 – Могу придавать социальную 
значимость своим действиям 

r=0,31 СП29 – Могу придавать социальную 
значимость своим действиям

r=0,37

СП30 – Могу позиционироваться, 
менять свой статус за счет 
объектов, субъектов, действий 

r=0,30 СП23 – Могу влиять на эмоцию 
другого 

r=0,35

СП46 – Компетентность матери r=0,27 СП44 Мать как готовая 
к сотрудничеству

r=0,35

СП33 – Могу прогнозировать 
ситуацию 

r=0,26 СП74 – Представление 
об эмоции другого

r=0,29

СП75 –Представление 
о физическом состоянии другого 

r=0,24 СП75 – Представление 
о физическом состоянии другого

r=0,25

СП109 – Представление 
о причине запрета 

r=0, 24 СП38 – Могу организовать 
совместное действие

r=0,25

СП73 – Представление 
о своей эмоции

r=0,23 СП27 – Могу инициативно 
организовать ситуацию

r=0,22

СП110 – Для преодоления запрета 
нужны аргументы

r=0,22 СП33 – Могу прогнозировать 
ситуацию

r=0,21

СП108 –Представление 
о существовании запрета

r=0,21 СП43 – Мать удовлетворяет 
потребности

r=0,20

СП43 – Мать удовлетворяет 
потребности 

r=0,20 СП45 – Мать защищает ребенка r=0,18

СП23 – Могу влиять на эмоцию 
другого 

r=0,18 СП93 – Требуется контроль эмоций r=0,18

СП44 – Мать как готовая 
к сотрудничеству 

r=0,18 СП41 – Мать как социально 
значимый объект

r=0,17 

СП57 – Дети как значимые r=0,18 СП52 – Значимый взрослый 
как готовый к сотрудничеству

r=0,17

СП58 – Другой ребенок 
как откликающийся 

r=0,18 СП108 – Представление 
о существовании запрета

r=0,17
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Таким образом, как видно из таблицы, со-
циальные представления, репрезентированные 
в речевой коммуникации, обнаруживают суще-
ственную разницу в их системных связях в соци-
альном сознании мальчиков и девочек именно в 
аспекте гендерных различий. 

Так, ключевое социальное представление 
«Могу управлять поведением другого» у маль-
чиков положительно взаимосвязано с пред-
ставлениями о возможностях управления и 
прогноза развития ситуации, управления дру-
гим за счет информации, аргументации, влия-
ния на эмоции, с семантикой значимости своих 
действий, позиционирования; сопряжено с об-
разом матери как компетентной, удовлетворя-
ющей потребности и готовой к сотрудничеству; 
с представлениями о детях как значимых и от-
кликающихся, представлениями о своей эмо-
ции, желаниях, о физическом состоянии друго-
го, поведении партнера в его влиянии на эмо-
ции ребенка и на ситуацию; представлениями 
о запрете, его причинах и возможности прео-
доления запрета. 

У девочек представление «Могу управлять 
поведением другого» оказалось положитель-
но взаимосвязанным с представлениями о вли-
янии на эмоции другого, влиянии за счет ин-
формации; организацией, управлением и про-
гнозом ситуации, позиционировании, социаль-
ной значимости своих действий, образом мате-
ри как значимой, удовлетворяющей потребно-
сти, откликающейся, готовой к сотрудничеству, 
защищающей, компетентной; представлениями 
о другом (его эмоции и физическом состоянии, 
влиянии поведения другого на ситуацию, эмо-
ции ребенка), о необходимости контроля эмо-
ций; о существовании запрета.

При этом для мальчиков значимыми субъ-
ектами являются дети и мать, однако централь-
ная область социального сознания содержит 
минимальное число характеристик социальных 
партнеров, в отличие от семантики речи дево-
чек. У мальчиков по сравнению с девочками об-
наруживается большая выраженность представ-
лений о запрете и необходимости преодолевать 
запреты. У девочек, в отличие от мальчиков, не 

обнаруживается способа управления партнером 
за счет аргументации. Кроме того, у девочек, как 
видим, взаимосвязи ядерных социальных пред-
ставлений теснее, чем у мальчиков. 

Представленные данные позволяют утверж-
дать, что социальный опыт детей в течение 
второго-третьего годов жизни детей приводит 
к формированию систем социального сознания 
как гендерноспецифичных.

Заключение. Продолжение исследования 
гендерных особенностей социального сознания 
в раннем детстве требует тонкой дифференци-
ации этапов его формирования. В онтосоциоге-
нетической динамике может быть усилено ре-
гиональным либо кросс-культурным аспектом, 
в том числе в отношении факторов первичной 
(внутрисемейной) и в целом ранней гендерной 
социализации. 

Полученные данные задают необходимость 
по-разному общаться с девочками и мальчика-
ми, повышать гендерную компетентность роди-
телей и педагогов раннего развития для целена-
правленного формирования, коррекции и раз-
вития ранних социальных представлений детей. 
Это становится тем более важным в связи с акту-
ализацией организации сети яслей в РФ и требо-
ваниями к психологической компетентности пе-
дагогов раннего развития.
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Abstract
Problem and purpose. The development of social 

consciousness as an integral system of social images is a 
promising field of psychological research, including gen-
der aspect are discussed. The behavior of adults targeted 
at children has some special features from the viewpoint 
of a child,s gender formation starting from infant age. 
In early childhood this leads to gender self-identity of 
a child: children prefer gender-related toys and charac-
teristics of appearance. There are data on how children 
perceive gender: by the age of two years, gender-relat-
ed preferences of photo-images of individuals, voices, 
knowledge of gender-typical behavior and people,s activ-
ity are identified, to a greater extent – in girls. However, 
most of the research concerning gender characteristics 
of children is unsystematic: usually only some specific as-
pects of the problem are investigated. Our goal was to 
obtain data on gender differences in the systems of social 
images of children – the emerging social consciousness, 
represented in the forms of speech and language.

Methods and research database. The study uses 
the method of content analysis in its modification which 
allows identifying social information that is contained 
implicitly and explicitly in speech. The method of ex-
pert evaluation allowed to create a consensual list of 
children,s social images. Correlation analysis by the 
method of Ch. Spearman allowed revealing the structure 
of children,s social consciousness in correlation with 
selected social ideas. Frequency analysis was used to 
identify the most common social images in the speech 
of both – boys and girls. Research database includes 320 

statements of children aged from 1 to 3 years of age in 
situations of natural household and game communica-
tion, 160 of which belong to boys, 160 to girls.

Results. Based on speech and language, a repertoire 
of social images of boys and girls was defined, their ty-
pology was described, including images of themselves, 
a friend, relationship between communicative partners, 
parameters of the situation involving a child, third par-
ties and significant objects of reality, levels of compre-
hension of images of themselves and the other: mental, 
emotional, intentional, behavioral including speech be-
havior. Distinctions were found in the structures of social 
consciousness, central and peripheral areas of social con-
sciousness were identified in gender samples. In boys, 
58 central social images form only direct correlations; in 
girls the system of 58 central social images reveals both 
direct and inverse correlations, this means that the social 
consciousness of girls, unlike the one typical of boys, can 
be characterized by mutually exclusive social images. 

Thus qualitative peculiarities and structures of so-
cial image correlations allow to characterize social con-
sciousness of children as gender-specific.

Conclusion. The results of the research based on sys-
tematic approach can be instrumental in the further ad-
vance of early childhood education technologies and aim at 
developing gender competence of parents and teachers to 
improve the quality of communication with children, cor-
recting and developing early social images of their charges.

Keywords: social consciousness, social images, lan-
guage, speech, early childhood, gender, gender socializa-
tion, gender competence.

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-45-3-80

GENDER PECULIARITIES OF SOCIAL 
CONSCIOUSNESS IN EARLY CHILDHOOD 
(BASED ON ANALYSIS OF SPEECH)

I.G. Malanchuk (Krasnoyarsk, Russia)
А.G. Zalevskaya (Minusinsk, Russia) 

И.Г. МАЛАНЧУК, А.Г. ЗАЛЕВСКАя. ГЕНДЕрНЫЕ оСоБЕННоСТИ СоЦИАЛЬНоГо СоЗНАНИя ДЕТЕЙ рАННЕГо ВоЗрАСТА 
(НА МАТЕрИАЛЕ АНАЛИЗА рЕЧИ)



[ 124 ]

7. Malanchuk I.G. Speech as a psychic process. 
Krasnoyarsk. 2009. 264 p.

8. Malanchuk I.G. Speech as a psychic process. 
2nd.ed Krasnoyarsk. 2013. 358 p.

9. Malanchuk I.G. Social consciousness and 
speech behavior in preschool age. Krasnoyarsk: 
KSPU named after V.P. Astafiev. 2014. 236 p. 

10. Osorina M.V. The secret world of children in 
the space of the world of adults. SPb.: Izd. Pe-
ter, 2015. 304 p.

11. Peregudina V.A. Peculiarities of gender social-
ization in children,s ages // Izvestiya of the 
Tula State University. Humanities, 2008. No. 1.                   
P. 177–187.

12. Repina T. A. The problem of gender-role social-
ization of children. M., Izd. MPSI, Voronezh, 
Izd. MODEK, 2004. 288 p.

13. Semenova L.E. Gender analysis of strategy and 
tactics of claims in children of preschool age // 
Voprosy Psychologii, 2002. No. 6. P. 23–31.

14. Stolyarchuk L.I. Theoretical and methodologi-
cal aspects of education: gender dimension 
// Theoretical and methodological problems 
of modern education / Ed. by N.K. Sergeyeva, 
N.M. Borytko. Volgograd. 2004. P. 54–61.

15. Shurova N.B. Some aspects of gender social-
ization. Izvestiya, Tula State Univ. Psychology. 
2002. No. 2. P. 180–185.

16. Bigler R., Hayes A.R., Hamilton V.). The role of 
schools in the early socialization of gender dif-
ferences. Martin CL, topic ed. In: Tremblay R.E., 
Boivin M., Peters R. De V., eds. Encyclopedia on 
Early Childhood Development [online]. Mon-
treal, Quebec: Centre of Excellence for Early 
Childhood Development and Strategic Knowl-
edge Cluster on Early Child Development, 
2013. P. 1–5. Available at: http://www.child-
encyclopedia.com/documents/Bigler-Hayes-
HamiltonANGxp1.pdf

17. Bigler R.S. The role of classification skill in mod-
erating environmental influences on children»s 
gender stereotyping: A study of the functional 
use of gender in the classroom. Child Develop-
ment. 1995. No. 66. P. 1072–1087.

18. Boisferon A.H., Dupierrix E., Quinn P.C., Lœven-
bruck H., Lewkowicz D.J., Lee K., Pascalis O.. 

Perception of multisensory gender coherence 
in 6- and 9-month-old infants. Infancy, 2015. 
No. 20 (6). P. 661–674.

19. Bornstein M., Giusti Z., Leach D.B., Venuti P. Ma-
ternal reports of adaptive behaviours in young 
children: urban–rural and gender comparisons 
in Italy and United States // Infant and Child 
Development, 2005. No. 14(4). P. 403–424.

 DOI: 10.1002/icd.414
20. Escudero P., Robbins R., Johnson S. Sex-related 

preferences for real and doll faces versus real 
and toy objects in young infants and adults. 
Journal of Experimental Child Psychology, 
2013. No. 116 (2). P. 367–379. 

21. Gianesini G. Gender Identity. In C.L. Shehan 
(Ed.). The Encyclopedia of Family Studies. John 
Wiley & Sons, 2015. P. 928–933.

22. Greif E.V. Sex differences in parent-child con-
versation. The voices and words of women and 
men. Pergamon Press, Oxford, 1980. P. 253–258.

23. Karniol R. Israeli kindergarten children,s gen-
der constancy for others, counter-stereotypic 
toy play and appearance: the role of sibling 
gender and relative age // Infant and Child 
Development, 2009. No. 18 (1). P. 73–94.                                     
DOI: 10.1002/icd.592

24. Kawai E., Takagai Sh., Takei N., Itoh H., Kanaya-
ma N., Tsuchiya K.J. Maternal postpartum de-
pressive symptoms predict delay in non-verbal 
communication in 14-month-old infants. In-
fant Behavior and Development. 2017. No. 46.                        
P. 33–45.

25. Langlois J., Downs A. Mothers, fathers, and 
peers as socialization agents of sex-typed play 
behaviors in young children // Child develop-
ment, 1980. No. 51. P. 1217–1247.

26. LeBarton E.S., Iverson J.M. Associations be-
tween gross motor and communicative devel-
opment in at-risk infants // Infant Behavior and 
Development, 2016. No. 44. P. 59–67. 

27. Lowe J.R., Coulombe P., Moss N.C., Rieger R.E., 
Aragón C., MacLean P.C., Caprihan A., Phillips J.P.,

 Handal A.J. Maternal touch and infant affect in 
the Still Face Paradigm: A cross-cultural exami-
nation // Infant Behavior and Development. 
2016. No. 44. P. 110–120. 

# ПСИХоЛоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



[ 125 ]

28. Lytton H., Romney D. Parent,s differential so-
cialization of boys and girls: A meta-analysis //

 Psychological Bulletin, 1991. No. 109 (2).                       
P. 267–296.

29. McHale S., Huston T. Men and women as par-
ents: Sex role orientations, employment, and 
parental roles with infants. Child Development, 
1984. No. 55. P. 1349–1361.

30. Miller D.I, Nolla K.M., Eagly A.H., Uttal D.H. The 
development of children,s gender-science ste-
reotypes: Meta-analysis of 5 decades of U.S. 
draw-a-scientist studies // Child Development, 
in press, 2018. P. 1–13. DOI.org/10.1111/
cdev.13039

31. Qu J., Leerkes E.M., King E.K. Preschoolers, dis-
tress and regulatory behaviors vary as a func-
tion of infant–mother attachment security // In-
fant Behavior and Development. 2016. No. 44.

 P. 144–147.
32. Plant E.A., Hide J.Sh., Keltner D., Devine P.G. 

The gender stereotyping of emotions // Psy-
chology of Woman Quarterly. 2000. No. 24(1).                     
P. 80–92.

33. Roger K.M., Rinaldi Ch.M., Howe N. Moth-
ers, and Fathers, internal state language with 
their young children: An examination of gen-
der differences during an emotions task //                                

Infant and Child Development, 2012. No. 21(6),  
P. 646–666. DOI: 10.1002/icd.1762

34. Schoppe-Sullivan S.J., Diener M.L., Mangels-
dorf S.C., Brown G.L., McHale J.L., Frosch C.A. 
Attachment and sensitivity in family context: 
the roles of parent and infant gender // In-
fant and Child Development, 2006. No. 15(4).                       
P. 367–385. DOI: 10.1002/icd.449

35. Scola C., Holvoet C., Arciszewski T., Picard D. Fur-
ther evidence for infants, preference for prosocial 
over antisocial behaviors. Infancy, 20, 684–692. 

36. Serbin L.A., Poulin-Dubois D., Eichstedt J.A. 
(2002). Infants, responses to gender-incon-
sistent events // Infancy. 2015. No. 3(4).                                    

 P. 531–542. DOI:10.1207/s15327078in0304_07
37. Todd B.K., Barry J.A., Thommessen S.A.O. Pref-

erences for “gender-typed” toys in boys and 
girls aged 9 to 32 months // Infant and Child 
Development. 2016. No. 26 (3). Published on-
line in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.
com). DOI: 10.1002/icd.1986

38. Valla L., Wentzel-Larsen T., Smith L., Birkeland 
M., Slinning K. Association between maternal 
postnatal depressive symptoms and infants, 
communication skills: A longitudinal study // In-
fant Behavior and Development, 2016. No. 45.

 P. 83–90.

И.Г. МАЛАНЧУК, А.Г. ЗАЛЕВСКАя. ГЕНДЕрНЫЕ оСоБЕННоСТИ СоЦИАЛЬНоГо СоЗНАНИя ДЕТЕЙ рАННЕГо ВоЗрАСТА 
(НА МАТЕрИАЛЕ АНАЛИЗА рЕЧИ)



[ 126 ]

DOI: https://doi.org/10.25146/1995-0861-2018-45-3-81

УДК 159.944

МОТИВАЦИОННО-ЦЕННОСТНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
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Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена рассмотре-

нию проблемы социальной ответственности инвали-
дов как мотивационно-ценностного основания ак-
тивной жизненной позиции, их самореализации и 
самоактуализации в профессиональной деятельно-
сти. Целью статьи является выявление содержания 
структурных компонентов социальной ответственно-
сти, взаимосвязи мотивационно-ценностной сферы и 
личностных качественных характеристик проявления 
социальной ответственности в профессиональной 
деятельности инвалидов. В статье представлен обзор 
литературы по проблеме развития социальной ответ-
ственности: философский, психологический аспекты, 
а также литература по проблеме активной жизнен-
ной позиции инвалидов.

Методологической основой исследования по-
служили концепция активной жизненной позиции, 
разрабатываемая в исследованиях С.Ф. Анисимовой,                 
Л.М. Архангельского, И.С. Морозовой; концепция гу-
манитарных технологий социализации личности, раз-
рабатываемая в исследованиях А.П. Гусевой; концеп-
ция технологии социализации инвалидов, разрабаты-
ваемая в исследованиях А.А. Артамоновой, В.М. Ива-
новой, А.Г. Красножон, И.М. Парамоновой, В.П. Пря-
денным; труды А. Маслоу, В. Франкла, Б.С. Братуся, за-
трагивающие мотивационно-ценностную сферу лично-
сти; работы И.В. Ивановой, М.В. Каргаловой, В.Г. Афа-
насьева, А.П. Буренко, А.И. Ореховского, исследующие 
социальную ответственность личности, социальную от-
ветственность отражающую социальную деятельность 
во всех сферах жизни и проявляющуюся в различных 
отношениях, связанных, прежде всего, с удовлетворе-
нием потребностей субъекта, с его интересом.

В процессе проведения исследования использо-
вались опросник «Мотивация к успеху» Т. Элерса, мо-
дифицирован А.В. Грузинцевым и направлен на из-

учение мотивации инвалидов к проявлению право-
вой компетентности; 16-факторный опросник Р. Кет-
телла, направленный на выявление особенностей ха-
рактера, склонностей и интересов личности; анкета                    
А.В. Грузинцева об определении у инвалидов пред-
ставления о праве. В заключение представлен анализ 
результатов исследования.

Результаты. На основе теоретического анализа 
проблемы социальной ответственности инвалидов в 
профессиональной деятельности выделено содержа-
ние компонентов социальной ответственности инва-
лидов, возможности развития в профессиональной 
деятельности, определен мотивационно-ценностный 
показатель социальной ответственности в профес-
сиональной деятельности инвалидов. Полученные 
данные подтверждают положение гипотезы о нали-
чии содержания структурных компонентов социаль-
ной ответственности, взаимосвязи мотивационно-
ценностной сферы и личностных качественных харак-
теристик проявления социальной ответственности в 
профессиональной деятельности инвалидов.

Заключение. В силу актуальности и практической 
значимости проблемы обозначена необходимость 
выявления и научного обоснования подходов, спо-
собствующих развитию социальной ответственности 
инвалидов в профессиональной деятельности.

Авторский вклад заключается в осуществле-
нии теоретического анализа научной литературы, 
определении и обосновании методов исследова-
ния, обработке и анализе данных изучения мотива-
ционной и ценностной сферы личности инвалидов, 
социально-правовых возможностей, ответственно-
сти в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: социальная ответствен-
ность, ценность, мотивация, мотивационно-цен-
ностный показатель, самореализация, самоактуа-
лизация, инвалид, профессиональная деятельность.

# ПСИХоЛоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности

П
остановка проблемы. Сегодня у каждо-
го человека имеется возможность выбо-
ра практически во всех сферах жизни: 

профессии, места жительства, партнеров, поли-

тических деятелей и т.п. Ответственность за этот 
выбор ложится только на личность. Сложивша-
яся социально-экономическая ситуация требу-
ет компетентного ответа на вопрос о сущности 
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социальной ответственности, ее принятии и ре-
ализации. Однако социальная ответственность 
инвалидов за свои слова, действия и поступки 
в профессиональной деятельности для нашего 
общества относительно новый и практически не 
исследованный феномен.

Методологической основой исследова-
ния послужили концепция активной жизнен-
ной позиции, разрабатываемая в исследованиях 
С.Ф. Анисимовой, Л.М. Архангельского, И.С. Мо-
розовой; концепция гуманитарных технологий 
социализации личности, разрабатываемая в ис-
следованиях А.П. Гусевой; концепция техноло-
гии социализации инвалидов, разрабатываемая 
в исследованиях А.А. Артамоновой, В.М. Ива-
новой, А.Г. Красножон, И.М. Парамоновой; тру-
ды А. Маслоу, В. Франкла, Б.С. Братуся, затраги-
вающие мотивационно-ценностную сферу лич-
ности; работы И.В. Ивановой, М.В. Каргаловой, 
В.Г. Афанасьева, А.П. Буренко, А.И. Ореховско-
го, исследующие социальную ответственность 
личности, социальную ответственность отража-
ющие социальную деятельность во всех сферах 
жизни и проявляющуюся в различных отноше-
ниях, связанных, прежде всего, с удовлетворе-
нием потребностей субъекта, с его интересом.

В процессе проведения исследования ис-
пользовались опросник «Мотивация к успеху»               
Т. Элерса, модифицирован А.В. Грузинцевым и на-
правлен на изучение мотивации инвалидов к про-
явлению правовой компетентности; 16-фактор-
ный опросник Р. Кеттелла, направленный на выяв-
ление особенностей характера, склонностей и ин-
тересов личности; анкета А.В. Грузинцева об опре-
делении у инвалидов представления о праве.

Обзор научной литературы проведен на 
основе теоретического анализа научной литера-
туры, нами выделены основные аспекты соци-
альной ответственности.

Г. Гегель в рассуждениях об ответственности 
и свободе подчеркивает, что свобода характе-
ризует волю. Воля стремится проявить себя, ре-
ализовать цель. «Деятельностное обнаружение 
воли в этой свободе есть поступок», воля при-
знает себя ответственной только за то, о чем она 
знала и чего хотела. Для него важно показать, 

что на уровне нравственности личность не толь-
ко существует для себя, заботится о себе, но вме-
сте с тем и обусловлена целым, в рамках которо-
го она только и существует – и в этом смысле су-
ществует в своей всеобщности [Ажимов, 2007].

По мнению Л. Фейербаха, ответственность 
понимается как отношения индивидов. «Обя-
занности в отношении к себе только тогда име-
ют моральный смысл и ценность, когда они при-
знаются косвенными обязанностями по отно-
шению к самому себе только потому, что у меня 
есть обязанности по отношению к другим – к се-
мье, к общине, к народу, к родине» [Иванова, 
2011]. Проблему ответственности в свое время 
поднимал Эрих Фромм, связывающий извест-
ный феномен «бегства от свободы» именно с 
бременем ответственности. Ж.П. Сартр связыва-
ет ответственность человека со свободным вы-
бором, благодаря которому он становится тем, 
кто он есть. Отсюда вытекает полная ответствен-
ность человека за свою сущность – ответствен-
ность, которую он чувствует одновременно со 
страхом утратить эту сущность. Таким образом, 
свобода – это то, что не позволяет уклониться че-
ловеку от возлагаемой на него ответственности 
[Иванова, Красножон, 2012].

В словаре Т.Ф. Ефремовой ответственность 
толкуется как возлагаемое на кого-либо или 
взятое кем-либо обязательство отчитываться в 
каких-либо своих действиях и принять на себя 
вину за возможные их последствия [Ефремова, 
2000]. В рамках социологического подхода соци-
альная ответственность исследуется с целью по-
нять динамику межличностных отношений вну-
три социальной общности, группы. 

Так, О. Конт в работах по изучению общества 
полагал, что высшие классы общества должны 
проникнуться чувством долга и ответственности, 
соответствующими их положению в обществе, и 
поддерживать в обществе социальную гармонию.

По мнению М. Вебера, социальная ответ-
ственность должна рассматриваться в контек-
сте целенаправленных и мотивированных дей-
ствий субъектов социальных отношений. Исхо-
дя из его позиции, «физиология» социальных 
систем состоит из мотивации поступков членов 
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данных систем, а также постановки целей, выбо-
ра и средств их достижения.

Э. Гидденс делает акцент на самоконтро-
ле как средстве обеспечения ожидаемого для 
окружающих людей поведения.

По мнению А.А. Артамоновой, ответствен-
ность личности имеет социальную природу, пре-
допределенную как общественным характером 
отношений, так и особенностями личности, ее 
местом в системе этих отношений [Артамонова, 
2010]. И.В. Иванова отмечает, что социальная от-
ветственность никогда не бывает безличной, она 
всегда предполагает конкретного носителя, субъ-
екта. Субъект деятельности есть одновременно и 
субъект ответственности [Иванова, 2011].

В психологии ответственность рассматрива-
ется как важнейшая характеристика личности, 
которая отличает социально зрелую личность от 
личности социально незрелой [Иванова, Крас-
ножон, 2012].

В нашем понимании социальная ответствен-
ность может быть представлена как склонность 
человека вести себя с учетом интересов, мнений 
других людей и социального целого, придержи-
ваться принятых норм, образцов поведения и 
исполнять ролевые обязанности в соответствии 
с предписанными статусами.

Наиболее полно и целостно феномен ответ-
ственности изучался в экзистенциальной психоло-
гии В. Франкла, который рассматривал ответствен-
ность как один из способов человеческого суще-
ствования наряду со свободой и духовностью. С 
ответственностью связана не только сущность бы-
тия зрелой личности, но также успешность и спо-
собы ее самоактуализации [Франкл, 1999].

По мнению И.В. Ивановой, социальная от-
ветственность является важнейшей характери-
стикой личности, проявляющейся во всех сфе-
рах жизнедеятельности индивида, выступает 
критерием оценки его взаимоотношений и вза-
имодействия с другими членами социума и за-
нимает определенно место в системе жизнен-
ных ценностей человека.

По мнению Б.С. Братуся, ценности лично-
сти образуют систему ценностных ориентаций, 
то есть систему важнейших ее качеств, они со-

ставляют основу сознания и поведения лично-
сти, обусловливают ее развитие и формирова-
ние. Развитие системы ценностных ориентаций 
личности подчиняется определенным законо-
мерностям, определяется сложным комплексом 
внутренних и внешних факторов [Братусь, 2000].

