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Лица. События 
 

ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ: 

ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ, ПРАВОВЫЕ 

И РЕГУЛЯТИВНЫЕ АСПЕКТЫ 

PSYCHOLOGY OF CONSCIOUSNESS: 

ETHNIC, NATIONAL, RELIGIOUS, LEGAL AND REGULATIVE ASPECTS 

15–17 октября 2015 года междуна-

родная научная конференция «Психоло-

гия сознания: этнонациональные, религи-

озные, правовые и регулятивные аспекты» 

собрала в стенах нашей академии ученых 

не только вузов России, но и вузов-

партнеров из Армении и Казахстана. 

Участниками конференции стали Россий-

ско-Армянский (Славянский) универси-

тет, Западно-Казахстанский инженерно-

гуманитарный университет, Казанский 

(Приволжский) федеральный универси-

тет, факультет психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова, факультет психологии 

СПбГУ, Российское психологическое об-

щество, Институт Психологии РАН, Пси-

хологический институт Российской Ака-

демии образования, Международная шко-

ла высших культурологических исследо-

ваний. 

Конференция явилась продолжени-

ем всероссийских конференций 2007 и 

2011 годов «Психология сознания: совре-

менное состояние и перспективы исследо-

ваний» и в этом году также вызвала 

большой интерес. В работе конференции 

приняли участие (в разных формах) из-

вестные психологи, научные сотрудники, 

преподаватели ведущих вузов и научных 

организаций России, Израиля, Армении, 

Казахстана: А.С. Берберян (Ереван, Ар-

мения), О.М. Штейман (Хайфа, Израиль), 

В.Ф. Петренко (Москва), А.А. Реан 

(Москва), В.В. Знаков (Москва), Л.В. Ку-

ликов (С.-Петербург), А.О. Прохоров (Ка-

зань), А.М. Попов (Казань), В.Е. Семёнов 

(С.-Петербург), Д.Б. Богоявленская 

(Москва), Г.В. Дяков (Уфа), В.Ф. Енгалы-

чев (Калуга) Н.М. Швалева (Пятигорск), 

В.И. Долгова (Челябинск), Г.К. Джонисо-

ва (Уральск), З.О. Османов (Махачкала) 

и др. 

Общее количество участников пре-

высило 180 человек, было обсуждено 60 

докладов. По итогам конференции издан 

сборник материалов, в котором опублико-

вано 85 научных статей и тезисов. 

До начала пленарного заседания 

председатель программного комитета 

конференции Г.В. Акопов представил 

участникам научную информацию о XIX 

Международном симпозиуме Ассоциации 

Научных Исследований Сознания (ASSC–

19), который состоялся в г. Париже 

(Франция) 7–10 июля 2015 г. 

Продолжением «предконференции» 

стали утренняя лекция кандидата педаго-

гических наук В.А. Чистоусова (Казань) 

«Динамика современного мира и пробле-

мы профессионального образования» и 

заседание Дискуссионного клуба «Воз-

можно ли сознание в вегетативном состо-

янии?», организованное доктором психо-

логических наук, профессором ПГСГА 

Т.В. Семеновой. 

Перед началом работы Пленарного 

заседания был дан небольшой концерт в 

исполнении студентов факультета культу-

ры и искусств. 

Торжественное открытие конферен-

ции состоялось в этот же день в актовом 

зале Академии. С приветственными сло-

вами к участникам конференции высту-

пили проректор по НИР ПГСГА, доктор 

исторических наук, профессор Александр 

Иванович Репинецкий, заведующий ка-

федрой общей и социальной психологии 

ПГСГА, доктор психологических наук, 

профессор Гарник Владимирович Акопов, 

декан факультета психологии и специаль-

ного образования ПГСГА, кандидат пси-

хологических наук, доцент Нина Иванов-

на Буковцова. 

В первый день работы на Пленар-

ном заседании были заслушаны доклады 

известных ученых: «Порядок детермина-

ции и логика произвольности в многомер-

ном поле исследований сознания» 

(Г.В. Акопов, д. псх. н., профессор, ПГС-

ГА (Самара); «Сознательное и бессозна-

тельное в понимании мира человека» 
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(В.В. Знаков, д. псх. н., профессор, глав-

ный научный сотрудник ИП РАН 

(Москва); «Социальные установки и асо-

циальное поведение» (А.А. Реан, д. псх. 

н., профессор, Член-корреспондент РАО, 

Московский университет МВД РФ 

(Москва); «Общественное самосознание, 

строение и детерминанты» (Л.В. Куликов, 

д. псх. н., профессор, СПбГУ (С.-Петер-

бург); «Латентная психология социально-

го сознания» (Е.В. Бакшутова, к. псх. н., 

доцент, ПГСГА (Самара); Т.К. Рулина, к. 

псх. н., доцент, ПГСГА (Самара). 

Продолжение Пленарного заседания 

состоялось 16 октября. Были заслушаны 

следующие доклады: «Психология созна-

ния: ревизия научно-исследовательских 

проблем» (А.Ю. Агафонов, докт. псх. н., 

профессор, Самарский государственный 

университет (Самара); «Ментальные ре-

презентации психических состояний: об-

разный уровень» (А.О. Прохоров, докт. 

псх. н., профессор, зав. каф. общей психо-

логии, Казанский (Приволжский) феде-

ральный университет (Казань); «Совре-

менные условия правовой социализации 

российской молодежи» (Н.Н. Ярушкин, 

докт. псх. н., профессор, ПГСГА (Сама-

ра); «Социально-регулятивное сознание и 

иудаизм» (А.И. Белкин, докт. псх. н., до-

цент, ПГСГА (Самара); «Ценностное со-

знание: диагностика и интерпретация» 

(А.В. Капцов, канд. псх. н., доцент, декан 

факультета психологии Самарской гума-

нитарной академии); «Понятие субъек-

тивной реальности в философии и психо-

логии» (З.О. Османов, Дагестанский госу-

дарственный университет, г. Махачкала). 

Во второй половине дня 16 октября 

интересная и содержательная работа кон-

ференции продолжилась в семи тематиче-

ских секциях: «Теоретико-методологиче-

ские проблемы сознания как предмета 

научных исследований», «Сознание и бес-

сознательное в явлениях социальной кате-

горизации, самокатегоризации, идентич-

ности и смыслообразования»; «Правовое 

сознание и правовая регуляция нацио-

нальных, конфессиональных, политиче-

ских и социокультурных отношений»; 

«Этническое и национальное сознание. 

Этничность и ментальность»; «Регулятив-

ное сознание: управление, менеджмент, 

регуляция, самоорганизация, самоуправ-

ление»; «Сознание человека в условиях 

современного глобализирующегося обще-

ства»; «Развитие сознания учащихся в 

условиях обогащенных образовательных 

сред различной направленности». 

Завершил работу конференции 17 

октября Круглый стол «Самоопределение, 

идентичность – терпимость в полиэтниче-

ском и поликонфессиональном обществе» 

(ведущий Р.Ф. Ихсанов, канд. псх. н., до-

цент, ПГСГА, Самара) при широком уча-

стии представителей различных полити-

ческих, религиозных и образовательных 

структур. Обсуждались вопросы комплек-

сирования проблем этнической, религиоз-

ной, правовой психологии в контексте 

возможностей социальной регуляции воз-

никающих противоречий, а также превен-

ции возможных негативных явлений в 

обозначенных сферах жизни. 

Подводя итоги конференции, участ-

ники отметили важность ее проведения на 

регулярной основе и выразили уверен-

ность, что это будет способствовать рас-

ширению поля научных исследований в 

данной области психологии и укреплению 

профессионального сотрудничества по 

новому направлению, обозначенному как 

социальная психология этно-националь-

ного, религиозного (конфессионального), 

правового и регулятивного сознания. 

Кроме того, данное направление было 

поддержано Министерством образования 

и науки РФ в форме госзадания. 
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Несмотря на насыщенный график 

работы, участники конференции нашли 

возможность дать интервью будущим 

журналистам – студентам ПГСГА. Также 

в подготовке и проведении конференции 

активное участие приняли студенты фа-

культета психологии и специального об-

разования ПГСГА 

Из интервью с Г.В. Акоповым: 

На мой взгляд, сознание интересно 

каждому, потому что человек рано или 

поздно задумывается, кто он и для чего 

он. Получается, что все процессы созна-

ния и осознания являются ключевыми для 

построения линии жизни, выстраивания 

отношений с другими людьми и самим 

собой. Только через сознание можно 

разобраться с этим главным вопросом 

нашей жизни. 

В развитии этого направления пси-

хологии есть как положительная, так и 

отрицательная тенденции. Положитель-

ная связана с тем, что дальнейшие иссле-

дования в «науке сознания» могут решить 

ряд очень серьзных проблем индивидуаль-

ного характера и вопросов общественно-

го развития. В первом случае в качестве 

примера рассмотрим обездвиженных лю-

дей (в связи с перенесенной болезнью и 

других случаев). Как правило, сознание 

этих людей сохранно. Задача состоит в 

том, чтобы использовать это сознание 

для овладения предметным миром, кото-

рый становится новым (малодоступным) 

для такого человека. Сегодня уже суще-

ствуют технологии, которые позволяют 

с помощью движения глаз включать и вы-

ключать на дисплее те или иные механи-

ческие устройства, благодаря которым 

человек может перемещаться в про-

странстве, осуществлять различные дей-

ствия. Есть перспектива, что с помощью 

так называемых нейронных интерфейсов 

можно будет решить эту проблему через 

внутреннюю стимуляцию. Однако в пер-

спективе возникают этические проблемы 

искусственного интеллекта и «роботиза-

ции» нашей жизни. 

Если говорить о массовом сознании, 

то здесь есть опасность, что достиже-

ния в этой области могут дать возмож-

ность преступным лицам и группам ма-

нипулировать общественным сознанием. 

Если человечество не найдет способов 

защиты от манипуляции сознанием групп, 

то это станет большой опасностью для 

всех нас. 

Из интервью с В.В. Знаковым: 

На мой взгляд, самая главная про-

блема сознания – это проблема понима-

ния, которой я занимаюсь уже больше 30 

лет. Понимание само по себе многомер-

ное явление. Мы живем в многомерном 

мире: в эмпирической, социальной и экзи-

стенциальной реальности, действуя по 

принуждению обстоятельств и сообраз-

но ситуации. Например, если идет 

дождь – вы раскрываете зонтик, мок-

нуть вам ни к чему. Это реальность при-

родная. Все, связанное с ней, основано на 

том, что мы понимаем причину и след-

ствие. В данном случае причинно-

следственная связь играет главную роль в 

вопросе восприятия окружающего мира. 

Другая реальность – социокультурная. 

В социокультурном мире мнения других 

людей играют куда большую роль, нежели 

наши достоверные знания о реальности. 

Один скажет, что Маша красивая, а дру-

гой – что Маша уродлива. И невозможно 

установить, что один прав, а другой не-

прав. 

Существует еще экзистенциальная 

реальность, основа которой заключается 

в постижении понимания на основе лич-

ного опыта. О третьем критерии я впер-

вые говорю как о психологической кате-

гории, начинаю вводить ее в научный обо-

рот. 

Из интервью с Л.В. Куликовым: 

Я принадлежу к тем людям, кото-

рые интересуются очень многим. Доволь-

но долго я интересовался познаватель-

ными процессами, проводил эксперимен-

ты, которые были сфокусированы на 

том, чтобы выяснить некоторые зако-

номерности образной сферы человека, в 

частности, представлений человека о 

пространстве. Через некоторое время 

мои интересы перекочевали на область 

психологии состояния и настроения как 

эмоционального состояния. 

Моя докторская диссертация была 

посвящена психологии настроения. Недав-

но мы с моим дипломником изучали, как 

людей вовлекают в секты, деструктив-

ные культы и устанавливают весьма дол-

гий и полный контроль над их сознанием и 
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поведением. Сегодня мне интересно воз-

действие СМИ на общественное сознание, 

я читаю курс лекций по этой теме. 

Из интервью с В.А. Чистоусовым: 

Сфера моих научных интересов – 

это педагогическое проектирование. 

Причем в широком современном понима-

нии, как проектирование на полном жиз-

ненном цикле, начиная с прогнозирования, 

моделирования, продолжая собственно 

проектированием (конструированием) и 

заканчивая рефлексией результатов после 

реализации образовательных проектов. И 

в этих процессах должны участвовать не 

только учащиеся, но и все лица, заинте-

ресованные в успехе этого предприятия. 

На вопрос о соответствии образо-

вания требованиям работодателей нель-

зя ответить однозначно. Надо изучать 

статистику. Даже в одном вузе по неко-

торым направлениям приток абитуриен-

тов больше, и туда идут именно за каче-

ственной подготовкой. В рамках доклада 

я представил диаграмму, показывающую, 

как различные специалисты оценивают 

одни и те же компетенции; как одна и та 

же образовательная программа оценива-

ется с точки зрения педагогов, работо-

дателей и учащихся. Если сопоставить 

эти три поля оценок, то мы подойдем к 

решению вопроса, как сделать, чтобы 

образовательный процесс соответство-

вал интересам всех участвующих в нем 

сторон. 
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В статье мотивируется актуальность исследования ортодоксальности в мировоззрении православно 
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В связи со значительными измене-

ниями политической и социальной ситуа-

ции в современном мире в настоящее 

время актуализировалась проблема ее 

адекватной оценки и выработки эффек-

тивной государственной стратегии проти-

водействия религиозному экстремизму и 

религиозному радикализму. При этом 

традиционно речь идет об исламе и его 

ветвях антисоциального характера. Но 

при определенном стечении обстоятель-

ств подобные тенденции могут присут-

ствовать во всех без исключения массо-

вых религиозных конфессиях, что под-

тверждается ходом мировой истории. 

Не является исключением в этом плане и 

традиционное для России Православие. 

В связи с этим в ряде мер, направленных 

на решение данной проблемы, иницииру-

ются научные исследования различного 

рода, выполняемые по заданию Прави-

тельства РФ. Одним из таких заданий яв-

ляется государственное задание Мини-

стерства образования и науки РФ 

№25.1028.2014/К по теме «Социальная 

психология религиозного (конфессио-

нального), этно-национального, правового 

и регуляционного-управленческого со-

знания в современной России», получен-

ное факультетом психологии Поволжской 

государственной социально-гуманитарной 

академии (ПГСГА). 

В ходе выполнения данного задания 

актуализировались проблемы, создавшие 

значительные трудности для исследовате-

лей. Одной из них явилась необходимость 

выработки методологически и научно 

обоснованного подхода к оценке влияния 

на сознание верующих явлений, локали-

зованных на континууме «ортодоксаль-

ность (каноничность) – новаторство (ре-

лигиозное творчество)». 

Первые результаты, полученные в 

ходе исследования, неожиданно выявили, 

что в церковной семантике значительное 

место занимают многообразные истолко-

вания христианского вероучения и догма-

тического корпуса, что создает благопри-

http://ofernio.ru/udc/udc15.htm#159.95
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ятную почву для разномыслия и вариа-

тивности толкования. Феномен религиоз-

ного индифферентизма идентифицирован 

как набор семантики преимущественно 

морально-наставительного характера, что 

было расценено как антиканоническое 

направление в религиозном сознании 

(Т.К. Рулина, Е.В. Бакшутова, С.Г. Ихса-

нова). 

В связи с выявленным феноменом 

было проведено пилотное исследование 

методом ассоциативного эксперимента в 

группах служителей церкви и относи-

тельно религиозно-индифферентных сту-

дентов психологического факультета 

ПГСГА (Г.В. Акопов, А.А. Авдейчев). 

В сознании респондентов обоих групп 

было выявлено преобладание эгоцентри-

ческих тенденций над альтруистически-

ми, а также внешней стимуляции созна-

ния над внутренней, что в целом отражает 

общую тенденцию, характерную для ци-

вилизации западного типа, вовлеченную в 

процессы глобализации, и косвенно отра-

жает относительно низкую привержен-

ность к ортодоксальности и каноничности 

представителей церкви. 

С целью детализации и уточнения 

полученных результатов нами было пред-

принято предварительное изучение такой 

важной составляющей отечественной 

православной традиции, как монашество и 

монастыри. 

Как известно, в структуре Русской 

Православной Церкви Московского Пат-

риархата имеется Синодальный отдел по 

монастырям и монашеству, т.е. монаше-

ство декларируется как самостоятельный 

церковный институт и существует как 

массовое общественное явление, подле-

жащее координации названным отделом 

[3]. 

Вместе с тем святитель Игнатий 

(Брянчанинов), являясь неоспоримым 

экспертом в области церковной жизни, 

еще в середине XIX в. считал историю 

монашества в России завершенной. Он 

писал: «Относительно монастырей, я по-

лагаю, что время их кончено, что они ист-

лели нравственно и уже уничтожились 

сами по себе <...> Если бы, как Вы гово-

рите, и решились восстановить монаше-

ство, то нет орудий для восстановления, 

нет монахов, а актер ничего не сделает. 

Дух времени таков, что скорее должно 

ожидать окончательных ударов, а не вос-

становления…» [1, с. 32]. При этом святи-

тель Игнатий ссылается на столь же авто-

ритетного церковного деятеля святителя 

Тихона Задонского, который еще в 

XVIII в. утверждал в отношении мона-

стырей, что «истинное благочестие почти 

исчезло, а заменено оно лицемерством для 

обмана людей с целию вещественной вы-

годы. Надо понимать дух времени и не 

признавать прежния пристанища приста-

нищами, потому что они наиболее пре-

вратились в гибельные омуты и пропасти» 

[там же]. Среди других высказываний 

святителя Игнатия находим: «Падение 

монастырей, значительно совершившееся, 

неминуемо <...> Положение их подобно 

весеннему снегу в последних числах мар-

та и первых числах апреля» [там же]. 

Важнейшим критерием существования 

монашества святитель Игнатий считает 

обязательную особую молитвенную прак-

тику, называемую Иисусовой молитвой 

(«умным деланием»). В связи с этим он 

пишет: «Важная примета кончины мона-

шества – повсеместное оставление внут-

реннего делания и удовлетворение себя 

наружностию напоказ» [там же]. 

Компромиссную точку зрения вы-

сказывает схиархимандрит Гавриил (Бун-

ге) – игумен Крестовоздвиженского мона-

стыря Русской Православной Церкви в 

Лугано (Швейцария). Признавая неоспо-

римым факт прерывания в настоящее 

время монашеской традиции как церков-

ного института, он констатирует, что мо-

нашество продолжается на духовном 

уровне через так называемую старческую 

преемственность [2]. Необходимо отме-

тить, что в православных монастырях со-

временной России феномен старчества 

отсутствует как таковой, история его за-

вершилась после закрытия в 60-х гг. про-

шлого века Глинской пустыни, что позво-

ляет поставить под сомнение утверждение 

данного автора. 

Феномен нарастающей индиффе-

рентности по отношению к церковному 

канону проявляется в сфере православно-

го церковного богослужения, совершение 

которого канонически регламентируется 

древним Иерусалимским Типиконом 

(Уставом) Лавры Саввы Освященного. 

http://www.pravoslavie.ru/authors/1296.htm
http://www.pravoslavie.ru/authors/1296.htm
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В настоящее время в России трудно найти 

церковный приход или монастырь, в ко-

тором строго придерживаются уставного 

канонического богослужения, что позво-

ляет значительно сократить продолжи-

тельность богослужения и создать, таким 

образом, позитивное отношение к нему у 

малосведущих в этих вопросах прихожан 

и насельников. 

Таким образом, многогранность и 

неоднозначность церковной жизни в пра-

вославии препятствует рассмотрению ее 

как статического объекта, что существен-

но усложняет методологию исследования 

и требует взвешенного многофакторного 

подхода. В противном случае полученные 

результаты не смогут отражать суще-

ствующую реальность и способствовать 

своевременному и адекватному устране-

нию социально негативных явлений и 

процессов. 
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Проблема развития творческого по-

тенциала личности в условиях образова-

тельного процесса приобретает все боль-

шую актуальность. Наметившийся в 

90-е гг. ХХ в. переход к так называемой 

антропоцентричной школе фактически 

привел к органичному единению задач 

обучения и воспитания и трансформации 

их в глобальную задачу школы – обеспе-

чение условий для становления человека 

как личности с максимальной возможно-

стью реализации индивидуального творче-

ского потенциала каждого обучающегося. 

В значительной степени обозначен-

ная проблема актуализировалась в после-

дующие годы и конкретно в связи с раз-

работкой и внедрением в отечественную 

систему образования Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

(ФГОС–2012), рассчитанного на длитель-

ный период от дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального 

образования. 

Уже в стандарте дошкольного обра-

зования одной из первых обозначена за-

дача «создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенно-

стями и склонностями, развития способ-

ностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми и миром» [6, 

с. 11]. В последней редакции ФГОС 

начального общего образования в допол-

нительном пункте 28 обозначен ряд пси-

холого-педагогических условий реализа-

ции основной образовательной програм-

мы начального общего образования, кото-

рые должны обеспечивать вариативность 

направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образователь-

ного процесса. Одним из таких направле-

ний названы «дифференциация и индиви-

дуализация обучения, мониторинг воз-

можностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья» [2, с. 42]. 

Стандарт среднего (полного) общего 

образования, в свою очередь, ориентирует 

систему образования и общеобразова-
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тельную школу на необходимость созда-

ния условий, обеспечивающих «становле-

ние личностных характеристик выпускни-

ка», в числе которых среди многих других 

называются осознанное творческое отно-

шение к труду, социальная активность, 

креативность, мотивированность на твор-

чество и инновационную деятельность, на 

самореализацию и самообразование в те-

чение всей жизни [3]. 

Эта же линия ориентации на разви-

тие творческого потенциала прослежива-

ется в государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 

050400 Психолого-педагогическое обра-

зование (квалификация (степень) «бака-

лавр»), где отмечается, что объектами бу-

дущей профессиональной деятельности 

выпускника являются не только обучение, 

воспитание, социализация и здоровье 

школьников, но и их индивидуально-

личностное развитие. В числе профессио-

нальных задач, общих для всех видов 

профессиональной деятельности бакалав-

ров, названы: 

– создание благоприятных условий 

для развития творческих возможностей 

каждого ребенка; 

– участие в разработке индивиду-

альных траекторий развития детей и под-

ростков. 

В стандарте того же направления 

подготовки с квалификацией «магистр» 

требования к результатам освоения ос-

новных образовательных программ 

направлены на развитие у будущих спе-

циалистов способности проявлять иници-

ативу и создавать благоприятную среду 

для развития личности, интересов и 

склонностей каждого обучающегося. 

В связи с этими установками вполне 

оправданными становятся требования к 

условиям реализации основной образова-

тельной программы антропоцентричной 

школы, которыми предусматривается эф-

фективное использование профессио-

нального и творческого потенциала педа-

гогических и руководящих работников 

образовательных учреждений всех видов 

и типов. 

В этих двусторонних взаимосвязан-

ных требованиях творческий потенциал 

педагогов, учителей, воспитателей нахо-

дит свое выражение в активной иннова-

ционной педагогической деятельности, 

что обеспечивает конечный результат – 

пробуждение и развитие творческих воз-

можностей личности обучающихся. По-

тенциальные возможности в виде задатков 

и проявляющихся на их основе тех или 

иных способностей, а затем склонностей 

являются тем фундаментом, который 

обеспечивает каждому индивиду станов-

ление и определенную динамику его раз-

вития как личности и индивидуальности. 

Нет сомнений в том, что и средняя, и 

высшая школа в целом обеспечивают об-

щее интеллектуальное развитие обучаю-

щихся. Однако остается ряд значимых для 

психолого-педагогической теории и прак-

тики вопросов, требующих ответа: как 

обеспечить единство интеллектуального и 

личностного развития; в чем выражается и 

как «измерить» творческий потенциал 

личности; можно ли оптимизировать про-

цесс развития творческого потенциала и 

какие средства и условия обучения и 

учебной деятельности наиболее эффек-

тивны для достижения этих целей. 

На наш взгляд, на вопрос о психоло-

гических показателях, определяющих 

творческий потенциал личности, поможет 

наиболее полно ответить понятие интел-

лектуальной воспитанности, получившее 

признание и распространение в психоло-

го-педагогической литературе 80–90х гг. 

ХХ столетия. На основе обобщения ре-

зультатов отечественных и зарубежных 

исследований по проблеме интеллекту-

ального воспитания личности в условиях 

современного школьного образования, 

представленного в справочном руковод-

стве под редакцией В.Н. Дружинина [4, 

с. 674], сделан важный для психолого-

педагогической практики вывод о том, что 

критериями интеллектуальной воспитан-

ности могут стать такие базовые интел-

лектуальные качества личности, как ком-

петентность, интеллектуальная инициати-

ва, интеллектуальное творчество, интел-

лектуальная саморегуляция и уникаль-

ность склада ума. 

Каждое из них имеет конкретное со-

держание, на которое можно ориентиро-

ваться при диагностике, а затем при целе-

направленной обучающей деятельности. 

Так, компетентность – это особый тип ор-
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ганизации знаний, обеспечивающий воз-

можность принятия эффективного реше-

ния проблемы в конкретной ситуации. 

В конце 90-х гг. свой проект такого рода 

базовых ключевых компетенций (изучать, 

искать, думать, сотрудничать, принимать-

ся за дело, адаптироваться), которые 

должны быть сформированы у каждого 

обучающегося, был предложен С.Е. Ши-

шовым [7, с. 30]. В настоящее время пере-

чень компетенций конкретизирован и зна-

чительно расширен. Примером подобной 

конкретизации может послужить государ-

ственный стандарт высшего профессио-

нального психолого-педагогического об-

разования, где в характеристике профес-

сиональной деятельности бакалавров и 

магистров дан их исчерпывающий список. 

Интеллектуальная инициатива как 

желание самостоятельно, по собственно-

му побуждению находить нужную ин-

формацию, ставить конкретные цели, 

осваивая новые области деятельности, 

непосредственно связана с интеллекту-

альным творчеством, предполагающим 

активный процесс создания нового, не-

стандартного, творческого решения по-

ставленных задач. Интеллектуальная са-

морегуляция и уникальность склада ума 

завершают перечень базовых интеллекту-

альных качеств личности и проявляются в 

умении управлять своей интеллектуаль-

ной деятельностью, целенаправленно вы-

страивать процесс самообучения, в уни-

кальных способах осмысления происхо-

дящего, в индивидуальном стиле и пред-

почтениях форм познания мира. Таким 

образом, в совокупности эти базовые ин-

теллектуальные качества являются пока-

зателями интеллектуальной воспитанно-

сти как основы творчества личности. 

Второй блок вопросов, требующих 

решения, связан с психолого-педагогиче-

скими условиями и возможностями обу-

чения в плане развития и актуализации 

творческого потенциала личности обуча-

ющихся. Здесь также уместно обобщить 

опыт психолого-педагогических исследо-

ваний, проведенных разными авторами, 

но в равной степени рекомендуемый к 

применению в образовательной практике. 

К таким условиям можно отнести исполь-

зование специфики социальной ситуации 

развития, типичной для каждого возраст-

ного этапа, создание ситуации успеха с 

учетом зоны ближайшего развития каждо-

го обучающегося, развивающие возмож-

ности и технологии личностно-ориентиро-

ванного и дифференцированного обуче-

ния и т.д. 

Следуя логике рассуждения 

Л.С. Выготского о факторах психического 

развития, можно сказать, что одним из 

основных условий реализации творческо-

го потенциала личности является соци-

альная ситуация, наполненная соответ-

ствующим содержанием, вытекающим, с 

одной стороны, из специфики ведущей 

деятельности, с другой, – из форм и мето-

дов ее организации. Учебная деятель-

ность, строго реализуемая в рамках веду-

щей для каждого возраста обучаемых дея-

тельности, способна обеспечить развитие 

индивидуальных психологических ресур-

сов личности. Темп и направление этого 

развития характеризуют зону ближайшего 

развития каждого индивида, т.е. его обу-

чаемость и воспитуемость. Именно они 

являются надежными показателями по-

тенциальных возможностей личности. 

Уже в первых исследованиях про-

блемы обучаемости З.И. Калмыкова [1] 

дала определение обучаемости как систе-

мы интеллектуальных свойств личности, 

проявляющихся в качествах мыслитель-

ной деятельности, и обозначила психоло-

гические показатели обучаемости: 

– активность ориентировки в новых 

условиях; 

– инициатива в выборе необязатель-

ных заданий; 

– восприимчивость к помощи и чув-

ствительность к подсказке; 

– способность к самообучению; 

– работоспособность и др. 

Эти показатели были положены ею 

в основу определения уровней обучаемо-

сти (высокой, средний, низкий), в каждом 

из которых можно увидеть базу для даль-

нейшего интеллектуального и личностно-

го продвижения. 
Развитие творческого потенциала в 

равной степени становится главной зада-
чей обучения школьников с разным уров-
нем обучаемости, но в этом случае следу-
ет отметить значимость такого психолого-
педагогического условия, как создание 
ситуации успеха для каждого. Особенно 
это важно в работе с учащимися с низким 
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и пониженным уровнем обучаемости. Са-
мым трудным в работе с такими учащи-
мися является приобщение их к самостоя-
тельному и тем более к творческому 
мышлению. Однако это достижимо, если 
основными приемами работы станут по-
следовательное оказание дозированной 
(от максимальной до постепенно умень-
шающейся) помощи при выполнении 
учебных заданий; постепенное, но 
неуклонное нарастание требований в це-
лях профилактики негативной учебной 
мотивации; активное применение системы 
дифференцированных заданий и т.п. 

Модель личностно-ориентированно-
го обучения, которая находит широкое 
применение в современной общеобразо-
вательной школе, в значительно большей 
степени, чем другие модели обучения, 
ориентирует педагогов на развитие твор-
ческого потенциала личности в условиях 
школьного обучения. В эксперименталь-
ных исследованиях, выполненных под 
научным руководством И.С. Якиманской 
[8], сделаны выводы о значимости органи-
зации обучения как особой активной дея-
тельности ученика, который одновремен-
но является и объектом, и субъектом обу-
чения. В связи с этим особую роль играет 
субъектный опыт ученика, который дол-
жен «встретиться» с опытом социальным, 
общественно-историческим, заключен-
ным в программном содержании образо-
вательного процесса. Это теоретическое 
положение конкретизировано в описании 
технологии личностно-ориентированного 
обучения, где основное место отводится 
сотрудничеству и партнерству в цепочке 
учебных отношений «учитель – ученик» и 
«ученик – ученик». Новая система парт-
нерских отношений предполагает иной 
режим работы на уроке – диалоговый. 

Такие отношения могут создаваться 
уже в начальном звене. Что касается сред-
него звена общеобразовательной школы, 
то с учетом того, что ведущей деятельно-
стью младших и старших подростков ста-
новится общение, наиболее благоприят-
ным с точки зрения укрепления и оптими-
зации учебной мотивации учащихся сред-
них классов становится именно диалого-
вый режим учебной работы. 

Творческий потенциал личности 
всегда оригинален и зачастую неповто-
рим, что придает каждому человеку опре-
деленную индивидуальность, которая 
проявляется не сразу и нуждается в по-

стоянном подкреплении и психолого-
педагогическом сопровождении. Уни-
кальной формой обучения, направленного 
на такое сопровождение и помощь, явля-
ется дифференцированное обучение, а 
эффективным технологическим приемом 
можно признать использование продук-
тивных и творческих заданий. Выстроен-
ная в логике от простого к сложному 
предложенная Д. Толлингеровой [5] так-
сономия учебных задач позволяет исполь-
зовать познавательные возможности каж-
дого ученика в целенаправленном разви-
тии его творческого потенциала. В таксо-
номию учебных задач входят: 

– задачи, требующие мнемического 
воспроизведения данных (задачи по узна-
ванию и воспроизведению отдельных 
фактов, чисел, понятий, дефиниций, норм, 
правил, больших текстовых блоков, сти-
хов и т.п.); 

– задачи, требующие простых мыс-
лительных операций с данными (задачи 
по выявлению, перечислению и описанию 
фактов, процессов, способов действий; по 
разбору, сопоставлению, различению, 
распределению и выявлению взаимоот-
ношений между фактами; задачи по кон-
кретизации и обобщению и т.п.); 

– задачи, требующие сложных мыс-
лительных операций (задачи по интерпре-
тации, обоснованию, доказательству, ар-
гументации, проверке и т.п.); 

– задачи, требующие обобщения 
данных (задачи по разработке обзоров, 
конспектов, отчетов, докладов, чертежей 
и т.п.); 

– задачи, требующие творческого 
мышления (решение проблемных задач и 
ситуаций, постановка вопросов и форму-
лировка заданий, решение задач на осно-
вании наблюдений и размышлений и т.п.); 

– задачи рефлексивного характера 
(задачи на рефлексивные действия по от-
ношению к построению научного текста, 
на построение стратегий совместного или 
индивидуального решения тех или иных 
проблем, задачи по выбору способов 
межличностного взаимодействия в ходе 
совместного решения комплексных задач 
и т.п.). 

Эта схема приложима к программ-

ному содержанию любой учебной дея-

тельности, что делает ее универсальной 

для использования в образовательной 

практике. 
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Таким образом, обозначенные под-

ходы дают основание для разработки 

конкретных индивидуальных и группо-

вых программ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, направ-

ленных на развитие их творческого по-

тенциала в условиях образовательного 

процесса. 
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Существует ли разница между ин-

теллектуалами и интеллигенцией? Если 

существует, то связана ли она с террито-

риями, историей, социологическими ста-

тусами, смысловой сферой или еще чем-

либо? Возможно, это лишь проблема язы-

ка, перевода термина и привычки его упо-

требления: в русском языке более при-

вычно «интеллигент», для языков романо-

германской группы – «интеллектуал» (и в 

частности, при переводе иностранных ра-

бот на русский «интеллектуал» перево-

дится как «интеллигент»). 

В литературе, рассматривающей ис-

торию и проблемы интеллектуального 

слоя общества, часто подчеркивается, что 

интеллигенция – исключительно россий-

ское явление, понятие интеллигенции 

«западными авторами к реалиям западно-

го же общества <…> практически не при-

меняется, хотя нередко используется для 

описания социоструктуры России, стран 

восточной Европы и «третьего мира». Во-

обще за рубежом понятие «интеллиген-

ция» отнюдь не «звучит гордо», особенно 

в англоязычной трактовке. В нем содер-

жится некоторая доля негативной оценки, 

намек на «чудаковость» и претенциоз-

ность данной социальной группы» [4, 

с. 49]. 

Вспомним, что по Аристотелю ин-

теллигенция – мышление, у философов-

неоплатоников интеллигенция интерпре-

тируется как Высший разум, Божествен-

ная интеллигенция. У Гегеля интеллиген-

ция есть общечеловеческая способность 

умозрительного постижения вещей, ин-

теллигенция развивается «от ощущений 

до мышления – как высший этап психиче-

ской деятельности человека разумного» 

[2, с. 234]. 

Однако и термин «интеллигенция» в 

России, и термин «интеллектуалы» в 

странах Европы изначально одинаково 

имели негативную коннотацию. Понятие 

«интеллектуалы» появилось во Франции в 

период дела Дрейфуса (1894), офицера 

французского генерального штаба, приго-

воренного к пожизненной ссылке на осно-

вании фальшивых документов. Э. Золя 

опубликовал письмо «Я обвиняю» в под-

держку Дрейфуса, под которым было со-

брано 1500 подписей писателей, ученых, 

журналистов. В ответ их противник Мо-
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рис Баррес назвал данное письмо «Про-

тест интеллектуалов» и написал следую-

щее: «Интеллектуалы претендуют на то, 

чтобы быть «аристократами мысли», а на 

самом деле они «придурки, стыдящиеся 

думать так же, как простые французы, по-

луинтеллектуалы, лоботомированные 

дворняжки, бесштанные бакалавры» [5, 

с. 111]. В других странах наименование 

интеллектуала изначально было оскорб-

лением. Осмелимся предположить, что 

понятие, перестав означать что-то инди-

видуальное и одновременно общечелове-

ческое, объединяющее, и войдя в поле со-

циального взаимодействия, став общим, 

становится смешным и даже конфликт-

ным. И это относится к обоим терминам. 

Говоря о сходстве социальных фе-

номенов, отметим, что и интеллектуалы, и 

интеллигенты с разной степенью интен-

сивности «выступали с острой критикой 

современного им общества, способство-

вали распространению в образованном 

классе чувства «социального стыда», 

предлагали варианты радикального обще-

ственного переустройства» [5, с. 114]. Во 

всех случаях (не только у российской ин-

теллигенции) остро стоял вопрос само-

определения между «левым» и «пра-

вым» – т.е. протеста по отношению к вла-

сти и необходимости выживания, между 

творческим существованием и существо-

ванием в обществе. Кроме необходимости 

личного выбора, сами эти группы также 

двойственны: «…в результате формирует-

ся два типа интеллектуалов: те, которые 

легитимируют господствующие ценности, 

и те, которые их отрицают, или, по мень-

шей мере, ставят под вопрос. Те, кто 

стремится сохранить status quo, и те, кто 

стремится его изменить» [5, с. 129]. 

Необходимо сказать и об отличиях. 

Научные работы, посвященные интеллек-

туалам, делают акцент на их долге и от-

ветственности перед обществом. Для ин-

теллигенции это не является новостью и 

вообще новизной, особенно в части соци-

ального стыда. Однако возможности для 

выполнения долга различны. Ю. Хабермас 

утверждает: «Интеллектуалы, оказываю-

щие с помощью риторически заостренных 

аргументов влияние на общественное 

мнение, нуждаются в общественности – 

бодрствующей, информированной, спо-

собной на отклик. Им нужна более или 

менее либерально настроенная публика, и 

уже поэтому им приходится полагаться на 

хоть как-то функционирующее правовое 

государство, ведь в своей борьбе за прав-

ду, которой затыкают рот, или за права, 

которые у кого-то отнимают, они апелли-

руют к универсалистским ценностям. 

Они – часть мира, в котором политика не 

исчерпывается деятельностью государ-

ства; их мир – это политическая культура 

возражения, в которой коммуникативные 

свободы граждан возможно и принимать, 

и мобилизовывать» [6]. 

Таким образом, для формирования 

интеллектуалов как особой социально 

значимой группы необходимы следующие 

условия: наличие общественности, публи-

ки; определенного правового поля, про-

странства свободы, в котором можно вы-

сказываться и получать отклик; возмож-

ность возражать (властям) и мобилизовы-

вать (массы, сколь-нибудь массовые кате-

гории) [5, с. 210]. Говорить о существова-

нии таких условий в России сложно, по 

этой причине интеллигенция в нашей 

стране была вынуждена нести на себе не-

ясный комплекс «обнаженной совести». 

Отсюда следует еще одно важное 

различие – в уровне субъектности образо-

ванного слоя, которая позволяет ему ин-

тегрироваться в гражданскую активность 

в странах Запада, но не в России, где 

гражданская активность интеллигенции 

провоцируется властью и ею же пресека-

ется. 

Возможности и формы деятельности 

интеллектуалов [1]. Интеллектуалы как 

субъекты гражданской ответственно-

сти. «Интеллектуалы несут ответствен-

ность перед обществом. Общества, где 

они немы, лишены будущего. Обязан-

ность интеллектуалов – отчетливо выра-

жать существующие точки зрения и таким 

образом обращаться к тем, кто несет на 

себе тяготы и невзгоды реальной жизни» 

[3, с. 5] (об этом же пишут М. Фуко, 

П. Бурдье, П. Низан). Вероятно, для нас 

как интеллигенции здесь есть возмож-

ность – или протеста, или создания новых 

ценностей. 

Интеллектуалы как выразители 

интересов или позиций определенных со-

циальных групп («органические интеллек-
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туалы» по А. Грамши). На Западе интел-

лектуалы развивали свою деятельность 

вместе с буржуазией против феодализма и 

католической церкви на волне протестан-

тизма. В России буржуазия опиралась на 

старообрядчество, т.е. «протестантизм 

наоборот», как и сегодняшняя – на госу-

дарственное православие, что в корне 

противоречит идее гражданского обще-

ства. Так что если в конце XIX – начале 

XX вв. российская интеллигенция могла 

выражать хотя бы интересы народа, то 

сегодня в силу неясности категории 

«народ» ей остается выражать интересы 

только государства и олигархов. 

Интеллектуалы как критики и 

стратеги. Эта позиция свойственна как 

интеллектуалам (Й. Шумпетер, Р. Арон, 

Ю. Хабермас), так и интеллигенции 

(А. Солженицын, А. Сахаров, А. Даниэль, 

Ю. Левада и др.). 

Вероятно, что интеллигенция хоть и 

остается в знаково-символическом про-

странстве культуры, все же утрачивает 

свои позиции в духовной сфере, не вы-

держивая гнета неопределенности не 

только своего будущего, но и настоящего. 

Государственная стратегия коммерциали-

зации научной, в том числе гуманитарной, 

сферы приведет к полному выхолащива-

нию «службы совести» из социальной 

структуры. В то же время интеллектуалы 

в странах Европы поддерживаются обще-

ством, чему примером служат недавние 

события во Франции – французское обще-

ство поддерживает французскую интелли-

генцию. Российское общество не поддер-

живает российскую интеллигенцию, так 

как последняя все чаще представляется 

связанной с властью. 