Мы считаем, что мотивация как фактор 
успешности профессиональной деятельности ‒ 
результативность жизни или удовлетворенность 
самореализацией.

Мотивирующие факторы можно разделить 
на три относительно самостоятельных класса:                            
а) потребности и инстинкты как источники ак-
тивности; б) мотивы как причины, определя-
ющие выбор определенных актов поведения;                  
в) эмоции, субъективные переживания, установ-
ки как механизмы регуляции динамики поведе-
ния [Братусь, 1988].

Выделяют несколько уровней мотивации. 
Так, Б.С. Братусь выделяет три уровня.

1. Личностный (личностно-смысловой) – как 
производство смысловых ориентаций, опреде-
ление общего смысла жизни, отношения к себе 
и другим людям, понимание своей человече-
ской сущности и назначения.

2. Индивидуально-исполнительский (инди-
видуально-психологический уровень реали-
зации) – как направленность на нахождение и 
способы реализации смысловых образований 
в конкретных сложившихся условиях («здесь и 
теперь»).

3. Психофизиологический – как выражение 
роли биологической, нейрофизиологической 
базы актуализации потребностей человека, ха-
рактеризующий особенности строения и динами-
ки функционирования психических процессов.

По мнению Б.С. Братуся, соотношение вну-
тренних психологических факторов и факторов 
внешней среды определяет особенности разви-
тия личности, ценностей, ценностных ориента-
ций, мотивов взаимодействия, выделенная си-
стема способствует развитию социальной ответ-
ственности личности. Именно она определяет 
доминирование того или иного фактора в инди-
видуальной системе ценностей, формирует ана-
логичный тип личности с теми или иными лич-
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ностными качествами, в которых проявляется 
степень социальной ответственности человека.

Являясь одним из центральных личностных 
образований зрелой личности, система ценно-
стей и ценностных ориентаций представляет со-
бой интегративное личностное образование, вы-
ражающееся в направленности личности на гума-
нистические идеи, раскрывающиеся через такие 
категории, как ответственность, достоинство, ува-
жение, чувство долга, сочувствие, содействие, и 
характеризующееся переходом от эмоционально-
положительной оценки к оценочному суждению, 
побуждающему активность человека по ее при-
своению [Иванова, Красножон, 2012].

Таким образом, можно сказать, что соци-
альная ответственность – это качество лично-
сти, обеспечивающее определенную диалекти-
ческую взаимосвязь между личностью и обще-
ством, характеризующееся взаимными правами 
и обязанностями по соблюдению предписаний 
социальных норм, их выполнению, влекущее 
взаимное одобрение, поощрение, а в случаях 
безответственного поведения личности, не соот-
ветствующего предписаниям нормам, – обязан-
ность претерпеть неблагоприятные последствия 
[Иванова, Красножон, 2012].

Инвалиды – особая социально защищенная 
государством в плане предоставления льгот и га-
рантий категория людей, имеющая ограничения 
в состоянии своего здоровья [Брюклен, 1934].

Мы считаем, что социальная ответствен-
ность является важным звеном в формирова-
нии и развитии личности инвалида. Личная от-
ветственность инвалида подразумевает следо-
вание индивидуальным установкам, реализа-
цию планов и стремлений. Инвалид сам опре-
деляет, за что он будет отвечать, в чем именно 
заключается его жизнь. Личная ответственность 
может выражаться также в том, что инвалид бе-
рет на себя определенную роль в социуме и ста-
вит перед собой цель, значимую для него, кото-
рую собирается достичь в установленные сроки. 
В таком случае он несет личную ответственность 
за выполнение действий в установленные сроки 
по улучшению или развитию конкретной ситуа-
ции своей жизни.

По мнению И.В. Ивановой, социальная ответ-
ственность личности возникает тогда, когда ее по-
ведение регулируется социальными ценностями. 
Мы считаем, что некоторым инвалидам не свой-
ственно чувство социальной ответственности за 
свои слова, поступки и действия в профессио-
нальной деятельности. В процессе развития со-
циальной ответственности инвалидов необходи-
мо учитывать уровень регуляции и социальной 
ценности инвалидов социальной ответственно-
сти в профессиональной деятельности.

Социальная ответственность инвалидов в 
профессиональной деятельности предполагает 
осознание своих действий и их последствий. Сте-
пень осознания принимаемых решений и степень 
контроля над последствиями при реализации 
этих решений обусловлены индивидуальными и 
личностными особенностями инвалидов. Резуль-
таты теоретического анализа и анализа проявле-
ния способностей инвалидов в профессиональ-
ной деятельности, проведенного нами в период 
2013–2017 годов в рамках проекта «Точка опоры» 
для отдаленных районов Красноярского края» 
(проект реализовывался в соответствии с Распо-
ряжением Президента Российской Федерации от 
17.01.2014 № 11-рп и на основании Протокола № 
3 от 27.10.2014 на грантовые средства, предостав-
ленные Общероссийским общественным движе-
нием «Гражданское достоинство»), позволили 
выделить компоненты социальной ответствен-
ности: ценностно-смысловой компонент, вклю-
чающий в себя: социальные ценности, смыслы 
профессиональной деятельности; когнитивный 
компонент, обеспечивающий: знания основ дей-
ствующего законодательства и Конституции Рос-
сийской Федерации, действия по принятию ре-
шения, осознанию своей социальной позиции в 
обществе, свои возможности, ресурсы и страте-
гии роста; волевой компонент, включающий в 
себя: саморегуляцию, самоконтроль, дисципли-
нированность, самореализацию; эмоционально-
отношенческий компонент, включающий в себя: 
интересы, отношение к себе, отношение к другим 
людям, отношение к социуму, отношение к тру-
ду; компонент социального опыта, включающий 
в себя: опыт принятия решения, целеполагания,
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коммуникации, умения преодолевать трудности, 
самостоятельно реализовывать принадлежащие 
инвалидам права и свободы на практике, поль-
зоваться Интернетом и другими информацион-
ными системами, действовать в соответствии с 
социальными нормами.

Выделенные компоненты позволяют изу-
чать социальную ответственность инвалидов 
как необходимость личности актуализировать 
мотивационно-ценностную сферу самореализа-
ции, саморазвития и самосовершенствования в 
профессиональной деятельности при соблюде-
нии социальных норм, социального интереса к 
себе, обществу, жизни. Она отражает социаль-
ный характер взаимоотношений инвалидов с 
обществом, государством и со всеми окружаю-
щими людьми.

Не менее принципиальным при развитии 
социальной ответственности в реальных ситуа-
циях является реализация возможности «прак-
тиковать» ситуации социальной ответственно-
сти в профессиональной деятельности, т.е. ор-
ганизовывать такие ситуации, которые содержат 
необходимые условия для проявления активной 
жизненной позиции социальной ответственно-
сти инвалидов.

Мы считаем, что активная жизненная пози-
ция – это технология успешной социализации ин-
валида. Инвалид, обладающий активной жиз-
ненной позицией, концентрирует внимание не 
только на личных переживаниях, но и на глобаль-
ных проблемах, стремится помочь людям, кото-
рые его окружают. Правовая компетентность как 
интегральное свойство личности, основанное на 
правовых ценностях, способствует развитию со-
циальной ответственности инвалидов, опреде-
ляет их возможность и стремление соразмерить 
свое социальное поведение с правом и другими, 
действующими в обществе нормами. 

Результаты. Исследование социальной от-
ветственности инвалидов проводится на базе 
Красноярской региональной общественной ор-
ганизации по оказанию содействия гражда-
нам в правовой и психологической помощи                              
«ПРОТЕКЦИЯ» в городе Красноярске в период 
с 2013 г. по настоящее время. В исследовании 

принимают участие 78 человек – инвалидов II и 
III группы с поражением опорно-двигательного 
аппарата в возрасте от 20 до 45 лет.

При анализе мотивационно-ценностной 
сферы инвалидов необходимо отметить, что на 
констатирующем этапе эмпирического исследо-
вания изучения мотивации к успеху инвалидов 
(по модифицированной методике «Мотивация к 
успеху» Т. Элерса) 57 % респондентов обладали 
средним уровнем мотивации к успеху, у 35 % ре-
спондентов был выявлен высокий уровень мо-
тивации. И только 8 % респондентов имели низ-
кий уровень мотивации к успеху.

В ходе проведения эмпирического исследо-
вания было выявлено, что большинство инвали-
дов имеют средний уровень мотивации к успе-
ху. Низким уровнем мотивации обладает лишь 
незначительная часть инвалидов.

В процессе исследования по методике                    
Р. Кеттелла, направленной на выявление осо-
бенностей характера, склонностей и интересов 
личности инвалидов, выявлены такие личност-
ные характеристики, как: подозрительность, об-
щительность, тревожность, беспечность, эмоци-
ональная чувствительность, напряженность, мо-
ральная нормативность.

Из них наиболее сформированными явля-
ются такие личностные характеристики, как: по-
дозрительность, общительность, тревожность, 
напряженность, беспечность, восприимчивость 
к новому, смелость в социальных контактах, ди-
пломатичность. Менее сформированными яв-
ляются интеллектуальность эмоциональная чув-
ствительность и моральная нормативность, меч-
тательность.

В нашем исследовании использовался ко-
эффициент корреляции Спирмена. В результате 
исследования выделены взаимосвязи личност-
ных характеристик по методике Р. Кеттелла, вхо-
дящих в компоненты социальной ответствен-
ности, параметры мотивации к успеху инвали-
дов: общительности и мотивации инвалидов 
(rs=0,68, р<0,008); восприимчивости к новому и 
мотивации инвалидов (rs=0,65, р<0,007); смело-
сти в социальных контактах и мотивации к успе-
ху (rs=0,67 р<0,002). 
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Особенности характера / мотивации к успе-
ху: А (rs= 0,68 р<0,008); В (rs=0,53 р< 0,004);                          
С (rs= 0,51 р<0,006); Е (rs= 0,56 р< 0,003); F (rs=0,58 
р< 0,006); G (rs= 0,61 р<0,007); H (rs=0,51 р<0,006); 
I (rs= 0,57 р< 0,008); L (rs= 0,66 р< 0,005); M (rs= 0,54 
р< 0,007); N (rs= 0,66 р< 0,007); O (rs= 0,59 р<0,004); 
Q1 (rs=0,47 р<0,003); Q2 (rs=0,49 р<0,003);                      
Q3 (rs=0,63 р< 0,005); Q4 (rs= 0,52 р< 0,006 ).

Наиболее значимыми являются факторы: об-
щительность – А (rs= 0,68 р<0,008); подозритель-
ность – L (rs= 0,66 р< 0,005) дипломатичность – 
N (rs= 0,66 р< 0,007). Среднезначимыми являются: 
самолюбие – Q3 (rs=0,63 р< 0,005) нормативность –
G (rs= 0,61 р<0,007). Менее значимыми для инва-
лидов являются: интеллект – В (rs=0,53 р< 0,004); 
сила Я – С (rs= 0,51 р<0,006); доминантность – 
Е (rs= 0,56 р< 0,003); экспрессивность – F (rs=0,58 
р< 0,006); предприимчивость – H (rs=0,51 р<0,006); 
чувствительность – I (rs= 0,57 р< 0,008); идеали-
стичность – M (rs= 0,54 р< 0,007); чувство вины – 
O (rs= 0,59 р<0,004); информативность – Q1 (rs=0,47 
р<0,003); самостоятельность – Q2 (rs=0,49 р<0,003); 
эгонапряженность – Q4 (rs= 0,52 р< 0,006 ). 

Таким образом, между личностными харак-
теристиками, входящими в компоненты соци-
альной ответственности, возникают взаимосвя-
зи, которые представлены необходимостью ин-
валидов знать не только нормы действующего 
законодательства Российской Федерации, но и 
общепринятые в обществе нормы морали, осу-
ществлять их реализацию как непосредственно, 
так путем оказания содействия другим лицам. 

В соответствии с результатами эмпириче-
ского исследования (по анкете А.В. Грузинце-
ва для изучение представления о праве инвали-
дов) в ходе определения развития компонентов 
социальной ответственности инвалидов 26 % ре-
спондентов имеют представление об основных 
разделах Конституции Российской Федерации.

Результаты исследований показали, что не-
которые инвалиды имеют представление о пра-
ве, их поведение соответствует правовому, но 
не всегда соответствует их общественному по-
ведению. Некоторые инвалиды не выражают ак-
тивную жизненную позицию, они мало мотиви-
рованы к оказанию помощи другим людям. На 

наш взгляд, это связано с недостаточной социа-
лизацией в социуме, а также с несформирован-
ностью в их сознании действующей в обществе 
нормы оказания помощи другим людям.

В нашем исследовании прослеживается 
связь между мотивацией успеха и показателями 
социальной ответственности инвалидов, име-
ется корреляционная связь между мотивацией 
достижения и личностными характеристиками 
социальной ответственности. Следовательно, 
мотивационно-ценностное содержание лично-
сти может являться показателем социальной от-
ветственности инвалидов. 

Заключение. В целом результаты исследова-
ния социальной ответственности инвалидов, по-
лученные в период с 2013–2017 и в 2018 гг., до-
казывают, что система социальной ответствен-
ности отождествлена в сознании инвалидов с 
представлениями о праве (нормы закона) и дру-
гими действующими в обществе нормами (ока-
зание помощи другим людям).

На основе корреляционного анализа выде-
лены среднего значения корреляционные свя-
зи между мотивацией достижения успеха и лич-
ностными характеристиками, показателями со-
циальной ответственности инвалидов, кото-
рые позволяют нам определить мотивационно-
ценностный показатель социальной ответствен-
ности, что требует дополнительного изучения.
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Abstract
Problem and purpose: The article is devoted to the 

problem of social responsibility of disabled people as a 
motivational and value basis of active life position, their 
self-realization and self-actualization in professional 
activity. The purpose of the article is to identify 
the content of the structural components of social 
responsibility, the relationship of motivational and value 
sphere and personal qualitative characteristics of social 
responsibility in the professional activities of disabled 
people. The article presents a review of literature on 
the development of social responsibility: philosophical, 
psychological aspects, as well as literature on the 
problem of active life position of disabled people.

Methodological basis of the research is the concept 
of active-life position, developed in the studies of 
S.F. Anisimova, L.M. Arkhangelsky, I.S. Morozova; the 
concept of humanitarian technologies of personality-
socialization, developed in the research of A.P. 
Guseva; the concept of technologies for socialization 
of disabled people contained in the research works of 
A.A. Artamonova, V.M. Ivanova, A.G. Krasnozhon, I.M. 
Paramonova, V.P. Pryadenny; the works of A. Maslow, 
V. Frankl, B.S., Bratus who investigated the value-
motivational sphere of personality; works by V.M. 
Ivanova, M.V. Kargalova, V.G. Afanasyeva, A.P. Burenko, 
A.I. Orekhovsky who studied social responsibility of a 
person and revealed that social responsibility reflects 
social activity in all spheres of life and is manifested in 
various relations connected, first of all, with satisfaction 
of the needs of an individual and with his/her interests.

In the course of the study the authors used the 
questionnaire “Motivation for success” by T. Ehlers which 
was modified by A. V. Gruzintsev and applied in studying 
disabled people,s motivation directed to acquiring legal 
competence; the questionnaire by A. V. Gruzintsev aimed 
at determining the assessment of social and legal skills 

of persons with disabilities; the 16-factor questionnaire 
by R. Kettell which was made use of for identifying the 
peculiarities of the character, inclinations and interests 
of an individual; an inquiry form worked out by A. V. 
Gruzintsev to determine disabled people,s ideas about 
law. In the conclusion the authors presented the analysis 
of the research results.

Results. On the basis of theoretical analysis of the 
problem of disabled people,s social responsibility in their 
professional activity, the content of social responsibility 
components of disabled people, opportunities of 
the development in their professional activity were 
disclosed. The authors managed to determine the 
value-motivational indicator of these people,s social 
responsibility reflected in their professional activity. 
The data obtained confirm the hypothesis about the 
existence of social responsibility structural components, 
the correlation of value-motivational sphere, on the one 
hand, and personal qualitative characteristics of social 
responsibility in the professional activities of disabled 
people, on the other.

Conclusion. Due to the topicality and practical 
significance of the problem, the necessity to identify and 
scientifically substantiate the approaches that contribute 
to the development of social responsibility of people 
with disabilities in their professional activities were 
highlighted in the research. The authors, contribution 
consists in carrying out theoretical analysis of scientific 
literature, defining and grounding the methods of 
research, processing and analyzing the data resulting 
from the studies of motivational and value-orientation 
spheres of disabled people,s personal qualities, their 
social and legal possibilities, responsible attitude to 
professional occupation and work activity.

Keywords: social responsibility, value, motivation, 
value-motivational indicator, self-realization, self-
actualization, disabled person, professional activity.
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ВОЗМОЖНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ КОМПЕНСАТОРНОГО 
РАЗВИТИЯ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

о.В. Груздева (Красноярск, россия)
Е.В. Улыбина (Красноярск, россия)
о.М. Вербианова (Красноярск, россия)

П
остановка проблемы. В последние де-
сятилетия можно констатировать сни-
жение уровня соматического здоро-

вья детей. По данным официального стати-
стического издания Росстата 2017 г., забо-
леваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет 

увеличилась на 21 %. Часто и длительно бо-
леющие дети составляют 70–75 % детского                                                  
населения1, являясь самой большой катего-
рией детей, нуждающихся в комплексной 

Аннотация 
Проблема и цель. В настоящее время в науке и 

практике возрастает интерес к вопросам укрепле-
ния здоровья детей, поскольку статистические ис-
точники указывают на ежегодный рост количества 
соматических заболеваний детского населения, от-
мечают высокий процент детей дошкольного воз-
раста, относящихся к категории часто болеющих 
(ЧБД). Встает вопрос о необходимости повышения 
мотивации детей к ведению здорового образа жиз-
ни (ЗОЖ), поиска компенсаторных вариантов разви-
тия детей, в основу которых ложится волевая регу-
ляция ребенка. 

Цель статьи – изучить возможности и механиз-
мы компенсаторного развития часто болеющих детей 
старшего дошкольного возраста.

Методология исследования. Психосоматиче-
ский подход, опирающийся на единство телесного 
и душевного в человеке (М. Якоби, Ф. Александер,                   
Ф. Данбар); деятельностный подход (С.Л. Рубин-
штейн, А.Н. Леонтьев). 

Методы. Метод сбора эмпирических данных –
анализ медицинских индивидуальных карт де-
тей. Методики диагностики развития нравственно-
волевых качеств личности детей старшего до-
школьного возраста: «Не подглядывай» и «За-
крась фигуры» [Ключникова, 2008]. Наблюде-
ние за детьми – методика «Особенности проявле-
ния воли дошкольников» [Салмина, Филимоно-
ва, 2006]. Беседа, игровые ситуации, наблюдение                                                                        
[Новикова, 2009]. 

В исследовании приняли участие 73 часто боле-
ющих и 73 здоровых ребенка старшего дошкольного 
возраста, 12 педагогов. 

Результаты. Выявлены различия в уровнях раз-
вития волевых качеств, представлениях о здоровье и 
ЗОЖ здоровых и часто болеющих детей. Так, у часто бо-
леющих детей уровень самостоятельности ниже, пре-
обладают средний уровень эмоционального и низкий 
уровень когнитивного, поведенческого компонентов 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Выявлена связь между уровнями развития компонен-
тов представлений о здоровье и ЗОЖ, волевыми ка-
чествами личности детей. Определено, что проявле-
ние эмоционального и поведенческого компонентов и 
уровень самостоятельности детей связаны. 

Заключение. По сравнению со здоровыми свер-
стниками часто болеющие дети имеют меньшее 
упорство, более низкий уровень целеустремлен-
ности, самостоятельности, а также меньший объем 
знаний о здоровье и его факторах. Представления о 
здоровье и ЗОЖ часто болеющих старших дошколь-
ников поверхностны, недостаточны, в связи с этим не 
могут обеспечить оздоровление в полной мере. Не-
обходима комплексная работа в направлении поиска 
компенсаторных вариантов развития детей. 

Ключевые слова: часто болеющий ребенок, 
старший дошкольный возраст, соматическое здо-
ровье, волевые качества личности, самостоятель-
ность, целеустремленность, упорство, здоровье, 
здоровый образ жизни, реабилитация, компенса-
торное развитие, ортобиоз.
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медико-психолого-педагогической поддерж-
ке [Баранов, Щеплегина; 2000, Груздева, 2013; 
Доманецкая, 2013; Дубовик, 2006; Ковалев-
ский, 2012; Штумф, 2012].

Несмотря на многочисленные исследо-
вания, сведений, касающихся формирования 
механизмов компенсаторного развития ЧБД, 
крайне мало. Ставится вопрос о необходимо-
сти профессиональной психологической помо-
щи категории ЧБД, направленной непосред-
ственно на снижение заболеваемости путем 
развития внутреннего стремления к преодоле-
нию болезни [Альбицкий, Баранов, 1986; Ко-
валевский, 2012]. Поскольку фактор собствен-
ной активности в ситуации болезни является 
одним из главных, то остается вопрос разви-
тия у ребенка волевых качеств, а также воле-
вых компонентов деятельности и поведения в 
направлении применения идей ортобиоза на 
пути к выздоровлению. 

Цель статьи – изучить возможности и ме-
ханизмы компенсаторного развития часто бо-
леющих детей старшего дошкольного воз-                     
раста.

Методология исследования. Психосома-
тический подход как метод исследования вза-
имодействия психических и сомати ческих про-
цессов, которые тесно связывают человека с 
окружающей сре дой (М. Якоби, Ф. Алексан-
дер, Ф. Данбар). Данный принцип опирается на 
единство телесного и душевного компонентов 
человека [Фролова, 2003]. 

Деятельностный подход (С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев). Складывающиеся в деятель-
ности отношения регулируются личностью с 
помощью сознания как высшего психическо-
го процесса. Сознание выступает как выраже-
ние отношения субъекта к миру и осуществля-
ет три взаимообусловленных функции: регу-
ляцию психических процессов, регуляцию от-
ношений, регуляцию деятельности и в целом 
жизни субъекта [Рубинштейн, 1998].

Методы исследования. Метод сбора эм-
пирических данных: анализ медицинских ин-
дивидуальных карт детей старшего дошколь-
ного возраста для оценки состояния здоровья.

Методики диагностики сформированности 
нравственно-волевых качеств личности де-
тей старшего дошкольного возраста: экспери-
менты «Не подглядывай», «Закрась фигуры» 
[Ключникова, Чернявская, 2008]. Метод на-
блюдения за дошкольниками в процессе сво-
бодной деятельности – методика «Особенно-
сти проявления воли дошкольников» [Салми-
на, Филимонова, 2006]. Беседа, диагностиче-
ские задания, проблемные и игровые ситуа-
ции, наблюдение за детьми. В основе – адап-
тированный диагностический комплекс И.М. 
Новиковой [Новикова, 2009]. Математическая 
обработка данных заключалась в использова-
нии t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок, коэффициента корреляции Спирме-
на, проводилась при помощи компьютерной 
статистической программы IBM SPSS Statistics 
22. В исследовании приняли участие 146 де-
тей старшего дошкольного возраста, в том 
числе 73 часто болеющих и 73 здоровых ре-
бенка, 12 педагогов.

Обзор научной литературы. Большин-
ство определений здоровья сводятся к тому, 
что оно является качественно специфическим, 
конкретным состоянием человека, которое 
обеспечивает нормальное течение физиоло-
гических процессов, способно обеспечить его 
оптимальную жизнедеятельность. Здоровье 
определяется соответствующими внутренними 
и внешними показателями – условиями, при-
чинами, факторами [Яковлева, 1998; Иванюш-
кин, 1982; Петленко, 1996]. Особое внимание 
в направлении сохранения и укрепления здо-
ровья уделяется категории часто болеющих де-
тей. Критерием присвоения статуса «часто бо-
леющий ребенок» является частота эпизодов 
острых респираторных заболеваний за год (4 и 
более ОРЗ для детей 5 лет, 3 и более – для де-
тей 6 лет и старше) [Альбицкий, Баранов, 1986; 
Баранов, Щеплягина, 2000].

Несмотря на большое количество детей, 
относящихся к категории часто болеющих, и на-
личие связи параметров физического и психи-
ческого здоровья, особенности часто болею-
щих детей в настоящее время имеют недоста-
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точную освещенность в научно-практических 
исследованиях. Имеющиеся данные раскрыва-
ют в основном медико-физиологические аспек-
ты проблемы ЧБД [Альбицкий, Баранов, 1986; 
Щеплягина, Баранов, 2000]. Встает вопрос о не-
обходимости профессиональной психологиче-
ской помощи данной категории детей.

При оценке здоровья необходимо учи-
тывать адаптационные, реабилитационные 
возможности организма человека [Мастюко-
ва, 1997]. Реабилитацию большинство ученых 
понимают как процесс. А.В. Гордеева пишет, 
что педагогическая реабилитация есть про-
цесс и результат восстановления максималь-
но доступной ребенку с его «особенностями» 
целостности, активной способности к само-
осуществлению [Гордеева, 2005]. Среди вос-
становительных механизмов реабилитации 
можно выделить компенсацию (преодоление 
реальных и воображаемых недостатков). Ком-
пенсаторный механизм поведения – актив-
ность, реализуемая в форме специфических 
приемов переработки информации, которые 
помогают преодолевать дефицитарность соци-
альной ситуации развития.

Содержанием компенсаторного развития 
старших дошкольников, с нашей точки зрения, 
является расширение представлений детей о 
здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ) на 
когнитивном, эмоциональном и поведенче-
ском уровнях. Ученые, объектом исследова-
ний которых является проблема оздоровления 
детей, отмечают скудность представлений и 
проявлений принципов ЗОЖ детьми [Новико-
ва, 2009]. Здоровый образ жизни – комплекс 
устойчивых, полезных для здоровья привы-
чек. Основные составляющие ЗОЖ – рацио-
нальное питание, полноценный сон, соблю-
дение режима дня, гигиенических норм, от-
каз от вредных привычек, дозированные фи-
зические нагрузки, психологический комфорт 
[Климацкая, 2013]. 