На смену понимания интеллигенции 

как «службы совести» приходит даже не 

понимание интеллектуалов – «производи-

телей идей», а некий денотат, отдаленно 

относящийся даже к социальным смыслам 

понятия, подразумевающий в некоторых 

случаях наличие высшего образования у 

их носителей: «эксперты» (обладают не 

просто знанием, но и подтвержденной 

практикой компетентностью), «професси-

оналы» (высококвалифицированные спе-

циалисты), «специалисты», служащие 

(работники умственного труда, работаю-

щие по найму) и госслужащие. 
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Во времена глобального экономиче-

ского кризиса, который коснулся и Рос-

сии, очень важно определить, что являет-

ся основанием внутреннего равновесия 

личности, из чего оно складывается, ка-

ким образом можно помочь личности в 

решении вопроса психологического бла-

гополучия. Необходимость этого возрас-

тает, когда речь идет о молодежи. Нам 

было интересно посмотреть, насколько 

благополучной ощущает себя личность в 

кризисное время. 

Теоретическую базу для понимания 

феномена психологического благополу-

чия заложили исследования Н. Брэдбёрна, 

по мнению которого для описания этого 

феномена необходимо оперировать при-

знаками, отражающими состояние счастья 

или несчастья, субъективного ощущения 

общей удовлетворенности или неудовле-

творенности жизнью [1]. Э. Динер ввел 

понятие «субъективное благополучие», 

которое включает в себя когнитивную 

(интеллектуальную оценку удовлетворен-

ности различными сферами своей жизни) 

и эмоциональную (наличие плохого или 

хорошего настроения) стороны самопри-

нятия [2]. Оба понятия широко использу-

ются, общепризнанное определение на 

данный момент отсутствует. 

Существуют разные взгляды и на 

соотношение данных понятий. Одни ис-

следователи субъективное благополучие 

рассматривают как составляющую психо-

логического (Э. Динер, К. Рифф, А.Е. Со-

зонтов, С.Ю. Семенов и др.), другие, 

напротив, психологическое благополу-

чие – как часть субъективного (Н.К. Баха-

рева, Л.В. Куликов, М.В. Соколова, 

Р.М. Шамионов и др.). В отдельных рабо-

тах данные понятия трактуются как сино-

нимичные (Н. Брэдбёрн, Е.Н. Панина, 

Е.Е. Бочарова и др.). 

С понятием «психологическое бла-

гополучие личности» соотносят целый 

ряд близких, но не тождественных по сво-

ему значению понятий, таких как «психи-

ческое здоровье», «качество жизни», «по-

зитивный стиль жизни», «удовлетворен-

ность жизнью», «эмоциональный ком-

форт», «счастье», «самоактуализирующа-

яся личность» и др. (Ш. Бюлер, 

В. Франкл, К. Роджерс, К. Рифф, А.В. Во-

ронина, Б.С. Братусь, В.И. Гордеева, 

П.П. Фесенко, А.Н. Черепанова, Р.М. Ша-

мионов, Л.В. Куликов и др.) [См.: 3]. 



Субъективное благополучие личности студента в условиях социально-экономического кризиса 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №3(8)                                                                                                              19 

На наш взгляд, субъективное благо-

получие – это прежде всего самоощуще-

ние, самочувствие, переживания лично-

сти, которые выражаются в удовлетво-

ренности или неудовлетворенности жиз-

нью вообще и трудом в частности. По-

скольку благополучие может быть мате-

риальным, физическим (самочувствие те-

лесное) и духовным, психологическое 

благополучие лишь дополняет этот ряд и 

является составной частью субъективного 

благополучия. Можно выделить три ос-

новных уровня субъективного благополу-

чия: высокий (позитивный), средний 

(нейтральный) и низкий (негативный). 

Субъективность благополучия проявляет-

ся в неодинаковости самоощущений, пе-

реживаний, самочувствия разных лично-

стей, находящихся в сходных обстоятель-

ствах и ситуациях. Поэтому в качестве 

гипотезы можно выдвинуть положение о 

том, что и в сложных условиях социально-

экономического кризиса в обществе будут 

люди, имеющие высокий уровень субъек-

тивного благополучия и это, прежде все-

го, студенческая молодежь. 

Объектом нашего исследования ста-

ло субъективное благополучие студентов. 

Цель исследования – изучить осо-

бенности субъективного благополучия 

студентов. 

Исследование было проведено среди 

студентов Тольяттинского государствен-

ного университета. Выборка составила 56 

человек специальносей «Дизайн», «Пси-

хология» и «Физическая культура и 

спорт». 

Была использована методика «Шка-

ла субъективного благополучия», создан-

ная в 1988 г. французскими психологами 

Перюде-Баду, Мендельсон и Шише. Шка-

ла субъективного благополучия оценивает 

эмоциональный компонент субъективного 

благополучия в диапазоне от оптимизма, 

бодрости и уверенности в себе до подав-

ленности, раздражительности и ощущения 

одиночества [3]. 

Благополучие определяется по 

внешним критериям, таким как доброде-

тельная, «правильная» жизнь. Такие опре-

деления получили название нормативных. 

В соответствии с ними человек ощущает 

благополучие, если обладает некоторыми 

социально желательными качествами; 

критерием благополучия является система 

ценностей, принятая в данной культуре. 

Данные, полученные в ходе иссле-

дования, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Особенности ощущения субъективного благополучия студентами 

Показатели 
Средние 

значения 

Напряженность и чувствительность 10 + 3,18 

Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику 11,55 + 3,94 

Изменения настроения 4,36 + 2,22 

Значимость социального окружения 6,15 + 2,56 

Самооценка здоровья 5,89 + 3,45 

Степень удовлетворенности повседневной деятельностью 11,59 + 3,41 

 

Как видно из таблицы 1, высокий 

уровень выявлен по трем показателям: 

«напряженность и чувствительность», 

«признаки, сопровождающие основную 

психоэмоциональную симптоматику» и 

«степень удовлетворенности повседнев-

ной деятельностью». Это говорит о том, 

что испытуемым свойственны глубокие 

эмоциональные переживания по поводу 

происходящих в их жизни событий, спо-

собность понимать и выражать свои эмо-

ции, высокая эмоциональная культура. 

А высокий уровень выраженности показа-

теля «степень удовлетворенности повсе-

дневной жизнью» свидетельствует об 

удовлетворенности испытуемых своей 

деятельностью. Низкий уровень показате-

ля «изменение настроения» означает, что 

студенты испытывают дисбаланс положи-

тельных и отрицательных аффективных 

переживаний, отсутствие выраженной 

тревожности, депрессивных симптомов. 
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Средний показатель уровня субъек-

тивного благополучия составил 3,4 (таб-

лица 2). Это говорит о том, что у студен-

тов преобладает умеренный уровень эмо-

ционального комфорта. Студенты не ис-

пытывают серьезных эмоциональных 

проблем, активны, успешно взаимодей-

ствуют с окружающими, адекватно управ-

ляют своим поведением, эффективно дей-

ствуют в условиях стресса. 

 

Таблица 2 

Показатели уровня субъективного благополучия студентов (в стенах) 

Количество 

испытуемых 

Показатели уровня 

субъективного 

благополучия (в стенах) 

Показатели уровня 

субъективного 

благополучия 

(в процентах) 

8 1 14,3 

8 2 14,3 

12 3 21,4 

12 4 21,4 

12 5 21,4 

4 6 7,2 

Среднее значение 3,4  

Таким образом, у студентов преобла-

дают средний и высокий уровни показате-

лей субъективного благополучия личности. 

Результаты свидетельствуют о том, что сту-

денты даже в условиях непростой социаль-

но-экономической ситуации в стране и мире 

воспринимают мир достаточно позитивно и 

верят в свои силы. Эмоциональные пережи-

вания студентов касаются в основном их 

непосредственной жизни и деятельности. 

В целом молодые люди удовлетворены сво-

ей деятельностью и статусом в микросоци-

альном окружении. Таким образом, наша 

гипотеза подтвердилась. Следующий пред-

полагаемый этап нашей работы – изучение 

факторов, влияющих на субъективное бла-

гополучие личности. 
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Религия сопровождает историю всех 

народов от истоков цивилизации и прони-

зывает едва ли не все сферы человеческо-

го бытия, проникая в глубины сознания и 

даже подсознания людей. Отсюда порази-

тельное богатство и многообразие рели-

гиозных проявлений. В духовной жизни 

человека трудно найти фактор, который 

играл бы более важную роль, чем религия. 

В поисках Бога человечество исходило 

немало дорог, пройдя путь от мироотри-

цающей мистики до богоотрицающего 

материализма. Что же такое религия и по-

чему она так важна для человека в его по-

вседневной жизни? Ученные и богословы 

определяют ее по-разному и порой очень 

противоречиво. Одни связывают религию 

с чувством нравственного долга (Кант), 

другие с чувством зависимости (Шлейер-

махер) или определяют ее как страх перед 

неведомым (Рассел) и т.д.[1]. 

К началу третьего тысячелетия со-

временной цивилизации все шесть милли-

ардов живущих на земле людей верят. 

Одни верят в Бога, другие – в то, что Его 

нет; люди верят в прогресс, справедли-

вость, разум. Вера является важнейшей 

частью мировоззрения человека, его жиз-

ненной позицией, убеждением, этическим 

и нравственным правилом, нормой и обы-

чаем, по которым – точнее, внутри кото-

рых – он живет: действует, мыслит и чув-

ствует. Вера – универсальное свойство 

человеческой природы. Николай Гумилев 

прекрасно выразил этот феномен в сле-

дующих строках: «Есть Бог, есть мир, они 

живут вовек, а жизнь людей мгновенна и 

убога… Но все в себе вмещает человек, 

который любит мир и верит в Бога» [2]. 

Можно бесконечно спорить о том, 

одна ли религия способна давать человеку 

всеобъемлющий идеал, освещающий все 

стороны его существования, или нет. По 

мнению Л. Тихомирова, в исторической 

практике мы видим, что кроме религиоз-

ных систем такую роль могут выполнять и 

философские системы. При этом фило-

софская система, по мнению ученого, ста-

новится способной к такой роли лишь то-

гда, когда превращается в верование, ре-

лигию, объединяя рассудочное убеждение 

с безусловным требованием некоторой 

высшей сверхчеловеческой силы. Психо-

логия человека такова, что твердое руко-

водство его поступкам дает лишь некото-

рый сверхчеловеческий авторитет. Отсю-

да извечная связь повседневной жизни с 

духовной властью и религией. Трудно 
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объяснить, почему одна группа людей 

верит в Бога, в вечный смысл жизни, в 

существование некоего божества, управ-

ляющего невидимым образом жизнью че-

ловека и человечества, другая – не имеет 

никакой веры, в то время как третья груп-

па людей демонстрирует почти полное 

безразличие к вопросам трансцендентного 

характера. На этот и другие вопросы уче-

ные и мыслители пытаются ответить на 

протяжении многих веков, и этот вопрос 

остается актуальным до настоящего вре-

мени [3]. 

Кроме отсутствия единого отноше-

ния к религии сегодня мы можем часто 

наблюдать противоречия между этнопси-

хологическими особенностями людей. 

Подобные противоречия приводят к кон-

фликтам, разрешение которых является 

настоятельной необходимостью настоя-

щего времени, которая обеспечила бы 

безопасное и обогащенное различными 

культурами будущее цивилизации. В са-

мом деле, сегодня, как и в прошлом, мы 

наблюдаем два явления: этноцентризм, 

т.е. чрезмерную приверженность соб-

ственной культуре, и глорификацию – 

предпочтение чужой культуры и прослав-

ление ее в ущерб собственной. При всем 

том, что современные цивилизационные 

ценности предполагают, что каждое об-

щество и любые образцы культуры имеют 

равные права на существование, мы вы-

нуждены констатировать, что идеи бого-

избранности, предназначения того или 

иного народа, расового превосходства до 

сих пор приводят как к глобальным, так и 

к локальным войнам [4, 5, 7]. 

Нам представляется чрезвычайно 

актуальным повышение пластичности 

восприятия представителей иных этниче-

ских, религиозных групп с целью повы-

шения индекса толерантности, терпимо-

сти людей по отношению друг к другу. Ни 

у кого не вызывает сомнения, что форми-

рование этно-конфессиональной терпимо-

сти должно начинаться с раннего детства, 

по крайней мере, со школьной скамьи. 

Для этого необходимо представлять себе 

«исходный материал» для дальнейших 

воспитательно-коррекционных усилий 

педагогов, психологов, родителей. Инте-

рес представляет, например, вопрос, како-

во отношение детей к религии, преобла-

дающей в том этносе, который они пред-

ставляют, с чем связаны их базовые пере-

живания и т.п. 

Для ответа на данный вопрос нами 

было обследовано 50 детей двух возраст-

ных групп. 24 ребенка младшего школь-

ного возраста от 7 до 9 лет, русских (12 

человек) и узбеков-иммигрантов (12 чело-

век), представителей православной и му-

сульманской конфессий. А также 26 под-

ростков 15–17 лет. Из них 13 представи-

телей православной конфессии (все рус-

ские) и 13 представителей мусульманской 

конфессии (узбеки, киргизы таджики, 

азербайджанцы-иммигранты). В качестве 

инструментального обеспечения мы ис-

пользовали метод цветовых метафор 

И.Л. Соломина (модифицированный ва-

риант), предназначенный для выявления 

эмоционального отношения личности к 

основным религиозным понятиям своей 

конфессии. 

Младшие школьники-мусульмане из 

всего ряда предложенных стимулов обна-

ружили устойчивые ассоциации следую-

щим образом: уважение соотнесли, преж-

де всего, с понятиями «Мечеть» (10), 

«Муфтий» (7), «Здоровье» (3). Практиче-

ски те же результаты мы получили в среде 

православных младших школьников, а 

именно: «Церковь» (8), «Священник» (6), 

«Здоровье» (4), «Бог» (1). Интерес у му-

сульман ассоциируется с понятием 

«Жизнь» (7). Интерес охватил значитель-

но большее число предложенных понятий 

у православных младших школьников: 

«Рай» (6), «Ад» (6), «Бог» (4), «Жизнь» 

(4), «Церковь» (2). Радость у детей-

мусульман связывается с «Раем» (6), 

«Здоровьем» (5) и «Жизнью» (2). В свою 

очередь, православные дети связывают 

радость с «Жизнью» (8) и «Здоровьем» 

(5). Покой в первой подгруппе собрал 

весьма широкий спектр ассоциаций, здесь 

и «Бог» (10), «Рай» (6), «Здоровье» (4), 

«Мечеть» (2), «Смерть» (2), «Муфтий» 

(1). Вторая подгруппа сформировала сле-

дующий ряд понятий: «Рай» (6), «Здоро-

вье» (3), «Церковь» (2), «Священник» (1). 

Страх у первой подгруппы вызывает акту-

ализацию понятий «Смерть» (7), «Ад» (6), 

«Болезнь» (5), «Жизнь» (3), «Бог» (1). 

Вторая подгруппа демонстрирует следу-

ющие ассоциации: «Смерть» (9), «Бо-
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лезнь» (6), «Бог» (2), «Священник» (1). 

Наказание дети из мусульманских семей 

соотнесли с такими понятиями, как: «Бо-

лезнь» (7), «Ад» (6), «Муфтий» (4), 

«Смерть» (3), «Бог» (1). Что касается де-

тей из православных семей, то ассоциации 

распределились так: «Ад» (6), «Болезнь» 

(6), «Бог» (5), «Священник» (4), «Смерть» 

(3). 
Вышеизложенные результаты пока-

зывают, что эмоционально-семантические 
реакции детей на конфессиональные по-
нятийные стимулы в исследуемых этно-
религиозных группах в основном совпа-
дают. В частности, у младших школьни-
ков выраженность эмоционального отно-
шения (уважение) к таким рядоположен-
ным парам, как «Мечеть – Церковь», 
«Муфтий – Священник», практически 
совпадает. Также они проявляют одина-
ково выраженный интерес к здоровью. Ад 
у младших школьников разных конфессий 
в равной степени ассоциируется с наказа-
нием. Однако кроме упомянутого отно-
шения дети-мусульмане указывают на 
страх в связи с понятием «Ад», в то время 
как православные дети указывают на ин-
терес. К раю отношение у тех и других 
ребят одинаковое, и связано оно с чув-
ством покоя. Между тем и здесь кроме 
общего наблюдается различие: дети-
мусульмане вместе с покоем испытывают 
и чувство радости, а дети-православные 
могут переживать интерес. И те, и другие 
школьники смерть трактуют как наказа-
ние. Что касается понятия «Жизнь», то 
одни дети (мусульмане) увязывают с ним 
чувство страха, другие (православные) 
соотносят с данным понятием положи-
тельные чувства: радость и интерес. 

Старшие школьники-мусульмане из 
всего ряда предложенных стимулов обна-
ружили следующие устойчивые ассоциа-
ции: уважение соотнесли, прежде всего, с 
понятиями «Муфтий» (13), «Мечеть» (10), 
«Здоровье» (2). Православные старше-
классники выражают уважение к таким 
понятиям, как «Здоровье» (3), «Священ-
ник» (2), «Бог» (1). Интерес у мусульман 
ассоциируется с понятием «Жизнь» (8). У 
православных школьников интерес охва-
тил значительно большее число предло-
женных понятий: «Церковь», «Рай», «Ад», 
«Жизнь» (10), «Смерть» (7). Чувство ра-

дости мусульмане связывают с такими 
понятиями, как «Рай» (9), «Здоровье» (8), 
«Жизнь» (5), «Мечеть» (3). Православные 
дети радость увязывают с похожим рядом 
понятий: «Здоровье» (8), «Рай» (3), 
«Жизнь» (3). Покой у части подростков-
мусульман ассоциируется со «Смертью» 
(6), «Раем» (4), «Здоровьем» (3). Отдель-
ные православные подростки, в свою оче-
редь, ассоциируют покой только со «Здо-
ровьем» (2). Страх у всех ребят-
мусульман вызывает понятие «Бог» (13), и 
лишь у одного из них страх ассоциируется 
еще и со «Смертью». У православных ас-
социации со страхом значительно шире: 
«Смерть» (6), «Болезнь» (6), «Бог» (3), 
«Ад» (2), «Церковь» (1). И, наконец, нака-
зание у всей мусульманской выборки свя-
зано с такими понятиями как «Ад», «Бо-
лезнь», кроме того, у шести из них нака-
зание ассоциируется к тому же со «Смер-
тью», а у двоих еще и с «Богом». У девяти 
православных наказание ассоциируется со 
«Священником», с «Богом», в дополнение 
к этому у семерых выявлена ассоциация 
«Болезнь» и у одного «Ад». 

Прежде всего, общечеловеческие 
ценности диктуют нам поиск особенно-
стей, объединяющих обе подвыборки де-
тей. Итак, замечено, что представители 
обеих подвыборок схожи в поле общих 
ценностей, таких как «Здоровье – Ра-
дость», «Жизнь – Интерес». Что касается 
базовых религиозных понятий, то наши 
надежды на совпадение не оправдались. 
Дети, ориентированные на православие и 
ислам, с такими понятиями, как «Мечеть/ 
Церковь», «Муфтий/ Священник» и др. 
ассоциируют различные переживания, 
что отмечено в аналитической части ста-
тьи. Иными словами, когнитивно-аффек-
тивный комплекс, имеющий отношение к 
той или иной конфессии, у православных 
детей и детей-мусульман заметно отлича-
ется. 

В данном исследовании мы лишь 

констатировали различные отношения 

школьников к ключевым религиозным 

понятиям. При этом мы не затрагивали 

причин, которые могли бы повлиять на 

исследуемые характеристики детей, что 

требует дальнейших аналитических уси-

лий. 

 



Е.И. Рощупкина 

 

24                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №3(8) 

Литература 

1. Арутюнян Ю.В. Этносоциология. М. : Аспект Пресс, 1999. 

2. Гумилев Н.С. Стихи. Авторский сборник. СПб. : Аврора, 1988. 

3. Зубов А.Б. История религии. М.: МГИМО-Университет, 2006. 

4. Мень А. История религии в поисках пути, истины и жизни. М. : Инфра-М, 2006. 

5. Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М. : Смысл, 1997. 

6. Соломин И.Л. О «цветовых метафорах», и не только о них // Психологическая газета. 

№3/54. Март, 2000. С. 6. 

7. Стефаненко Т.Г. Этнопсихология. М. : РАН. Академический проект; Екатеринбург : 

Деловая книга, 2000. 

 

* Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 

России №25.1028.2014/ К по теме «Социальная психология религиозного (конфессионально-

го), этно-национального, правового и регуляционно-управленческого сознания в современной 

России». 

 

  



 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №3(8)                                                                                                              25 

УДК 376.37 

СПЕЦИФИКА ПОНЯТИЙНОЙ СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ 

С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

CONCEPTUAL SPHERE OF PRESCHOOLERS 

WITH GENERAL SPEECH DISORDER 

© 2015 

Е.Ю. Хомутская, М.В. Сярдина 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

(Россия, Самара) 

Ye.Yu. Khomutskaia, M.V. Syardina 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

(Russia, Samara) 

В статье рассматриваются вопросы формирования понятия в онтогенезе и нарушения этого про-

цесса при недоразвитии речи. Приводятся данные эмпирического исследования понятийной сферы у де-

тей дошкольного возраста с нормой речевого развития и с тяжелыми нарушениями речи. Характеризуется 

специфика овладения понятиями детьми с недоразвитием речи. 

The article dwells upon the development of the  conceptual sphere in ontogenic terms, the disruption of 

this process in the case of speech disorder. It gives the results of the empirical research of preschoolers with nor-

mal speech development and speech and language disorders. The authors focus on the characteristic features of 

concepts acquisition by children with speech and language disorders. 
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Формирование понятий является 

важным аспектом развития ребенка в до-

школьном возрасте. С.Л. Рубинштейн рас-

сматривал понятие как специфическое 

содержание мышления, а формой суще-

ствования понятия считал слово. Он ха-

рактеризовал понятие как «опосредован-

ное и обобщенное знание о предмете, ос-

нованное на раскрытии его более или ме-

нее существенных объективных связей и 

отношений» [9, с. 311]. 

Функция наименования является 

одной из основных функций речи. Как 

отмечает И.Т. Власенко, словесное обо-

значение предмета не является простой 

ассоциацией зрительно воспринимаемого 

образа предмета с последовательностью 

звуков, включенных в состав слова. Этот 

процесс является сложным психологиче-

ским образованием, включающим как ре-

чевые, так и мыслительные операции [1]. 

Слово, его значение, являются средством 

речи и мышления. 

Развитие мышления и речи ребенка 

обеспечивает не только обогащение, но 

также и систематизацию лексики. Слова 

группируются в семантические поля. Се-

мантическое поле представляет собой 

функциональное образование, группиров-

ку слов на основе общности семантиче-

ских признаков [10]. 

Организация лексической системно-

сти у детей и взрослых протекает по-

разному. Для детей характерно объедине-

ние слов в группы на основе тематическо-

го признака или ситуативного компонента 

(например, собака – конура, огурец – 

грядка). Взрослые же чаще объединяют 

слова, которые относятся к одному поня-

тию (огурец – овощ). 

А.И. Лаврентьева, наблюдая станов-

ление лексико-семантической системы у 

детей от 1 года 4 месяцев до 4 лет, выде-

ляет 4 этапа развития системной органи-

зации детского словаря [5]. 

На начальном этапе отсутствует ка-

кая-либо лексическая организация слова-

ря, он представляет собой только набор 

отдельных слов (в количестве 20–50). 

В начале второго этапа объем сло-

варя уже стремительно возрастает. Вопро-

сы ребенка о названии окружающих 

предметов, явлений показывают, что в 

сознании ребенка происходит процесс 

формирования некоторой системы слов, 

относящихся к одной ситуации, т.е. обра-

зуются их группы. А.И. Лаврентьева 
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определяет этот этап как ситуативный, а 

группы слов – как ситуационные поля [5]. 

Третий – тематический этап форми-

рования лексической системы характери-

зуется тем, что у ребенка происходит осо-

знание сходства определённых элементов 

ситуации и на основе этого он объединяет 

лексемы в разные тематические группы. 

Во процессе четвертого этапа разви-

тия лексической системы в онтогенезе 

происходит преодоление замен, а также 

возникает синонимия. На данном этапе 

системная организация словаря ребенка 

уже приближается по своему строению к 

лексико-семантической системе взрослых. 

Развитие лексической системности в 

онтогенезе и организация семантических 

полей определяет изменение характера 

ассоциативных реакций. На основании 

анализа характера вербальных ассоциаций 

у дошкольников 5–8 лет Н.В. Серебряко-

вой выделены этапы организации семан-

тических полей [6]. 

Первый этап характеризуеется не-

сформированностью семантических по-

лей. На данном этапе онтогенеза ребенок 

опирается на чувственное восприятие 

окружающей его ситуации. При этом в 

качестве слов-реакций выступают назва-

ния окружающих ребенка предметов (со-

бака – мяч). Лексическая системность на 

этом этапе не сформирована. Значение 

слова, как правило, включается в значение 

словосочетаний (собака – лает). 

На втором этапе происходит усвое-

ние смысловых связей слов, которые кон-

трастны по своей семантике, но имеют 

ситуативную связь. Это проявляется в 

преобладании тематических ассоциаций, 

которые опираются на определенные об-

разы: дом – стены. Семантическое поле 

структурно окончательно еще не органи-

зовано, не оформлено. 

В ходе третьего этапа формируются 

понятия, процессы классификации. Про-

исходит дифференциация структуры се-

мантического поля. На этом этапе наибо-

лее характерными отношениями являются 

группировки и противопоставления [6]. 

Значение слова в процессе онтогене-

за проходит эволюцию. В процессе фор-

мирования лексики происходит и уточне-

ние структуры значения слова, она пере-

страивается, систематизируется. На 

начальных этапах значение слова аморф-

но, неопределенно, слово может иметь 

несколько значений. То есть одно и то же 

слово может обозначать и предмет, и при-

знак предмета, и действие с предметом 

[3]. Например, употребляемое ребенком 

слово «кых» может обозначать в речи ре-

бенка кошку, а также все пушистые пред-

меты (воротник, меховую шапку), дей-

ствие с предметом (хочу погладить кош-

ку). При этом произносится слово с опре-

деленной интонацией, сопровождается 

жестами, уточняющими его значение; все 

это значительно облегчает понимание 

смысла того, что сказал ребенок. 

В процессе развития словаря рас-

плывчатое значение слова постепенно 

уточняется, сужается, так как в процессе 

общения со взрослыми дети усваивают 

новые слова, уточняют их значение и кор-

ректируют употребление старых. 

Т.Н. Ушакова [12] выделяет не-

сколько степеней обобщения слов по 

смыслу. Нулевой степенью обобщения 

характеризуются имена собственные, а 

также названия единичных объектов. 

В возрасте от 1 года до 2 лет дети усваи-

вают слова, соотнося их только с кон-

кретным предметом. Названия предметов, 

в связи с этим, являются для них такими 

же именами собственными, как и имена 

людей. 

К концу второго года жизни ребенок 

уже усваивает слова первой степени 

обобщения, обобщающее значение 

наименований однородных действий, 

предметов, явлений, качеств – имен нари-

цательных. 

В возрасте 3 лет дети начинают 

усваивать слова второй степени обобще-

ния, которые обозначают родовые поня-

тия и передают обобщенно названия 

предметов, признаков, действий в форме 

имени существительного. 

Приблизительно к 5–6 годам дети 

уже усваивают слова, обозначающие ро-

довые понятия, то есть слова третьей сте-

пени обобщения, которые являются более 

высоким уровнем обобщения для слов 

предыдущей степени обобщения. 

Слово имеет значение, сложно орга-

низованное по своей структуре. С одной 

стороны, слово является обозначением 

определенного предмета, соотносится с 
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конкретным его образом. С другой сторо-

ны, слово обобщает совокупность предме-

тов, признаков, действий. На значение 

слова оказывают влияние и связь его с 

другими словами, и те слова, с которыми 

оно вступает в определенные «отноше-

ния» [2]. 

В качестве основных выделяются 

следующие компоненты значения слов 

(по А.Л. Леонтьеву [7], Н.Я. Уфимцевой 

[11]): 

 денотативный компонент, кото-

рый отражает в значении слова особенно-

сти денотата (стул – это конкретный 

предмет); 

 понятийный, или концептуаль-

ный компонент, отражающий формирова-

ние понятий, отражение связей слов по 

семантике; 

 коннотативный компонент – от-

ражение эмоционального отношения го-

ворящего к слову; 

 контекстуальный компонент зна-

чения слова (холодный день, холодная 

вода в чайнике). 

Многочисленные исследования сви-

детельствуют, что дети сначала усваивают 

денотативный компонент значения слова, 

т.е. устанавливают связь между обозначе-

нием предмета и конкретным предметом 

[7]. 

Понятийный словарь усваивается 

ребенком позднее по мере развития опе-

раций мышления: анализа, синтеза, обоб-

щения, сравнивания. 

Позднее ребенок овладевает и кон-

текстуальным значением слова. Напри-

мер, ребенок дошкольного возраста с 

некими затруднениями овладевает пере-

носными значениями слова, афоризмами. 

По мнению Л.С. Выготского, разви-

тие значения слова представляет собой 

развитие понятий. Процесс образования 

понятий начинается в раннем детстве, с 

момента знакомства со словом. Формиро-

вание структуры понятий начинается с 

«синкретических» образов, приблизи-

тельных, аморфных, а далее происходит 

формирование потенциальных понятий 

(псевдопонятий). Значение слова, таким 

образом, развивается от конкретного к 

обобщенному, абстрактному [2]. 

Значение (смысл) слова, наряду со 

звучащим словом и предметом (образом), 

этим словом обозначаемым, включаются в 

структуру «семантического треугольни-

ка», учение о котором разработано 

Г. Фреге. Все компоненты данного обра-

зования тесно связаны, в процессе разви-

тия понятий формируется их неразрывное 

единство. 

Таким образом, в норме развитие и 

формирование номинативного словаря 

представляет собой очень сложный, мно-

гообразный многоаспектный процесс. 

Сложность этого процесса заключается в 

том, что ребенок усваивает и воспроизво-

дит не только звуковую оболочку слов. 

В процессе развития ребенка слово меняет 

свою смысловую структуру, обогащается 

системой связей и становится обобщени-

ем более высокого типа. Значение слова 

развивается и в смысловом, и в системном 

аспектах. Развитие смысла слова состоит 

в том, что в процессе развития ребенка 

меняется отнесенность слова к предмету, 

системе категорий, в которую включается 

данный предмет. 

Словарный запас дошкольников с 

общим недоразвитием речи (ОНР), при 

которой нарушается формирование всех 

компонентов речевой системы, характери-

зуется рядом особенностей, а именно: 

бедностью лексики; расхождением объема 

активного и пассивного словаря; неточ-

ным словоупотреблением; многочислен-

ными вербальными парафазиями; не-

сформированностью семантических по-

лей; дисгармоничным развитием морфо-

лого-синтаксической системы языка. 

Одной из выраженных особенностей 

речи детей с ОНР является более значи-

тельное, чем в норме, расхождение в объ-

еме пассивного и активного словаря. До-

школьники с ОНР понимают значение 

многих слов; объем их пассивного слова-

ря близок к норме. Однако употребление 

слов в экспрессивной речи, актуализация 

словаря вызывают большие затруднения. 

Бедность словаря проявляется в 

трудностях наименования объектов: 

названий цветов, ягод, птиц, диких жи-

вотных, инструментов, профессий, частей 

тела и лица. Дошкольники с ОНР даже 

шестилетнего возраста не знают многих 

слов-названий. Как правило, дети знают и 

употребляют слова обиходной лексики, но 

слова, находящиеся на периферии семан-
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тических групп, они не актуализируют и 

не понимают. Трудно усваиваются слова, 

имеющие обобщенное значение. 

Характерной особенностью словаря 

детей с ОНР является неточность упо-

требления слов, которая выражается в 

вербальных парафазиях. В одних случаях 

дети употребляют слова в неоправданно 

широком значении, в других же – прояв-

ляется слишком узкое понимание значе-

ния слова. Иногда дети с ОНР используют 

слово лишь в какой-то определенной си-

туации. Таким образом, понимание и ис-

пользование слов детьми с ОНР носит си-

туативный характер. 

У детей с ОНР, в отличие от нормы, 

процесс поиска слова протекает очень 

медленно, развернуто, недостаточно ав-

томатизированно. Вербальные парафазии 

обусловлены недостаточностью сформи-

рованности семантических полей, струк-

туры одного семантического поля, выде-

ления его ядра и периферии. 

Нарушения развития лексики прояв-

ляются и в более позднем формировании 

лексической системности, в нарушении 

организации семантических полей, в ка-

чественном своеобразии этих процессов. 

Отмечается выраженная задержка форми-

рования семантических полей. 

У дошкольников с ОНР выявляются 

значительные трудности при подборе ан-

тонимов и синонимов к преобладающему 

большинству слов в результате ограни-

ченности словарного запаса, трудностей 

актуализации словаря, неумения выделять 

существенные семантические признаки в 

структуре значения слова при осуществ-

лении сравнения значений слов на основе 

единого семантического признака. 

С целью изучения количественного 

и качественного своеобразие сформиро-

ванности понятий, а также особенности 

сформированности взаимной связи между 

образом предмета и словом, его обозна-

чающим, у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня речевого разви-

тия и детей с нормой речевого развития 

нами было организовано эксперименталь-

ное исследование. 

Экспериментальное исследование 

проводилось в течение 2013/ 14 уч. года 

на базе массового детского сада №328 и 

детского сада компенсирующего вида 

№465 г.о. Самары. В исследовании при-

нимали участие две группы детей: экспе-

риментальная и контрольная. Средний 

возраст детей 5–6 лет. 

Обследование проводилось в инди-

видуальной форме и начиналось с корот-

кой беседы, которая была направлена на 

установление эмоционального контакта с 

ребенком. Далее осуществлялся переход 

непосредственно к выполнению диагно-

стического задания. 

Экспериментальную группу (ЭГ) 

составили 20 детей старшей группы с диа-

гнозом ПМПК «общее недоразвитие речи 

III уровня». В контрольную группу (КГ) 

вошло 20 детей старшей группы с нор-

мальным речевым развитием. 

Большинство детей ЭГ во время 

экспериментального исследования были 

контактными, активными, самостоятель-

ными при выполнении заданий, имели 

интерес и положительную мотивацию. 

Дети были общительны, инициативны, 

доброжелательны. 

При составлении методики для про-

ведения констатирующего эксперимента 

мы опирались на данные, представленные 

в работах А.Р. Лурия, Л.С. Выготского [8; 

2]. Данная методика адаптирована к зада-

чам экспериментального исследования. 

Она направлена на исследование состоя-

ния сформированности понятий, а именно 

позволяет определить уровень сформиро-

ванности умения обозначить значение 

(смысл) какого-либо слова. Методика 

также позволяет определить, в достаточ-

ной ли степени сформирован образ пред-

мета, который обозначает слово, значение 

(смысл) которого также необходимо обо-

значить. 

Процедура заключалась в том, что 

экспериментатор предъявлял картинки, 

предлагал ребенку назвать, что изображе-

но на них. При этом экспериментатор 

предлагает ребенку три варианта изобра-

жения предмета: контурное, силуэтное, 

реалистичное. После этого эксперимента-

тор предлагал ребенку дать толкование 

тому понятию, которое обозначено 

названным словом. 

Инструкция: «Посмотри на картин-

ку и скажи, что изображено на картинке… 

(яблоко). Скажи, что это такое… (ябло-

ко)». 
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В ходе исследования предлагалось 

11 лексических тем по 6 слов в каждой. 

Всего насчитывалось 66 номинативных 

единиц в рамках следующих лексических 

тем: игрушки, посуда, одежда, обувь, 

овощи, фрукты, мебель, дикие животные, 

домашние животные, транспорт, профес-

сии. В состав лексических групп включа-

лись как частотные, так и реже употреб-

ляемые слова. 

Представление результатов прове-

денного нами исследования мы начнем с 

описания результатов, касающихся коли-

чественного и качественного своеобразия 

сформированности взаимосвязи между 

образом предмета и словом, его обозна-

чающим. 

В зависимости от содержания все 

ответы мы сгруппировали по таким кри-

териям, как «отсутствие ответа», «замена 

ответа» (в случае, если ребенок заменял 

название образа одного предмета названи-

ем другого), «правильный вариант» обо-

значения предмета словом. 

Нами был проведен анализ резуль-

татов констатирующего эксперимента, в 

основе которого лежит подсчет общего 

количества ответов, относящихся к одно-

му из обозначенных вариантов при назы-

вании изображения. Эти количественные 

данные мы представили в таблице 1. 
Таблица 1 

Количественная представленность ответов 

при назывании различных видов изображений 

(в % от общего количества ответов) 

Группы 

Характер ответа и его количественная представленность 

Контурное Силуэтное Реалистичное 
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КГ 2 16 83 2 15 83 2 9 89 

ЭГ 7 22 71 8 21 72 7 16 77 

 

Как видим из таблицы, в большин-

стве случаев дети обеих групп правильно 

называли предложенные изображения, 

хотя отмечается небольшой рост правиль-

ных ответов (в 5–6%) при назывании реа-

листичных изображений по сравнению с 

другими предъявленными вариантами. 

Узнавание и называние контурных и си-

луэтных изображений детьми обеих групп 

происходит примерно одинаково. Можно 

отметить, что зрительный образ предмета 

в 71% случае в ЭГ и 82% в КГ сформиро-

ван и восприятие изображений в услож-

ненных условиях при уменьшении ин-

формативных признаков не затрудняет 

называние объекта. Узнавание и называ-

ние всех видов изображений предметов у 

детей КГ выше, чем у детей ЭГ. Дети с 

речевой патологией в ходе исследования 

примерно на 7% чаще заменяли названия 

предметов, чем дети с нормой речевого 

развития. 

Мы проанализировали, насколько 

успешно называли изображения предме-

тов различных лексических тем дети обе-

их групп. Были подсчитаны случаи отсут-

ствия какого-либо ответа, замен и пра-

вильных ответов в рамках каждой лекси-

ческой темы при предъявлении изображе-

ний предметов в контурном, силуэтном и 

реалистичном вариантах. Данные пред-

ставлены в таблицах 2, 3. 
  



Е.Ю. Хомутская, М.В. Сярдина 

 

30                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №3(8) 

Таблица 2 

Количественная представленность ответов 

при назывании детьми различных видов изображений 

по лексическим темам КГ (в % от общего количества ответов) 

Лексические 

темы 

Контурное Силуэтное Реальное 
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Игрушки 1 2 97 1 2 97 0 1 99 

Посуда 0 5 95 1 5 94 0 2 98 

Одежда 5 29 66 5 29 66 4 15 81 

Обувь 8 30 62 8 30 62 6 24 70 

Овощи 0 24 76 1 25 74 5 14 81 

Фрукты 1 18 81 2 15 83 2 5 93 

Мебель 0 5 95 0 4 96 0 3 97 

Дик.жив. 1 13 86 1 12 87 1 10 89 

Дом.жив. 0 9 91 0 9 91 1 2 97 

Транспорт 2 17 81 2 17 81 1 12 87 

Можно отметить, что количество 

правильных ответов лишь незначительно 

возрастает при назывании реалистичных 

изображений по сравнению с контурным 

и силуэтным в рамках одной темы. 

У детей КГ и ЭГ доля правильных 

ответов превалирует при обозначении 

словом предметных изображений, отно-

сящихся к таким лексическим темам, как 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель» и «До-

машние животные». При этом необходи-

мо отметить, что доля правильных отве-

тов у детей ЭГ в рамках той или иной лек-

сической темы ниже, чем у детей КГ. 
Таблица 3 

Количественная представленность ответов 

при назывании детьми различных видов изображений 

по лексическим темам ЭГ (в % от общего количества ответов) 

Лексические 

темы 
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Игрушки 2 8 90 3 8 89 1 3 96 

Посуда 1 13 86 1 13 86 1 4 95 

Одежда 8 41 51 8 41 51 6 40 54 

Обувь 26 40 34 25 42 33 22 37 41 

Овощи 7 29 64 7 28 65 10 21 69 

Фрукты 15 21 64 18 16 66 21 7 72 

Мебель 1 14 85 0 13 87 0 11 89 

Дик.жив. 3 16 81 3 15 82 2 14 84 

Дом.жив. 3 13 84 3 11 86 2 8 90 

Транспорт 7 15 78 7 15 78 5 13 82 
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С наибольшим затруднением дети 

обеих групп называли разные изображе-

ния, относящихся к темам «Одежда» и 

«Обувь». Количественные показатели КГ, 

относящиеся к данным лексическим те-

мам, несколько выше зафиксированных 

показателей ЭГ. 

Перейдем к результатам анализа 

экспериментального исследования, каса-

ющимся выявленных количественных и 

качественных особенностей сформиро-

ванности понятий. 