Наряду с биологическим и социальным 
факторами, активность ребенка, определяе-
мая волевым поведением, в ситуации сомати-
ческой болезни является основополагающей 

на пути к выздоровлению. Мотивационно-
волевые процессы дают возможность упоря-
дочить и направить данную активность на осу-
ществление идей формирования здоровья и 
здорового образа жизни.

Формирование предпосылок к появлению 
произвольности психических процессов, а так-
же начало становления волевых качеств лично-
сти происходит в период старшего дошкольно-
го возраста. Рассматривая состав волевых ка-
честв личности, можно встретить большое ко-
личество их вариантов и классификаций. Боль-
шинство авторов среди волевых качеств выде-
ляют такие, как целеустремленность, настой-
чивость, решительность, выдержка, самосто-
ятельность, смелость, стойкость, самооблада-
ние и инициативность [Высоцкий, 1979; Ильин, 
2009; Калин, 1989; Платонов,1984].

Несмотря на то что волевая регуляция ле-
жит в основе деятельности индивида, на дан-
ный момент в исследованиях нет четко уста-
новленной связи между волевыми качества-
ми личности и развитием компенсаторных ме-
ханизмов соматически больных детей. Рассмо-
трим эту связь.

Результаты исследования. Диагностика 
таких волевых качеств личности дошкольни-
ков, как целеустремленность и упорство, за-
ключалась в двух экспериментах – «Не под-
глядывай» и «Закрась фигуры» [Ключникова, 
2008]. В задании «Не подглядывай» фиксиро-
валось время выполнения задания, а также ко-
личество совершенных подглядываний, прие-
мы, помогающие проявлять волевые усилия, в 
задании «Раскрась фигуры», помимо количе-
ства закрашенных геометрических фигур, от-
мечалось время, потраченное на выполнение 
задания. Распределение уровней развития вы-
шеописанных волевых качеств у здоровых и 
часто болеющих старших дошкольников отра-
жено в табл. 1.

В целом показатель низкого уровня разви-
тия упорства и целеустремленности в группе 
ЧБД выше на 46 %; показатель высокого уров-
ня ниже на 23 % по сравнению с группой здо-
ровых детей. 

о.В. ГрУЗДЕВА, Е.В. УЛЫБИНА, о.М. ВЕрБИАНоВА. ВоЗМожНоСТИ И МЕХАНИЗМЫ КоМПЕНСАТорНоГо рАЗВИТИя 
ЧАСТо БоЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ СТАрШЕГо ДоШКоЛЬНоГо ВоЗрАСТА



[ 138 ]

Таблица 1
Уровни развития упорства и целеустремленности здоровых и часто болеющих детей 

старшего дошкольного возраста (по количеству человек)
Table 1 

Levels of development of persistence and purposefulness in healthy and frequently ill children 
of senior preschool age (in the number of people)

Уровень упорства 
и целеустремленности

Здоровые дети, количество Часто болеющие дети, количество

Низкий 7 13
Средний 23 27
Высокий 43 33

Также при диагностике волевых качеств де-
тей использовалась методика «Особенности про-
явления воли дошкольников» [Салмина, Филимо-
нова, 2006]. Цель методики – определение уров-

ня развития самостоятельности детей старшего 
дошкольного возраста через наблюдение. Рас-
пределение уровней самостоятельности здоро-
вых и часто болеющих детей отражены в табл. 2.

Таблица 2
Уровни самостоятельности здоровых и часто болеющих детей старшего дошкольного возраста 

(по количеству человек)
Table 2

Levels of independence of healthy and frequently ill children of senior preschool age 
(in the number of people)

Уровень 
самостоятельности

Здоровые дети, количество Часто болеющие дети, количество

Низкий 7 17
Средний 40 41
Высокий 26 15

Преобладающим уровнем самостоятель-
ности по итогам данного наблюдения у обе-
их категорий детей является средний уровень. 
Так, в группе часто болеющих детей средний 
уровень самостоятельности имеют 56 % детей. 
Показатель низкого уровня у ЧБД равен 23 %,
что гораздо выше, чем у их здоровых свер-
стников (10 %), а высокий уровень имеют всего               
21 % (о сравнению с 35 % здоровых детей). Та-
ким образом, уровень развития самостоятель-
ности и в целом изученных волевых качеств у 
часто болеющих детей ниже, чем у их здоро-
вых сверстников. 

В рамках исследования проведены диа-
гностические задания и смоделированы про-
блемные ситуации, направленные на выявле-
ние у детей представлений о здоровом образе

жизни. Данные методик соотносятся с показа-
телями и критериями анализа компонентов, 
выделенных Л.Г. Касьяновой: полнота, осо-
знанность, обобщенность, системность – ког-
нитивный компонент; инициативность, само-
стоятельность – поведенческий компонент. 
На основе показателей эмоционального ком-
понента ценностного отношения к здоровью, 
представленных Э.А. Малолетко [Малолетко, 
2008], нами выделены критерии оценки эмо-
ционального компонента представлений о 
здоровье и здоровом образе жизни дошколь-
ников: устойчивость, экспрессивность, эмоцио-
нальный фон. В результате анализа данных по-
лучено следующее распределение детей по 
уровням представлений о здоровье и здоро-
вом образе жизни (табл. 3).
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Таблица 3
Сравнительная характеристика уровней представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

детей старшего дошкольного возраста (по количеству человек)
Table 3

Comparative characteristics of idea levels about health and healthy lifestyle 
in children of senior preschool age (in the number of people)

Компонент представлений 
о здоровье и ЗОЖ

Уровень Здоровые дети, количество Часто болеющие дети, 
количество

Когнитивный Высокий 10 4
Средний 49 26
Низкий 14 41

Очень низкий - 2
Эмоциональный Высокий 25 11

Средний 41 42
Низкий 7 20

Очень низкий - -
Поведенческий Высокий 20 14

Средний 24 22
Низкий 28 34

Очень низкий 1 3

С учетом представленных данных можно 
заключить, что в выборочной совокупности как 
здоровых, так и часто болеющих детей когни-
тивный компонент представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни преимущественно 
имеет средний и низкий уровни. Среди часто 
болеющих детей средний уровень когнитив-
ного компонента представлений о здоровье и 
здоровом образе жизни выявлен у 36 %, боль-
шинство же детей данной категории имеют 
низкий уровень – 56 %, выявлен очень низкий 
уровень когнитивного компонента (3 %). Высо-
кий уровень когнитивного компонента выявлен 
только у 5 % часто болеющих детей. 

Большинство как здоровых, так и часто бо-
леющих детей имеют средний уровень эмоцио-
нального компонента представлений о здоро-
вье и здоровом образе жизни (56 и 58 % соответ-
ственно). Высоким уровнем обладают 15 % часто 
болеющих детей (наряду с 34 % здоровых). Низ-
кий уровень выявлен всего у 27 % ЧБД по сравне-
нию с 10 % у здоровых дошкольников. Очень низ-
кий уровень не был выявлен ни в одной из групп. 

В группе здоровых, так же как и в группе ча-
сто болеющих детей, преобладает низкий уро-

вень поведенческого компонента, у 38 и 47 % 
детей соответственно. У 4 % ЧБД выявлен очень 
низкий уровень. Средний уровень имеют 30 %
часто болеющих дошкольников. И высоким 
уровнем обладают всего 19 % часто болеющих 
детей наряду с 28 % здоровых детей. 

Таким образом, в большинстве случаев у ча-
сто болеющих детей преобладают средний уро-
вень эмоционального и низкий уровень когни-
тивного, поведенческого компонентов представ-
лений о здоровье и здоровом образе жизни. 

При помощи коэффициента корреляции 
Спирмена выявлена связь между компонента-
ми представлений о здоровье и ЗОЖ и волевы-
ми качествами личности здоровых и часто боле-
ющих детей (табл. 4).

Обнаружена связь между следующими по-
казателями. У здоровых детей проявление эмо-
ционального и поведенческого компонентов 
представлений о здоровье и здоровом образе 
жизни связно с уровнем самостоятельности ре-
бенка (99 % вероятности). 

У часто болеющих детей выявлена зави-
симость когнитивного компонента представ-
лений о здоровье и здоровом образе жизни                                   
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Таблица 4
Выявленные взаимосвязи компонентов представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

и волевых качеств детей старшего дошкольного возраста (в процентах)
Table 4

Identified relationships of the components of health and healthy lifestyles notions 
and volition qualities of children of senior preschool age (in percentage)

Компонент представления 
о здоровье и ЗОЖ

Упорство и целеустремленность Самостоятельность

Здоровые дети
Когнитивный - -

Эмоциональный - 99 %
Поведенческий - 99 %

Часто болеющие дети
Когнитивный 99 % -

Эмоциональный 95 % 95 %
Поведенческий 95 % 99 %

и таких волевых качеств, как упорство и целеу-
стремленность, а также поведенческого компо-
нента и проявляемой самостоятельности детей 
на уровне 99 % вероятности. На уровне 95 % веро-
ятности обнаружена связь поведенческого ком-
понента представлений детей о здоровье и здо-
ровом образе жизни и упорства и целеустрем-
ленности, а также эмоционального компонента 
и всех исследуемых волевых качеств – упорства и 
целеустремленности, самостоятельности.

Таким образом, у здоровых и часто болею-
щих детей проявление эмоционального и пове-
денческого компонентов представлений о здоро-
вье и ЗОЖ и уровень самостоятельности связаны. 

По данным беседы и диагностических за-
даний, как здоровые, так и ЧБД редко осозна-
ют влияние фактора окружающей среды на здо-
ровье. Выявлены недостаточность у детей опы-
та в проведении полезного для здоровья досуга, 
ориентированность на семейные традиции ор-
ганизации времяпрепровождения, а также не-
достаточная оценка возможности отдыха на све-
жем воздухе. При описании компонентов ЗОЖ 
дети в первую очередь называют правильное 
питание, также ими выделяются режим дня, фи-
зическая активность. У детей отмечается нали-
чие элементарных понятий о категориях здоро-
вое – не здоровое, полезное – не полезное.

У ЧБД в ходе проведения диагностических 
заданий были выявлены мотивы выздоровле-

ния, нежелания оказываться на месте больно-
го. Большинство детей (36 здоровых и 35 % ча-
сто болеющих) понимают здоровье как противо-
положное болезни состояние. С психологически 
комфортным состоянием связывают здоровье 
только по 7 % здоровых и часто болеющих де-
тей. К причинам заболеваний дети относят пере-
охлаждение, отсутствие или ненадлежащее вы-
полнение гигиенических норм, заражение раз-
личными микробами, отсутствие культуры пита-
ния, плохие экологические условия.

Суждения детей в области правильного пи-
тания достаточно разрозненные и бессистем-
ные. Называются, как правило, только продук-
ты растительного происхождения, молочные 
продукты. Часть детей к здоровой пище отно-
сят лекарства, а также синтетические витами-
ны. При описании рациона питания дети часто 
ориентируются не на пользу, а на вкусовые ка-
чества продуктов, их энергетическую ценность. 
Не все опрошенные ЧБД имеют верное пред-
ставление о важности дневного сна для дет-
ского здоровья. Способы лечения дети описы-
вают исходя из собственного опыта, специфи-
ки перенесенных заболеваний. ЧБД по сравне-
нию со здоровыми сверстниками имеют более 
скудные знания о причинах и обстоятельствах 
заболеваний и, соответственно, имеют слабое 
представление о потенциальных опасностях 
для собственного здоровья.
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Заключение
1. По сравнению со здоровыми сверстника-

ми ЧБД имеют меньшее упорство в выполнении 
статичного задания, требующего проявления 
воли: у них выше отвлекаемость, эмоциональ-
ная неустойчивость, проявления безынициатив-
ности, им сложнее преодолевать собственные 
импульсы и сдерживать свое поведение, регу-
лируя его волей. Показатели высокого уровня 
упорства и целеустремленности ниже у ЧБД на 
23 %, а количество детей, имеющих низкий уро-
вень, выше среди ЧБД на 46 % по сравнению с их 
здоровыми сверстниками.

2. Уровень целеустремленности у ЧБД ниже, 
чем у здоровых детей. Они проявляют недоста-
точно усилий для получения результата, реже 
используют вспомогательные приемы, помога-
ющие выполнить игровую задачу, имеют более 
низкий темп деятельности и концентрации вни-
мания на выполнении задания, отличаются от 
здоровых сверстников более высокой утомля-
емостью. Существует различие между уровнем 
самостоятельности здоровых и часто болеющих 
детей. Так, высоким уровнем данного волевого 
качества обладают 35 % здоровых детей, наряду 
с 21 % часто болеющих, низкий же уровень име-
ют всего 10 % здоровых и 23 % часто болеющих 
дошкольников. 

3. Выявлены различия в уровнях когнитив-
ного, эмоционального и поведенческого компо-
нентов представлений о здоровье и здоровом 
образе жизни у часто болеющих детей и их здо-
ровых сверстников. Так, преобладающим уров-
нем когнитивного и поведенческого уровней 
представлений о здоровье и ЗОЖ у часто боле-
ющих детей является низкий, и только эмоцио-
нального компонента – средний. 

4. В целом ЧБД не имеют достаточных зна-
ний о значимости природы как о важном усло-
вии поддержания и укрепления здоровья. У 
большинства детей наблюдается отсутствие не-
обходимого запаса представлений о значении 
для здоровья двигательной деятельности, сна, 
полноценного отдыха, сбалансированного пи-
тания, санитарно-гигиенических норм, состоя-
ния окружающей среды. Слабо сформированы 

представления детей о поддержании здоровья 
с помощью закаливающих и профилактических 
мероприятий. ЧБД по сравнению со здоровыми 
сверстниками имеют более скудное представле-
ние о здоровье, его факторах, а также причинах 
и обстоятельствах заболеваний. Их высказыва-
ния, как правило, менее развернуты, вариатив-
ны, направлены на преодоление болезни, неже-
ли на укрепление здоровья.

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что представления детей по оздоровлению не-
достаточны, бессистемны, разрозненны, со-
ответственно, не выполняются детьми в пол-
ной мере и не могут обеспечить оздоровление 
должным образом. Необходима комплексная 
работа в следующих направлениях:

– расширение представлений старших до-
школьников о здоровье и ЗОЖ на когнитивном 
и эмоциональном уровнях, развитие способ-
ности к установлению причинно-следственных 
связей между здоровьем и образом жизни, вы-
работка позитивного отношения к собственно-
му здоровью;

– развитие у детей потребности в ЗОЖ, ини-
циативности и самостоятельности в осуществле-
нии здоровьесберегающих мероприятий, фор-
мирование установок на укрепление здоровья, 
профилактика негативного поведения;

– развитие волевых качеств личности часто 
болеющих дошкольников с целью повышения 
эффективности выработки у детей компенсатор-
ных механизмов; 

– разработка системы мотивационно-
побудительных действий в отношении форми-
рования у детей здоровых привычек и в целом 
ортобиоза со стороны взрослых.
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OPPORTUNITIES AND MECHANISMS 
FOR COMPENSATORY DEVELOPMENT OF FREQUENTLY 
SICK CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE

о.V. Gruzdeva (Krasnoyarsk, Russia)
Ye.V. Ulybina (Krasnoyarsk, Russia)
о.М. Verbianova (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. At present, in science and 

practice, there is an increasing interest in strengthen-
ing children,s health, since statistics show an annual 
increase in the number of somatic diseases among 
children, and a big number of them are pre-school chil-
dren. So a question is brought up about the necessity 
to increase the motivation of children for a healthy way 
of life. The search for compensatory means to help fre-
quently ill children to overcome their health problems 
should be based on developing volition powers in a child.

The purpose of the article is to study the opportuni-
ties and mechanisms of compensatory development for 
senior preschool children.

Methodology of the study. A psychosomatic ap-
proach, based on the unity of physical and psychic fac-
tors in man (M. Jacobi, F. Alexander, F. Dunbar), and on 
the activity approach (S.L. Rubinstein, A.N. Leontiev).

Methods. The method of collecting of empirical data – 
that is the analysis of individual medical cards of children – 
is the basic approach. There are also diagnostic approaches 
for studying the development of moral and volitional pow-
ers in senior preschool children: “Don,t spy” and “Paint out 
the figures” games [Klyuchnikova, 2008]; “Peculiarities of 
preschool children,s volition manifestations (recommenda-
tions)” [Salmina, Filimonova, 2006]; “Discussions, game-
playing situations, observations” [Novikova, 2009].

The research involved 73 frequently ill senior pre-
school children, 73 healthy children of senior preschool 
age and 12 educators.

Results. Differences were found in the levels of 
volition qualities development and in children»s inter-
pretation of the notions of health and a healthy way of 
life. Healthy senior preschool children enjoy better un-
derstanding of these notions, while frequently ill senior 
preschool children have a very vague idea about them. 
So, an average level of emotional and a low level of 
cognitive and behavioral aspects of development were 
demonstrated by frequently ill preschool children. A con-
nection was found between the levels of understanding 
the ideas of health and a healthy way of life, on the one 
hand, and volition qualities of the children, on the other. 
It was found out that the manifestations of emotional 
and behavioral aspects and the level of self-sufficiency in 
children are closely connected. 

The conclusion. In comparison with their healthy 
peers, frequently ill children are less persistent, have a 
low level of purposefulness and self-sufficiency, they also 
have a smaller volume of knowledge about health and 
its factors. The ideas of health and a healthy way of life 
children who frequently fall ill are superficial and insuf-
ficient. Because of this they fail to recover quickly and to 
a full extent. There is an urgent need for multi-aspect, 
profound work in search of proper compensatory ap-
proaches to children,s healthy development. 

Keywords: frequently ill child, senior preschool 
age, somatic health, volition powers of a person, self-
sufficiecy, purposefulness, perseverance, health, healthy 
lifestyle, rehabilitation, compensatory development, or-
thobiosis.
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Аннотация
Проблема и цель. Статья посвящена проблеме 

качественного содержания субъектности личности, 
механизмов развития и проявления, ее представле-
ния в сознании будущих психологов. 

Цель статьи – представление результатов анали-
за научной литературы, позволяющих рассмотреть 
сущностные характеристики, показатели субъектно-
сти личности и ее представление в сознании будущих 
психологов, обучающихся на 1 курсе университета. 

Методологическую основу исследования соста-
вили труды о личности как субъекте жизнедеятель-
ности, жизненного пути [Абульханова, 2014], анализ 
акмеологического становления Я-концепции лич-
ности в профессиональной деятельности [Агапов, 
2009]; труды о толерантности к неопределенности у 
преподавателей и студентов [Корнилова, Смирнов, 
2012; Санников, 2015], определяющие структурно-
фундаментальную модель принятия личностью жиз-
ненных решений; о субъектности личности в отро-
честве, которые позволили авторам выделить мето-
дологические подходы определения качественно-
го содержания субъектности личности и ее показате-
лей [Селезнева и др., 2015]. Основанием для выбо-
ра методов исследования явились понимание слож-
ности структуры субъектности личности, многогран-

ности проявления и многомерности ее показателей, 
использование принципов системного и субъектно-
развивающего подходов. 

Результаты исследования позволяют углубить 
представление о качественном содержании, механиз-
мах развития и проявления субъектности личности, под-
твердить тот факт, что данное интегративное свойство 
личности не представлено в сознании будущих психо-
логов как необходимое, качественное профессиональ-
ное новообразование, позволяющее оптимальными 
способами осуществлять учебно-профессиональную и 
профессиональную деятельность.

Заключение. Актуальность и практическая зна-
чимость проблемы субъектности личности будущих 
психологов, представленная в ФГОС ВО, в анализе 
результатов проведенного исследования, обозначи-
ла необходимость дальнейшей разработки концеп-
туальных, методологических подходов ее развития 
у будущих психологов в процессе организации и со-
провождения их профессионально направленной 
учебной деятельности в вузе. 

Ключевые слова: субъектность личности, бу-
дущие психологи, профессиональные представле-
ния, учебно-профессиональная деятельность при-
нятие решения, оптимальность, качественные ха-
рактеристики личности.
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П
остановка проблемы. Психолог систе-
мы образования призван расширять и 
углублять систему предъявлений реаль-

ной действительности, самой личности, разви-
вать потребности и способности личности прини-
мать оптимальные решения самореализации в 
социуме. Свою деятельность он выполняет с уче-
том множества неявных причин и недостаточно 
структурированных факторов в условиях дефици-
та времени и значительных эмоциональных на-
грузок. Наличие субъктности как качественной 
личностной характеристики позволит психологу 
преодолеть неопределенность деятельности, бо-

лее объективно прогнозировать, планировать и 
эффективнее организовывать профессиональную 
деятельность за счет изменения отношения к себе 
как деятелю, ответственного отношения к миру, 
другим людям. Субьектность является качествен-
ной характеристикой личности, которая позволя-
ет сделать выбор оптимальных способов органи-
зации и выполнения деятельности, социально-
го взаимодействия, саморазвития Я-концепции, 
сознания, личностных качеств. Проявление лич-
ности как субъекта осуществляется в определен-
ных границах пространственно-временного кон-
структа ее активности. Границы конструкта обу-



[ 148 ]

# ПСИХоЛоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология

словлены уровнем развития цивилизации, куль-
туры общества, индивидуальных особенностей и 
ценностно-смысловой сферы личности.

Рассмотрим содержание и сущность прост-
ранственно-временного конструкта личности. 
Основой его является ценностно-временной 
континуум как система эмоциональных состо-
яний, представлений, убеждений, норм, прин-
ципов, обеспечивающих одну из сторон (внеш-
нее и время) целостности внешнего, внутренне-
го и времени в сознании личности. Целостность 
ценностно-временного континуума, с одной сто-
роны, позиционирует личность как современно-
го деятеля, актуализирующего себя в отношени-
ях к миру, социуму, себе и своей деятельности, 
с другой – способствует развитию ценностей са-
моразвития, самоопределения траектории жиз-
ненного пути, что обеспечивает уникальность ее 
самоосуществления.

Центральным звеном данного континуу-
ма является Я-концепция, которая определя-
ется и проявляется в поведении человека, эф-
фективностью и оптимальностью взаимосвязи 
трех временных модальностей: «Я-прошлое», 
«Я-настоящее» и «Я-будущее». Временные мо-
дальности, как отмечает И.Х. Мирзиев, находятся 
в постоянном взаимооппонировании [Мирзиев,
2002]1. Выбор новых смыслов «Я-будущее» осу-
ществляется с меньшими энергетическими за-
тратами при внутреннем диалоге «Я-будущее» 
(смыслов, представлений, целей), «Я-прошлое» 
(опыта) и «Я-настоящее» (готовности к дости-
жению целей, смыслов). «Я-будущее» опре-
деляет «Я-настоящее» и оценивает проявле-
ния «Я-прошлое», их взаимосвязи обусловлены 
нервно-психическими особенностями человека. 
Я-концепция имеет нейроструктурную основу 
отражения человеком самого себя, которая про-
является в самоощущениях, самопредставлени-
ях, эмоциональных состояниях, самоотношени-
ях, содержащих множество характеристик (атри-
бутивных, ролевых, статусных психических), вхо-
дящих в образ Я [Агапов, 2009]. 

Взаимосвязь ценностно-временного кон-
тинуума и Я-концепции в пространственно-
временном конструкте человека обеспечива-
ет развитие основных личностных качеств, раз-
витие личности, ее сомоопределения и самоор-
ганизации. Личность как некая мотивационная 
сущность, обоснованная ее составляющими от-
ношениями: самоотношениями и отношения-
ми к реальной действительности – выражает-
ся целостностью Я-концепции в трех ее времен-
ных модальностях, ценностно-временного кон-
тинуума и обеспечивает сознательный, страте-
гический выбор способов развития себя самой 
и способов организации самоосуществления в 
различных жизненных ситуациях. 

Успешности самоорганизации и само-
осуществления личности в социуме способствует 
гармонизация соотношений между Я-концепцией 
и ценностно-временным континуумом. Значи-
мой представляется такая степень гармониза-
ции выделенных соотношений Я-концепции и 
ценностно-временного континуума, при которой 
личность выбирает оптимальный способ само-
осуществления, что определяет ее как субъек-
та. В это время ценностно-временной континуум 
как индивидуальная композиция индивидуаль-
ных особенностей, ценностных качеств лично-
сти обеспечивает и экспертирует одновременно 
своевременность и эффективность проявления 
Я-концепции личности. 

Понимая особую значимость гармонии 
во взаимосвязях Я-концепции и ценностно-
временного континуума, мы предлагаем меха-
низм гармонизации соотношений Я-концепции 
и ценностно-временного континуума определить 
как социальное мышление личности. К.А. Абуль-
ханова выделяет социальное мышление лич-
ности как психический, «личностный продукт», 
«функциональный орган» ее жизни, функцио-
нальный механизм сознания, который опреде-
ляет функциональные возможности и ограниче-
ния сознания [Абульханова, 2014]. Социальное 
мышление является определителем существо-
вания активного проявления личности в каждом 
новом соотношении Я-концепции и ценностно-
временного континуума. Именно социальное 
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мышление способствует выявлению и разреше-
нию противоречий личности и реальной действи-
тельности. При помощи социального мышления, 
как указывает К.А. Абульханова, осуществляются 
определение, теоретизация способа жизни, ре-
гуляция смыслов, отношений, позиций, действий 
личности, обеспечение единства социального и 
индивидуального личности [Абульханова, 2013].

По результатам проведенных нами исследо-
ваний выделено от 17 до 22 % личностей студен-
ческого возраста, обладающих субъектной пози-
цией самоорганизации и самоосуществления в 
социуме, которая объединяет три модальности 
Я-концепции и значимые для личности в данный 
момент требования реальной действительно-
сти, социума, трудовой деятельности, экологии 
жизнеобеспечения [Селезнева и др., 2016]. Это 
делает личность соизмеримой с собой и своим 
будущим, настоящим, прошлым ценностными 
координатами мира. Именно эта связь, как мы 
считаем, обеспечивает определенный уровень 
самоорганизации, достаточный для самореали-
зации, и личность становится ответственной за 
свое развитие и активность в создании опреде-
ленного типа социальных отношений, способов 
поведения [Селезнева, Измалкина, 2014]. 

Необходимо отметить факт наличия труд-
ностей, противоречиий в жизнедеятельности 
личности. Каждый раз, когда личность на сво-
ем жизненном пути сталкивается с противо-
речиями между реальными возможностями 
Я-концепции, социальными, экономическими, 
профессиональными неопределенностями, об-
наруженными в ощущениях и представленными 
в ценностно-временном континууме, ей необхо-
димо эти противоречия выделить, принять, осо-
знать и разрешить оптимальными способами, 
изменяя себя согласно смыслам «Я-будущее», 
требованиям и ценностям социальной реально-
сти. Такие противоречия возникают прежде всего 
между Я-концепцией личности и ее ценностно-
временным континуумом как системы отноше-
ний и представлений ценностно-нормативного 
репертуара современного социума. Эти проти-
воречия имеют конструктивный характер, и их 
решение обеспечивает своевременная саморе-

гуляция эмоционально-отношенческой системы 
личности при сохранении индивидуальности. 

В исследовании Т.Ю. Тодышевой была вы-
делена группа респондентов с высоким показа-
телем саморегуляции, для которой характерны-
ми оказались низкие значения по нейротизму, 
личностной и ситуационной тревожности, вы-
сокий уровень регуляторной гибкости, позволя-
ющие, ориентируясь на ситуацию, самооценку, 
высокий самоконтроль и веру в собственные ре-
сурсы, использовать многокомпонентный ком-
плекс копинг-стратегий. С помощью кластерно-
го анализа были выделены устойчивые значи-
мые взаимосвязи между нервно-психической 
устойчивостью, экстроверсией / интроверсией, 
ситуативной и личностной тревожностью, ней-
ротизмом. С нейротизмом оказались связанны-
ми соответственно когнитивные, поведенческие 
и эмоциональные копинг-стратегии, возраст и 
стаж работы [Тодышева, 2016]. Однако при низ-
ких показателях саморегуляции эти противоре-
чия для личности становятся неразрешимыми 
и  принимают антагонистический характер из-за 
недостаточного уровня развития или некоторого 
сбоя в гармонизации соотношений эмоциональ-
ной, волевой и когнитивной подсистем, наруше-
нии временного, темпороментального режима 
работы психики, уровня развития основных лич-
ностных характеристик, составляющих содержа-
ние Я-концепции. 

С выполнением личностью преобразующих 
действий стали появляться исследования, в кото-
рых было обусловлено влияние личностных ха-
рактеристик на осуществление и регуляцию ее 
поведения и деятельности. В исследовании А.А. 
Дьячук основные личностные характеристики, 
объединенные фактором «Общая активность, 
энергичность», позволяют выделить и оценить 
особенности организации студентами своей де-
ятельности [Дьячук, 2015а]. Данные характери-
стики, как отмечает В.Д. Небылицын, обеспечи-
вают эффективное освоение реальной действи-
тельности и самовыражение ее мощной стре-
мительности действий и постоянным подъемом 
[Небылицын, 1976]. Этой потенцией, по мнению 
А.А. Дьячук, обладают такие личностные харак-
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теристики, как настойчивость в выполнении за-
даний, критичное отношение к результатам, осу-
ществление нескольких задач одновременно, об-
ращение и анализ дополнительной информации, 
стремление преодолевать трудности, ответствен-
ность за результаты [Дьячук, 2015б]. Способно-
сти выходить за пределы ситуации, «трансцен-
дировать» и быть собой с другими, как считает 
В.А. Петровский, выделяют личность, ее субъек-
ность. Эти характеристики позволяют личности 
в процессе решения противоречий проявлять 
свободу и творчество, достигать оптимальности 
[Петровский,1992]. В исследовании А.А. Дья-
чук при разрешении личностью противоре-
чий между тремя временными модальностями 
Я-концепции подтверждается взаимосвязь лич-
ностных характеристик эмоционально-волевой, 
когнитивной подсистем и темпа проявления ак-
тивности в планировании, структурировании и 
последовательности выполнения действий, обе-
спечивающих сосуществование и развитие лич-
ности в социуме [Дьячук, 2015]. Л.И. Анцыферо-
ва в качестве сущностных характеристик лично-
сти, актуализирующих ее активность, выделяет 
мудрость и ответственность [Анцыферова, 2006]. 
В качестве основной личностной характеристики                                        
А.И. Санников выделяет решимость как 
регуляторно-управленческий компонент, реали-
зующей координацию взаимодействия личности 
со средой, отбор, актуализацию и управление ее 
ресурсами [Санников, 2015]. С.Л. Рубинштейн вы-
деляет самостоятельность в качестве личностной 
характеристики, обеспечивающей проявление 
субъектной активности личности в самооргани-
зации, управлении деятельностью, преодолении 
трудностей, сотворении себя на жизненном пути 
[Рубинштейн, 2006].

В процессе исследования интегральной ин-
дивидуальности личности В.С. Мерлин выделя-
ет индивидуальный стиль деятельности в каче-
стве основного первичного показателя субъект-
ности. Он выполняет не только системообразую-
щую и развивающую функции, которые обеспе-
чивают смыслообразующие новообразования, 
но и осознание личностного смысла деятельно-
сти и социальных ситуаций (Мерлин, 2005). Вы-

деляя великую роль переживаний при перео-
ценке личностью ценностей, развитии психиче-
ских образов В.Ф. Василюк отмечает необходи-
мость осуществления рефлексии переживания 
эмоциональных состояний, в результате чего 
внимание личности переключается с образа Я на 
внутренний мир партнеров, т.е. с Я-концепции 
на ценностно-временной континуум. При этом 
ориентиром поведения личности становятся 
антиципация самоотношений, зарождение но-
вых социальных отношений и способов деятель-
ности [Василюк, 1997]. Формирование актив-
ной жизненной позиции личности И.С. Морозо-
ва связывает со стратегией смыслового содер-
жания «Я-будущее», осознанностью, самостоя-
тельностью, самоорганизацией, удовлетворен-
ностью выбором [Морозова, Коломеец, 2013]. 
Кроме вышеназванных личностных характери-
стик, обеспечивающих оптимальность в приня-
тии решений, О.К. Тихомиров выделяет еще уро-
вень притязаний, суждения, интуицию, мотивы, 
а сам процесс принятия решений, как он счита-
ет, осуществляется двумя направлениями, дву-
мя стратегиями выбора: стратегией смыслов по-
иска связей и стратегией обработки информа-
ции, где сущность первой заключается в цен-
тровке, а второй – в повторном выделении ин-
формации интеллектуального решения [Тихоми-
ров, 1992]. Три цикла в принятии решения опре-
деляет В.А. Моляко, они заключаются в после-
довательности понимания условий задачи, фор-
мулировании проекта и прогнозировании реше-
ния. Стратегии насыщают содержанием мысли-
тельную деятельность, аккумулируют знания и 
техники их использования [Моляко, 1994]. В ка-
честве фактора, механизма уменьшения уровня 
неопределенности ситуации Т.В. Корнилова вы-
деляет ценности, мотивы, самосознание лично-
сти, а атрибуция и каузальная атрибуция, как она 
считает, включают потенциирование личностью 
времени в процессе принятия решения [Корни-
лова, Смирнов, 2012]. В исследовании А.И. Сан-
никова процесс принятия решения не входит в 
деятельность, а существует самостоятельно и 
управляет компонентами деятельности. Приня-
тие решения, в его концепции, соответственно, 
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проектирует, оценивает, реализует и координи-
рует деятельность и поведение личности. Он ис-
следует принятие решения как сложное психи-
ческое явление, состоящее из трех блоков: бло-
ка личностных компонентов, блока взаимодей-
ствия со средой и блока компонентов решимо-
сти, где первый блок выделяет варианты, делает 
выбор и принятие, второй вырабатывает страте-
гии и действия по реализации и оценке прогноза 
последствий. Третий блок управляет принятием 
продуктивного решения [Санников, 2015].

В обращении к проблеме исследования субъ-
ектности личности важно отметить выявленную 
учеными многогранность ее качественного прояв-
ления в социуме. В нашем исследовании субъект-
ность личности проявляется способностью лично-
сти принимать оптимальные решения, сознатель-
но, ответственно и свободно строить свою жизнь, 
существовать, изменяя себя и условия само-
осуществления в реальной действительности. 
Эта способность является качественной харак-
теристикой субъективности личности [Селезне-
ва и др., 2015]. Смысловое содержание субъект-
ности как результат функционирования единства 
Я-концепции и ценностно-временного континуу-
ма, обусловленного социальным мышлением, ко-
торое удерживает, систематизирует, выделяет и 
актуализирует его ценность в мотивах активности 
саморазвития, самосовершенствования, расши-
рения границ пространственно-временного кон-
структа и организации условий благоприятство-
вания личности в социуме. Активность личности 
по выстраиванию и преобразованию системы от-
ношений, самоотношений, ценностей, смыслов, 
мотивов, условий и способов проявлений име-
ет стратегический, целенаправленный, предна-
меренный характер. Находясь в обществе других 
людей, личность оценивает результативность, эф-
фективность проявления своей активности, уро-
вень социального мышления, степень единства 
Я-концепции и ценностно-временного континуу-
ма, возможности и способности ощущения, вос-
приятия, познания и осознания себя, имеющихся 
трудностей и социальных противоречий, уровень 
своей субъектности, используя меру как еще одну 
качественную характеристику субъектности. 

Мера субъектности является критериальной 
мерой проявления активности самоорганиза-
ции и самореализации личности в социуме. Она 
выступает в качестве стандарта, эталона субъ-
ектной позиции личности в жизнедеятельности. 
Мера субъектности является одной из основных 
методологических проблем психологии, которая 
заключается в выделении качественных харак-
теристик, отражающих общепринятые стандар-
ты субъектности личности. В настоящее время 
стандарты субъектности личности изучены не-
достаточно, поэтому субъектность личности для 
каждого исследователя выражена особой систе-
мой важных качественных показателей, из ко-
торых и конструируется мера с учетом весовых    
коэффициентов показателей, рассчитанных пу-
тем усреднения их оценок важности. При этом 
важно отметить, что показатели не должны 
определять жизненный опыт личности, оценку 
благоприятности ситуации проявления активно-
сти и оценку исследователя. 

С учетом ограничений в определении меры 
К.А. Абульханова выделяет такие меры субъект-
ности личности, как мера активности, мера раз-
вития, гармонизации соотношений, удовлетво-
ренности, интегративности, социального одо-
брения, ответственности [Абульханова, 2014]. 
Значимость глубокого анализа в дальнейшем 
изучении проявления субъектности личности в 
социуме неоспорима. Однако его реализация 
невозможна без качественного определения по-
казателей выделенных мер. 

Мера ответственности в нашем исследова-
нии определяет уровень осознания личностью 
полноты реальной действительности и ситуаций 
взаимодействия, принятие и добровольное осу-
ществление необходимого на основе инициати-
вы и творческой активности до достижения каче-
ственного результата в определенные сроки, не-
смотря на все имеющиеся трудности. Мера раз-
вития личности нами определяется системой ка-
чественных характеристик личности как механиз-
мом развития, который гарантирует процесс из-
менения и совершенствования во времени роле-
вых позиций и субъектной активности, устанавли-
вающих и укрепляющих связь личностных и про-
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фессиональных качеств. Мера гармонизации со-
отношений внешнего и внутреннего мира лично-
сти в исследовании представлена степенью сво-
боды владения и управления жизнеотношени-
ями, которые обеспечивают приоритетные на-
правления потенциальной энергии, оптималь-
но развивающие саму личность и ее окружение. 
Мера активности в исследовании определяет-
ся потребностью в реализации личностной сущ-
ности на уровне способности субъекта к органи-
зации жизненного пути, своевременного получе-
ния высоких достижений и собственного удовлет-
ворения. В исследовании мера удовлетворенно-
сти выражается эмоциональным состоянием лич-
ности, которое уменьшает отрицательное влия-
ние сильных эмоциональных воздействий, обе-
спечивает переход психики на новый уровень ак-
тивности, повышающий объективность (правиль-
ность) восприятия социальной действительности, 
самой личности и субъектную репрезентацию 
в сознании их ценностей, тем самым формируя 
ценностный уровень сознания. 

Многомерность субъектности личности под-
черкивает ее сложную интегративную структу-
ру качественных характеристик на пяти уров-
нях развития: физиологическом, психофизио-
логическом, психическом, психосоциальном, 
социально-психологическом. Это позволяет лич-
ности на социальном уровне развития обеспе-
чить гармонию соотношений «Я» и «Они», «Я» и 
«Ты» в процессе оптимальной социальной актив-
ности. Процесс развития субъектности личности 
на каждом уровне является сложным многогран-
ным и требует сопровождения со стороны психо-
логов и педагогов. Сопровождение будет продук-
тивным, если психологи и педагоги имеют пред-
ставления о результатах своей деятельности. 

В настоящее время имеются диссертацион-
ные исследования, монографии, затрагивающие 
психологические аспекты выделенной проблемы.

Результаты исследования: обращение к про-
блематике субъектности личности, ее разви-
тию в системе образования мы начали с того, 
что попытались выявить: каким образом поня-
тие субъектности личности присутствует в созна-
нии будущих психологов; какое место оно зани-

мает в их будущей профессиональной деятель-
ности и с какими профессиональными понятия-
ми связано; как субъектность личности соотно-
сится с «Я»-концепцией будущих психологов. Ру-
ководствуясь целью определить представление 
субъектности личности будущих психологов как 
их профессиональное представление, мы про-
вели исследование. В исследовании участвова-
ли 53 человека будущих психологов обоего пола 
в возрасте от 17 до 19 лет, обучающихся на I кур-
се университета. В качестве стимульного мате-
риала предлагались специально разработанные 
вопросы анкеты и стимульный материал, состо-
ящий из списка вышевыделенных качественных 
характеристик личности.

На вопрос анкеты «как Вы можете характе-
ризовать понятие “субъектность личности?”» 
20 % респондентов ответили, что считают субъ-
ектность идеалом личности, но чтобы она при-
близилась к этой вершине, каким должно быть 
ее окружение; 47 % респондентов убеждены в 
том, что субъектностью обладают личности с 
самого рождения, что это основное характери-
зующее личность свойство; 15 % респондентов 
уверены, что субъектность личности не являет-
ся условием ее успешности (можно быть успеш-
ным не обладая субъектностью); 17 % респон-
дентов не задумывались об этом понятии, поэ-
тому не знают, что сказать. В процессе анализа, 
обобщения ответов и их обработки для данной 
группы респондентов выделилось достаточно 
четкое, осмысленное представление субъектно-
сти личности. Субъектность личности есть основ-
ное свойство личности, которым она обладает с 
рождения, оно не является достаточным услови-
ем успешности, вершину своего развития дости-
гает при определенных условиях жизнедеятель-
ности и социального окружения личности. 

Нами было установлено, что все участни-
ки исследования по тем или иным причинам не 
соотносят себя с личностью, обладающей этим 
свойством, и не участвуют в его развитии. Бу-
дущие психологи не испытывают необходимо-
сти в развитии субъектности личности у себя 
или кого-либо другого, т.е. данное представле-
ние не является для них рабочим и они не свя-
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зывают его с профессиональной деятельностью, 
Я-концепцией психолога, достижением успеха. 

Для первой группы респондентов причи-
ной такого отношения к понятию субъектности 
личности являются его идеальность и незнание 
условий развития, хотя интерес к этому свой-
ству личности у них имеется. Вторая группа ре-
спондентов считают, что развитие субъектности 
личности происходит само по себе, без их осо-
знанного, активного участия. Третья группа ре-
спондентов не участвуют в развитии субъектно-
сти личности потому, что это свойство не способ-
ствует их успешности. Участники исследования 
четвертой группы нуждаются в дополнитель-
ной информированности о субъектности лично-
сти и сопровождении обобщения информации и 
структурирования представления в их сознании. 

Следующий этап нашего исследования был 
посвящен определению качественной структуры 
представления субъктности личности будущих 
психологов. С этой целью им был предложен сти-
мульный материал списка качественных характе-
ристик личности с пожеланием определить де-
сять характеристик личности, которые, по их мне-
нию, могут составить качественную, структурную 
основу субъектности личности. На основе метода 
определения средних значений нами были вы-
делены десять качественных характеристик лич-
ности, имеющих наибольший вес, которые рас-
положили по его убыванию. Из них пять наибо-
лее значимых качественных характеристик, зани-
мающих пять первых мест, составили качествен-
ную основу представления субъектности лично-
сти для всей группы будущих психологов I кур-
са. В представлении будущих психологов I курса 
субъектность личности выражена качественными 
характеристиками личности, отражающими стра-
тегический, прогрессивный характер ее жизни и 
развития. Они способствуют разрешению проти-
воречий в процессе реализации роли организато-
ра, координатора и регулятора себя и жизненных 
ситуаций. Такая личность способна спланировать, 
организовать и отрегулировать свою активность, 
жизнь, деятельность, а также связать их смысло-
вым образом в сознании, тем самым структури-
ровать свою ценностно-смысловую сферу.

Для определения целостности представле-
ния субъектности личности будущих психоло-
гов нами было предложено оценить им у себя 
по десятибалльной шкале каждую качествен-
ную личностную характеристику группового 
представления качественной основы субъектно-
сти личности. В результате самооценивания ка-
чественного содержания представления субъ-
ектности личности будущими психологами сред-
ний балл для всей выборки респондентов соста-
вил 6,35 балла. Средняя самооценка не допуска-
ет целостности и системности представления, но 
указывает на то, что содержание данного пред-
ставления будущих психологов находится в про-
цессе активного развития. В процессе самораз-
вития, профессионального становления и прояв-
ления находятся такие качественные показатели 
субъектности личности, как самоорганизация, 
рефлексия, стремление к преодолению трудно-
стей, оптимальное проявление активности и от-
ветственность личности, которые выделены бу-
дущими психологами и составляют основное, 
важное, качественное содержание их представ-
ления субъектности личности. Данное представ-
ление как психический образ, образование ко-
торого Л.Г. Дикая и А.Л. Журавлев связывают с 
превращением внутренних ощущений, верба-
лизацией, рефлексией и образованием состоя-
ний, навязываемых нашему уму [Дикая, Журав-
лев, 2014], является механизмом регуляции вы-
бора способов осуществления поведения, дея-
тельности, профессионального становления и 
стратегического развития «смысловой сферы» 
Я-концепции и ценностно-временного контину-
ума личности будущих психологов.

Результаты самооценивания качественных 
характеристик представления субъектности лич-
ности будущими психологами показали низкие 
значения самоорганизации (2,7 балла) и опти-
мального проявления активности (3 балла). Эти 
качественные характеристики личности имеют 
регуляторную основу. Самоорганизация опре-
деляется нами как способность личности к ин-
тегральной регуляции, согласованию, упорядо-
чиванию и созданию психоличностной системы 
отношений, которая проявляется в мотивах по-
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ведения и деятельности. Низкие значения само-
организации будущих психологов могут быть 
вызваны многими причинами, одной из них яв-
ляется недостаточное познание и понимание 
своей внутренней сущности, Я-концепции, и, как 
следствие, процесс выбора будущей професси-
ональной деятельности осуществляется без уче-
та интересов, способностей, притязаний на при-
знание субъектности личности. Оптимальное 
проявление активности мы связываем с жела-
тельным состоянием удовлетворения лично-
сти, которое обеспечивает актуализацию целе-
направленного, активного, творческого прояв-
ления сущности Я-концепции, личного потен-
циала, жизненного опыта в организации жиз-
недеятельности, результатом которой являются 
социально значимые достижения и  культурно-
одобряемые способы самоосуществления лич-
ности в социуме. Низкие значения данной ка-
чественной характеристики личности мы объяс-
няем юным возрастом будущих психологов, их 
жизненным опытом и потребностью самоактуа-
лизации и самоосуществления. 

Вышесказанные объяснения не снижают 
значимость особого внимания к  развитию этих 
качественных характеристик будущих психоло-
гов в организации и сопровождении учебно-
профессиональной деятельности, используя ак-
тивные гуманитарные технологии как средство 
практического и творческого достижения, по-
ставленных личностью целей. Технологии по-
зволят раскрывать для личности сущность ее 
Я-концепции, интеллектуальные и личные ре-
сурсы, актуализировать способности моделиро-
вать и развивать эмоциональную культуру, ре-
гуляторную гибкость, субъектную активность в 
разрешении жизнено важных проблем социаль-
ного взаимодействия, профессиональной дея-
тельности и саморазвития субъектности.

Заключение. Анализ представленных мате-
риалов исследования доказывает существование 
в сознании будущих психологов четкого, осознан-
ного представления субъектности личности, но 
это представление в их сознании не соотносится с 
представлением о профессиональной деятельно-
сти и ее ценностно-смысловом содержании. Вы-

деленное несоответствие определяет проблему и 
стратегию профессионального становления буду-
щих психологов и выделяет цели сопровождения 
развития представления субъектности личности
как основного механизма профессионального 
развития, смыслового обогащения Я-концепции 
и оптимальной активности в организации и осу-
ществлении учебно-профессиональной, профес-
сиональной деятельности. 
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DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY 
IN FUTURE PSYCHOLOGISTS

N.T. Selezneva (Krasnoyarsk, Russia)
A.A. Belaia (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem and purpose. The article is devoted to the 

analysis of the problem of qualitative content, mecha-
nisms of development and manifestation of subjectivity 
of the individual, its representation in the minds of fu-
ture psychologists.

The purpose of the article is to present the results 
of the analysis of scientific literature allowing to examine 
the essential characteristics and indicators of subjectivity 
of the personality and its representation in the minds of 
future psychologists – first year students of the university.

The methodological basis of the study was backed by 
the works of K.A. Abulkhanova [2016] about the person 
as a subject of life activity, life path; V.S. Agapova [2009] 
with the analysis of the acmeological formation of the 
“I-concept” of the individual in professional activities; 
T.V. Kornilova [2012] on tolerance for uncertainty among 
teachers and students; A.I. Sannikova [2015] who deter-
mined the structural-fundamental model of personal de-
cision-making; N.T. Selezneva [2015] on the subjectivity 
of personality in adolescence, which allowed the authors 
to identify methodological approaches to determine the 
qualitative content of subjectivity of the individual and 
its indicators. The choice of research methods was based 

on understanding the complexity of the structure of per-
sonality sub-personality, multifaceted manifestation and 
multidimensionality of its indicators, the use of the prin-
ciples of systemic and sub-developmental approaches.

The results of the research make it possible to 
deepen the idea of   the qualitative content, mechanisms 
of development and manifestation of subjectivity of the 
individual, to confirm the fact that this integrative prop-
erty of the personality is not represented in the minds 
of future psychologists as a necessary, qualitative profes-
sional neoformation that allows to carry out educational, 
professional and professional activities in optimal ways.

The conclusion. The urgency and practical signifi-
cance of the problem of personality subjectivity of future 
psychologists, presented in the analysis of the results of 
the research, highlighted the need for further develop-
ment of conceptual and methodological approaches to 
its formation in future psychologists in the process of 
organizing and supporting their educational and profes-
sional activities in university.

Keywords: personality subjectivity, future psycholo-
gists, professional representations, educational and pro-
fessional activity decision-making, optimality, qualitative 
characteristics of personality.
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ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК 
В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Т.М. Григорьева (Красноярск, россия)
Е.А. Кудрявцева (Красноярск, россия)

Аннотация
Проблема и цель. Церковнославянский как язык 

богословия, язык богослужения, литургический язык 
вплоть до XVIII в. на Руси был не только языком церк-
ви, но и книжным языком. Церковнославянизмы в 
русском литературном языке играют заметную роль: 
исследователи выделяют их стилеобразующую, эти-
кетную, жанровую функции. 

Цель статьи – определить значимость церков-
нославянского языка («языка благородной культу-
ры», неиссякаемого источника для глубинного пони-
мания русского слова) в становлении русского лите-
ратурного языка на национальной основе, предста-
вить основные факты, свидетельствующие об отно-
шении к нему в петровскую эпоху и в пушкинском ли-

тературном окружении, о его непреходящем значе-
нии для современной культуры. 

Методология исследования основана на лингво-
стилистическом анализе результатов изучения функ-
ций церковнославянизмов в русском языке с опо-
рой на труды В.К. Тредиаковского, Ф.Ф. Фортунатова,                 
В.В. Виноградова, Д.С. Лихачева, В.М. Живова и др.

Заключение. Возвращение в культуру постсовет-
ского периода элементов церковнославянского язы-
ка благоприятным образом скажется на его попу-
ляризации и укреплении в новое время духовных и 
лингвистических поисков.

Ключевые слова: сакральный язык, русский 
язык, культурные преобразования Петровской эпо-
хи, постсоветский период, возрождение церковнос-
лавянского языка.

П
остановка проблемы. Среди славянских 
языков церковнославянский занимает 
совершенно особенное место. Язык, на 

который в IX в. был сделан перевод Священно-
го Писания и богослужебных книг первоучителя-
ми славян святыми Кириллом и Мефодием. В те-
чение более чем десяти столетий он обслуживал 
религиозные и культурные потребности право-
славных славян. Церковнославянский как язык 
богословия, язык богослужения, литургический 
язык вплоть до XVIII в. на Руси был не только язы-
ком церкви, но и книжным языком, на нем соз-
давались произведения нецерковного содержа-
ния. Именно в таком качестве он сознавался уже 
в первые годы распространения христианства в 
пределах Древней Руси, в первые годы распро-
странения письменности. Владение церковнос-
лавянским языком в то время было маркером 
высокой образованности. 

В основе церковнославянского лежит старо-
славянский, язык первых переводов с греческо-
го священного писания и богослужебных книг. 
Это мертвый язык, и до настоящего времени со-
хранилось от 15 до 17 текстов, включая неболь-
шие отрывки.

В опубликованных в 1919 г. «Лекциях по фо-
нетике старославянского (церковнославянского) 
языка» акад. Ф.Ф. Фортунатов предложил раз-
граничить понятия «старославянский язык» и 
«церковнославянский язык», назвав язык на ко-
тором были написаны первые памятники сла-
вянской литературы, «старославянским», а со-
временный язык церковной литературы «цер-
ковнославянским» [Фортунатов, 1957, c. 5–6].

В начале XVIII в. церковнославянский язык 
становится одним из главных объектов петров-
ской культурной политики. Реформа русской аз-
буки 1710 г., как известно, освободила русское 

…в языку словенском лжа и прелесть [дьявольская]… 
никакоже места имети не может, т.к. он истинною, 
правдою Божиею основан, збудован и огорожен есть.

Иоанн Вишенский

# ФИЛоЛоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. языкознание
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письмо от кириллического наследия, которое к 
тому времени уже потеряло опору в живом упо-
треблении, и этим перевела светскую литера-
туру на новый гражданский алфавит, отделив 
внешне светскую литературу от церковной. 