Все ответы мы сгруппировали по 

таким видам, как категориальный ответ, 

т.е. отнесение объекта к какой-либо кате-

гории, называние обобщающего понятия 

(например: «яблоко – это фрукт»); назы-

вание действия, производимого данным 

объектом («собака – которая лает», «коро-

ва – она траву ест»); описание объекта 

(«лимон – он кислый и полезный»); ука-

зание на объект («врач – это человек», 

«вилка – это такая штука»); обозначение 

функции, назначения объекта («вилка – 

чтобы кушать»); отказ от ответа («я не 

знаю»). 

Нами был проведен анализ резуль-

татов констатирующего эксперимента, в 

основе которого лежит подсчет общего 

количества значений, относящихся к тому 

или иному критерию. Эти количественные 

данные мы представили в таблице 4. 
Таблица 4 

Классификация ответов детей КГ и ЭГ при объяснении слов 

(в % от общего количества ответов) 

Группы 
Виды ответов 

Категория Действие Описание Функция Указание Отказ 

КГ 27 51 23 31 4 2 

ЭГ 12 38 20 20 8 13 

 

Можно сделать вывод, что процент 

категориальных ответов у детей с нормой 

речевого развития более чем в 2 раза вы-

ше, чем у детей с речевой патологией, 

27% и 12% соответственно. У детей с 

нарушениями речи этот вариант ответа 

стоит на пятом месте по частоте встречае-

мости, тогда как в КГ он занимает третье 

место. Подсчеты показали, что на 1 ребен-

ка с нормой речевого развития приходится 

в среднем 18 категориальных ответов из 

66 возможных. У детей с ОНР III уровня 

на долю категориальных ответов прихо-

дится в среднем всего 8 ответов из 66. 

Называние действия, производимого 

объектом или совершаемого им, является 

самым распространенным вариантом от-

вета при объяснении значений слов в обе-

их группах. Критерий «Действие» у детей 

контрольной группы представлен в 51% 

случаев всех толкований. В эксперимен-

тальной группе 38% ответов отнесено к 

данному критерию. 

Описание объекта дали 23% детей с 

нормой речевого развития и 20% детей с 

нарушениями речи. 

Критерий «Функция объекта, его 

назначение» (при интерпретации значе-

ний понятий дети передавали функцио-

нальное предназначение предмета, кото-

рый соответствует заявленному слову) 

представлен в процентном соотношении 

следующим образом: в контрольной груп-

пе – 31% от общего количества ответов, а 

в экспериментальной – 20%. 

Критерий «Указание на объект» яв-

ляется самым малоинформативным по 

сравнению с предыдущими. Сюда мы от-

носили такие ответы детей, как «вещь», 

«предмет», «приспособление», «человек», 

т.е. те случаи, когда ребенок не давал ин-

терпретации слова, а лишь указывал на 

него. 4% от всех ответов составили пока-

затели по данному критерию у детей с 

нормой речевого развития, и 8% – резуль-

таты детей с ОНР III уровня. 

Процент отказов от выполнения за-

дания у детей с нормой речевого развития 

составил всего 2%. У детей эксперимен-

тальной группы процентный показатель 

по данному критерию составляет 13%. 

Последние два варианта ответов го-

ворят о том, что в значении слова у этих 

детей отражен лишь денотативный ком-

понент, либо слово не усвоено ребенком 

вовсе. 

Таким образом, мы наблюдаем ко-

личественное и качественное своеобразие 

в объяснении понятий детьми с ОНР по 

сравнению с детьми с нормой развития 
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речи. Особенно страдает актуализация и 

употребление категориальных единиц. 

Также был проведен анализ того, 

сколько ответов, отнесенных к тому или 

иному критерию, приходится на опреде-

ленную лексическую тему. Количество 

ответов превышает 100%, так как один 

ребенок мог давать несколько вариантов 

объяснения одного слова, относимых к 

разным категориям. 

Представленность всех критериев по 

лексическим темам у детей КГ и ЭГ отра-

жена в таблицах 5, 6. 

Таблица 5 

Классификация ответов детей ЭГ при объяснении слов 

различных лексических тем (в % от общего количества ответов) 

Лексические 

Темы 

Виды ответов 

Категория Действие Описание Функция Указание Отказ 

Игрушки 23 42 18 22 3 7 

Посуда 8 38 32 33 21 7 

Одежда 25 63 25 5 23 17 

Обувь 12 34 20 9 13 45 

Овощи 16 45 35 1 5 28 

Фрукты 16 32 49 0 11 17 

Мебель 10 29 16 52 7 14 

Дикие 

животные 

30 62 30 0 0 17 

Домашние 

животные 

16 91 6 4 0 9 

Транспорт 7 49 27 44 8 10 

Профессии 0 17 1 90 11 7 

Самые высокие показатели катего-

риальных ответов в ЭГ зафиксированы по 

лексической теме «Дикие животные» 

(30% от общего количества ответов по 

данной теме). Лексические темы «Посу-

да», «Транспорт» представлены низким 

количеством категориальных ответов (7–

8%). Лексическая тема «Профессии» кате-

гориальными ответами не была представ-

лена совсем. 

Указание на действие, совершаемое 

объектом, чаще всего встречается при 

объяснении слов, относящихся к теме 

«Домашние животные» (91%). 

Описание объекта чаще всего дава-

лось при объяснении значения по теме 

«Фрукты» (49%). 

Функция объекта чаще приводились 

при толковании понятий по теме «Про-

фессии» (90%). 

Указание на объект чаще всего да-

валось при объяснении понятий по темам 

«Одежда» (23%), «Обувь» (21%). 

Отказ от ответа чаще всего зафикси-

рован при толковании понятий темы 

«Обувь» (45%). 
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Таблица 6 

Классификация ответов детей КГ при объяснении слов 

различных лексических тем (в % от общего количества ответов) 

Лексические 

темы 

Виды ответов 

Категория Действие Описание Функция Указание  Отказ 

Игрушки 43 42 25 41 3 0 

Посуда 25 44 11 63 11 0 

Одежда 37 81 19 28 8 3 

Обувь 21 66 10 38 0 6 

Овощи 39 72 30 16 0 8 

Фрукты 43 59 53 11 6 3 

Мебель 38 55 27 59 5 1 

Дикие 

животные 

53 93 54 1 0 3 

Домашние 

животные 

52 99 24 11 1 0 

Транспорт 16 52 45 41 9 0 

Профессии 0 15 1 10 7 0 

В контрольной группе результаты 

были намного выше, нежели в экспери-

ментальной. Почти по всем лексическим 

темам доля категориальных ответов детей 

с нормой речевого развития превосходит 

показатели детей с речевой патологией 

более чем в 2 раза. Наибольшее количе-

ство категориальных ответов пришлось на 

такие лексические темы, как «Игрушки», 

«Фрукты», «Дикие животные», «Домаш-

ние животные». Самое низкое количество 

категориальных ответов представлено в 

рамках таких лексических тем, как «По-

суда», «Обувь», «Транспорт». Лексиче-

ская тема «Профессии» категориальными 

ответами не была представлена совсем, 

как и в ЭГ. 

Указание на действие, совершаемое 

объектом, чаще всего встречается при 

объяснении слов, относящихся к темам 

«Домашние животные» и «Дикие живот-

ные» (99% и 93% соответственно). 

Описание объекта чаще всего дава-

лось при объяснении значения по теме 

«Дикие животные» (54%) и «Фрукты» 

(53%). 

Функция объекта, его назначение 

чаще приводились при толковании поня-

тий по темам «Посуда» (63%) и «Мебель» 

(59%). 

Указание на объект чаще всего да-

валось при объяснении понятий по теме 

«Посуда» (11%). 

Отказ от ответа чаще всего зафикси-

рован при толковании понятий темы 

«Овощи» (8%). 

Обобщив результаты, можно отме-

тить следующее. 

Зрительные предметные образы по 

предлагаемым лексическим группам 

сформированы у 71% детей с ОНР и 82% 

детей с нормой речевого развития. Эти 

дети узнают и называют и реалистичные 

изображения предметов, и усложненные 

изображения. 

При объяснении значения предло-

женных слов дети обеих групп чаще всего 

давали несколько вариантов ответа, одна-

ко дети с нормой речевого развития дава-

ли количественно больше вариантов от-

ветов при объяснении значения одного 

слова. 

Обозначение действия, производи-

мого объектом, наиболее характерно при 

объяснении значения слов для обеих 

групп детей 5–6-летнего возраста. Обо-

значение функции, назначения объекта 

также достаточно представлено в ответах 

детей обеих групп. Таким образом, дей-

ствия объекта, его назначение являются 

наиболее осознаваемыми для детей. 
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Описание объекта составляет при-

мерно пятую часть всех определений по-

нятия и среди ответов детей с нормой ре-

чевого развития, и среди детей с наруше-

ниями речи. 

Самые существенные отличия обна-

ружены при анализе категориальных от-

ветов детей. Возможность отнесения объ-

екта к какой-либо категории доступна 

27% детей с нормой речевого развития и 

лишь 12% детей с нарушением речи. 

Можно отметить, что примерно треть до-

школьников без речевой патологии к 5–6 

годам уже усвоила слова, обозначающие 

родовые понятия, то есть слова третьей 

степени обобщения по смыслу (по 

Т.Н. Ушаковой). Дошкольники же с 

нарушениями речи находятся преимуще-

ственно на более низкой ступени обобще-

ния. Стоит отметить, что и дети без пато-

логии речи отстают от возрастных норма-

тивов усвоения разных степеней обобще-

ния, обозначенных Т.Н. Ушаковой. 
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Институт брака в последние десяти-

летия испытывает ощутимый кризис. Это 

выражается в первую очередь в росте 

числа разводов. В современном социуме 

семья, как никогда, стала одним из инсти-

тутов, принимающих ответственность за 

своих членов. Собственно, нежелание 

принимать ответственность за другого – 

является одной из причин, по которой 

распадаются браки молодых людей. Пер-

вые трудности, возникающие в семье, не-

редко становятся критическими. Отчасти 

такая ситуация связана с социально-

психологическими особенностями совре-

менных студентов (молодых людей), ко-

торые нередко нацелены на личную сво-

боду, удовлетворение желаний, стремле-

ний и слабо ориентированы на установле-

ние прочных, долговременных связей, 

привязанностей. 

Проблемы институт брака и моло-

дой семьи в социальной психологии до-

вольно хорошо изучены. В ряде исследо-

ваний рассмотрены особенности совре-

менной брачной психологии, основные 

проблемы семьи (Г.М. Андреева, Т.В. Ан-

дреева, С.И. Голод, О.А. Карабанова, 

С.В. Ковалев, Н.М. Римашевская и др.). 

Рассмотрена и подробно изучена такая 

категория, как «удовлетворенность бра-

ком» (Ю.Е. Алешина, Е.В. Гроздова, 

А.Г. Лидерс ). Изучены проблема устой-

чивости брака и факторов устойчивости 

(Е.Г. Гукова, В.И. Косачева, В.А. Сысен-

ко). Широко рассмотрены вопросы обще-

ния во внутрисемейной среде (Г.М. Ан-

дреева, С.В. Ковалев, Е.В. Куцакова, 

Е.В. Новикова, Н.Н. Обозов). 

Брак представляет собою юридиче-

ское обозначение всей сложности отно-

шений, вмещаемых в социально-психоло-

гическом понятии «семья». Семья – это 

«основанная на браке или кровном род-

стве малая группа, члены которой связаны 

общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью» [5]. 

В рамках психологического подхода 

к пониманию феномена семьи она рас-

сматривается как «пространство совмест-

ной жизнедеятельности, внутри которого 

удовлетворяются специфические потреб-

ности людей, связанных кровными и род-

ственными связями. Это пространство 

представляет собой достаточно сложно 

устроенную структуру, состоящую из раз-

личного рода элементов (ролей, позиций) 

и системы взаимоотношений между ее 

членами. Так структура существует в со-

ответствии с законами живого организма, 

поэтому имеет закономерную динамику, 

проходя в своем развитии целый ряд фаз и 

этапов» [6]. 
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Как отмечает В.Сатир, супружеские 

отношения неоднородны и имеют в своей 

структуре следующие аспекты: 

– ролевые отношения; 

– ценностные отношения; 

– эмоциональные отношения; 

– оценочные отношения [7]. 

Специфическая роль человека – это 

роль, которую он выполняет в семье. Се-

мейная роль – один из видов социальных 

ролей человека в обществе. Семейные ро-

ли определяются местом и функциями 

индивида в семейной группе и подразде-

ляются в первую очередь на супружеские 

(жена, муж), родительские (мать, отец), 

детские (сын, дочь, брат, сестра, старший, 

младший). 

На основе сочетания семейных ро-

лей строятся ролевые отношения в семье. 

Ролевые отношения в семье – это отноше-

ния между членами семьи, которые опре-

деляются характером и содержанием се-

мейных ролей или типом взаимодействия 

членов семьи при исполнении ими семей-

ных ролей [5]. Как следствие – выделяют-

ся две разновидности ролевых отношений 

в семье: ролевое согласие и ролевой кон-

фликт. 

Ценностные отношения строятся на 

основе ценностей, значимых для супру-

гов. 

Ценности представляют собой 

обобщенные представления людей отно-

сительно целей и норм своего социально-

го поведения. В ценностях воплощаются 

исторический опыт и культура отдельных 

групп (этносов, классов и т.д.), иными 

словами, они служат своеобразным ори-

ентиром, с которым люди соотносят свои 

действия [4, с. 86–87]. 

Ценности являются относительно 

общими, стабильными характеристиками 

людей. Ценности взрослого человека 

сложно подвергаются изменениям, поэто-

му конфликт ценностей – один из самых 

сложных в семейной жизни. Ценности 

формируют систему поступков, жизнен-

ных ориентиров, способов действия чело-

века в жизни. Если ценности, значимые 

для одного супруга, представляют мень-

шую значимость для другого, это отража-

ется на укладе семьи: семья не предстает 

единым образованием, она сама раскалы-

вается под тяжестью внутренних проти-

воречий мировоззренческого характера. 

Традиционно в жизни человека вы-

деляется ряд ценностей: 

– любовь, эмоциональная и физиче-

ская близость; 

– рождение и воспитание детей; 

– духовные взаимоотношения; 

– материальный достаток; 

– реализация социальных ролей; 

– профессиональный и личностный 

рост [2]. 

Жизнь семьи, планируемые собы-

тия, система отношений семьи с окружа-

ющим миром в значительной степени свя-

заны с ценностными ориентирами супру-

гов. Наличие у супругов кардинально 

противоположных жизненных ориентиров 

обусловливает конфликтность в семье; 

совпадение ценностных установок супру-

гов определяет гармоничные ценностные 

отношения. 

Эмоциональный аспект отношений 

в значительной степени связан с общени-

ем, а именно с его эмоциональным ком-

понентом. В общении выделяют две клю-

чевых составляющих: эмоциональную и 

информативную. В семейной жизни эмо-

циональная составляющая более значима. 

«Члены семьи, – пишет Э.Г. Эйдмиллер, – 

обмениваются многочисленными потока-

ми эмоций разной интенсивности, каждый 

из которых при соответствующих обстоя-

тельствах порождает встречное течение. 

Стиль эмоциональных отношений между 

любыми двумя членами семьи развивает-

ся самостоятельно, хотя постоянно испы-

тывает воздействие других эмоциональ-

ных межличностных отношений в семье» 

[9]. Изменчивое многообразие разнона-

правленных потоков эмоций определяет 

переменчивую, насыщенную всеми оттен-

ками эмоционального опыта «семейную 

атмосферу», на фоне которой развивается 

личность. 

Г.М. Андреева выделяет в качестве 

определяющей черты межличностных от-

ношений их эмоциональную основу. 

«Эмоциональная основа межличностных 

отношений, – пишет Г.М. Андреева, – 

означает, что они возникают и складыва-

ются на основе определенных чувств, 

рождающихся у людей по отношению 

друг к другу» [1, с. 95]. 



Особенности представлений о семье современной студенческой молодежи 

 

Поволжский педагогический вестник. 2015. №3(8)                                                                                                              37 

Оценочный компонент супружеских 

отношений в значительной степени связан 

с удовлетворенностью браком, супруже-

скими отношениями. 

В современной литературе выделя-

ются два подхода к определению готовно-

сти к браку. Согласно первому подходу 

(Н.М. Галимова, О.Ф. Ковалева, С.М. Пи-

тилин и др.), готовность молодежи к 

вступлению в брак должна быть опреде-

лена до начала семейной жизни; согласно 

второму подходу (П.А. Решетов и др.), 

готовность к браку можно оценивать по 

конечному результату, успешности брака, 

удовлетворенности браком, гармонии се-

мейных отношений. Однако при втором 

подходе невозможно оценить результаты 

подготовки к браку, так как они оценива-

ются спустя время, проведенное в браке. 

Готовность к браку представляет 

собой сложноструктурированное явление, 

включающее ряд аспектов: физическую и 

социальную зрелость, психологическую 

готовность, сексуальную готовность. 

Физическая зрелость представляет 

собой половую зрелость, т.е. такое состо-

яние организма, при котором он готов к 

продолжению рода без физиологических 

потерь. Физическая зрелость наступает в 

основном в период от 15 до 25 лет, при 

этом для юношей физическая зрелость 

наступает несколько ранее – в 15–18 лет, 

для девушек – позднее, в 18–22 года. Как 

отмечают А.Г. Харчев и М.С. Мацков-

ский, это связано с тем, что «репродук-

тивная функция женского организма 

сложнее и требует более длительной под-

готовки, устойчивого гормонального ба-

ланса, созревания всех физиологических 

систем» [8]. Это не означает, что юноши и 

девушки не могут реализовывать репро-

дуктивную функцию в более раннем воз-

расте, это говорит о том, что для того, 

чтобы репродуктивная функция была реа-

лизована полноценно и без существенных 

физиологических потерь для организма и 

будущего потомства, необходимо до-

ждаться именно физиологической зрело-

сти. Однако, в любом случае, физиологи-

ческая зрелость наступает, как правило, 

раньше, чем зрелость социальная. 

Социальная зрелость является наи-

более убедительным свидетельством 

вступления молодых людей в пору взрос-

лости. Социальная зрелость, по мнению 

С.И. Голода, подразумевает «сформиро-

ванную систему социальных коммуника-

ций (она является необходимой на этапе 

выбора брачного партнера и сближения с 

ним), вхождение в социум в статусе пол-

ноправного гражданина, понимание сущ-

ности социальных связей, социальных 

норм, правил, обязанностей и прав» [3]. 

Исследование готовности современ-

ных студентов к браку проводилось на 

материале следующих методик: методика 

шкалирования «Изучение готовности к 

браку»; тест «Незаконченные предложе-

ния»; тест «Особенности общения между 

супругами» (Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, 

Е.М. Дубовская). Основная задача иссле-

дования – сравнение результатов тестиро-

вания между юношами и девушками, сту-

дентами 4 курса факультета психологии 

Поволжской государственной социально-

гуманитарной академии. В исследовании 

принимали участие 40 студентов (20 

юношей и 20 девушек в возрасте от 17 до 

19 лет, не состоящих в браке). 

На этапе исследования с помощью 

средств математической статистики (кри-

терия Манна-Уитни) нами проведен анализ 

различий готовности студентов к браку. 

Вначале изучены различия внутри 

студенческой группы по фактору пола. 

В таблице 1 представлены данные мате-

матического анализа различий готовности 

к браку юношей и девушек. 
Таблица 1 

Готовность к браку (среднегрупповой показатель) 

Группы Юноши Девушки 

Показатель готовности к браку 3,2 4,7 

Статистика U Манна-Уитни 53,000 

Уровень значимости различий: 

критерий Манна-Уитни 

(достигается при р < 0,05) 

р < 0,05 
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Как видно, критерий р не превышает 

значения 0,05, что говорит о достоверной 

значимости различий между готовностью 

к браку юношей и девушек. Иными сло-

вами, девушки, достигшие студенческого 

возраста (17–20 лет), ощущают себя более 

готовыми к вступлению в брак, созданию 

семьи, нежели юноши того же возраста. 

В таблице 2 представлено сравнение 

представлений о браке юношей и деву-

шек. 