19 апреля 1724 г. Петром был издан указ Си-
ноду о составлении кратких поучений. Он заклю-
чал в себе требование «просто писать так, чтобы 
и поселянин знал, или на двое: поселянам про-
стые, а в городах покрасивее для сладости, как 
вам удобнее покажется» [Цит. по: Якубинский, 
1986, c. 63]. И это безусловно снижало незыбле-
мый статус церковнославянского языка как язы-
ка сакрального. 

Петровская эпоха стала переломным мо-
ментом в истории сосуществования церковно-
славянского языка и русского. В результате со-
знательных языковых преобразований проис-
ходит семиотизация церковнославянизмов, то 
есть присвоение им функции книжного характе-
ра [Живов, 1996, c. 123]. До этого времени суще-
ствовали два типа текстов – на церковнославян-
ском языке, представленные двумя регистра-
ми, стандартным и гибридным, и на русском, 
в котором присутствовали нейтрализованные 
элементы церковнославянского языка [Там же,                            
c. 31–34]. На русском, как известно, создавалась 
деловая письменность. Русской в своей основе 
была живая разговорная речь. 

За основу нового «простого» языка, иниции-
рованного Петром, как отмечают исследователи, 
был взят гибридный регистр церковнославянско-
го языка, из которого были исключены так назы-
ваемые признаки книжности [Там же, c. 110–111]. 
К признакам книжности относились элементы, 
функционально соотносимые с церковнославян-
ским языком данного периода (такие, например, 
как простые прошедшие времена, двойственное 
число, архаичные формы причастий, оборот «да-
тельный самостоятельный» и некоторые другие).

Старорусская эпистолярная культура и исто-
рия русской орфографии также отражают черты 
церковнославянского языка [Григорьева, 2016, 
с. 44; 2017, с. 67].

В.К. Тредиаковский в предисловии «К чита-
телю» в переводе романа Поля Тальмана «Езда 

в остров люби» (1730) дает характеристику 
церковнославянскому языку своего времени 
и указывает на его непонятность («язык сла-
венской в нынешнем веке у нас очень темен и 
многие его… не разумеют») и эстетическую не-
полноценность («язык славенской ныне жесток 
моим ушам слышится»). Однако несколько лет 
спустя, рассуждая о формирующемся русском 
литературном языке, он утверждает, что «бес-
мертный наш язык церковный» для русского 
(российского) языка есть «щит и утверждение» 
[Тредиаковский, 1849].

Цель статьи – определить роль церковносла-
вянского языка («языка благородной культуры», 
неиссякаемого источника для глубинного понима-
ния русского слова) в становлении русского лите-
ратурного языка на национальной основе, пред-
ставить основные факты, свидетельствующие об 
отношении к нему в Петровскую эпоху и в пуш-
кинском литературном окружении, его непрехо-
дящее значение для современной культуры.

Можно сказать, что сложившаяся ситуа-
ция положила начало формированию славяниз-
мов (=церковнославянизмов) как особой стили-
стической категории. Эта категория складыва-
лась на протяжении последующих десятилетий 
XVIII в. и в XIX столетии. Как отмечает В.М. Жи-
вов, в корпус славянизмов в процессе нормали-
зации русского литературного языка включались 
и единицы, генетически связанные с церковнос-
лавянским языком [Живов, 1996, с. 189–194]. Та-
ким образом, славянизмы в эпоху становления 
русского литературного языка на национальной 
основе характеризуются многообразием стили-
стических функций.

Методология исследования основана 
на лингвостилистическом изучении результа-
тов функционирования старославянизмов в со-
временном русском языке с опорой на труды                   
В.К. Тредиаковского, Ф.Ф. Фортунатова, В.В. Ви-
ноградова, Д.С. Лихачева, В.М. Живова и др. 
Среди материалов исследования древнерусские 
тексты и архивные документы.

Результаты исследования. Говоря о роли 
славянизмов в русском литературном языке, 
следует остановиться на их функционировании 
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в деловой письменности. В частности отметить, 
что именно в XVIII столетии элементы церков-
нославянской традиции становятся своеобраз-
ной стилистической приметой официально-
делового стиля [Майоров, 2006, c. 139–140]. 
А.П. Майоров выделяет несколько функцио-
нальных групп славянизмов в деловом письме 
указанного периода:

1) славянизмы, ставшие стилеобразующи-
ми средствами делового письма, сюда относятся 
указательные местоимения, а также местоимен-
ные слова (сь, оной, вышеозначенный и под.);

2) славянизмы как жанрово-стилистические 
средства деловой письменности. Это такие со-
юзы, как понеже, поелику, дабы, егда (обычно 
отождествляемые с приказным стилем), а также 
местоимения и наречия с префиксом не- (неот-
менно, незабытно и под.); 

3) славянизмы как этикетные средства кан-
целярского слога; 

4) славянизмы как средства создания высо-
кого слога в деловом письме [Там же, c. 79–139]. 

Наличие церковнославянизмов в деловом 
языке, как было отмечено, не ограничивалось 
стилеобразующей ролью. Памятники делово-
го письма XVIII в. демонстрируют такие функции 
славянизмов, как маркирование авторства тек-
ста (например, тексты духовных лиц), актуали-
зация коммуникативного намерения пишущего, 
передача «высокого» содержания [Кудрявцева, 
2007, c. 18–19]1.

Иллюстрируя сказанное, можно обратить-
ся к указу Петра из Святейшего Правительству-
ющего Синода, изданному в 1722 г. В доку-
менте говорится о появлении в некоторых мо-
настырях под Переяславлем-Залесским гроб-
ниц без мощей святых и о дезинформации та-
ким образом верующих. Указ «насыщен» сла-
вянизмами, присутствие которых указывает на 
две из названных функций – авторство (выс-
ший орган церковной власти – Синод) и выра-
жение сакрального содержания. Можно гово-

рить даже о целых фрагментах на церковно-
славянском: 

С(вя)тѣишіи правителствующіи Синодъ 
усмотря […] в нѣкоторыхъ при Переяславлѣ 
залеском мнстырѣхъ подозрителное не 
свидѣтелствованных от црквей гробов за 
с(вя)т(ы)ню почитаніе к тому ж увѣдав что 
в других многих местех […] обрѣтаются 
такие гробницы и раки которые над 
неѡбрѣтателными почитаемых от ц(е)рквеи 
с(вя)тых телесами поставлены и ради токмо 
воспоминанія ихъ праздны с накрытіем обра-
за быт должны но не так содержатся а имен-
но положены во ѡных вмѣсто телесъ рѣзные 
и издобленые (!) колоды которые і покрыты 
покровами аки бы самые тѣх с(вя)тых телеса 
(ГАКК. Ф. 594. Оп. 1. Ед. хр. 3. Л. 10); А которые 
про то не свѣдомы […] приходя к тѣмъ ракамъ 
и гробницамъ и по невѣдению своему вмѣняя 
то какъ имъ видно за самыя с(вя)тых телеса 
приступают с великим страхом и цѣлуют по-
ложенные на тѣх колодах покровы со многимъ 
говѣніемъ чающе самим тѣлесамъ тут поло-
женным быть (Там же. Л. 10–10 об).

В результате петровских преобразований 
церковнославянский язык постепенно замыка-
ется в рамках церковной культовой литературы, 
изолируется в особый «церковный диалект». 

Необходимо отметить, что вплоть до 1917 г. 
церковнослаянский язык изучался в общеобра-
зовательных и воскресных школах, в гимназиях и 
звучал на богослужениях. На нем заучивались ка-
ноны церковной службы (молитвы, псалмы, ака-
фисты и т.д.). По переписи 1897 г., в России было 
более 83 млн православных. На протяжении XIX – 
начала ХХ вв. на церковнославянском был создан 
большой корпус новых, непереводных текстов 
(церковных служб, акафистов, молитв). Вопрос о 
церковнослаянском языке периодически стано-
вился темой общественной полемики. Церков-
нославянизмы включались в произведения свет-
ской литературы на русском литературном языке. 
Академик В.В. Виноградов выделил три функции 
церковнославя низмов в языке А. Пушкина:

1) средство создания торжественного коло-
рита художественного текста. Они представлены 

# ФИЛоЛоГИЧЕСКИЕ НАУКИ. языкознание
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в патетических произведениях («Медный всад-
ник», гражданская лирика и др.). Меньше в ху-
дожественной прозе. Причем эта функция ис-
пользования церковнославянизмов традицион-
на и находит воплощение в творчестве Радище-
ва, И. Крылова, декабристов;

2) средство создания колорита изображае-
мой эпохи («Борис Годунов», «Полтава», «Песнь 
о вещем Олеге»). И в этом случае Пушкин извле-
кает лишь национально-характерное и художе-
ственно ценное содержание из «музейных» со-
кровищ старинной культуры;

3) соответствует основной тенденции пуш-
кинского языка: взаимодействие и смешение 
церковнославянского и русского, литературно-
го и разговорно-бытового. Церковнославяниз-
мы в языке Пушкина сталкиваются с русскими 
словами, сливаются с ними, и таким образом 
происходит процесс их ассимиляции в русском 
языке, Пушкин «подчиняет церковнославянские 
формы выражения особенностям живой речи»                
[Виноградов,1982, c. 259]. 

Церковнославянизмы первых двух функ-
ций использовались вполне оправданно и дру-
гими писателями пушкинского окружения и впо-
следствии. Последняя функция – это плод гени-
альной смелости Пушкина, и именно это было 
предметом осуждения строгой критики.

Зима!.. Крестьянин, торжествуя, / 
На дровнях обновляет путь; 
Его лошадка, снег почуя, / 
Плетется рысью как-нибудь.
«В первый раз, я думаю, дровни находятся в 

завидном соседстве с торжеством» – так оценил 
языковые эксперименты Пушкина критик журна-
ла «Атеней» [Цит. по: Виноградов, 1982, c. 262]. 

Обращаясь к церковнославянизмам как к 
источнику обогащения русского языка, Пушкин 
вместе с тем не преувеличивал их роли. «Дав-
но ли стали мы писать языком общепонятным? 
Убедились ли мы, что словенский язык не есть 
русский и что мы не можем смешивать их своен-
равно, что многие слова, многие обороты мо-
гут быть заимствованы из церковных книг, то из 
сего не следует, чтобы мы могли писать да лоб-
жет мя лобзанием вместо цалуй меня etc.». Эти 

его рассуждения в «Путешествии из Москвы в 
Петербург (1833–1834) свидетельствуют о том, 
что русский язык в эпоху Пушкина уже приобрел 
независимость от языка церковнославянского 
(Т. XI, с. 226). (Все высказывания Пушкина взяты 
из Полного собрания сочинений в 16 т. М., 1937.)

Ирония по поводу славянофильской при-
верженности к церковнославянской стихии зву-
чит в черновике его записей «Старинные посло-
вицы и поговорки» 1825 г.: «Иже не ври же, его 
же не пригоже. Насмешка над книжным язы-
ком: видно и в старину острились насчет славя-
низмов» (Т. VII, с. 533).

В церковнославянском языке Пушкин ценит 
не столько христианское содержание, сколько его 
выразительные возможности: краткость и свобо-
ду от европейского жеманства. «Я желал бы оста-
вить русскому языку некоторую библейскую по-
хабность, – сообщал он в письме к П. Вяземско-
му (декабрь 1823 г.). – Я не люблю видеть в пер-
вобытном нашем языке следы европейского же-
манства и французской утонченности. Грубость и 
простота более ему пристали» (T. XIII, с. 80).

Принятый Пушкиным ломоносовский прин-
цип «пользы книг церковных» в российском 
языке был обозначен самим временем. Он от-
мечен, например, в одном из высказываний                            
А. Бестужева-Марлинского. «Язык словенский 
служит для нас теперь арсеналом, – писал он в 
статье 1822 г. “Замечания на критику журнала 
«Сын Отечества»”, – берем оттуда меч и шлем, 
но уже под кольчугой не одеваем героев своих 
бычачьей кожею, а в охабни рядимcя только в 
маскарад. Употребляем звучные слова, напр., 
вертоград, ланиты, десница, но оставляем 
червям старины само и овамо, говядо и тому по-
добное» [РПоЯ, 1955, c. 110].

Октябрьские события 1917 г. вслед за пе-
тровскими реформами языка и азбуки стали 
следующим этапом, когда церковнославянский 
язык (ЦСЯ) в культурном сознании занял еще бо-
лее периферийное место.

Исследователи выделяют три эпохи в разви-
тии ЦСЯ постсоветского периода:

1) эпоха открытых гонений на Церковь 
(1918 –1943). Государственные репрессии и 
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конфискация всех церковных типографий при-
вели к резкому сокращению числа изданий на 
церковнославянском языке. Проблемы языка и 
книжности если и обсуждались, то оставались 
на периферии церковного сознания. Невоз-
можность осуществлять издания богослужеб-
ной (и вообще церковной) литературы стала 
причиной того, что тексты на ЦСЯ распростра-
нялись в машинописных копиях, лишь в исклю-
чительных случаях появляясь в печати; 

2) период (1943–1987), когда в силу поли-
тических причин изменился характер взаимо-
отношений церкви и государства и возникла воз-
можность, пусть в скромных размерах, осущест-
влять издание богослужебной литературы. На 
протяжении этого периода Издательский отдел 
Московской патриархии был единственным, кто 
осуществлял издание богослужебных книг на 
территории СССР. В Московской духовной ака-
демии в качестве курсовых работ осуществлялся 
перевод на церковнославянский язык греческо-
го Служебника. 

Постсоветский период: 1987 – до наших 
дней – новый поворот в истории церковносла-
вянского языка, начало его новой жизни. Воз-
никли церковные издательства, печатающие бо-
гослужебную литературу, многочисленные ре-
принтные издания богослужебных книг [Кравец-
кий, Плетнева, 2001, c. 19–24].

В постсоветский период, когда рухнула иде-
ология коммунизма, с возрождением церкви 
возникла необходимость в изучении церковнос-
лавянского языка – богослужебного языка Рус-
ской православной церкви, языка веры и мо-
литвы. Церковнославянский язык начинает из-
учаться в православных учебных заведениях, в 
гимназиях, лицеях, воскресных и общеобразо-
вательных школах вводится как предмет изуче-
ния, в кружках. Возникает необходимость в но-
вых учебникахв и переиздании старых, дорево-
люционных. 

Пособие А.И. Изотова «Старославянский и 
церковнославянские языки в средней школе» 
(М., 1992. 144 с.) содержит сведения о старосла-
вянском языке в сопоставлении его с церков-
нославянским, и понятиям «старославянский»

и «церковнославянский» дано соответствую-
щее определение. Это очень важно, посколь-
ку в советское время термин «старославян-
ский язык» вбирал в себя церковнославян-
ский. Чрезвычайно показательно, что энци-
клопедия «Русский язык» 1979 г. под ред.                        
Ф.П. Филина не имеет словарной статьи «цер-
ковнославянский язык». Во 2-м издании под 
ред.  Ю.Н. Караулова (М., 1997) идеологиче-
ский запрет преодолен, и в нее включены две 
отдельные статьи: старославянский язык и 
церковно-славянский.

Учебное руководство по церковнославян-
скому языку для общеобразовательных учебных 
заведений, духовных училищ, гимназий, вос-
кресных школ и самообразования А.А. Плетне-
вой и А.Г. Кравецкого (М., 2001. 288 с.) учит чи-
тать и понимать тексты, по-новому осмыслить 
многие явления русского языка.

Свидетельством новой жизни церковносла-
вянского языка является издание словарей. В их 
числе: Краткий словарь малопонятных слов и вы-
ражений церковнославянского языка (М., 1996) 
и Краткий словарь церковно-богослужебный. 
Для толкового чтения книг, уяснения смысла бо-
гослужения и обрядов православной церкви. 
М.: Фонд «Благовест», 1997. По благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и др.

Помимо этого, существуют периодические 
издания, которые включают тексты на церков-
нославянском языке и сведения о нем: «Ученые 
записки Российского православного университе-
та Иоанна Богослова»; «Мир Божий» и др.

Вывод. Сложная история церковнославян-
ского языка в контексте русской культуры в пост-
советский период переживает своеобразное 
возрождение в развитии основных функций – 
передаче христианских ценностей и реализации 
его выразительных возможностей.

Заключение. Такое возвращение «язы-
ка благородной культуры», как назвал цер-
ковнославянский Д.С. Лихачев, благоприят-
ным образом скажется на его популяризации 
и укреплении в новое время духовных и линг-
вистических поисков. Начатая еще в XIX в. дис-
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куссия о возможности перевода богослуже-
ния на русский язык не закончена, и если ей 
суждено положительное решение, то церков-
нославянский язык займет совсем периферий-
ное положение, и это может стать непоправи-
мой утратой, приведет к падению культурно-
го уровня России, поскольку церковнославян-
ский язык – это неиссякаемый источник для 
«обостренного постижения эмоционально-
го звучания русского слова» [Лихачев, 1998]. 
Нельзя его потерять.
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Abstract
Problem and purpose. The Church Slavonic lan-

guage as the language of theology, church service and, 
liturgical language until the XVIII century was not only 
the language of the church, but also the book language 
in Russia. Slavicisms borrowed from Church-Slavonic 
play a significant role in Russian literary language: 
scholars stress their stylistic, etiquette and genre                
functions. 

The purpose of the article is to determine the im-
portance of the Church Slavonic language (“the lan-
guage of noble culture”, an inexhaustible source of 
deep understanding of the Russian word) in the forma-
tion of the Russian literary language on the national 
basis; to present the main facts showing the attitude 
to it during the Petrine epoch and Pushkinian literary 

environment, its unfading significance for contempo-
rary culture. 

The methodology of the research is based on lin-
guo-stylistic analysis of the study results concerning the 
functions of the old Slavonic language slavicisms in the 
Russian language. The research is also backed by the 
works of V. K. Trediakovsky, F.F Fortunatov, V. V. Vinogra-
dov,, V. M. Zhivov, and others.

Conclusion. The return of elements of the Church 
Slavonic language to the culture of the post-Soviet pe-
riod will have a positive impact on its popularization and 
strengthening its effect on spiritual and linguistic search-
es in our new times.

Keywords: sacral language, Russian language, cul-
tural transformations of the Petrine epoch, post-Soviet 
period, revival of Church Slavonic language.

CHURCH-SLAVONIC LANGUAGE 
IN THE CONTEXT OF RUSSIAN CULTURE

T.M. Grigorieva (Krasnoyarsk, Russia)
E.A. Kudryavtseva (Krasnoyarsk, Russia)
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УДК 801.73

ОНИМ В ПОЭТИЧЕСКОМ МИРЕ Ю. МОРИЦ

Т.М. Григорьева (Красноярск, россия)

Аннотация
Постановка проблемы. В пределах художе-

ственного текста онимы занимают «промежуточ-
ное положение между именами реальных и вы-
мышленных предметов, потому что: а) денота-
ты их конструируются на основе опыта художни-
ка, писателя, но не существуют в действительности; 
б) они создаются по моделям реальных и нереаль-
ных предметов с учетом принадлежности их опре-
деленному ономастическому полю» [Суперанская, 
1973, с. 30]. 

Цель статьи – выявить особенности употребле-
ния онимов в художественном пространстве поэта; 
определить ономастические доминанты поэтиче-
ского мира как некий сконцентрированный культур-
ный опыт.

Основными методами являются семантический 
и ономасиологический анализ имен собственных в 
поэтическом тексте.

В результате исследования определены осо-
бенности раннего и позднего периода в использова-
нии ономастических единиц, свидетельствующие об 
эволюции поэта как творца и языковой личности.

Выводы. Система имен собственных в поэти-
ческих текстах Ю. Мориц в их собственно языковой 
функции принципиально отлична от системы соб-
ственных имен в языке других поэтов, например, Ве-
лемира Хлебникова, А. Вознесенского, Л. Мартыно-
ва, Б. Ахмадулиной, Н.С. Лескова и других. 

Ключевые слова: оним, художественная зна-
чимость, ономастические доминанты, языковая 
личность.

П
остановка проблемы. Оним в языке / 
речи и оним в художественном тексте 
служат для решения разных задач, но 

при этом безусловно, что ономастикон художе-
ственного текста опирается на ономастику язы-
ка / речи и в значительной мере зависит от нее. 
В художественном тексте оним, кроме функ-
ции идентификации, выступает и как результат 
самостоятельного языкового творчества: сред-
ствами языка создаются соответствующие за-
дачам поэзии как искусства его новые, поэти-
ческие, смыслы. В пределах художественного 
текста онимы занимают «промежуточное по-
ложение между именами реальных и вымыш-
ленных предметов, потому что: а) денотаты 
их конструируются на основе опыта художни-
ка, писателя, но не существуют в действитель-
ности; б) они создаются по моделям реаль-
ных и нереальных предметов с учетом принад-
лежности их определенному ономастическому 
полю» [Суперанская, 1973, с. 30]. При этом они 
могут выполнять определенные художествен-
ные задания. 

Ономастическое пространство поэтического 
творчества Ю. Мориц многообразно, и это сви-

детельствует о широте интересов поэта (подроб-
нее см.: [Григорьева, 2016]).

Доминанту ономастического пространства 
Ю. Мориц представляют антропонимы (их более 
350: 105 и 264 в ранний и поздний период соот-
ветственно). Среди них – имена писателей и поэ-
тов (Евтушенко, Волошин), имена деятелей куль-
туры и науки (Ньютон, Ботичелли, Феллини), 
имена литературных персонажей (Джульетта, 
Гамлет), имена библейских персонажей (Руфь, 
Авраам), имена людей из близкого круга (Ира 
Озерова, Тарасенкова Наталья и др.). Значитель-
ный пласт лексики составляют топонимы (их око-
ло 300: 115 и 168 в ранний и поздний период со-
ответственно). Они представляют разные конти-
ненты, страны и города, океаны, реки моря и озе-
ра, горы и равнины. Топонимический ряд отража-
ет непосредственно жизненный путь поэта: пре-
жде всего – Украина: Винница, Киев, Хотин, Ко-
нотоп и многие другие. Поскольку большая часть 
жизни поэта связана с Москвой, частотно употре-
бление астионима Москва и его дальних и ближ-
них окрестностей: Звенигород, Можайка, Фили, 
Полянка, Ордынка и многие другие (во все при-
мерах из текстов курсив наш. – Т.Г.).

Т.М. ГрИГорЬЕВА. оНИМ В ПоЭТИЧЕСКоМ МИрЕ Ю. МорИЦ
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В одном из интервью 2004 года («Газе-
та». 31 мая) Ю. Мориц сказала: «Моим совре-
менником был постоянно Пушкин, ближайши-
ми спутниками – Пастернак, Ахматова, Цвета-
ева, Мандельштам, Заболоцкий, а учителями 
– Андрей Платонов и Томас Манн». В интервью 
2012 года (Российская газета. 04.09) она при-
знавалась, что обсуждает «вековые вопросы» с 
Пушкиным, Лермонтовым, Львом Толстым, Ан-
дреем Платоновым, Данте, Шекспиром, Ови-
дием. К своей поэтической среде она относит 
Блока, Хлебникова, Гомера, Данте, царя Соло-
мона (автора «Песни Песней») и «поэтов гре-
ческой древности». И все они, вернее, их име-
на занимают определенное место в ее поэти-
ческом языке.

 Цель данного исследования – выявить 
особенности употребления онимов в художе-
ственном пространстве поэта; определить оно-
мастические доминанты поэтического мира 
как некий сконцентрированный культурный 
опыт.

 Основные методы – семантический и 
ономасиологический анализ имен собствен-
ных в поэтическом тексте.

Результаты исследования. С языковой 
личностью Юнны Мориц связаны имена соб-
ственные Эстонии, поскольку немало дней про-
ведено ею в городах этой республики / страны:

Вдоль улиц Длинная Нога / 
  Или Короткая Нога
Шатайся двадцать тысяч лет, – / 
  И за углом – кофейня.

(«Эстонская песня»)
(Улицы Длинная Нога и Короткая Нога 

расположены в центре столицы Эстонии.)
Названные онимы, представляющие раз-

нообразный, многовекторный ономастиче-
ский мир поэта, употреблены в их номинатив-
ной функции. Однако, помимо этого, они ис-
пользуются как средство художественной вы-
разительности. Например, входят в состав 
сравнений как средство актуализации смысла: 

Кустарник, поле и холмы / 
  Желтее кожи Гайаваты.

(«Гайвата»)

*   *   *
Но у стрелочника есть на этот счет / 
  Философия, и он фонарь несет,
Глядя в ночь невозмутимо, как Конфуций.

(«Ночной поезд»)
Известны случаи, когда антропоним выпол-

няет темпоральную функцию: эпоха определяет-
ся через антропоним: 

Эта, может быть, ворона, / 
  Что ворует со стола,
 Знала, может быть, Ньютона, / 
  Когда птенчиком была.

(«Ворона»)
Антропонимы могут быть употреблены ме-

тонимически:
И при разделе от квартиры той / 
  Достались мне Державин, 
  том шестой,
И ужас перед суетностью жадной.

(«След в море»).
Онимы могут становиться основой для ал-

литерации, придавая тексту особенную экс-
прессию: 

Он решает взять ли Хлою / 
  (На иголку с хлороформом)
Или греческую хвою – / 
  Как праматерь хвойным формам.
Связанные с распадом Советского Союза 

события нашли отражение в поэтическом оно-
мастиконе автора: возникают имена новых ре-
алий новой эпохи, на первый план выходят но-
вые лица, меняется географическое простран-
ство. Стоит отметить, что в ономастиконе пред-
шествующего периода не обнаружено особых 
маркеров советской эпохи, однако для пост-
советского периода характерны критическое 
восприятие советской действительности и, как 
следствие, онимы, отражающие эту действи-
тельность (Ленин, Сталин, Гитлер, Шаламов, 
Солженицын и др.).

В раннем периоде большинство онимов ней-
тральны по отношению к историческому време-
ни. Указывающих на связь с советской действи-
тельностью онимов не обнаружено, и это может 
служить свидетельством погруженности поэта в 
свой внутренний мир. Об этом свидетельствуют 
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имена мест детства и юности (Украина, Киев, По-
дол), основных мест жительства (Эстония, Мо-
сква) и близкого окружения автора, не извест-
ных читателю (Ира Озерова, Наталья Тарасен-
кова, Ундер, Альвер): 

Иру Озерову жаль – / 
  До весны не дожила,
Рано жизнь ее сожгла.