Таблица 2 

Представления юношей и девушек о семье 

Показатели Юноши 

(средний 

балл) 

Девушки 

(средний 

балл) 

Статистика 

U Манна-

Уитни 

Уровень значимости 

различий: критерий 

Манна-Уитни 

(достигается при 

р < 0,05) 

Представления 

о браке как о соци-

альном явлении  

3,2 3,6 126,500 Не достигнут 

Личностное напол-

нение 

понятий «брак», 

«семья» 

2,6 3,4 33,000 р < 0,05 

 

Ожидания 

от будущей 

семейной жизни 

3,7 3,9 183,500 Не достигнут 

Как видно из таблицы 2, достоверно 

значимые различия достигнуты только в 

отношении личностного наполнения по-

нятий «семья», «брак». Это означает, что 

применительно к себе, к собственной 

жизни девушки более положительно оце-

нивают семью, чем юноши. Это заметно и 

при качественном анализе ответов ре-

спондентов. При продолжении предложе-

ния «главным в семье является…» девуш-

ки более развернуто и осмысленно отве-

чали: «любовь, взаимопонимание», «что-

бы люди могли доверять друг другу, что-

бы у них были общие интересы, взгляды, 

ну и любовь, конечно», «чувство, что ты 

нужен, что без тебя не могут, что есть лю-

ди, которым ты небезразлична, и они го-

товы ради тебя на многое», «дети, обяза-

тельно, без детей семья неполноценна», 

«любовь, чувства» и пр. Юноши отвечали 

менее развернуто, чаще отшучивались: 

«муж», «чтоб проблем не было», «ну, что-

бы все нормально было, без экшна» 

(в данном контексте «экшн» может озна-

чать, нервное напряжение, срывы и пр. – 

Е.Ч.). Иными словами, в целом для юно-

шей личностное наполнение понятий «се-

мья» и «брак» менее содержательно и бо-

лее поверхностно, чем для девушек. 

Далее изучены различия в представ-

лениях юношей и девушек об особенно-

стях общения в семье (таблица 3). 
Таблица 3 

Представления юношей и девушек об особенностях общения в семье 

Показатели Юноши Девушки Статистика U 

Манна-Уитни 

Уровень 

значимости 

различий: 

критерий 

Манна-Уитни 

(достигается 

при р < 0,05) 

Доверительность 8,9 12,1 27,500 р < 0,05 

Взаимопонимание 9,6 13,7 22,000 р < 0,05 

Сходство во взглядах 9,4 10,2 189,000 Не достигнут 

Общие символы семьи 7,9 10,5 46,500 р < 0,05 

Легкость общения 12,1 13,7 151,000 Не достигнут 

Психотерапевтичность 10,2 12,8 48,500 р < 0,05 
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Анализ таблицы 3 показывает, что 
юноши и девушки по-разному оценивают 
значимость различных факторов общения 
в семье. 

Так, для девушек достоверно более 
значимыми оказываются такие характери-
стики общения, как доверительность, вза-
имопонимание, общесемейные символы, 
психотерапевтичность общения. Это го-
ворит о том, что для девушек более, чем 
для юношей, значимо всестороннее обще-
ние в семье, возможность иметь близкие, 
доверительные отношения. Возможно, это 
связано с большей ориентацией девушек 
на семью, чем юношей. Юноши, в свою 
очередь, более ориентированы на социум, 
установление социальных контактов, со-
циальные достижения. Помимо этого, де-
вушки, вероятно, более эмоциональны и в 
целом более склонны к интимно-личност-
ному общению, чем юноши. 

Таким образом, проведя анализ осо-
бенностей готовности и отношения к бра-
ку у юношей и девушек студенческого 
возраста, мы можем отметить, что девуш-
ки более готовы к браку, чем юноши; де-
вушки склонны к более глубокому лич-
ностному наполнению понятий «брак», 
«семья»; для девушек большую значи-
мость имеет фактор разностороннего об-
щения в браке, чем для юношей. Эта раз-
ница проявляется в следующем: 

– девушки, достигшие студенческо-
го возраста, ощущают себя более готовы-
ми к вступлению в брак, созданию семьи, 
нежели юноши того же возраста; 

– девушки склонны к более глубо-
кому личностному наполнению понятий 
«брак», «семья», чем юноши; 

– для девушек большую значимость 
имеет фактор разностороннего общения в 
браке, чем для юношей; возможно, это 
связано с большей ориентацией девушек 
на семью, чем юношей; юноши, в свою 
очередь, более ориентированы на социум, 
социальные достижения, установление 
социальных контактов; 

– у юношей представления о семье 
как о социальном институте довольно 
общие и в силу возраста нередко связаны 
с радикальными суждениями, максима-
листским взглядом на жизнь; 

– у юношей личностное наполнение 
понятия «семья» менее положительно; это 
обусловлено потребностью в личной сво-
боде, менее глубоким осмыслением сути 
семьи и потребности в ней; 

– у всех студентов не сформированы 
представления о значимости таких аспек-
тов общения в семье, как доверитель-
ность, взаимопонимание и межличностное 
общение, а также сходство во взглядах, 
что обусловлено стремлением реализовы-
вать эти функции общения в других соци-
альных группах. 

Студенчество во все времена отли-
чалась неоднозначностью, в современной 
ситуации усиление этой неоднозначности 
продиктовано крайне разнообразным со-
циальным опытом современных студен-
тов, разным отношением к миру, разными 
ценностями и идеологической направлен-
ностью. Для современных студентов ха-
рактерна повышенная инфантильность, 
более легкая адаптация к новым услови-
ям, терпимость к взглядам, идеям других. 
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Контекстом излагаемого здесь со-

держания служит необходимость поиска и 

применения новых подходов к решению 

проблемы распространения и употребле-

ния психоактивных веществ (ПАВ) в мо-

лодежной среде. Многие из ПАВ вызыва-

ют зависимость даже после «пробного» 

употребления. Это требует постановки 

психологического заслона к употребле-

нию ПАВ еще до первого их употребле-

ния. Вместе с тем, склонность к употреб-

лению ПАВ носит латентный характер. 

Это вызвано преднамеренным сокрытием 

(диссимуляцией) таковой склонности. 

Диссимуляция  представляет собой 

главное препятствие для своевременного 

выявления склонности к употреблению 

психоактивных веществ. Таковую склон-

ность можно выявить косвенно – через 

диагностику эмоциональной установки, 

отношения к употреблению ПАВ путем 

регистрации непроизвольной задержки 

моторной реакции в сложной психомо-

торной задаче выбора. 

1. Понятие «отношение» является 

базовой психологической категорией. Оно 

незаменимо в большинстве концепций, 

направленных на объяснение механизмов 

и закономерностей человеческого поведе-

ния. В известной теории А.Н. Леонтьева 

отношение (в форме личностного смысла) 

рассматривается в качестве одной из трех 

образующих психического образа. 

В структуре деятельности (в одноименной 

теории А.Н. Леонтьева) личностный 

смысл, «пристрастность» является произ-

водным от смыслообразующего мотива, 

обеспечивая посредством эмоций «плюс-

минус санкционирование» действия [2]. 

В американской психологии со времен 

Гордона Оллпорта отношение также за-

нимает почетное место в объяснительных 

схемах поведения. Уже в 1935 г. Г. Олл-

порт писал: «Понятие отношения, вероят-

но, самое определенное и незаменимое 

понятие в современной социальной пси-

хологии <…> Это полезное, можно ска-

зать, мирное понятие принято настолько 

повсеместно, что оно буквально водрузи-

ло себя в качестве краеугольного камня в 

системе взглядов американской социаль-

ной психологии. Фактически несколько 

авторов (см.:. Bogardus, 1931; Thomas and 

Znaniecki, 1918; Folsom,1931) определяют 
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социальную психологию как научное изу-

чение отношений (Allport G., 1935. Цит 

по: [28, c. 22]). По определению Г. Олл-

порта, «Отношение – это психическое и 

физиологическое состояние готовности, 

организованное опытом, оказывающее 

прямое или динамическое влияние на от-

вет индивида на все объекты и ситуации, с 

которыми оно взаимосвязано» [28, c. 22]. 

В отечественной психологии отношение, 

когда речь заходит об его американской 

трактовке, обозначается термином «атти-

тюд». Eagly и Chaiken определяют атти-

тюд (отношение) как психологическую 

тенденцию, которая выражается в оценке 

некой сущности с некоторой степенью 

одобрения или неодобрения [10]). Соглас-

но наиболее распространенной трактовке 

понятия, аттитюд объединяет три компо-

нента: оценку объекта (аффект, эмоцию), 

представление об объекте (связанные с 

ним убеждения) и потенциальное дей-

ствие (в пользу или против) объекта [24]. 

Приведу характерное определение, сфор-

мулированное Х. Трайэндисом: «Отноше-

ние – это идея, заряженная эмоциями, ко-

торая предрасполагает к определенному 

классу действий в определенном классе 

социальных ситуаций» (Triandis H.C., 

1971. Цит. по: [23, с. 126]). Поскольку ат-

титюд предполагает устойчивое сочетание 

перечисленных компонентов, в отече-

ственной традиции принято использовать 

в качестве его синонима термин «соци-

альная установка». Последнее акцентиру-

ет внимание не на аффективной состав-

ляющей, а на скрытой предрасположенно-

сти к восприятию либо действию. Однако 

не следует забывать, что измеряя «атти-

тюды», социальные установки, мы в 

первую очередь измеряем их аффектив-

ную компоненту, отношение. Можно вы-

разиться и иначе: измеряя валентность 

устойчивого отношения (эмоциональную 

установку), мы косвенно измеряем пред-

расположение, «психическое и физиоло-

гическое состояние готовности» «к опре-

деленному классу действий в определен-

ном классе социальных ситуаций». 

2. Люди постоянно искажают сооб-

щения, руководствуясь вполне осознавае-

мыми мотивами. Это создает массу про-

блем при психодиагностике и анкетиро-

вании. Чаще всего такие искажения каса-

ются отношения к людям либо событиям, 

затрагивающим материальное или душев-

ное благополучие испытуемого. Резюми-

руя, неполный перечень искажающих ди-

агностическую картину факторов таков: 

мотивация участия в обследовании, инди-

видуальные особенности извлечения ин-

формации из памяти, способность к ин-

троспекции, особенности процедуры и 

метода исследования, стратегия самопре-

зентации и сознательной маскировки, 

неосознаваемые защитные механизмы 

Эго, давление социальных установок на 

желательность ответов, чувствительность 

темы исследования к социальной жела-

тельности. 

Сравнительно недавно эта проблема 

стала серьезно интересовать до того рав-

нодушную к ней американскую когнитив-

ную психологию [15; 18; 25; 26 и др.]. 

3. За последние три десятилетия за-

падная когнитивная и социальная психо-

логия далеко продвинулись в область ис-

следования неосознаваемых когнитивных 

процессов (см. обзоры в: [4; 29]). Были 

открыты новые методы измерения связей 

между эмоциональной памятью и когни-

тивными процессами [19], ознаменовав-

ших важный прорыв в средствах объек-

тивного исследования влияния скрытых 

эмоциональных установок на принятие 

решения и поведение. 

Во всем многообразии опублико-

ванных за минувшие десятилетия иссле-

дований можно выделить ключевые зако-

номерности, которые легли в основу так 

называемых имплицитных методов изме-

рения отношений (attitudes implicit meas-

urement). 

1. Очень быстрая активация памяти 

(несколько десятков миллисекунд) в ответ 

на появление объекта установки [3; 4; 13; 

27; 29]. 

2. На пусковой стадии оценочного 

процесса объект установки либо его сим-

волический заместитель (изображение или 

название) могут автоматически вызывать 

его оценку без намерения, усилия и даже 

осознавания со стороны субъекта [7; 9]. 

3. Благодаря моментальной автома-

тической неконтролируемой природе та-

ковой оценки субъект не отдает себе в ней 

отчета, но она существенно влияет на его 
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последующие суждения и поведение [30; 

38]. 

4. Автоматическая активация выра-

жается в повышении доступности (acces-

sibility), активационного потенциала кате-

гории, что проявляется в уменьшении ла-

тентного периода и вероятности отве-

тов, характерных для измеряемой уста-

новки [11; 12; 13]. 

5. Автоматическая стадия оценоч-

ного процесса предшествует следующей 

за ней стадии размышления и осознанного 

вынесения суждения, поэтому практиче-

ски не зависит от осознаваемых искажа-

ющих установок [28]. 

6. Автоматическая активация более 

характерна для наиболее сильных и 

устойчивых установок. 

7. Автоматические процессы фор-

мируются  при сочетании объекта уста-

новки с определенной эмоцией либо пси-

хическим состоянием, следующим непо-

средственно за, либо сопровождающим 

его. 

Два последних условия характерны 

для формирования аддиктивного поведе-

ния. Его психологическую основу состав-

ляют непроизвольные иррациональные 

эмоциональные установки (влечение, тяга, 

зависимость, гедонизм), общей для кото-

рых является глубокая позитивная связь с 

объектом зависимости на основе мощной 

нейрофизиологической доминанты [1]. 

Измерение этой установки является 

главной задачей диагностики зависимого 

поведения. 

4. Среди способов измерения им-

плицитных установок, насчитывающих в 

современной практике западных когни-

тивных исследований более двадцати, 

наибольшее внимание исследователей 

привлекают два класса, основанные на из-

мерении скорости реакции испытуемого: 

1) методы, основанные на последо-

вательном прайминг-эффекте, такие как 

метод оценочного прайминга (evaluative 

priming) [3; 4; 11; 12; 37; 38 и др.], 

2) методы, использующие задачи 

соревнования ответов (response competi-

tion tasks), такие как Тест имплицитных 

ассоциаций (Implicit Association Test 

(IAT)) [15; 16; 17; 32; 33; 34]. 

Согласно недавнему обзору [30] из 

6282 цитирований, к первому относится 

19,7%, ко второму – 43,6%. 

5. Тест Имплицитных Ассоциаций 

(IAT) был предложен тремя исследовате-

лями из Вашингтонского университета 

(США): Энтони Гринвальдом, Дебби 

МакГи и Джорданом Шварцем [16; 17]. 

Он предназначался для измерения «авто-

матического аффекта либо установки», 

«проявляющихся в форме действий или 

суждений, находящихся под контролем 

автоматически активируемой оценки без 

осознания причинной связи со стороны 

субъекта» [16, с. 1464]. Имплицитная 

установка определена как «интроспектив-

но неидентифицируемые либо неверно 

идентифицируемые следы прошлого опы-

та, опосредующие чувства, мысли либо 

действия предпочтения или отвержения в 

отношении социальных объектов» [18, 

с. 8]. IAT предназначался для измерения 

скрытых установок через измерение ле-

жащих в их основе автоматических оце-

нок. Метод предназначен также для изме-

рения социальных стереотипов, определя-

емых как «ассоциации между социальной 

группой или категорией и чертой», и для 

измерения самооценки. Имплицитная са-

мооценка определялась авторами как «ин-

троспективно неидентифицируемое либо 

неверно идентифицируемое влияние са-

моотношения (self-attitude) на оценивание 

ассоциируемых и не ассоциируемых с со-

бой (self-associated and self-dissociated) 

объектов» (см.обзор: [5]). 

Процедура IAT, в самом общем 

плане, состоит в вычислении разницы 

между скоростью сортировки связанных 

попарно биполярных категорий объектов 

при двух вариантах их сочетаний с бипо-

лярными категориями атрибутов. 

Предположим, перед вами стоит за-

дача рассортировать игральные карты че-

тырех мастей так, чтобы  крести и пики 

лежали справа, а бубны и червы – слева. 

Если категории (в данном случае – масти) 

будут попарно связаны неким общим при-

знаком (здесь – цветом), классификация 

займет меньше времени. Цвет, присущий 

обеим категориям, создает основу для 

классификации. Напротив, если бы задача 

состояла в складывании в одну стопку пик 

и червей, а в другую – бубен и крестей, 
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работа заняла бы больше времени. Идея 

состоит в том, что по разнице в скорости 

при двух условиях классификации деду-

цируется то, что у испытуемых есть некая 

стратегия как имплицитная основа клас-

сификации. Эффективность метод IAT не 

снижается и когда наличие некой страте-

гии классификации не осознается либо 

маскируется испытуемым. Разность про-

изводительности, основанная на реги-

страции латентных периодов реакций при 

релевантной и иррелевантной задачах 

классификации, носит название «эффект 

теста имплицитных ассоциаций» (IAT 

effect). Эффект указывает на направление 

и относительную силу связи между объ-

ектной и атрибутивной категориями. 

В нашей редакции компьютерная версия 

IAT носит название «Объективный Тест 

Установок (ОТУ)». Метод предпочтите-

лен, когда наличие некой стратегии клас-

сификации неочевидно либо отрицается 

испытуемым. Например, когда нужно вы-

яснить валентность отношения к интере-

сующему объекту. Модельная задача: вы-

явление отношения подростка к употреб-

лению психоактивных веществ. 

6. Валидность Теста имплицитных 

ассоциаций была неоднократно доказана 

на примере универсальных закономерно-

стей, разделяемых большинством людей: 

на гендерной специфике в отношении к 

карьере либо семье, гендерной специфике 

в отношении к научной карьере либо ли-

тературе, музыке и живописи, полярной 

валентность отношения к жизни и смерти, 

молодости и старости, и т.п. Другой под-

ход к валидизации IAT – использование 

априори известных социальных групп, 

полярно относящихся к одному и тому же 

объекту (внутригрупповые / межгруппо-

вые установки). Например, диаметрально 

разнятся установки белого и черного 

населения Северной Америки по отноше-

нию друг к другу; отношение к сексуаль-

ным меньшинствам, отношение к людям с 

избыточным весом, с ограниченными 

возможностями, к людям пожилого и мо-

лодого возраста, и т.п. В подавляющем 

большинстве случаев [16] сдвиг IAT эф-

фекта соответствовал априорной гипотезе. 

К настоящему времени через обсле-

дование с помощью IAT прошло более 

двух миллионов человек. Выяснилось, что 

предсказательная валидность IAT выше в 

ситуации, провоцирующей испытуемых 

на сознательное либо непроизвольное ис-

кажение явных суждений и оценок: при 

измерении расовых предрассудков и дру-

гих межгрупповых установок [15]. При 

учете признака «социальной чувствитель-

ности» (рейтинг заботы испытуемого о 

том, какое впечатление произведет его 

мнение на окружающих) вариабельность 

данных IAT в шесть раз меньше зависит 

от этого условия (3,4%), чем результаты 

опросников и анкет (24,4%). С увеличени-

ем социальной чувствительности падает 

интеркорреляция имплицитного и экс-

плицитного индикатора установки (с r = 

0,537 для политических предпочтений до 

r = 0,091 для расовых установок и близких 

отношений). По результатам одного из 

метаанализов [20], корреляция между экс-

плицитными и имплицитными индикато-

рами возрастает при увеличении уровня 

спонтанности самоотчета. Таким образом, 

высокая корреляция между IAT эффектом 

и эксплицитными показателями (такими 

как самоотчет и анкетирование) наблюда-

ется тогда, когда испытуемым нечего 

скрывать. Максимальное же различие 

(низкая корреляция) проявляется относи-

тельно «неполиткорректных» тем. 

Высокая защищенность от намерен-

ной и непреднамеренной фальсификации 

побудила к применению IAT в таких сфе-

рах, как склонность к насилию, педофи-

лия, гомосексуализм, суицидальный риск, 

аддиктивное поведение. Исследование, 

проведенное на большой группе преступ-

ников (совершивших убийства и правона-

рушения против личности, сопряженные с 

открытым насилием) с психическими от-

клонениями [32], выявило связь между 

результатами IAT и уровнем психопати-

зации (социопатии) убийц. Степень пси-

хопатизации определялась по специаль-

ной стандартизованной схеме интервью 

(анкета PCL–R), проводимого обученны-

ми экспертами. Была обнаружена выра-

женная взаимосвязь увеличения психопа-

тизации по первой шкале (черствость, от-

сутствие сострадания, склонность к ци-

ничному манипулированию людьми как 

средствами достижения своих целей) с 

относительным сдвигом IAT эффекта в 

сторону положительной оценки слов, обо-
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значающих насильственные действия и 

причинение физического вреда. Исследо-

ватели считают, что IAT может стать ис-

точником дополнительных данных при 

принятии судебных и административных 

решений в практике осуществления нака-

заний. 

В другом исследовании [33] с по-

мощью IAT сравнивались результаты 

групп мужчин-педофилов и насильников с 

мужчинами контрольной группы (студен-

ты). Вербальные опросники не выявили 

никаких различий. Но сдвиг IAT эффекта 

в сторону ассоциации «ребенок + эроти-

ка» был существенно выше для подгруп-

пы, классифицированной как «исключи-

тельные педофилы», и для группы с высо-

ким риском рецидива преступления по 

данным независимых экспертов-

психологов и психотерапевтов. Сходные 

результаты, подтверждающие дискрими-

нантную валидность IAT, были получены 

на контингенте педофилов, скрывающих 

свои сексуальные предпочтения [14]. Ав-

торы этого исследования считают, что 

IAT способен обнаружить ядерное когни-

тивное отклонение, могущее подкреплять 

педофилическую поведенческую девиа-

цию. 

Аддикции, в том числе – наркозави-

симость, относят к социально неприемле-

мым формам поведения. Помимо чисто 

психологических факторов, они могут 

поддерживаться химической зависимо-

стью, как это характерно для курения, ал-

коголизма и наркомании. И те, и другие 

внутренние факторы аддикции формиру-

ют иррациональную эмоциональную при-

влекательность такого поведения (импли-

цитную аффективную установку), прида-

вая ему навязчивый характер. Это делает 

аддиктивное поведение одной из мишеней 

для IAT. Исследование [31] было посвя-

щено использованию имплицитной при-

влекательности курения для предсказания 

явного поведения. Были получены высоко 

значимые различия в величине латентных 

периодов ответов для курящих и некуря-

щих, т.е. IAT эффект сдвигался для кон-

трастных выборок в предсказанную сто-

рону. С другой стороны, если сдвиг оцен-

ки у некурящих был однозначно направ-

лен в негативную сторону, у курящей 

группы оценки в среднем колебались в 

районе нуля. В обзорной части и в резуль-

татах оригинального исследования [21] в 

группе, злоупотребляющей алкоголем, 

выявился положительный IAT эффект в 

сторону связи алкоголя с возбуждением. 

В исследовании J. Huijdinga с соавторами 

[22] тоже были получены значимые меж-

групповые различия IAT эффекта для ку-

рящих и некурящих. Положительные ре-

зультаты были получены и для предсказа-

ния с помощью IAT фактов и частоты 

употребления марихуаны среди подрост-

ков, учащихся в колледже [6]. 

В ряде исследований, начиная с 

1998 г. (см. обзор Greenwald [16]), была 

доказана хорошая внутренняя согласован-

ность (от 0,70 до 0,90) и умеренная тест-

ретест надежность IAT (в среднем r = 

0,56). Результаты теста не зависят от сте-

пени знакомства испытуемых со стимула-

ми. IAT эффект относительно нечувстви-

телен к таким процедурным различиям, 

как количество попыток, количество 

предъявляемых объектов в категории и 

временные интервалы между испытания-

ми. Была доказана большая устойчивость 

теста к попыткам сознательного искаже-

ния и установочному поведению испыту-

емых. Например, в одном из эксперимен-

тов испытуемых просили симулировать 

положительную установку к геям. Им это 

полностью удалось при заполнении 

опросника, но они «провалились» при вы-

полнении IAT. Аналогично, не удалось 

симулировать имплицитную позитивную 

расовую установку и такие черты, как 

тревожность и застенчивость. Теоретиче-

ски, возможно натренировать испытуе-

мых сознательно замедлять свои ответы в 

соответствующей фазе эксперимента, но 

наивный испытуемый не может самостоя-

тельно нащупать такую стратегию, и си-

муляция легко выявляется через анализ 

вариативности ответов и неадекватно 

большие латентные периоды. Чрезмерно 

быстрые либо замедленные реакции легко 

отследить при компьютерной обработке. 

Таким образом, IAT зарекомендовал 

себя как метод эмпирического измерения, 

защищенный от влияния преднамеренного 

и/ или непреднамеренного искажения и 

ограничений, связанных с индивидуаль-

ными особенностями рефлексии. С помо-

щью IAT могут стать выполнимыми ис-
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следовательские задачи, недостижимые с 

помощью субъективных опросниковых 

методов. 

Объективный тест установок – мой 

вариант Теста имплицитных ассоциаций – 

также доказал свою надежность и валид-

ность в отношении измерения самооцен-

ки, отношения к значимым другим, уста-

новки к курению и употреблению психо-

активных веществ. В частности, было 

проведено исследование на контрастных 

по признаку отношения к приему нарко-

тиков группах преподавателей и студен-

тов вуза и техникума (исполнитель – Ре-

гиональный социо-психологический 

центр в лице Т.Н. Клюевой (руководи-

тель), С.В. Жадаевой, М.П. Михеевой, 

Е.А. Поспеловой, О.В. Гоголевой, 

С.Ю. Шарапова). Выборка исследования – 

242 человека. Исследование подтвердило, 

что скорость реагирования нажатием на 

кнопки полностью соответствует предпо-

ложениям, обосновывающим тактику те-

стового предъявления стимулов. Под-

твержден принцип непреднамеренной 

оценки через непроизвольную задержку 

реакции нажатия на кнопки, связанные с 

противоположной эмоциональной валент-

ностью. 

Критериальная и предсказательная 

валидность была установлена путем срав-

нения установок здоровых испытуемых 

(32 человека) с группой наркозависимых 

(20 человек). Опорные диагностические 

индикаторы статистически значимо раз-

личали эти группы. Более того, они высо-

ко значимо (R Спирмена = 0,356712, p < 

0,009) коррелировали с реабилитацион-

ным потенциалом наркозависимых, оце-

ненным их лечащим врачом (исследова-

ние Ю.А. Жуковой). 

Проверка тест-ретест надежности на 

44 студентах училища при ретестовом 

промежутке семь недель выявила уровень 

корреляции (ранговая Спирмена) R = 

0,316795, p < 0.036. Тест-ретест надеж-

ность по 60 классам (1000 человек) со 

средним ретестовым промежутком в 1 ме-

сяц – линейная корреляция Пирсона: r = 

0,285699, p< 0,0269 (исполнитель – Регио-

нальный социо-психологический центр). 

Надежность «ОТУ: Наркотик» уста-

новлена методом расщепления (четные/ 

нечетные латентные периоды реакций по 

сериям) на 995 старшеклассниках. Линей-

ная корреляция для индикатора D2: r = 

0,960268. Согласно формуле Спирмена-

Брауна, вычисленная надежность при ин-

дивидуальном обследовании для индика-

тора D2 равна 0,9797. Стандартная ошиб-

ка измерения, вычисленная на основании 

выборки стандартизации в 1586 человека 

для несгруппированных данных, для ин-

дикатора D2 равна 0,045287. 

Сопоставление данных по надежно-

сти двумя разными методами позволяет 

говорить о том, что в момент обследования 

«ОТУ: Наркотик» является очень надеж-

ным инструментом измерения. Но при 

этом следует учитывать, что сам психоло-

гический феномен – отношение к употреб-

лению психоактивных веществ – является 

весьма неустойчивым во времени. 

На основе изложенных выше теоре-

тических соображений и проведения пи-

лотажных исследований по определению 

психометрических характеристик Объек-

тивный тест установок (ОТУ: Наркотик) 

был принят Министерством образования 

Самарской области как основной метод 

определения риска употребления ПАВ в 

учебных заведениях г. Самары и Самар-

ской области. 
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Умение работать с представителями 

различных культур, правильно понимать 

различие людей, быть толерантными к 

ним, уметь утверждать своими личными 

делами и словами культурный плюрализм 

в обществе – эти задачи, несомненно, яв-

ляются наиболее приоритетными в подго-

товке будущих бакалавров образования. 

Обобщенный анализ позиций уче-

ных-педагогов России и Германии отно-

сительно этого вопроса позволяет выде-

лить ряд основных областей подготовки 

бакалавров образования, в которых у сту-

дентов должны быть сформированы опре-

деленные компетенции в соответствии с 

требованиями мультикультурного образо-

вания. К таковым относятся культура и 

плюрализм; коммуникация и психологи-

ческие барьеры, стереотипы; социокуль-

турная идентификация [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Подготовка специалистов к профес-

сиональной педагогической деятельности 

в сфере образования в России регламен-

тируется федеральными государственны-

ми образовательными стандартами выс-

шего профессионального образования 
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(ФГОС ВПО) и федеральными государ-

ственными образовательными стандарта-

ми высшего образования (ФГОС ВО), ко-

торые предусматривают приобретение 

будущими бакалаврами образования зна-

ний, обеспечивающих восприятие идей 

мультикультурности. 

Содержание и структура ФГОС 

высшего педагогического образования 

отражают его направленность на процесс 

развития профессиональной компетентно-

сти обучающихся, что, в свою очередь, 

отражается в требованиях к выпускникам 

педвузов: через способности личности 

решать задачи разных видов деятельно-

сти. 

Умения личности решать актуаль-

ные профессионально и жизненно значи-

мые задачи определены в направлениях, 

по которым проводится оценка соответ-

ствия выпускника требованиям ФГОС. 

Требования государственного образова-

тельного стандарта ВПО предъявляются 

как к профессиональной подготовке, так и 

к самообразованию в социокультурной 

сфере выпускника. В рамках данной ста-

тьи мы анализируем возможности ступени 

бакалавриата в подготовке будущих педа-

гогов к работе в условиях развивающихся 

мультикультурных процессов. 

Рассмотрим общие требования к 

подготовке выпускников бакалавриата в 

области образования по направлению Пе-

дагогическое образование, зафиксирован-

ные в государственных образовательных 

стандартах третьего поколения (ФГОС 

3+). Выпускник, получивший степень 

(квалификацию) бакалавра образования, 

должен быть готов к решению следующих 

профессионально-образовательных задач 

в области организации образовательной 

системы: 

– участие в исследованиях по про-

блемам развития системы образования; 

– овладение основными методами 

научных психолого-педагогических ис-

следований; 

– обеспечение образовательного 

процесса, ориентированного на достиже-

ние целей конкретной ступени образова-

ния с использованием современных тех-

нологий; 

– установление взаимодействия с 

другими субъектами образовательного 

процесса, партнерами образовательного 

учреждения; 

– использование знания иностранно-

го языка как средства межкультурного 

взаимодействия; 

– реализация образовательных задач 

культурно-просветительского характера в 

профессионально-образовательной обла-

сти; 

– организация работы с обучающи-

мися; 

– создание и использование в педа-

гогических целях образовательной среды 

в соответствии с профилем подготовки; 

– готовность вести с учащимися ин-

дивидуальную работу корректирующего 

или развивающего характера на базе со-

держания профильных дисциплин 

направления; 

– организация самообразования 

(проектирование и осуществление про-

фессионального самообразования). 

Как показало проводимое нами ис-

следование, масштаб разворачивающихся 

мультикультурных процессов таков, что в 

первую очередь необходима совместная 

разработка образовательных программ, 

ориентированных на формирование муль-

тикультурной компетентности, и увеличе-

ние их количества. 

Опираясь на изученный опыт подго-

товки учителей в Германии и учитывая 

традиции отечественной системы образо-

вания, полагаем, что наиболее удобной 

формой организации учебного процесса 

является модульная форма. 

Структура модулей образователь-

ных программ разработана совместно 

преподавателями кафедры иностранных 

языков Поволжской государственной со-

циально-гуманитарной академии (Россия) 

и Людвигсбургского педагогического 

университета (Германия), являющегося 

давним партнером ПГСГА. 

Модули образовательных программ 

1. Рефлексивный (Die Selbststtaen-

digkeit und Selbsttaetigkeit in Globalization). 

Цель модуля: воспитание толерант-

ности, формирование социокультурной 

идентификации личности. 

Примерные образцы заданий 

Система заданий Г. Хофстеде. 

Проанализируйте педагогическую ситуа-
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цию, используя основные критерии оцен-

ки культуры. Предложите пути решения. 

1. Дистанцированность от власти – 

восприятие власти, степень, с которой 

наделенные относительно меньшей вла-

стью члены общества, института или ор-

ганизации ожидают и допускают нерав-

номерность распределения власти. Для 

культур с большой дистанцированностью 

от власти характерно восприятие власти 

как наиболее важной части жизни, пре-

клонение перед начальством; для культур 

с малой дистанцированностью от власти 

характерно построение отношений на ос-

нове равенства, уважения к личности. 

2. Обособленность (индивидуализм) 

как противоположность сплоченности 

(коллективизму) – тяготение к личным 

целям, осознание себя как «я», защита 

частных интересов; коллективистской 

культуре присущи групповые цели, осо-

знание человеком себя как «мы», поддер-

жание групповых форм взаимодействия. 

3. Напористость – нацеленность на 

достижение результата любой ценой; жи-

телей стран с большим значением этого 

показателя относят к «мужскому типу», 

для них характерны такие качества, как 

соперничество, уверенность в себе, целе-

устремленность, приверженность к мате-

риальным ценностям; жители стран с низ-

ким значением этого показателя относятся 

к «женскому типу», для них характерны 

почитание взаимоотношений, культурных 

ценностей, забота о качестве жизни. 

4. Избегание неопределенности 

(неприятие неопределенности) – степень 

восприятия и реагирования на незнакомые 

ситуации; для жителей стран с большим 

значением показателя избегания неопре-

деленности типично недопущение не-

определенных, неясных ситуаций, стрем-

ление к установлению четких правил по-

ведения, доверие традициям и устоям, 

склонность к внутригрупповому согла-

сию, нетерпимость по отношению к лю-

дям с иной жизненной позицией, образом 

мышления; для жителей стран с низким 

показателем избегания неопределенности 

характерно проявление личной инициати-

вы, приемлемость риска, спокойное при-

нятие разногласий, иных точек зрения. 

Ситуация 1. Студентка из страны X 

живет в университетском общежитии 

страны Y в течение года. Ее удивляет тот 

факт, что каждый студент готовит себе 

самостоятельно. Однажды она решила 

пригласить студентку из страны Y и вме-

сте с ней приготовить ужин. Студентка из 

страны Y отказалась, сказав, что предпо-

читает ужинать в одиночестве, тем самым 

она обидела студентку из страны X: та 

подумала, что студентка из страны Y ее не 

понимает. Студентка из страны Y удивле-

на: она просто не восприняла приглаше-

ние приготовить ужин и поужинать вме-

сте всерьез. 

2. Концептуальный (Modern 

BildungSystem). 

Цель модуля: формирование и рас-

ширение знаний о развитии системы 

мультикультурного образования. 

Примерные образцы заданий 

Анализ образовательных программ 

различных стран, характеристика основ-

ных подходов и технологий; характери-

стика мультикультурной образовательной 

среды (МОС); способы организации муль-

тикультурного сопровождения; оценка 

МОС класса, группы. 

3. Организационно-

управленческий (Integrative Bildung 

machen) 

Цель модуля: совершенствование 

практических умений студентов в области 

развития системы мультикультурного об-

разования. 

Примерные образцы заданий 

Задания по системе А.П. Тряпицы-

ной. 

На заключительном этапе рекомен-

дуется использовать задания, позволяю-

щие решать следующие виды задач: 

1. Целостно видеть проблемы, свя-

занные с развитием мультикультурного 

образования. 

2. «Видеть» обучающегося с целью 

определения мультикультурных качеств 

личности, его мотивации и готовности к 

мультикультурному взаимодействию и 

выстраиванию толерантных отношений с 

представителями иных культур, уметь 

оценивать характер мультикультурной 

среды в классе (группе). 

3. Совершенствовать аналитико-

синтетические умения, являющиеся осно-

вой для дифференциации и интеграции 

совокупности знаний об особенностях 
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иных культур (социокультурных, профес-

сиональных и т.д.). 

4. Создавать мультикультурную ин-

тегративную образовательную среду и 

использовать ее возможности, совершен-

ствовать ее в процессе взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса 

образовательных учреждений различных 

стран. 

5. Проектировать и осуществлять 

образовательную деятельность по форми-

рованию мультикультурной компетентно-

сти обучающихся, оценивать эффектив-

ность своей работы. 

Задача модулей образовательных 

программ – обоснованное предписание по 

выполнению действия (набор последова-

тельности действий), включающее в себя 

требования (цель), условия (известное) и 

искомое (неизвестное), сформулирован-

ные в вопросе или задании. Осуществле-

ние решения представляет собой поиск и 

определение неизвестных элементов через 

известные, при этом решить задачу озна-

чает достичь конкретного искомого ре-

зультата. Примерная структура професси-

ональной задачи как единицы содержания 

подготовки, по мнению А.П. Тряпицыной, 

может быть представлена следующим об-

разом: 

1. Обобщенная формулировка – 

описание имеющегося в практике проти-

воречия, трудностей, постановка вопроса. 

2. Ключевое задание, в котором обо-

значен «продукт» решения задачи (что 

требуется представить как результат ре-

шения). 

3. Контекст решения может вклю-

чать следующую информацию: исходные 

данные о ситуации; характеристику име-

ющихся ресурсов для решения задачи 

(информационных, научно-методических, 

временных, психологических, организа-

ционно-управленческих и т.п.); указание 

на теоретическую базу решения задачи. 

4. Задания, которые приведут к ре-

шению (к «продукту»). В основе «продук-

та» решения задачи могут быть некая ин-

формация, действия, операции, отноше-

ния, суждения и оценки, форма поведе-

ния. «Продукт» может быть представлен в 

виде текста (программы, выступления, 

проспекта книги, конспекта урока, пре-

зентации, афиши, рекламы, листовки, ме-

тодических рекомендаций, проекта, мето-

дической разработки и т.д.), а также тек-

ста – описания действий (стратегии пове-

дения, способа действия, операций, тех-

нологий и др.). 

Перечень заданий, совокупность ко-

торых позволяет получить «продукт», в 

котором представлено решение, может 

строиться по-разному в зависимости от 

группы и вида поставленной перед педа-

гогом профессиональной задачи в соот-

ветствии: 

– с этапами организации целостного 

педагогического процесса, включающего 

ценностно-смысловое (методологическое) 

самоопределение; диагностику – анализ – 

прогнозирование; целеполагание – плани-

рование – проектирование (конструирова-

ние); практические действия по организа-

ции педагогического процесса (техноло-

гии, взаимодействие); оценку результата 

педагогической деятельности учащихся и 

педагога, коррекцию; 

– со структурой «продукта» и эта-

пами процесса его создания; 

– с правилами социального взаимо-

действия и речевого поведения [7]. 

Образец задачи №1 

Обобщенная формулировка задачи. 

Современному обществу требуются ра-

ботники, способные к труду в мульти-

культурной образовательной среде. 

Наблюдения показывают, что сегодня все 

больше проблем возникает при работе с 

мигрантами. Появляется вопрос, как ре-

шить эти проблемы (языкового, социаль-

ного, психологического характера). 

Ключевое задание. Дайте описание 

мультикультурной образовательной сре-

ды, формирование которой необходимо 

для работы с детьми мигрантамов. 

Контекст решения задачи. В вашем 

классе обучается несколько мигрантов. 

У них возникают языковые, социальные, 

психологические проблемы. 

Задания, которые могут привести к 

решению. 

1. Определите, какое теоретическое 

знание поможет вам решить проблему. 

2. Соберите информацию о том, как 

решают эту проблему педагоги из других 

стран. 

3. Продумайте свои возможные дей-

ствия на каждом этапе педагогического 
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процесса, которые будут способствовать 

адаптации мигрантов в новой образова-

тельной среде. 

4. Спрогнозируйте возможную ре-

акцию детей-мигрантов на ваши действия, 

придумайте способы совместного реше-

ния проблем с этими детьми. 

5. Оформите окончательный вариант 

решения задачи в виде проекта и подго-

товьтесь к его защите. 

Образец задачи №2 

Обобщенная формулировка задачи. 

Сегодня в рамках проблемы организации 

мультикультурной образовательной среды 

необходимо вовлекать всех учащихся в 

этот процесс. Задача педагога – содей-

ствовать включению каждого ребенка в 

мультикультурный процесс, в особенно-

сти это важно в мультинациональном 

классе. 

Ключевое задание. Разработайте 

совместно с детьми план воспитательного 

мероприятия на тему «Все мы люди одной 

планеты», проведите его. 

Контекст решения задачи. Вы ра-

ботаете в мультинациональном классе. 

Достаточно часто в нем возникают разно-

образные конфликты на межнациональ-

ной почве. Для их предотвращения вы 

предлагаете детям подготовиться к прове-

дению совместного воспитательного ме-

роприятия. 

Задания, которые приведут к реше-

нию. 

1. Определите теоретические источ-

ники решения задачи, выделите в них тео-

ретическое знание об оптимизации спосо-

бов взаимодействия с представителями 

различных культур. 

2. Найдите в вашем городе школы с 

мультикультурными классами, проведите 

беседу с учителями и детьми о взаимодей-

ствии представителей различных культур. 

3. Совместно с детьми мультинаци-

онального класса составьте сценарий вос-

питательного мероприятия с учетом инте-

ресов каждого ребенка, проведите его. 

4. Подведите итоги, обсудите их с 

одногруппниками и преподавателями. 

Подводя итог вышесказанному, по-

лагаем, что систематическое включение 

материалов, отражающих особенности 

менталитета разных народов, став осно-

вой для внесения корректив в разработан-

ные модули программ подготовки бака-

лавров образования, даст возможность 

совершенствовать их, что, в свою очередь, 

позволит оптимизировать процесс разви-

тия мультикультурного образования и по-

высить уровень компетенций, необходи-

мых личности бакалавра образования в 

мультикультурном мире. 
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Dos moipu sto, kai tan gan kinaso. 

Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю. 