(«Памяти поэтессы»)
События нового времени потребова-

ли включения в текст новых имен: Баренце-
во море, Польша, Белград, Глюкоза, День влю-
бленных, Буш и др. Кроме того, для позднего 
периода характерен такой прием, как транс-
формация онима в апеллятив (фарадейство, 
кавказ, содомщик), создание противоположно-
го смысла путем присоединения дополнитель-
ного компонента к ониму (Антиленин, Анти-
сталин и др.).

Обращает на себя внимание прием оними-
зации апеллятива, то есть замены инициальной 
строчной буквы ее прописным эквивалентом. 
Следствием этого становятся отдельные апел-
лятивы, выступающие в роли онимов. Это Во-
дяной, Время, Командор, Леший, Лира, Лирика, 
Муза, Отче Город, Поэзия, Русалка – в раннем 
творчестве, где доминирующим вступает Муза. 
И гораздо большее их число в поздний период, 
среди которых Вооруженные Силы Слов, Ворон, 
Время Бочки, Гармония, Гениальный Бандит, 
Граница, Жабка, Жизнь, Кролик, Мгновенье, 
Музей Доносов, Невыливайка, Нечто, Нигдеш-
ность, Никуда, Одиночество, Поэт, Поэтка, 
Рондо, Светлая Тень, Слово, Смерть, Сокро-
вища, Сопротивленье, Страх, Существо, Тво-
рец, Ужас, Читатель, Ягненок и многие дру-
гие. Хотя этот прием в литературе не является 
новым (см., например: [Григорьев, 1976; Григо-
рьева, 2014]), но в языке Ю. Мориц он обретает 
особенную актуальность.

Среди онимизированных апеллятивов стар-
шего периода наиболее распространенным яв-
ляется слово Читатель, к которому автор отно-
сится с величайшим почтением:

Сто спасиб, драгоценный Читатель, / 
  Ты – отрада, награда моя,

Мой свидетель и мой не предатель / 
  На кострах клеветы и вранья.
Сто спасиб, современник чудесный, / 
  Не отступник, не льстец и не трус,
Мой Читатель, ты – дар мой небесный, / 
  Свет любви необузданных муз, –
Не обузданных выгодным пеньем, / 
  Не обузданных задним умом,
Грубой силы общественным мненьем / 
  И вещественной славы ярмом.
Сто спасиб, драгоценный Читатель, / 
  Я – глотатель 
   (сто раз повторим!),
Твоего кислорода глотатель, / 
  Кислорода, который незрим.

(«Сто спасиб»)
*   *   *

… Не вернусь я теперь ниоткуда, / 
  Потому что осталась я здесь
Наглядеться на русское чудо, / 
  На его самоедскую бесь,
На его механизмы презренья / 
  К никуда не удравшей стране,
Где по воздуху стихотворенья / 
  Мой Читатель гуляет ко мне.
Он – поэтской Луны обитатель, / 
  Обладатель поэтской струны,
Никуда не удравший Читатель / 
  Никуда не удравшей страны. 
Эта особенность поэтического языка                 

Ю. Мориц не осталась незамеченной в среде ее 
критиков-почитателей: «Юнна Мориц – един-
ственный русский поэт, который сегодня пишет 
слово Читатель с большой буквы и которому – 
платит “люблями” этот Читатель, очень недет-
ский и очень детский, от 5-ти до 500 лет» (Игорь 
Вирабов. Собода Чарли Чаплина. Российская га-
зета. № 5875. 04.09.2012).

Великая благодарность к своему читателю 
звучит в ее обращении: 

Драгоценный Читатель, мой праздник и 
чистая радость!  Благодарю за светлый поток по-
здравлений в мой Деньрождень, за кислород 
любви к русской поэзии, за пожелания долгих 
лет жизни. С глубоко благодарным поклоном. 
Ваша Поэтка. 05.06.2013 г.
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*   *   *
Нельзя пройти мимо слова Поэтка, которое 

является довольно распространенным: 
Всего прекрасней для Поэтки снегопады,
Цветенье вишен, яблонь и сирени <…>
И не попасть потом под времени колёса,
И на волне свободомыслящего носа
Не быть Поэткой невозможно в той стране.

(«Поэтская страна»)
*   *   *

Любить – до чего приятно / 
  Этих прелестных крошек!
В отличие от поэтов, / 
  Хороших и очень хороших.
А я – совсем не хорошенькая / 
  И, вообще, Поэтка.
Поэтка – и больше некому / 
  Носить это имя, детка!..

*   *   *
Ни славы блеск, ни бешеный успех / 
 Не внятны мне 
  как зажигательные средства.
Поэтка, я поэтствую для тех, / 
Кто мне, живьем, люблями платит за поэтство.

(«Поэтка»)
Именно это слово Поэтка стало заглавием 

второго раздела поэтического сборника «По за-
кону – привет почтальону»: 

Вам хочется лирики, теплой 
  как центральное отопление
С батареями, которые пахнут 
  ароматами Браун Евы?..
Но Поэтка с люблевым читателем уходит
  в Сопротивление,
Где совсем другие напевы.

(«Пункт обмена»)
Здесь очевидно, что, кроме онимизирован-

ного апеллятива Поэтка, онимизацией апелляти-
ва сопротивление автор утверждает свое отлич-
ное от других поэтических «я», далекое от баналь-
ности. Такое самоименование поэта стало ключе-
вым во многих посвященных ей публикациях:

«Юнна Мориц – большой поэт. Хотя она 
сама себя в последнее время шутливо называет 
Поэткой» (А. Губина. Не бывает напрасным пре-
красное. Труд-7. 2007.06.02).

«На вопросы, кем является – диссидентом, 
оппозиционером, критиком режима и проч. и 
проч., – она отвечает одно: что является поэтом в 
чистом виде, и только поэтом. И даже Поэткой –
изобретенное ею слово» (О. Кучкина. Поэтка, ко-
торой платят люблями. Комсомольская правда. 
2007.06.02) (подробнее об этой особенности по-
этического языка см.: [Григорьева, 2014]). При 
этом нельзя не заметить, что слово Поэтка не 
есть изобретение Ю. Мориц.

«Исторический словарь галлицизмов русско-
го языка» (http://gallicismes.academic.ru/) дает его 
толкование с пометой пренебр. – женщина-поэт –
и иллюстрирует это значение таким примером из 
поэмы А.И. Тургенева «Параша»: 

Я не люблю восторженных девиц… / 
  По деревням встречаешь 
   их нередко; 
Я не люблю их толстых, бледных лиц, / 
  Иная же – помилуй бог – поэтка. 
В начале ХХ века Н. Львова в стихотворении 

«Почему я со страхом жду от Вас признания…» 
использует это слово, как будто уже лишенное 
отрицательного значения, в противопоставле-
нии «женщина – поэт» для самоименования:

Воспоминанья – осенняя ветка… / 
  Пожелтелые листья 
   так жутко шуршат…
Ах, разве я женщина? Я только поэтка, / 
  Как меня назвал 
   Ваш насмешливый брат.
Толковый словарь Д.Н. Ушакова однако (се-

редина ХХ в.) определяет его как жен. (разг. 
редк.), то же, что поэтесса, и приводит тот же 
пример из А.И. Тургенева, но без ярко выражен-
ной отрицательной составляющей. К концу ХХ 
века это слово потеряло отрицательную сему. 
Об этом свидетельствует посвященная Н. Горба-
невской книга Л. Улицкой «Поэтка. Книга о памя-
ти». Основанием к такому названию послужи-
ли слова самой Горбаневской о том, что ее луч-
ше называть не «поэт» и не «поэтесса», что ей 
больше подходит польское слово: поэтка. Поль-
ский журналист Петр Минцер свидетельствует 
об этом так: «Когда-то я спросил у тебя, как тебя 
лучше называть: поэтом или поэтессой? И ты от-
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ветила, что тебе больше подходит польское сло-
во “поэтка”. Это по-польски поэтесса. И вот  это 
оно действительно ей очень идет. Эта малень-
кая, живая, кудрявая, подвижная, поэтка – пра-
вильное слово для нее» (Программа «Книжное 
казино» на «Эхо Москвы» 23.11.2014).

Характерной чертой позднего периода твор-
чества Ю. Мориц можно назвать не только они-
мизицию апеллятивов, но и создание собствен-
ных индивидуально-авторских «онимов», сви-
детельствующих об отсутствии ориентиров во 
времени.

– Вы где сегодня?.. / – А нигде.
Места моих присутствий – 
  в Нигдешности и в Никуде. 

 («Какое счастье – в воду лечь…»)
Безусловно, не следует полагать, что в ре-

зультате приема онимизации возникает оним 
как таковой, но прописная буква воспринимает-
ся как некий сигнал к объединению слова с име-
нем собственным. Помимо этого, графическое 
противопоставление прописная / строчная по-
зволяет актуализировать смысл слова, создает 
его потенциальную напряженность, «собствен-
ное ономастическое сияние», привносит новое 
семантическое наполнение и оживляет графиче-
скую оболочку слова. Таким образом, оно при-
обретает чрезвычайную значимость в постиже-
нии глубинного смысла текста. Прописная бук-
ва как знак собственного имени и олицетворе-
ния восходит к традициям народного творче-
ства и используется в поэтическом творчестве 
как средство художественной выразительности: 
Царевич, Царица, Царь-Парус, Гусляр, Чудо-
Птица, Не то Ангел, не то Воин какой; Вихрь-
Девица, Жар-Девица, Зверь-Солдатка; Пуще 
Дева-Царь хохочет; Дева-Царь, Царь-Девицын, 
Царь-Буря и др. в поэме М. Цветаевой «Царь-
Девица» (см. об этом: [Ревзина 1989, с. 196]). 

И еще одна особенность – капитализация 
всех графических компонентов слова, что, как и 
в случае онимизации, придает слову особенную 
значимость:

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!
То, что случилось в Одессе, Чудовищный ГРЕХ!
То, что случилось в Одессе, фашизма разврат,

Морда фашизма, фашизма пылающий ад. 
<…>

То, что случилось в Одессе, касается ВСЕХ!
То, что случилось в Одессе, фашизма успех,
Это – фашизма концерт и фашизма гастроль,
Хохот фашизма, который – свободы король! 

<…>
Морда фашизма, фашизма пылающий ад –
Это касается ВСЕХ, и ни шагу назад! 
Выводы. Эти не претендующие на полно-

ту наблюдения над ономастической составляю-
щей в языке Ю. Мориц позволяют сделать вывод 
о том, что онимы являют собой большое разно-
образие и значительное их число выступает в 
своей номинативной функции, этим характе-
ризуя автора как неординарную языковую лич-
ность, раскрывают ее широкий культурный го-
ризонт, которым проникается читатель и вме-
сте с тем приобщается к нему. Именно они слу-
жат созданию индивидуально-авторской онома-
стической модели, выражают своеобразную по-
лифонию ономастического пространства и дают 
некоторые представления о времени и язы-
ке русской поэтической речи на рубеже XX–XXI 
столетий. Причем система имен собственных у 
Ю. Мориц в их собственно языковой функции 
принципиально отлична от системы собственных 
имен в языке других поэтов (см., например, си-
стему ономастической модели мира в языке Ве-
лемира Хлебникова [Григорьев, 1976] и А. Возне-
сенского [Некрасова, 1976]; Л. Мартынова и Б. Ах-
мадулиной [Григорьева, 1991]; Н.С. Лескова [Але-
шина, 2000], И.А. Бунина [Леонтьев, Манандян, 
2006] и И. Анненского [Григорьева, 2014]). 

Помимо этого, онимы в языке Ю. Мориц на-
гружены определенным поэтическим смыслом 
и выступают как средство художественной об-
разности, как результат самостоятельного язы-
кового творчества: автор не ограничивается ис-
пользованием известного в языке имени, но 
преобразует его в соответствии с эстетически-
ми задачами, проявляет ономастическое твор-
чество, создавая такие имена, которые выража-
ют его художественные намерения и необходи-
мы в создании глубинного смысла художествен-
ного целого.

Т.М. ГрИГорЬЕВА. оНИМ В ПоЭТИЧЕСКоМ МИрЕ Ю. МорИЦ
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ONYM IN THE POETIC WORLD OF YU. MORITZ

Т.M. Grigorieva (Krasnoyarsk, Russia)

Abstract
Problem statement. Within the literary text, the 

onyms occupy “an intermediate position between the 
names of real and fictional objects, because: a) their 
denotations are constructed on the basis of the expe-
rience of the artist, the writer, but they do not exist 
in reality; b) they are created according to models of 
real and unreal objects, taking into account their be-
longing to a certain onomastic field” [Superanskaya, 
1973, p. 30]. 

The purpose of the article is to identify the features 
of the use of onyms in the artistic space of the poet; to 
determine the onomastic dominants of the poetic world 
as a concentrated cultural experience.

The main methods are semantic and onomasiologi-
cal analysis of proper names in the poetic text.

As a result of the study, the features of the early 
and late periods in the use of onomastic units are deter-
mined, indicating the evolution of the poet as a creator 
and linguistic personality.

Summary. The system of proper names in the poetic 
world of Yu. Morits, in their proper language function, 
is fundamentally different from the system of proper 
names in the language of other poets, such as, for exam-
ple, Velemir Khlebnikov, L. Martynov, B. Akhmadulina,  
N. Leskov and others.

Keywords: onym, art importance, onomastic domi-
nants, personality language.
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М
етодологической основой данной ста-
тьи служит положение о системно-
структурной организации как языка в 

целом, так и его подсистем. Под системой язы-
ка понимаются языковые конструкты парадиг-
матического уровня, под системой речи – языко-
вые структуры синтагматического уровня. При-
нимается семиотический подход при интерпре-
тации языковых образований в системе язы-
ка и функционально-прагматический в системе 
речи. Интерпретация категории лица в системе 
языка на докоммуникативном, парадигматиче-
ском, уровне предполагает ее изучение в каче-
стве морфологической категории глагола (или 
имени) в единстве категориального значения и 
форм выражения. В системе речи на коммуни-
кативном, синтагматическом, уровне изучаемая 
категория рассматривается в синтаксисе, а имен-
но в предложении и тексте. Оба уровня языка 

(парадигматический и синтагматический) суще-
ствуют в диалектическом единстве и в обыден-
ном сознании практически неразделимы. Язык 
выступает как единый объект язык-речь, где си-
стема языка репрезентирует его статику, а систе-
ма речи – его динамику.

Мы даем теоретическую интерпретацию из-
учаемой категории в рамках теории психосисте-
матики, разработанной французским лингви-
стом Гюставом Гийомом в первой половине про-
шлого столетия. В научной литературе встреча-
ются следующие названия указанной теории: 
психомеханика, психосемиология, векторная 
лингвистика, антропологическая лингвистика, 
феноменология языка. На наш взгляд, психоси-
стематика Г. Гийома есть не что иное, как концеп-
туальная (т.е. антропологическая) лингвистика 
нашего времени. Гениальный ум ученого опере-
дил свое время более чем на полвека. Создана
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КАТЕГОРИЯ ЛИЦА В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 
И В СИСТЕМЕ РЕЧИ

Т.Г. Игнатьева (Красноярск, россия)

Аннотация 
Постановка проблемы. Статья посвящена крат-

кому описанию проблем, существующих в области се-
мантики категории лица как особого рода категории 
парадигматического и синтагматического планов. Опи-
сание проводится в рамках теории психосистематики.

Цель – опираясь на собственный исследователь-
ский опыт, описать концептуально-семантический 
механизм образования и функционирования кате-
гории лица на уровне слова, предложения и текста, 
рассматиривая при этом указанные единицы языка 
как знаковые образования.

Результаты исследования. Концептуальный 
подход к анализу глубинного содержания категории 
лица позволяет гипотетически установить изоморф-
ность процесса языкового структурирования единиц 
языка в системе языка и в системе речи. Устанавли-
вается содержательная характеристика логического 
лица по его роли как опоры на концептуальном уров-
не в виде виртуального понятия о предмете речи. На 

уровне предложения таковым оказывается подлежа-
щее, репрезентирующее субъект действия, на уровне 
текста – лицо персонажное.

Выводы. Эффекты значений категории лица как 
на уровне системы языка, так и на уровне системы 
речи позволяют сделать вывод о том, что указанная 
категория обеспечивает изоморфизм языковых уров-
ней, являясь опорой концептуального содержания 
языковых единиц. Предмет речи – логическое лицо, 
опора постоянно присутствует в скрытом или явном 
виде во всех грамматических формах у глагольного 
лица. Присутствие логического лица в существитель-
ном в виде семы третьего лица «он» определяет его 
частиречную языковую сущность как слова с внутрен-
ней инциденцией. Логическое лицо является также 
исходной концептуальной категорией для языковых 
единиц других уровней.

 Ключевые слова: парадигматика, синтагма-
тика, инциденция, логическое лицо, изоморфизм 
языковых уровней, лицо персонажное. 
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теория, объясняющая построение и функциони-
рование языка как системы систем, где все взаи-
мосвязано. Мы понимаем трактование термина 
«психосистематика» как изучение психических 
(когнитивных) механизмов человека в процессе 
создания языковых знаковых структур в системе 
языка и их функционирования в системе речи. 
В психосистематике создается целостная карти-
на существования и функционирования языка и 
речи в речевой деятельности. Графически дихо-
томия язык-речь представлена в виде интегра-
ла, т.е. в виде объеденяющего две стороны сим-
вола, а не в виде горизонтальной черты, разъе-
деняющей язык и речь, как у Ф. де Соссюра.

В российской науке изучению, развитию, по-
пуляризации теории психосистематики посвяти-
ла свою деятельность доктор филологических 
наук, профессор Санкт-Петербургского государ-
ственного педагогического университета имени 
А.И. Герцена Луиза Михайловна Скрелина. Соз-
данная ею научная школа (15 докторов и 56 кан-
дидатов наук), работа научного семинара этой 
школы в виде 17 двухгодичных конференций, 
труды самой Луизы Михайловны отражают все 
многообразие поисков и дискуссий по пробле-
мам антропологической лингвистики. В настоя-
щее время дело Луизы Михайловны Скрелиной 
продолжает доктор филологических наук, про-
фессор Лидия Анатольевна Становая. Москов-
ское крыло школы организует и направляет док-
тор филологических наук, профессор Москов-
ского государственного педагогического универ-
ситета Лариса Георгиевна Викулова.

Семантическая сторона категории лица име-
ет разную трактовку. В лингвистической тради-
ции семантика категории представлена как от-
ношение субъекта действия и говорящего лица 
и включает три субкатегории: первое лицо ука-
зывает на то, что субъект действия совпадает с 
говорящим, второе лицо соотносит субъект дей-
ствия с собеседником, третье лицо указывает 
на то, что субъект действия не включает ни го-
ворящего, ни слушающего. Три лица образуют 
иерархию по признаку «личности» и «субъек-
тивности». Признак «личность» противопостав-
ляет первое и второе лицо третьему, первое и 

второе лицо всегда соотносятся с одушевленны-
ми объектами, третье лицо может указывать на 
любой объект [Гак, 2000, с. 362]. Точка зрения 
традиционной грамматики восходит к идеям 
Э. Бенвениста в рамках его теории высказыва-
ния. Лицо мыслится как субъект, участвующий 
или не участвующий в высказывании. На фор-
мальном уровне категориальное значение пред-
ставлено в парадигме местоимений, где ядром 
системы являются личные местоимения, а так-
же местоименные прилагательные и глагольные 
окончания. Дискуссионным остается категори-
альный статус третьего лица. Одни ученые выво-
дят третье лицо за пределы категории лица, от-
казывая ему в статусе участника акта коммуника-
ции и на этом основании определяя его как «не 
лицо» [Бенвенист, 2010]. Другие ученые считают, 
что третье лицо не может быть выведено за пре-
делы категории лица, что Э. Бенвенист путает от-
сутствие в акте коммуникации объекта речи, обо-
значенного формой третьего лица (absence de 
personne), и отсутствие лица (personne absente). 
Третье лицо, которое может показаться наиме-
нее « личностным» из всех трех лиц, тем не ме-
нее не является «не лицом» [Joly, 1987]. Вторая 
точка зрения опирается на положение Г. Гийо-
ма об объектном, или логическом, лице. В рас-
суждениях присутствует идея эксплицитности и 
имплицитности в языке. Объектное, или логиче-
ское, лицо – это лицо, о котором идет речь. Оно 
может имплицитно присутствовать как в первом, 
так и во втором лице, поскольку говорящее лицо 
может говорить и о самом себе.

Первое лицо – это тот, кто, говоря о себе, 
становится не только первым говорящим ли-
цом, но и третьим лицом, о котором говорит-
ся. Второе лицо содержит в себе в такой же сте-
пени, как и первое лицо, идею третьего лица, 
поскольку третьим лицом, о котором говорит-
ся, может стать и «ты». Первое и второе лицо в 
акте коммуникации имеют двойную референ-
цию: с лицом говорящим (эксплицитная рефе-
ренция) и с лицом, о котором говорится (им-
плицитная референция). Семантический состав 
парадигмы личных местоимений описывается 
следующим образом. Первое лицо – я = первое 
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лицо в коммуникации + лицо, о котором идет 
речь; второе лицо – ты = второе лицо в комму-
никации + лицо, о котором идет речь; третье 
лицо – он = отсутствующее лицо в коммуника-
ции + лицо о котором идет речь. В данном слу-
чае под местоимением «он» подразумевается 
не участник коммуникации, а предмет речи, то, 
о чем говорят коммуниканты. В парадигме при-
сутствует постоянный элемент и этот элемент,    
т.е. предмет речи, и есть логическое, объектное, 
лицо. В акте коммуникации логическое лицо 
всегда играет пассивную роль и вследствие сво-
ей постоянности образует систему грамматиче-
ских лиц. Л.М. Скрелина говорит по этому пово-
ду следующее: «Первое и второе лицо объеди-
няют в своей семантической структуре понятия 
субъекта и объекта речи, а третье лицо имеет 
только последнее, существуя вне референции с 
реальным лицом коммуникативного акта. Од-
нако “он”, который не говорит и к которому не 
обращаются в акте речи, постоянно присутству-
ет в семантике первых двух форм, которые по 
праву называются формами личных местоиме-
ний, обозначая действительные лица коммуни-
кации. Постоянство значения лица, о котором 
идет речь, является фактом, на котором осно-
вывается внутренняя экономия системы лица 
и системы местоимения. Всегда существующее 
понятие объекта речи, т.е. того, о чем говорит-
ся, и есть основа объектного, логического лица 
[Скрелина, 2009, с. 190].

Двойственный характер категории лица от-
метил П.А. Флоренский, говоря о том, что «я» 
трансцедентно, скрыто не только от других, но 
и от себя самого в собственной своей глубине. 
«Я» является же «оно» – как «ты» и как «он». 
Как «ты» оно являет себя лицом, а как «он» – 
вещью (Флоренский, 1990). Способность лица 
быть вещью в языке реализуется в наличии ка-
тегории лица у имени существительного. При 
этом у имени существительного лицо инвари-
антно – всегда третье, тогда как у глагола оно и 
инвариантно (всегда имеет место) и вариантно 
(бытование реализуется в трех лицах). В психо-
систематике принято положение о том, что ка-
тегория лица принадлежит и глаголу, и имени 

существительному. У глагола данная категория 
реверсивна, т.е. взаимовозвратна, взаимно об-
ратима в том плане, что она проявляется в им-
плицитном или эксплицитном присутствии объ-
ектного логического лица в порядковых лицах 
глагола. Другими словами, предмет речи – ло-
гическое лицо, опора, постоянно присутствует 
в скрытом или явном виде во всех грамматиче-
ских формах глагольного лица. Присутствие ло-
гического лица в существительном в виде семы 
третьего лица определяет его языковую, части-
речную сущность как слова с внутренней инци-
денцией. Инциденция есть механизм соотнесе-
ния (совмещения) вклада (в традиционной тер-
минологии семантики – сигнификата), т.е. зна-
чения, с опорой (в традиционной терминоло-
гии – денотата), т.е. обозначения, внутри сло-
ва как знака. Имя существительное имеет вну-
треннюю инциденцию, т.е. значит то же, что и 
обозначает. У имени прилагательного инци-
денция внешняя. Значение есть, а обозначе-
ния нет. Обозначение прилагательное «ищет» 
в существительном, стремится к нему, оно ин-
цидентно существительному. Тот же механизм 
у глагола: значение действия есть, но обозначе-
ние его нужно искать у существительного. Гла-
гол тоже инцедентен имени существительно-
му. У наречия инциденция второй степени. Оно 
инцедентно существительному через глагол. 
Таким образом решается проблема иерархии 
основных частей речи, где на вершине иерар-
хии находится имя существительное. Как указы-
вает Л.М. Скрелина, «понятия логического лица 
и инциденции, участвуя в описании психомеха-
низма слов как частей речи, поддерживают раз-
деление слов на две группы: имя существитель-
ное и все остальные части речи. Вместе с тем 
за всеми словами закреплена одна операция: 
инциденция вклада к опоре, т.е. к логическому 
лицу. Механизм инциденции и понятие логи-
ческого лица совершенно четко выявляют изо-
морфизм слова и предложения по их структуре. 
Конструирование слова и предложения проис-
ходит по одной схеме: референция «вклада» к 
«опоре», предиката к субъекту, ремы к теме, 
коммента к топику [Скрелина, 2009, с.196].
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В системе речи, на синтагматическом уров-
не, категория лица реализуется через подлежа-
щее. Подчеркнем еще раз, что под термином 
«лицо» мы имеем в виду лицо логическое, т.е. 
предмет коммуникации, то, о чем идет речь. Для 
того чтобы составить представление о подлежа-
щем как о целостном синтаксическом объекте, 
имеющем двусторонний модус существования, 
необходимо рассмотреть его сущность и отно-
шения со сказуемым со стороны содержания. 

Свою системную характеристику как сло-
во с внутренней инциденцией существительное 
сохраняет и в речи, т.е. в предложении, а через 
предложение и в тексте. Это становится возмож-
ным вследствие того, что в существительном, 
как об этом было сказано выше, в его концепту-
альной структуре как слове с внутренней инци-
денцией постоянно присутствует семантический 
стержень, опора, денотат (образ предмета, с ко-
торым совмещается вклад (сигнификат, понятие 
о предмете). Семантическая опора существи-
тельного в предложении выступает в качестве 
логической опоры предложения его постоян-
ным элементом, логическим лицом, тем, о чем 
идет речь. Оставаясь словом с внутренней ин-
цеденцией, заключая в себе как в языковом 
знаке значение и обозначение предмета мыс-
ли, подлежащее становится логической опорой 
в предложении, с которой соотносятся другие 
члены предложения. На уровне членов предло-
жения термины «вклад» и «опора» можно со-
отнести с такими устоявшимися в науке терми-
нами, как «субъект» и «предикат», но употре-
бление терминов «вклад» и «опора» относит 
нас к общему семантическому уровню и может 
объяснить процесс конструирования, порожде-
ния единиц языка любого уровня при лингвис-
тическом анализе. 

Различие между структурой слова и пред-
ложения, рассматриваемых с точки зрения ме-
ханизма инциденции, состоит в различии по-
следовательности импульсов. У слова последо-
вательность импульсов идет от вклада к опоре. 
Предложение образуется последовательностью 
ипульсов от опоры к вкладу. Иной порядок сле-
дования импульсов здесь невозможен, посколь-

ку опора, или логическое лицо, мыслится как 
элемент постоянный, соответствующий тому, о 
чем идет речь, тогда как вклад есть то, что гово-
рится о предмете речи, что определяет предмет 
речи [Скрелина, 1980, с. 67]. Инцидентная соот-
несенность членов предложения носит харак-
тер системных операций, повторяющихся каж-
дый раз в ходе порождения каждого конкрет-
ного высказывания. Вместе с тем предикатив-
ный характер инциденции, вследствие своего 
программно-алгоритмического характера, мо-
жет лишать предложение сущностного подлежа-
щего и делать подлежащим какую-либо другую 
формальную единицу, например местоимение. 
Семантический механизм инцедентной соотне-
сенности на уровне членов предложения пред-
стает как движение мысли от семантемы к се-
мантеме и может быть гипотетически представ-
лено в виде виртуальной, концептуальной схе-
мы на уровне системы языка. 

Генезис подлежащего включает несколько 
моментов. Первый – это момент оформления 
материального субстрата подлежащего, т.е. име-
ни существительного в системе языка. Оформ-
ление имени существительного, которым оно 
выражено, как части речи связывается в психо-
систематике с идеей пространства. Системы 
операций, оформляющих генезис имени, назы-
ваются топогенезом. В этот момент происходит, 
во-первых, оформление лексического и грамма-
тического значений имени существительного, 
выполняющего функцию подлежащего, которые 
связаны между собой отношениями включения. 
Во-вторых, происходит оформление существи-
тельного как слова с внутренней инциденцией. 
В первый момент имя существительное, служа-
щее материальным субстратом подлежащего, в 
результате ряда системных операций оформля-
ется как виртуальное понятие в единстве лекси-
ческого и грамматического означаемого как сло-
во с внутренней инциденцией.

Второй момент – момент перехода суще-
ствительного из языка в речь, его актуализация. 
Объем понятия, выраженного именем суще-
ствительным, в системе языка не определен. В 
речи этому понятию должен быть сообщен тот 
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объем, который соответствовал бы содержанию 
передаваемой мысли в связи с интенцией гово-
рящего: существительное передает либо общую 
идею о предмете, либо индивидуальное кон-
кретное представление, указание на объем пе-
редаваемого понятия осуществляется при по-
мощи актуализаторов, основным из которых во 
французском языке является артикль.

Следующий момент, третий, мы определя-
ем как момент функционирования лексически 
значимого, определившегося по грамматиче-
ской форме актуализованного существительно-
го, занимающего синтаксическую позицию под-
лежащего в структуре предложения. Третий мо-
мент относится к дискурсивному времени, кото-
рое понимается как реальное, измеримое вре-
мя порождения высказывания. В то время как 
момент один и момент два относятся к опера-
тивному преддискурсивному времени, которое 
есть реальное, но неизмеримое в силу мгновен-
ности совершаемых в мозгу операций. 

Если рассматривать предикативную основу 
предложения с точки зрения инцидентной соот-
несенности ее членов, то становится ясным, по-
чему сказуемое находит опору в подлежащем. 
По словам Г. Гийома, функция подлежащего со-
ответствует функции с положительной инциден-
цией, в то время как функция глагола-сказуемого 
соответствует функции с отрицательной инци-
денцией, т.е. с инциденцией, которая ищет себе 
опору [Гийом, 1992]. По своей природе подлежа-
щее представляет из себя опору, а сказуемое – 
вклад. Механизм инцидентной соотнесенности 
членов предложения имеет в качестве исходной 
точки подлежащее, поскольку последнее явля-
ется опорой, логическим лицом предложения, 
предметом мысли, с которым соотносится вклад 
в форме сказуемого, репрезентирующий при-
знак предмета, понимаемого в широком смыс-
ле. По существу, механизм инцидентной соотне-
сенности подлежащего и сказуемого есть меха-
низм их предикативных отношений. Предици-
рование признака предмету лежит в основе ме-
ханизма инциденции на уровне речи. Для того 
чтобы состоялся акт высказывания, мало вычле-
нить предмет речи, необходимо еще его опре-

делить. Такое определение происходит в резуль-
тате предицирования признака предмету, кото-
рое осуществляет сказуемое и которое составля-
ет сущность предикативных функций как сказуе-
мого, так и подлежащего. Лингвисты единодуш-
ны в том мнении, что сказуемое выполняет пре-
дикативную функцию. Если это так, то подлежа-
щее есть член предложения, вызывающий пре-
дикативную функцию. Если бы не требовалось 
определить подлежащее, то не нужно было бы 
и сказуемое. Подлежащее способно вызывать 
предикативную функцию, так как по своей при-
роде это элемент, требующий определения, по-
скольку означает предмет мысли. В этом плане 
подлежащее является абсолютным определя-
емым и как таковое имеет инвариантную фор-
му, независимую от класса сказуемого, и неза-
висимую позицию в структуре предложения. 
На концептуально-семантическом уровне в тео-
рии психосистематики проблема иерархии глав-
ных членов предложения решается однозначно 
в пользу подлежащего. Являясь логическим ли-
цом, подлежащее «вызывает» у сказуемого не-
обходимость инцедентного соотнесения с пред-
метом мысли, что на уровне речи реализуется в 
процессе синтаксического согласования сказуе-
мого с подлежащим, т.е. в предложенческой ка-
тегории предикативности. 

Высшим уровнем в системе речи является 
текст. Используя положения теории психосисте-
матики, мы разработали модель структурирова-
ния семантики художественного текста. Мы по-
лагаем, что для такой единицы, как текст, логи-
ческим лицом, опорой в семантической струк-
туре является лицо персонажное. Употребляя 
термин «лицо персонажное», наряду с терми-
ном «персонаж», мы хотим подчеркнуть линг-
вистический уровень исследования, посколь-
ку термин «персонаж» традиционно принадле-
жит литературоведению. Персонаж соответству-
ет понятию предмета речи как того, о чем идет 
речь. Вкладом, понятием того, что говорится о 
предмете речи, будет рассматриваться инфор-
мация о персонаже, заложенная в тексте, кото-
рую в обобщенном виде можно рассматривать 
как признак предмета речи.
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Доказательством того, что персонаж мож-
но рассматривать в качестве опоры, логическо-
го объектного лица служит тот факт, что персо-
наж определяет сущностно-бытийный, онтоло-
гический характер художественного текста, обе-
спечивая его когезию, цельность и целостность. 
Выступая предметом описания, т.е. предметом, 
о котором идет рачь, персонаж выступает стерж-
нем, который проходит через весь текст и как бы 
«стягивает» все его части в единое целое. Пер-
сонаж обеспечивает целостность текста, высту-
пая в качестве логического лица, опоры текста, 
потому что он является его смысловой доминан-
той, он есть то, «что предметно тождественно в 
разных лексических оформлениях, т.е. смысл. 
Именно потому, что смысл всегда предметный, 
его структура (модель) обладает цельностью и 
наглядностью. Лексические значения, раполо-
женные в тексте, образуют не просто “букет” в 
микротеме текста, но “картину”, про содержание 
которой можно рассказать по-разному. Это об-
стоятельство имеет исключительно важное зна-
чение при коммуникации» [Жинкин, 1982, с. 81].
Есть еще один довод в пользу утверждения о 
персонаже как смысловой опоре текста: если 
произвести замену одного персонажа на другой, 
текст в смысловом плане «рассыплется». 

Речемыслительный механизм порождения 
текста, как и в других языковых единицах, есть 
механизм инциденции. Мы полагаем, что по ме-
ханизму инциденции художественный текст – 
это знак с внутренней инциденцией, как имя су-
ществительное. Он имеет опору (персонажное 
лицо) и вклад (информацию о персонаже, или 
признак опоры) внутри себя как знака, в сво-
ей семантической структуре. Сошлемся в под-
тверждение этой идеи на мнение А.А. Потеб-
ни, который указывал, что создание слова, про-
цесс речи, понимание происходят по одним за-
конам [Потебня, 1993, с. 79]. Механизм соотне-
сенности вклада и опоры есть процесс психиче-
ский, мыслительный, изначально присущий че-
ловеку в его отношениях с другими людьми (оп-
позиция Человек / Человек в психосистематике) 
и с внешним миром ( оппозиция Универсум / Че-
ловек ). На уровне текста данный механизм дей-

ствует как в системе автора, так и в системе чита-
теля. Для такой сложной лингвистической еди-
ницы, как текст, механизм ее образования состо-
ит из множества мыслительных операций (им-
пульсов), предваряющих и сопровождающих ее 
рождение. Последовательность этих импульсов 
определена Г. Гийомом следующим образом: 
возможность мысленного видения – возмож-
ность мысленного высказывания – возможность 
устного или письменного высказывания – дей-
ствительность речи – результат речи. Алгоритм 
построения текста в лингвистическом сознании 
автора и читателя в обобщенно-гипотетическом 
виде проходит три этапа: in posse – in fieri – in 
esse. Возможность мысленного видения со-
ответствует этапу in posse, возможность мыс-
ленного высказывания и возможность устно-
го и письменного высказывания соответствуют 
этапу in fieri, действительная речь и результат 
речи соответствуют этапу in esse. Как указывает 
С.Д. Кацнельсон, речемыслительный процесс за-
ключает в себе ряд операций, результаты кото-
рых не могут быть предсказаны с абсолютной точ-
ностью. Структура текстов определяется не толь-
ко их содержанием и лежащими в сознании по-
рождающего процесс исходными структурами, 
но и ситуативными условиями речи и некоторы-
ми другими, не поддающимися точному учету 
фактами, влияющими на стратегию говорящего. 
Тем не менее общий ход процесса, основные эта-
пы его протекания могут быть определены с до-
статочной точностью [Кацнельсон, 1972, с. 121].

Этапы структурирования художественного 
текста в кратком изложении выглядят следую-
щим образом, На первом этапе – in posse – в за-
висимости от коммуникативной установки и ин-
тенций автора происходит образование общего, 
нерасчлененного представления о текстовой си-
туации в ее пространственной и временной сути, 
которое мы определяем как замысел. По сло-
вам М.М. Бахтина, замысел определяет пред-
мет речи и его границы, предметно-смысловую 
исчерпанность и сочетается с предметом речи 
как субъективный момент высказывания с объ-
ективным в неразрывном единстве, очевид-
но, и являющегося темой [Бахтин, 1979, с. 256]. 
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На этом этапе в результате ряда системных опе-
раций от общего к частному и обратно в когни-
тивном пространстве автора вычленяется мате-
риальный субстрат текста, его логическое лицо, 
опора как виртуальное понятие о персонаже.

На втором этапе – in fieri – авторское созна-
ние производит анализ текстовой ситуации, ее 
«разборку» в соответствии с коммуникативными 
задачами автора. На данном этапе созидающая 
мысль автора намечает смысловые «вехи» тек-
ста в виде отдельных его фрагментов, которые в 
соответствии с закономерностями его линейной 
структуры должны образовывать некоторую схе-
му, отражающую порядок следования элемен-
тов содержания. Такая схема составляет компо-
зицию текста. На наш взгляд, композиционная 
структура текста представляет собой ментально-
лингвистические заготовки текстовой деятель-
ности автора в виде модульной и когниотипич-
ной структуры. Каждый фрагмент текста являет-
ся одновременно модулем и когниотипом. Как 
модуль он есть частичка текста, которая может 
«выниматься» из общей структуры текста, заме-
няться на другую, если изменился замысел ав-
тора. Как когниотип он есть фрейм, инвариант, 
стремящийся к достаточно жесткой схеме. 

На третьем этапе – in esse – происходит экс-
пликация мыслительного содержания в реаль-
ную текстовую ткань путем воплощения в ма-
териальные знаки языка. В ходе актуализации 
языковые единицы получают тот семантический 
объем, который соответствует содержанию пе-
редаваемой мысли. Осуществляется функцио-
нирование лексически значимых, определив-
шихся по грамматической форме актуализован-
ных единиц, которые занимают синтаксические 
позиции в структуре предложения в ходе ли-
нейного развертывания текста в форме внеш-
ней речи. Последнее обстоятельство необходи-
мо подчеркнуть особо, поскольку порождение 
текста в системе автора имеет конечным резуль-
татом факт внешней речи – текст, произнесен-
ный или записанный на бумаге. Безусловно, по-
этапность рождения текста, иерархия этапов но-
сят условный характер и являются лишь спосо-
бом рассуждения. Вопрос о том, что первично –

семантико-концептуальные процессы или язы-
ковые – не нашел в науке однозначного ответа. В 
психосистематике принято положение о том, что 
операции построения мысли и языка идут вме-
сте. Созидающая мысль имеет остановки «пере-
хваты» самой себя, во время которых она погру-
жается в «контейнер грамматической формы» и 
актуализируется в речи. Этапы in posse, In fieri, 
In esse в процессе порождения текста являются 
остановками, во время которых происходит кон-
струирование конститутивных семантических 
узлов текста.

В ходе наших рассуждений установлено, что 
логическим лицом, его опорой в художествен-
ном тексте является образ персонажа, форми-
рующийся на первом этапе порождения тек-
ста, который реализуется как замысел. В связи 
с антропологической направленностью совре-
менных лингвистических исследований, изуче-
ние категории лица получает новый импульс, 
о чем, в частности, свидетельствует появление 
термина «лингвоперсонология». Представляет-
ся, что интерес ученых к данной категории за-
кономерен, поскольку категория лица объем-
лет в себе онтологические обоснования антро-
поморфизма языка. В языкознании существует 
длительная традиция изучения лица граммати-
ческого. Мы полагаем, что в рамках лингвисти-
ки текста (в данном случае речь идет о лингви-
стике литературного текста) можно говорить о 
существовании лица художественного, которое 
составит оппозицию лицу грамматическому на 
текстовом уровне. В лингвистической науке на 
сегодняшний день можно считать общеприня-
тыми такие категории, как «время грамматиче-
ское» и «время художественное», «простран-
ство грамматическое» и «пространство худо-
жественное». На наш взгляд, вполне логично 
в оппозицию лицу грамматическому ввести ка-
тегорию лица художественного. Введение дан-
ной категории придало бы хронотопной струк-
туре текста «время – пространство» трехчлен-
ный вид «время – пространство – лицо», при 
этом последний член трихотомии должен сто-
ять на первом месте, поскольку только он мо-
жет «вдохнуть жизнь» в две другие категории 
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и обеспечить абсолютный антропоцентризм ху-
дожественного текста, который, как известно, 
является его важнейшей специфической чер-
той. Мы полагаем, что категория художествен-
ного лица включает в себя лицо авторское, 
лицо персонажное, лицо читательское. Остав-
ляя в стороне первый и третий члены оппози-
ции в силу их определенной разработанности, 
мы обращаемся ко второму члену оппозиции – 
лицу персонажному.

Термин «персонаж» традиционно задей-
ствован в литературоведении. Между тем, как 
справедливо указывают Ж. Дюкро и Ц. Тодоров, 
«проблема персонажа есть прежде всего про-
блема лингвистическая, которая не существу-
ет помимо слов, поскольку персонаж есть суще-
ство рукописное» (Ducrot, Todorov, 1972, с. 286). 
Мы могли бы добавить, что персонаж есть кате-
гория текстовая, поскольку, с одной стороны, вы-
полняет в тексте структурную функцию, осущест-
вляя целостность текста. В качестве предмета 
описания персонаж выступает стержнем, кото-
рый проходит через весь текст и как бы «стяги-
вает» все его части в единое целое. Воздействие 
литературно-художественного текста на читате-
ля осуществляется через персонаж. В силу вы-
шеизложенного употребление введенного нами 
термина «лицо персонажное» представляется 
оправданным, так как подчеркивает лингвисти-
ческую окраску исследования. 

Как показали наши исследования на мате-
риале диахронических текстов французского 
Средневековья, семантическая структура лица 
персонажного включает в себя три субкатего-
рии: лицо событийное (персонажи первого пла-
на), лицо коллективное (персонажи второго, 
третьего и т.д. планов), лицо циклическое (пер-
сонажи, обладающие циклообразующей функ-
цией, как, например, Карл Великий в Каролинг-
ском цикле героического эпоса или король Ар-
тур). Для текстов крупных форм эта категория 
важна. Иногда лицо циклическое может совпа-
дать с лицом событийным, иногда нет. Работая 
с диахроническими текстами, мы обратили вни-
мание на то, что их композиционная структура 
имеет две формы, которые мы обозначаем как 

моноличностную и полиличностную. В монолич-
ностных текстах центральной фигурой является 
один герой, один образ, одна личность. Так, на-
пример, очевидна одногеройность героическо-
го, животного, аллегорического эпоса. С другой 
стороны, существуют полиличностные тексты, 
где центральными героями являются два персо-
нажа. Как правило, это влюбленная пара  – «Три-
стан и Изольда», «Окассен и Николетта» и др. 
В наших разработках на уровне коммуникатив-
ного содержания анализ языкового материала 
производится на моноличностном тексте курту-
азного романа как одного из самых репрезен-
тативных жанров французского Средневековья. 
В частности, анализируется роман Кретьена де 
Труа «Рыцарь со львом», где главный персонаж, 
событийное лицо в нашей терминологии, репре-
зентирует образ идеального куртуазного рыца-
ря, явившегося примером для подражания на 
многие века в литературной культуре Европы. 
Были изучены способы номинации персонажно-
го событийного лица. Мы руководствовались те-
зисом о том, что вопрос наименования есть во-
прос познания. Н.Д. Арутюнова прямо указыва-
ет на то, что квалификация предмета, его позна-
ние, проникновение в его суть осознается гово-
рящим как его номинация, и это осознание отло-
жилось в самих способах пользования языком, 
в самом значении глагола «называть» [Арутюно-
ва, 1977, с. 333, 334]. Формат статьи не позволя-
ет сделать исчерпывающий анализ способов но-
минации персонажного лица как семантической 
опоры текста. Собственно, это сделано в нашем 
монографическом исследовании [Игнатьева, 
2013]. Тем не менее, завершая изложение тео-
ретических оснований анализа категории лица, 
в качестве общего вывода отметим, что терми-
нологически семантический объем данного по-
нятия в современной науке значительно расши-
рился и включает в себя его толкование не толь-
ко на парадигматическом уровне в системе язы-
ка как грамматическую категорию глагола, но и 
на синтагматическом уровне в системе речи как 
концептуальное содержание языковых единиц в 
предложении и тексте, обеспечивая их антропо-
логический характер.
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Abstract 
Problem Statement. The article presents a short de-

scription of the problem that can be seen in the sphere 
of semantics of the category of person as a peculiar kind 
of category considered in the paradigmatic and syntag-
matic aspects. The description is given from the view-
point of the theory of psycho-systematics.

The Purpose of the article is to describe, on the 
basis of our own research experience, the conceptual-
semantic mechanism of formation and functioning of 
the category of person on the level of word, sentence 
and text, considering upon that the units of the language 
mentioned above as very significant entities. 

Результаты исследования. The conceptual ap-
proach to the analysis of deep content of the category 
of person allows to determine hypothetically isomor-
phism of the process of language units structuring in 
the system of language and the system of speech. The 
content characteristic of the logic person becomes 
established in accordance with its role as a support 
on the conceptual level in the form of a visual notion 

about the object of speech. On the level of sentence it 
turns out to be the subject representing the performer 
of the action, and on the level of text it is a person of 
the personage.

Conclusions. The effects of the meanings of the cat-
egory of person both on the level of language system 
and on the level of speech system allow to come to the 
conclusion that this category provides isomorphism of 
linguistic levels being a support of the conceptual con-
tent of language units. The object of speech is a logic 
person, the support is constantly present either in the 
concealed aspect or in the open one in all grammatical 
forms of the verbal person. The presence of the logic 
person in the noun, in the form of the third person «he» 
seme, determines its «part of speech» linguistic essence 
as of a word with inner incidence content. The logic per-
son is also the initial conceptual category for linguistic 
units of other levels. 

Keywords: paradigmatics, syntagmatics, incidence, 
logic person, isomorphism of linguistic levels, person of 
personage.
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КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
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Аннотация
Проблема и цель. В статье представлен обзор тео-

ретических положений и исследований, посвященных 
проблеме психологической травматизации женщин, 
переживших домашнее насилие. Отмечается недо-
статок исследований, посвященных тонким и трудно 
измеряемым аспектам насилия, таким как психологи-
ческое. При этом любая форма длительного домашне-
го насилия ведет к физическим, эмоциональным или 
психическим последствиям. Цель статьи – выявить и 
охарактеризовать клинико-психологические аспекты 
травматизации женщин, переживших домашнее на-
силие, а также их личностные характеристики.

Методологию исследования составляют кон-
цепция психологической травматизации В.Д. Мен-
делевича и S.B. Sells, научные труды М.А. Качае-
вой и Е.Г. Дозорцевой [Качаева, Дозорцева, Нуц-
кова, 2017], проведен анализ научных зарубежных 
и отечественных работ. В общей сложности было 
опрошено 68 участников – женщин, переживших до-
машнее насилие, 69 % находятся в возрасте от 20 до 
30 лет, 30 % – в возрасте 31–41 года. Нами использо-
вались два блока методик, позволяющие выделить 
личностные особенности респондентов и степень их 
травматизации.

Блок диагностики травматизации
1. Клинический опросник для выявления и 

оценки невротических состояний (авторы К.К. Яхин,                
В.Д. Менделевич).

2. Тест нервно-психической адаптации (И.Н. Гур-
вич), НИИ им. В. М. Бехтерева.

3. Тест «Пять травм» (Лиз Бурбо).

Блок личностных особенностей
1. Опросник Кеттела 16 PF.
2. Симптоматический опросник SCL-90-R Шкала 

Дерогатиса.
Результаты. Исследование показало, что у 

женщин, переживших насилие в семье, показате-
ли психопатологической симптоматики превышают 
нормативные значения, что свидетельствует о нали-
чии у них определенных нарушений, выявлено на-
личие обостренного чувства осознания собствен-
ного Я, негативных ожиданий относительно меж-
личностного взаимодействия с другими людьми. В 
состоянии травматизации женщины переживают 
депрессию и имеют патологический психический 
уровень дезадаптации, которая при этом внешне 
не проявляется. Доминирующая травма при этом – 
травма униженного, что говорит о выраженном ма-
зохистическом радикале. 

Заключение. Сделаны выводы, что личностные 
особенности женщин, переживших насилие в се-
мье, заключаются в невысоком уровне интеллек-
та, эмоциональной незрелости и наличии негатив-
ных ожиданий относительно коммуникаций с дру-
гими людьми. Женщины, пережившие насилие в се-
мье, депрессивны и дезадаптивны и с учетом слож-
ностей коммуникации и общей эмоциональной не-
зрелости находятся в тяжелом положении, что, ве-
роятно, может заставлять их снова и снова оставать-
ся в травмирующих отношениях.

Ключевые слова: женщины, насилие, домашнее 
насилие, психологическая травма, депрессия, адап-
тация, дезадпатация, тревожность, мазохизм.

П
остановка проблемы. Домашнее насилие 
является глобальной проблемой эпиде-
мических масштабов. Эта форма насилия 

включает физический, сексуальный или психоло-
гический ущерб. Домашнее насилие – это то, что 
происходит между супругами, родителями и деть-
ми, братьями и сестрами, бабушками и дедуш-
ками, дядями, тетями [Gomes, Silva, De Oliveira, 

Acosta, Amarijo, 2015; Rosoff, 2018; Ali, O,Cathain, 
Croot, 2018; Kimuna, Tenkorang, Djamba, 2018; 
Chuemchit, Chernkwanma, Rugkua, Abdullakasim, 
Wieringa, 2018]. Последствия домашнего наси-
лия могут приводить к физическим, эмоциональ-
ным или психическим последствиям, таким как 
депрессия, посттравматическое стрессовое рас-
стройство, фобии, тревога, панические расстрой-
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ства и злоупотребление психоактивными веще-
ствами [Sardaryan, Thompson, Kagan, 2013].

Развод может быть успешной стратегией для 
женщин, подвергшихся насилию, но, несмотря на 
социальную поддержку, оказываемую женщинам, 
многие остаются в оскорбительных отношениях 
[Hayati, Eriksson, Hakimi, Högberg, Emmelin , 2013].

В некоторых странах многие насильст-
венные действия между членами семьи по-
прежнему не считаются преступлениями, напри-
мер, в исследовании Организации Объединен-
ных Наций, опубликованном в 2016 году, сооб-
щается, что «по меньшей мере, 102 из 192 госу-
дарств не имеют конкретных юридических санк-
ций против насилия в семье, а изнасилование 
в браке не является уголовным преступлением 
в 53 странах» [Очередько, Ломтев, Харламов, 
2017]. Даже в Соединенных Штатах криминали-
сты начали классифицировать некоторые акты 
внутрисемейного насилия (например, изнаси-
лование в браке) как преступления только в 70-х 
годах [Mannell, Guta, 2018].

По этим причинам статистика семейного на-
силия, широко публикуемая различными прави-
тельственными источниками, считается неполной. 
la Barnett, Cindy L. Miller-Perrin and Robin D. Perrin 
называют домашнее насилие «настолько сложной 
многомерной проблемой, что ни один набор чи-
сел или статистики не может адекватно фиксиро-
вать это явление» (Barnett, Cindy, Robin, 2005).

В настоящей статье представлены резуль-
таты исследования, отчасти восполняющие этот 
пробел: рассмотрены особенности травматиза-
ции и личностные особенности женщин, пере-
живших насилие в семье [Курочкина, 2016; Туш-
кова, 2016; Баришполец, Холодов, 2016]. Цель 
статьи – выявить и охарактеризовать клинико-
психологические аспекты травматизации жен-
щин, переживших домашнее насилие, а также 
их личностные характеристики.

Методологию исследования составля-
ют концепция психологической травматизации 
В.Д. Менделевича и S.B. Sells [Sells, 1970], науч-
ные труды М.А. Качаевой и Е.Г. Дозорцевой [Ка-
чаева, Дозорцева, Нуцкова, 2017], проведен ана-
лиз научных зарубежных и отечественных работ. 

Участницами настоящего исследования 
были женщины в возрасте от 21 до 56 лет, пере-
жившие длительное насилие в семье.

Учитывая чувствительность темы для участ-
ников исследования, были применены целе-
направленные методы отбора респондентов. 
Участники исследования были набраны из чис-
ла обращавшихся за психологической консуль-
тацией к частнопрактикующим психологам, а 
также из реабилитационного центра женщин, 
пострадавших от насилия. Кроме того, к неко-
торым потенциальным участникам обраща-
лись напрямую и предлагали участие в иссле-
довании.

Информированное согласие было получе-
но от участников до каждого собеседования. Ди-
агностика проводились в местах, которые мог-
ли обеспечить максимальную конфиденциаль-
ность. Конфиденциальность информации стро-
го соблюдалась. 

Нами использовались два блока методик, 
позволяющие выделить личностные особенно-
сти респондентов и степень их травматизации.

Блок диагностики травматизации
1. Клинический опросник для выявления 

и оценки невротических состояний (К.К. Яхин, 
В.Д. Менделевич). Данный тест-опросник при-
меняется для оценки невротических состоя-
ний. Тест был разработан в 1978 году (авторы 
К.К. Яхин, Д.М. Менделевич). Опросник невро-
тизации дает возможность качественного ана-
лиза невротических проявлений, позволяет вы-
явить основные синдромы невротических состо-
яний. Опросник состоит из 68 вопросов и вклю-
чает в себя шесть шкал: тревога, невротическая 
депрессия, астения, истерический тип реагиро-
вания, обсессивно-фобические нарушения (на-
вязчивости), вегетативные нарушения.

2. Тест нервно-психической адаптации     
(И.Н. Гурвич), НИИ им. В.М. Бехтерева. Предна-
значен для интегральной экспресс-оценки пси-
хического состояния в ходе массовых психо-
профилактических (скрининговых) и индиви-
дуальных обследований. Разработан в Научно-
исследовательском психоневрологическом ин-
ституте им. В.М. Бехтерева.
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3. Тест «Пять травм» (Лиз Бурбо). Лиз Бурбо 
выделяет 5 травм, каждой из которых соответ-
ствуют маски, которые человек надевает, чтобы 
защитить травмы от вмешательства. Тест позво-
ляет определить доминирующую травму.

Блок личностных особенностей
1. Опросник Кеттелла 16 PF. Опросник 

предназначен для измерения 16 факторов лич-
ности – личностных черт, свойств, отражающих 
относительно устойчивые способы взаимодей-
ствия человека с окружающим миром и самим 
собой. Выявляются эмоциональные, коммуни-
кативные, интеллектуальные свойства, а также 
свойства саморегуляции, обобщающие инфор-
мацию человека о самом себе.

2. Симптоматический опросник SCL-90-R 
Шкала Дерогатиса. Клиническая тестовая и скри-
нинговая методика, предназначенная для оцен-
ки паттернов психологических признаков у пси-
хиатрических пациентов и здоровых лиц.

Обзор научной литературы. В большинстве 
исследований, посвященных последствиям злоупо-
треблений со стороны интимных партнеров, основ-
ной фокус внимания находится на физической 
агрессии и значительно меньше уделяется внима-
ния более тонким и трудно измеряемым аспек-
там насилия, таким как психологическое [Matlow 
et al., 2015]. Этот разрыв является неожиданным, 
учитывая, что женщины, подвергшиеся домашне-
му насилию, часто определяют психологическое 
насилие как причиняющее больший вред по срав-
нению с физическими [Özçakar, Yeşiltepe, Karaman, 
Ergönen, 2016]. При этом любая форма длительного 
домашнего насилия ведет к физическим, эмоцио-
нальным или психическим последствиям.

Последствиями домашнего насилия являют-
ся не только физические травмы, постоянные го-
ловные боли, бессонница, но и формирование у 
жертвы так называемого «синдрома избиваемой 
женщины» [Sells, 1970]. В этом случае женщина 
чувствует себя слабой, беспомощной, контро-
лируемой, неспособной нести ответственность 
за свою жизнь [Штанюк, Ачинович, 2016 а,б;
Бейсекова, Токбергенова, 2016]. Нередко жерт-
ва испытывает чувство собственной вины за со-
вершенное над ней насилие или просто отрица-
ет факт такового, убеждая себя и других в том, 
что это присутствует в большинстве семей [Ка-
рась, Боровикова, Бабаджанова-Павлова, 2017; 
Maxwell, Valpied, Quake, Hegarty, 2017; Kapiga, 
Harvey, Muhammad, Lees, Watts, 2017; Ellsberg, 
Mрeise, Pena, Agurto, 2001].

Таким образом, актуальность данного ис-
следования определяется важностью и назрев-
шей потребностью обращения к последствиям 
именно уникального, индивидуального травма-
тического опыта.

Результаты исследования. В настоящей ста-
тье представлены результаты изучения клинико-
психологических особенностей травматизации 
женщин, переживших домашнее насилие.

В общей сложности было опрошено 68 
участников; 69 % находятся в возрасте от 20 до 
30 лет, 30 % – в возрасте 31–41 года, в равной 
степени респонденты распределились по про-
должительности брака, у большинства респон-
дентов (41%) более одного ребенка в семье. 
Возраст участников варьировался от 21 до 41 
года. Статистические данные респонденток по-
казаны в табл. 1 .

Таблица 1
Статистические данные респонденток

Table 1
Statistical data of respondents

Возраст женщины 20–30 лет 31–41 лет
Среднее 28,61 69,11 30,88
Продолжительность брака Менее 1 года 3–5 лет 7 лет Более 10 лет
Среднее 5,92 26,47 27,94 23,52 22,05
Тип насилия Сексуальное 

насилие 
Физическое 
насилие 

Психологическое 
насилие 

Экономическое 
насилие 

Среднее 2,86 11,76 29,41 19,11 39,70
Количество детей в семье 0 1 2–3 4 и более
Среднее 2,20 11 8 41 8
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Блок диагностики травматизации был при-
зван осветить особенности невротических со-
стояний женщин после перенесенного насилия, 
а также их уровня нервно-психической адапта-
ции. Немаловажным был вопрос о ранней дет-
ской травматизации респонденток как фактора, 
обусловливающего настоящее поведение и осо-
бенности переживания последствий насилия.

Согласно Клиническому опроснику для вы-
явления и оценки невротических состояний               

(авторы К.К. Яхин, Д.М. Менделевич), мы можем 
наблюдать, что большинство показателей у ре-
спондентов находятся в норме, но при этом за 
границу нормы выходит показатель тревоги, ко-
торый характеризуется болезненным состояни-
ем, хронической тревожностью по любому по-
воду, люди ведут себя беспокойно, делают мно-
го лишнего, необдуманного.

Рассмотрим полученные результаты в      
табл. 2.

Таблица 2
Сводные результату по методике Клинический опросник 

для выявления и оценки невротических состояний (авторы К.К. яхин, Д.М. Менделевич) (среднее)

Table 2
Summary results based on the method of Clinical questionnaire for the detection 

and evaluation of neurotic conditions (authors K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich) (average)

Клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний 
(авторы К.К. Яхин, Д.М. Менделевич)

 Тревога Невротическая 
депрессия 

Астения Истерический тип 
реагирования

Обсессивно-
фобические 
нарушения

Вегетативные 
нарушения

Среднее -1,93 -2,32 0,92 1,17 1,08 0,79
Стандартная ошибка 0,59 0,49 0,06 0,21 0,18 0,19

Примечание: в результате исследования показатель больше +1,28 указывает на уровень здоровья, меньше 
–1,28 – болезненный характер выявляемых расстройств.

Также выражен показатель невротической 
депрессии, который говорит об исследуемых как 
о склонных копаться в себе, воспринимающих 
мир в сером цвете, преувеличивающих жизнен-
ные трудности, депрессия может выступать за-
щитным механизмом.

По третьей шкале астении мы имеем сред-
ние результаты в норме, люди активны, жизнен-
ные трудности не сбивают их с пути. По шкале 
истерического типа реагирования значения так-
же в норме, что свидетельствует об адекватном 
реагировании человека на возникающие жиз-
ненные трудности, неудачи, они ищут выход из 
проблемной ситуации, используя собственные 
ресурсы. Шкала обессивно-фобических наруше-
ний характеризуется нормативными показателя-
ми, которые говорят об адекватном отношении 
к своему психическому состоянию. Последняя 
шкала вегетативных нарушений имеет показате-

ли 66,7 % здоровья, что свидетельствует о нор-
мальном самочувствии испытуемых.

Таким образом, респондентки воспринима-
ют мир в мрачных тонах, преувеличивают жиз-
ненные трудности и переживают сложившую-
ся ситуацию тяжело, однако продолжают искать 
выход.

По результатам теста нервно-психической 
адаптации (И.Н. Гурвич, НИИ им. В.М. Бехтере-
ва), респонденты демонстрируют патологиче-
ский психический уровень дезадаптации. Не-
возможность достичь какого-то идеала или 
цели приводит к конфликтам с самим собой и 
окружающими, к отчаянию, разочарованию, 
утрате жизненного тонуса, презрительному и 
мстительному поведению как к себе, так и к 
другим людям.

Рассмотрим полученные результаты в 
табл. 3.
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Таблица 3
Сводные результату по методике Тест нервно-психической адаптации 

(И.Н. Гурвич, НИИ им. В.М. Бехтерева) (среднее)
Table 3

Summary results on basis of the test method of neuropsychic adaptation (I.N. Gurvich, 
Scientific Research Institute named after. V.M. Bekhterev) (average)

Тест нервно-психической адаптации (И.Н. Гурвич, НИИ им. В.М. Бехтерева)
 Нервно-психическая адаптация
Среднее 0,70
Стандартная ошибка 0,15

Психологическая дезадаптация внешне не 
проявляется, но доставляет человеку внутрен-
ние острые переживания и страдания. Травми-
рующие внешние ситуации, например семей-
ный конфликт, усугубляют негативное состояние 
человека и могут привести к психогенной де-
прессии и дезорганизации поведения.

Таким образом, женщины, пережившие на-
силие в семье, в достаточной степени дезадапти-

рованы, при этом внешние травмирующие ситуа-
ции усугубляют это состояние. Тест «Пять травм» 
(Лиз Бурбо) был использован нами с целью опре-
деления доминирующих травм, так как, согласно 
исследованиям, женщины, переживающие наси-
лие в собственной семье, часто имеют в анамне-
зе сложные травматические отношения с родите-
лями или лицами, замещающими их. 

Рассмотрим полученные результаты в табл. 4.

Таблица 4
Сводные результату по методике Тест «Пять травм» (Лиз Бурбо) (среднее)

Table 4
Summary results based on the method of «Five traumas» test (Liz Burbo) (average)

Тест «Пять травм» (Лиз Бурбо)
 Травма 

предательства 
Травма 

униженного
Травма 

покинутого 
Травма 

отвергнутого 
Травма 

несправедливости 
Среднее 23,79 28,78 9,47 7,65 16,20
Стандартная ошибка 1,26 1,198 0,62 0,74 0,65

Наиболее высокие значения набрали трав-
ма униженного и травма предательства. Травма 
униженного характеризует респондентов как 
людей, привыкших всегда всего стыдится. При-
сутствует выраженный мазохистический ра-
дикал. Человек норовит помочь всем, решить 
за них проблемы, подсказать и указать. Трав-
ма предательства также имеет достаточно вы-
раженный характер у респонденток. Эта трав-
ма переживается ребенком в возрасте 2–4 лет 
с родителем противоположного пола. Ребенок 
чувствует, что родитель его предал каждый раз, 
когда тот не сдерживает своего слова, предпо-
читает кого-то другого, а не его, или когда он 
злоупотребляет доверием ребенка. Травма не-

справедливости находится на третьем месте. 
Она менее выражена, но присутствует у респо-
денток на заднем плане. Такой человек очень 
трудолюбив, его всегда ценили за достижения 
и успехи, а не просто так. Но часто подвержен 
конфликтам, так как он – ярый борец за спра-
ведливость. Самый большой страх – ошибить-
ся, ведь тогда он может поступить несправед-
ливо по отношению к другим, а этого он стара-
ется не допустить. 

Таким образом, женщины, пережившие на-
силие в семье, в большинстве имеют травму 
униженного, что говорит о выраженном мазо-
хистическом радикале и склонности к созависи-
мым отношениям.
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Исследование индивидуально-личностных 
особенностей проводилось во втором блоке и 
связано с изучением характера как психологиче-
ского явления, как наиболее обобщенных и ярко 
выраженных свойств, определяющих своеобра-
зие психического облика и общественного пове-
дения человека. 

Опросник Кеттела 16 PF показал, что практи-
чески по всем шкалам значения расположились 
ниже середины. Исключение составили фактор 

«А» и фактор «MD». Это говорит о том, что боль-
шинство респондентов имеют экстравертиро-
ванную направленность, в общении с окружа-
ющими не испытывают особых трудностей, но 
в отдельных случаях могут проявлять осторож-
ность и застенчивость. Что касается эмоциональ-
ной сферы, то тут следует отметить достаточ-
но высокую эмоциональную восприимчивость, 
склонность к сопереживанию, сочувствию. 

Рассмотрим полученные результаты в табл. 5.

Таблица 5
Сводные результату по методике опросник Кеттела 16 PF (среднее)

Table 5
Summary results on the basis of Kettell Questionnaire 16 PF (average)

Опросник Кеттела 16 PF
Шкалы A B C E F G H I

Среднее 7,57 3,88 4,70 3,35 3,16 3,71 3,84 3,28
Стандартная ошибка 0,35 0,25 0,27 0,27 0,26 0,38 0,32 0,17
Шкалы L M N O Q1 Q2 Q3 Q4
Среднее 3,74 2,14 3,97 3,42 3,72 4,71 3,84 5,28
Стандартная ошибка 0,29 0,24 0,27 0,41 0,25 0,38 0,32 0,17

Уровень интеллекта у респондентов оказал-
ся невысоким. Вследствие этого наблюдается 
недостаточная способность обучения и низкие 
аналитические способности. Из-за эмоциональ-
ной незрелости у респондентов может возни-
кать состояние дезадаптации в ситуациях, име-
ющих особую важность для личности. Наблюда-
ется слабая мотивация к достижению поставлен-
ных целей, предпочитают удовлетворять потреб-
ности без приложения особых усилий. Большин-
ство характеризуются скромностью, застенчиво-
стью, покорностью. Довольно часто испытывают 
чувство вины и собственной неполноценности. 
Как отмечали ряд авторов, если эти особенности 
носят навязчивый характер, то может идти речь 
о проявлении невротического синдрома. Как от-
мечали в своих работах некоторые авторы, пове-
дение может быть зависимым, принимать пас-
сивные формы. Относительно низким оказался 
показатель социальной зрелости: нечеткость в 
поведении, неопытность в социальных отноше-
ниях. Решения зачастую принимаются спонтан-
но, без поиска рациональных путей.

Таким образом, женщины, пережившие на-
силие в семье, имеют патологический психи-
ческий уровень дезадаптации, уровень интел-
лекта невысок, присутствует эмоциональная                  
незрелость.

Симптоматический опросник SCL-90-R Шка-
ла Дерогатиса показал, что респонденты реаги-
руют на жизненные обстоятельства появлением 
неврастенической симптоматики, это проявля-
ется в повышенной утомляемости, во вспышках 
раздражительности, вербальной агрессии. Рес-
понденты имеют низкую адаптивность.

Рассмотрим полученные результаты в табл. 6.
Общий симптоматический индекс (GSI), от-

ражающий, насколько сильно психопатологи-
ческие жалобы тяготят, находится значительно 
выше нормативных показателей, что характери-
зует респондентов как личностей, находящихся в 
сложных переживаниях. Индекс межличностной 
сензитивности (INT) набрал также достаточно 
высокие значения, что определяется чувствами 
личностной неадекватности и неполноценности, 
в особенности когда человек сравнивает себя с 
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Таблица 6
Сводные результаты по методике Симптоматический опросник SCL-90-R Шкала Дерогатиса 

(среднее)
Table 6

A summary of the results based on the methods of Symptomatic questionnaire SCL-90-R 
Scale of Derogatis (average)

Симптоматический опросник SCL-90-R Шкала Дерогатиса
 SOM О – С INT DEP ANX HOS PHOB PAR PSY

Среднее 0,74 0,44 1,55 1,28 1,51 0,45 1,25 0,93 0,40
Стандартная ошибка 0,07 0,05 0,10 0,07 0,11 0,05 0,09 0,07 0,09

Примечание: Som – «соматизация», o-c – «обсессивность – компульсивность», int – «межличностная сен-
зитивность», dep – «депрессия», anx – «тревожность», hos – «враждебность», phob – «фобическая тревож-
ность», par – «паранойяльность», psy – «психотизм».

другими. При этом в диапазоне повышенных
значений оказался индекс депрессии (DEP), ре-
спондентки демонстрируют симптомы дисфо-
рии и аффекта, такие как признаки отсутствия 
интереса к жизни, недостатка мотивации и поте-
ри жизненной энергии. ANX – «тревожность» –
составил 1,5. Необходимо сказать, что данные 
показатели тревожности приводятся авторами 
методики как характерные для военных, пере-
живающих ПТСР, что говорит об очень высоком 
уровне тревоги опрошенных. 

У женщин, переживших насилие в семье, 
показатели психопатологической симптоматики 
превышают нормативные значения, что свиде-
тельствует о наличии у них определенных нару-
шений, выявлено наличие обостренного чувства 
осознания собственного Я, негативных ожида-
ний относительно межличностного взаимодей-
ствия и коммуникаций с другими людьми. 

Заключение. 1. Личностные особенности 
женщин, переживших насилие в семье, заклю-
чаются в невысоком уровне интеллекта, недо-
статочной способности к обучению, они эмоцио-
нально незрелы и склонны к преувеличению 
жизненных трудностей. Выявлено наличие нега-
тивных ожиданий относительно межличностно-
го взаимодействия и коммуникаций с другими 
людьми, что существенно затрудняет возмож-
ность контактирования с миром. Можно пред-
положить наличие вторичной выгоды от ситуа-
ции насилия, так как мужчина-агрессор избав-
ляет от необходимости социальных взаимодей-
ствий, а учитывая эмоциональную незрелость 

женщин, у них не возникает потребности в прео-
долении сложных ситуаций и выходах из «зоны 
комфорта», даже если данная зона является 
крайне травматической.

2. В состоянии травматизации женщины пе-
реживают депрессию и имеют патологический 
психический уровень дезадаптации, которая 
при этом внешне не проявляется. Доминирую-
щая травма – травма униженного, что говорит 
о выраженном мазохистическом радикале. Лиз 
Бурбо указывает, что человек, имеющий данную 
травму, боится свободы [Бурбо 2005] и склонен 
быть в созависимых отношениях, покорность яв-
ляется основным мазохистским признаком. 

Впоследствии нами планируется работа, 
направленная на уточнение роли личностных 
особенностей женщин, подвергшихся домаш-
нему насилию, углубление изучения их смыс-
ложизненной и ценностной сферы и пережива-
ния психологической травматизации.
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AS CONSEQUENCE OF DOMESTIC VIOLENCE

O.K. Tausinova (Krasnoyarsk, Russian)

Abstract 
Problem and purpose. The article presents a review 

of theoretical provisions and studies on the problem of 
psychological traumatization of women who experienced 
domestic violence. There is a lack of research on subtle and 
difficult-to-measure aspects of violence against women, 
such as psychological ones. At the same time, any form of 
continuous domestic violence, such as psychological ones, 
leads to physical, emotional or psychic consequences. 

Purpose of the article is to identify and characterize 
the clinical and psychological aspects of traumatization 
of women who suffered from domestic violence, as well 
as to specify their personal characteristics.

Methodology of research is based on the concepts 
of psychological traumatization of V. D. Mendelevich 
and Sells S. B., scientific works of Kachayeva M. A. and 
Dozortseva E. G.[Kachayeva, Dozortseva, Hitskova]. The 
analysis of scientific foreign and domestic works was 
carried out. A total of 68 participants were interviewed, 
women who suffered from domestic violence, 69% are 
aged from 20 to 30 years, 30% are of 31-41 years of age. 
We used two blocks of techniques that allowed us to 
identify personality characteristics of the respondents 
and the degree of their traumatization.

The block of traumatization diagnostics:
1. Clinical questionnaire for the detection and eval-

uation of neurotic conditions (the authors-K. K. Yakhnin, 
V. D. Mendelevich).

2. Test of neuro-psychic adaptation (I.N. Gurvich), 
Scientific Research Institute named after V.M. Bekhterev.

3. The “Five traumas” Test (Liz Burbo).

Block of personality characteristics determination:
1. The Cattell 16 PF questionnaire
2. Symptomatic questionnaire SCL-90-R: Scale of 

Derogatis.
Results. The study showed that in women who ex-

perienced domestic violence, the indicators of psycho-
pathological symptomatology exceed the normative 
standards, what indicates the presence of certain dis-
orders. For example, there was revealed the presence 
of an acute sense of the importance of one,s own per-
sonality, the feeling of negative expectations concern-
ing interpersonal interaction with other people. In the 
state of traumatization, women experience depression 
and have a pathological psychic level of disadaptation 
which is not noticeable from aside. The dominant trau-
ma is the one of humiliation which testifies to a pro-
nounced masochistic radical. 

Conclusion. It is concluded that personality char-
acteristics of women who suffered from domestic vio-
lence show their low level of intelligence, emotional 
immaturity, and the presence of negative expectations 
about communication with other people. Women who 
were victims of domestic violence are depressive and 
maladaptive. And taking into account their general diffi-
culties in communication with other people and general 
emotional immaturity they find themselves in a complex 
situation which can probably force them to stay in a trau-
matic relationship again and again.

Keywords: women, violence, domestic violence, 
psychological trauma, depression, adaptation, maladap-
tation, anxiety, masochism.
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– abstract of the article– a brief summary of 
the main content of the article and its summarizing 
results (no less than 200 words / 1 500 characters).

Requirements for the content 
and structure of the abstract

The structure of the article is preserved in the 
abstract: statement of the problem, purpose of the 
article, methodology (materials and methods), re-
search results, conclusions in accordance with the 
purpose of the article, author,s contribution; key-
words (10–15).

A reference list (at least 25 scientific research 
sources such as scientific articles, monographs), of 
which at least 30 % are foreign ones (Scopus, Web 
Of Science) for the last 3 to 5 years, indicating DOI 
for all sources if available), is made in alphabetical 
order in accordance with the requirements of GOST 
R 7.0.5-2008 and in accordance with international 
standards adopted by the editors (References); 
data for each source are provided in accordance 
with the original translation of the title of the ar-
ticle, the name of the journal, including translit-
eration of the names of authors; Links in the text 
are made in square brackets, contain the author,s 
surname, year of publication and pages of the work 
cited. References to other types of sources (archi-
val, normative, publicistic, reference, educational 
and methodical literature, dictionaries, abstracts of 
theses …) are made inside the text of the article by 
subscript links.

Accompanying information to the article
Author,s summary is a summary of the main in-

formation about the author and the content of the 
article being published, which is a summary of the 
publication.
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Сопроводительные сведения к статье
Авторское резюме – изложение основных 

сведений об авторе и содержании публикуемой 
статьи, являющееся рефератом публикации.

Структура авторского резюме 
1. На русском языке
УДК
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
2. На английском языке
Ф.И.О. автора
Сведения об авторе
Название статьи
Аннотация
Ключевые слова
Требования, предъявляемые к авторским 

резюме:
‒ ясность / понятность, полнота, лаконич-

ность отражения сведений об авторе и статье;
‒ соответствие требованиям структурных 

элементов;
‒ полнота изложения аннотации (наличие 

проблемы и цели, методологии, результатов, за-
ключения);

‒ наличие и качество авторского резюме на 
английском языке (качество перевода).

рецензирование статей
Редакцией журнала приняты международ-

ные стандарты одностороннего слепого и дву-
стороннего слепого рецензирования.

Срок рецензирования – 1 месяц со дня пред-
ставления статьи. В случае отрицательной экс-
пертизы назначается второй рецензент. Вопрос 
о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы специ-
алистов статьи могут быть отклонены. Результа-
ты экспертизы доводятся до сведения авторов. 
Отклоненные статьи предлагается доработать и 
представить в очередной номер журнала.

Общий срок редакционной подготовки ста-
тьи составляет 2 месяца.

Structure of the author 
,s resume

1. In Russian
UDC
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
2. In English
Full name of the author
Information about the author
Article title
Abstarct
Keywords
Requirements for author,s resumes:
‒ clarity / clearness, completeness, brevity of 

reflection of information about the author and the 
article;

‒ compliance with the requirements of struc-
tural elements;

‒ completeness of the presentation of the 
abstract (the presence of a problem and purpose, 
methodology, results, conclusions);

‒ availability and quality of the author,s 
resume in English (quality of translation).

Reviewing Articles
The editorial board adopted the international 

standards of one-sided blind and two-way blind 
peer review.

The review period is 1 month from the day of 
submission of the article. In case of negative exper-
tise, a second reviewer is appointed. The issue of 
the publication of articles is decided at a meeting 
of the editorial board. Based on the examination of 
experts, articles can be rejected. The results of the 
expertise are brought to the attention of the au-
thors. The rejected articles are proposed to be final-
ized and submitted to the next issue of the journal.

The general term of the editorial preparation of 
the article is 2 months.
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