Архимед Сиракузский 

В условиях внедрения Федеральных 

государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) начального, основного и 

среднего (полного) общего образования 

особенно острой видится проблема подго-

товки выпускников педагогических вузов 

к реализации образовательного процесса 

на основе технологий деятельностного 

типа. Причем в педагогическом сообще-

стве активно обсуждается роль ИКТ в ка-

честве инструментального обеспечения 

инновационных образовательных моделей 

(«1 ученик – 1 компьютер», «1 ученик – 1 

смартфон», «образование вне стен класс-

ной комнаты», BYOD (англ. bring your 

own device – принеси свое устройство), 

«перевернутое обучение», «артефакт-

педагогика» и др.), их дидактический по-

тенциал (в контексте представления, обра-

ботки и передачи информации, вовлечения 

обучающихся в совместную продуктив-

ную деятельность, повышения их мотива-

ции и т.п.) и технология проектирования 

учебных ситуаций. 

И это вызов времени. Причем ини-

циатива активного использования средств 

информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в образовательном процес-

се современной школы сегодня исходит не 

только «снизу» (исходя из потребностей 

обучающихся), но и рекомендуется «свер-

ху» (что непосредственно связано с реали-

зацией требований ФГОС). Учитель сего-

дня поставлен перед фактом необходимо-

сти выполнять требования междисципли-

нарной программы формирования ИКТ-

компетентности обучающихся, входящей 

в состав основной образовательной про-

граммы. Кроме того, невозможно отри-

цать, что использование сервисов и 

средств информационно-коммуникацион-

ных технологий влияет на создание усло-

вий для качественного выполнения других 

междисциплинарных программ (формиро-

вания универсальных учебных действий, 

реализации стратегий смыслового чтения, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности), реализация которых – зада-

ча каждого учителя-предметника. 

Вот почему один из показателей 

востребованности педагога сегодня – его 

ИКТ-компетентность. Это отражено в Фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте высшего профессио-
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нального образования (ФГОС ВПО) по 

направлению подготовки 050100 Педаго-

гическое образование, которое строится 

на компетентностном подходе. 

В этом случае предметом оценки го-

товности выпускника педагогического 

вуза к профессиональной деятельности 

должны выступать: 

 готовность планировать образова-

тельные достижения обучающихся в со-

ответствии с требованиями ФГОС; 

 готовность внедрять инновацион-

ные образовательные технологии с ис-

пользованием средств ИКТ, направлен-

ных на реализацию деятельностного под-

хода и достижение обучающимися плани-

руемых во ФГОС результатов. 

Говоря о модели «перевернутого 

обучения», следует отметить, что сегодня 

уже накоплен педагогический опыт, кото-

рый позволяет говорить о необходимости 

системного анализа модели. Выделим 

ключевые вопросы проектирования «пе-

ревернутого обучения». 

Точка опоры: что переворачиваем? 
Во-первых, урок. Этимология 

названия данной технологии обучения 

определяет следующий подход: обучаю-

щимся предлагается самостоятельно 

освоить некий теоретический материал, а 

в учебной аудитории организуется актив-

ное обсуждение проблем учебной темы, 

уточняются ключевые вопросы, организу-

ется практическая работа по закреплению 

навыков применения учебного материала. 

Таким образом, формальное объяс-

нение нового материала учителем как 

обязательный элемент урока «отмирает», 

заменяется просмотром видео, анализом 

различных информационных ресурсов и 

т.п. и составляет суть домашней работы. 

Такая домашняя работа должна обеспечи-

вать содержательную подготовку обуча-

ющегося к последующей познавательной 

деятельности, ориентированной на полу-

чение практического опыта в учебной 

аудитории. Но это – «программа-мини-

мум». 

Конечно, идея «перевернутого уро-

ка» оказалась просто революционной сра-

зу в нескольких аспектах: 

 оптимизации ресурса времени; 

 использования дидактического по-

тенциала Интернета; 

 мотивации обучающихся и вклю-

чения их в активную познавательную дея-

тельность. 

Во-вторых, очевидно, что такой 

подход к проектированию образователь-

ного процесса требует «перевернуть» со-

знание (мышление) педагога. И не только 

в плане освоения и внедрения принципи-

ально иной технологии организации обра-

зовательного процесса. Необходимо, на 

наш взгляд, изменить отношение педагога 

прежде всего к образовательным резуль-

татам обучающихся. Да, в наше время 

предметные результаты (именно их учи-

теля и считают основными образователь-

ными достижениями) уже не являются 

самоцелью. Сегодня практически любой 

вопрос расширения знаний может быть 

решен с помощью ресурсов Интернета. 

Важно сформировать у детей желание, 

потребность, привычку инициировать эти 

запросы. Вот в чем ключевая идея совре-

менного образования. 

И, используя элементы «переверну-

того обучения», мы демонстрируем этот 

уникальный (практически неограничен-

ный) потенциал Интернета, его значи-

мость в плане самообразования, формиру-

ем отношение к Сети как к источнику 

знания, способу транслирования и приоб-

ретения практического опыта, создаем 

реальную возможность уйти от «высижи-

вания» и «зубрежки» на уроке, к форми-

рованию активной позиции обучающегося 

как равноправного субъекта образова-

тельного процесса, развитию жизненно 

важных компетенций (в терминах ФГОС – 

универсальных учебных действий) на 

предметном материале. 

В-третьих, и это главное, мы долж-

ны «перевернуть» отношение обучаю-

щихся к процессу познания, а следова-

тельно, и к своей миссии, поскольку дан-

ная модель требует высокого уровня мо-

тивации обучающихся. Для этого необхо-

димо, ни много ни мало, делегировать им 

ответственность за образовательные ре-

зультаты, определить вектор развития (не 

декларативным способом, а через дея-

тельность и осознание потребности), со-

здать условия для самореализации. В этом 

плане значительно возрастает роль 

средств и инструментов промежуточного 

контроля для самооценивания. 
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В частности, можно рекомендовать 

использовать технологии формирующего 

оценивания. Так, эффективность органи-

зации деятельности обучающихся при 

«перевернутом обучении» во многом за-

висит от багажа их знаний, умений и опы-

та, эмоционального и психологического 

настроя. Владея этой информацией в 

«точке входа», педагог с первых шагов 

может выстраивать образовательную тра-

екторию с учетом таких факторов, как 

 личная заинтересованность обуча-

ющихся в предмете исследования; 

 степень погружения обучающихся 

в проблему исследования, потребность в 

приобретении личного опыта; 

 наличие определенных навыков 

самостоятельной учебно-исследователь-

ской деятельности и навыков самооргани-

зации (планирования, целеполагания, са-

моконтроля и т.п.). 

Подобная диагностика поможет 

учителю, выявляя потребности, задать 

вектор развития обучающихся. С этой це-

лью предпочтительным является исполь-

зование сквозных методик оценивания. К 

таким инструментам относится, например, 

графический планировщик «Знаю – Инте-

ресуюсь – Уже научился». 

Анализ опыта показывает, что педа-

гоги, как правило, используют данный 

инструмент оценивания только в содер-

жательном аспекте, отслеживая лишь по-

требности в определенных знаниях и оце-

нивая их приращение в определенном 

проблемном поле. Говоря о формирую-

щем оценивании в условиях ФГОС, мы 

считаем необходимым расширить спектр 

выявляемых потребностей, включив в не-

го, например, уровень ИКТ-компетентно-

сти, организационные и рефлексивные 

навыки. Необходимо стремиться к тому, 

чтобы обучающиеся видели свои образо-

вательные приращения, а учебные ситуа-

ции стали ситуациями успеха обучаю-

щихся. Только при таком условии учебная 

мотивация становится устойчивой, изме-

нится отношение обучающихся к самому 

процессу обучения. 

Что меняется в технологии? 

Как планировать домашнюю работу? 

Ответ на первый вопрос для боль-

шинства педагогов очевиден: алгоритм 

взаимодействия учителя с учеником и 

учебным материалом. 

Однозначного ответа на второй во-

прос нет. Что лежит на поверхности? Как 

правило, «перевернутое обучение» техно-

логически мы связываем с возможностью 

доступа к образовательному контенту в 

домашних условиях. И здесь очень важно 

определить тип ресурса. Это может быть: 

● во-первых, видеозапись объясне-

ния нового материала (видеолекция, дока-

зательство теоремы, анализ закона и т.п.), 

фактически дублирующая этот вид дея-

тельности педагога на уроке и включаю-

щая ее традиционные элементы: целепо-

лагание, анализ актуальности темы, ее 

практической значимости, общую харак-

теристику проблем и т.п. Причем на запи-

си может быть представлено объяснение 

высококлассного педагога. При этом сам 

процесс просмотра видео обучающимся 

создает иллюзию присутствия на уроке, 

но осуществляется в удобном для него 

темпе с возможностью повтора фрагмен-

тов, обращения к дополнительным ресур-

сам для уточнения фактов, понятий, полу-

чения дополнительных сведений и т.п.; 

● во-вторых, познавательное видео, 

например, иллюстрирующее действие ка-

кого-либо закона, принцип функциониро-

вания какого-то устройства, содержащее 

кадры хроники, интервью с экспертом и 

т.п. В этом случае, как правило, требуется 

сопроводительный «маршрутный лист» – 

навигатор, содержащий алгоритмическое 

предписание деятельности обучающегося, 

определяющий цель просмотра, связь ви-

деоресурса (или даже ресурсов, если их 

несколько) с изучаемой темой, а также 

включающий практические рекомендации 

по осмыслению видео, выявлению ключе-

вых элементов, связанных с определением 

понятий, осознанием их практической 

значимости и т.п. 

● в-третьих, электронные библиоте-

ки, online-учебники, научно-популярные 

статьи и т.п. 

Отбор видео- и других (например, 

справочно-информационных) ресурсов и 

их адаптация осуществляются преподава-

телем исходя из образовательных целей и 

задач, что, соответственно, требует опре-

деленного уровня ИКТ-компетентности и 

методического мастерства педагога. При 
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отсутствии качественного образователь-

ного контента в Интернете учителю необ-

ходимо самостоятельно разрабатывать 

дидактический материал и выбирать спо-

соб его трансляции (создавать видеоканал, 

разрабатывать сайт, вести блог и т.п.). 

Что касается способа транслирова-

ния видео, то педагоги уже практически 

отказались от рекомендаций, содержащих 

прямые ссылки на видеоресурс. Как пра-

вило, большей популярностью в образова-

тельной среде пользуются различные сер-

висы, предоставляющие дополнительные 

технологические возможности, например: 

● Google-формы позволяют трансли-

ровать видео и включать различные типы 

вопросов: открытые вопросы; вопросы с 

выбором ответов типа «один из многих» 

или «несколько из многих»; шкала и др. В 

комментариях к вопросам можно встав-

лять ссылки на дополнительные ресурсы. 

При этом ответы обучающихся собирают-

ся в Google-таблице, что позволяет учите-

лю использовать ее как инструмент фор-

мирующего оценивания, для того чтобы 

выявить уровень понимания ключевых 

вопросов изучаемой темы, установить об-

ратную связь и в дальнейшем выстроить 

эффективное взаимодействие с обучаю-

щимися уже в учебной аудитории. 

● сервис learningapps.org позволяет 

прерывать трансляцию видео и дополнять 

ее различными вставками, включая во-

просы и упражнения, подготовленные с 

помощью этого сервиса (викторина с вво-

дом текста, задания на классификацию, 

установление соответствия, восстановле-

ние логической последовательности, 

вставку пропущенных слов и т.п.); 

● сервис ed.ted.com позволяет орга-

низовать просмотр видео (Watch), поду-

мать и ответить на вопросы (Think), про-

смотреть дополнительные материалы (Dig 

Deeper), организовать обсуждение 

(Discuss) и выполнить итоговое задание 

(And Finally). Педагог также имеет воз-

можность анализировать ответы обучаю-

щихся, что определяет его дальнейшую 

деятельность по проектированию ситуа-

ции в учебной аудитории (отбор содержа-

ния, проектирование заданий, выбор ор-

ганизационных форм, стратегий и ин-

струментов оценивания образовательных 

результатов и т.п.). 

Частично поиск и отбор ресурсов 

может быть делегирован обучающимся. 

Но это уже отдельная учебная задача, и 

тогда актуальными становятся вопросы 

организации такого вида самостоятельной 

работы, особую роль в процессе которой 

должны выполнять «маршрутные листы» 

для обучающихся, содержащие ключевые 

(«реперные») точки (понятия), определя-

ющие образовательную траекторию и 

включающие средства промежуточного 

контроля для самооценивания. 

Что делать в классе? 

Самообучение – это действительно 

новый вид деятельности для школьников, 

который требует факта фиксации дости-

жения образовательных результатов. И в 

этом плане методическое преимущество 

использования Google-форм и сервиса 

ed.ted.com является очевидным. Эти ре-

сурсы одновременно выполняют роль и 

навигаторов деятельности для обучаю-

щихся (что смотреть, на какие вопросы 

обратить внимание и т.п.), и являются ин-

струментом формирующего оценивания 

для учителя. Цель данного оценивания – 

выявить проблемные зоны с целью кор-

рекции образовательных результатов, а не 

получить основание для выставления от-

меток. 

По результатам ответов обучаю-

щихся учитель должен выявить вопросы, 

вызвавшие у них трудности, и в ходе пла-

нирования урока решить, как он будет вы-

страивать дальнейшую деятельность обу-

чающихся для достижения требуемых об-

разовательных результатов уже в учебной 

аудитории: подобрать соответствующие 

источники информации и задания, опре-

делить формы взаимодействия обучаю-

щихся, предложить инструменты само-

оценивания и определить критерии для 

итогового оценивания образовательных 

результатов педагогом. 

Что касается организационного и 

методического обеспечения «переверну-

того обучения», то необходимо отметить 

актуальность разработки новых инстру-

ментов и применения организационных 

форм для поддержки аудиторной (как 

правило, групповой) работы. Ведь цен-

ность «перевернутого обучения» как раз 

заключается в возможности использовать 

учебное время для групповых занятий, 

https://learningapps.org/
http://ed.ted.com/
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когда идет процесс активного обсуждения 

содержания теоретического материала, 

сотрудничества в процессе получения уже 

практического опыта. Преподаватель вы-

ступает в этом случае в роли фасилитато-

ра, обеспечивающего успешную группо-

вую коммуникацию. 

Как планировать 

«перевернутое обучение»? 

Творчество невозможно формализо-

вать. Но, например, студентам потребова-

лось некоторое описание технологии про-

ектирования «перевернутого обучения». 

Тезисно это можно описать следующим 

образом. 

Во-первых, необходимо провести 

глубокий методический анализ темы и 

оценить 

● информационные ресурсы для реа-

лизации технологии «перевернутого обу-

чения» (образовательное видео, цифровые 

образовательные ресурсы, информацион-

но-справочные системы и т.п.), их соот-

ветствие содержанию обучения и возраст-

ным особенностям обучающихся; 

● содержательную и технологиче-

скую готовность обучающихся для само-

стоятельного погружения в проблему. 

Во-вторых, провести отбор ресурсов 

(в соответствии с принципом «необходи-

мости и достаточности») и разработать 

«маршрутный лист» для самообразования 

школьников, представляющий собой 

определенное алгоритмическое предписа-

ние по выполнению задания (просмотри-

те, уточните, проанализируйте…). 

В-третьих, сформулировать вопро-

сы, определяющие результативность вы-

полнения алгоритмического предписания. 

В-четвертых, выбрать сервис для 

реализации технологии «перевернутого 

обучения» (learningapps.org, ed.ted.com, 

Google-форма) и подготовить задание для 

выполнения обучающимися. 

В-пятых, выявить вопросы, наибо-

лее сложные для восприятия обучающи-

мися. На практике это делается на основе 

анализа ответов обучающихся (стратегия 

выявления понимания). 

В-шестых, подобрать дополнитель-

ные ресурсы (при необходимости) и скон-

струировать интерактивные задания для 

устранения прогнозируемых проблем. 

В-седьмых, разработать критерии 

для самооценивания обучающимися обра-

зовательных результатов (предметных и 

метапредметных) и оценочные средства 

итогового оценивания этих результатов 

учителем. 

Именно активная позиция обучаю-

щихся, делегированная им ответствен-

ность за результаты обучения, создание 

условий для саморазвития, возможность 

продемонстрировать свой уровень компе-

тентности создают в модели «переверну-

того обучения» реальные предпосылки 

для мотивации и, соответственно, повы-

шения качества образования. 
Литература 

1. Курвитс M. Отличительные особенности перевернутого класса [Электронный ресурс] 

Режим доступа : https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=2824&showentry=5961 (дата 

обращения: 27.04.2015). 

2. Круподерова Е.П., Круподерова К.Р. Формирование метапредметных результатов в 

учебной проектной деятельности с помощью сервисов веб 2.0 // Нижегородское образование. 

2012. №3. С. 149–153. 

 

  

learningapps.org
http://ed.ted.com/
https://edugalaxy.intel.ru/?automodule=blog&blogid=2824&showentry=5961


 

 

58                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №3(8) 

УДК 159.9.072 

ЭМПАТИЙНЫЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ВУЗОВ 

EMPATHIC SKILLS GAINED BY  STUDENTS OF DIFFERENT UNIVERSITIES 

© 2015 

Л.Г. Жданова, 

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия 

(Россия, Самара) 

L.G. Zhdanova 

Samara State Academy of Social Sciences and Humanities 

(Russia, Samara) 

В статье приведены результаты исследования особенностей эмпатии студентов разной 

профессиональной направленности. У будущих педагогов уровень эмпатии выше практически 
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Empathy is of big importance in the process of interaction. With well-developed empathic skills 
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thor’s comparative analysis, students of different majors acquire different empathic skills, the highest 
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Большую роль в развитии межлич-
ностных отношений играет эмоциональ-
ная составляющая, т.е. определенные чув-
ства и эмоции, возникающие у человека 
по отношению к другим людям. Впечат-
ления, которые возникают при восприя-
тии другого человека, оказывают влияние 
на регулятивные процессы в общении и 
понимании. Особое место в развитии 
межличностных отношений отводится 
эмпатии как способности эмоционально 
откликнуться на проблемы другого чело-
века [1]. Эмпатия выступает как способ 
понимания внутреннего мира другого, 
специфики его психологического про-
странства. Воспитанность эмоциональной 
сферы, умение распознавать эмоциональ-
ные состояния других людей помогает 
сбалансировать и оптимизировать меж-
личностные отношения. Как правило, лю-
ди с повышенной эмпатийностью имеют 
достаточно широкий круг общения. Пре-
пятствуют эмпатии стремление избегать 
лишних контактов и безразличное отно-
шение к переживаниям и проблемам дру-
гих людей [2]. 

Развитые эмпатийные способности 
личности проявляются в умении распо-
знавать эмоции и чувства других людей, в 
эмоциональной отзывчивости и умении 
выбрать адекватные действия и слова, по-
могающие другому человеку [4]. 

Эмпатия основана на умении пра-
вильно понимать, что происходит внутри 
другого человека, как он переживает и 
оценивает текущую ситуацию. В процессе 
эмпатийного взаимодействия происходит 
формирование системы ценностей, опре-
деляющей поведение человека по отно-
шению к другим людям. Способность к 
проявлению эмпатии возрастает с накоп-
лением опыта, а также в случае эмоцио-
нального сходства. Хорошо развитые эм-
патийные способности, как правило, сви-
детельствуют об адекватном жизненном 
опыте и возможности самоконтроля по 
отношению к явлениям агрессивности, 
фрустрированности и ригидности. Эмпа-
тичность в большинстве случаев подразу-
мевает социальную чувствительность, от-
ветственность, активность, чуткость и си-
лу. Понимание эмоций напрямую связано 
с уровнем развития эмпатии, и поэтому 
она является составной частью эмоцио-
нального интеллекта. 

Человеческие эмоции редко бывают 
облечены в слова, и поэтому ключом к 
интуитивному постижению чувств друго-
го человека служит способность расшиф-
ровывать информацию, передаваемую не-
вербальными путями: интонацию голоса, 
жест, выражение лица и тому подобное 
[6]. 
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Эмпатия принимает множество 

форм, одна из которых – проницатель-

ность и обусловленное ею понимание 

нужд другого человека. Это своего рода 

«социальный радар». Эмпатия как мини-

мум требует способности расшифровы-

вать эмоции других, а как максимум под-

разумевает восприятие и реагирование на 

глубоко скрытые и не высказанные сло-

вами заботы и эмоции. В своем наиболее 

широком понимании эмпатия – это пони-

мание проблем и тревог, стоящих за пе-

реживаниями другого человека [5]. 

Эмпатия представляет собой слож-

ное явление «вмысливания» и «вчувство-

вания» одного человека в психическое 

состояние другого. Согласно исследова-

ниям В.В. Бойко, неподдельный искрен-

ний интерес к другой личности является 

основной предпосылкой глубокой эмпа-

тии. В.В. Бойко определяет эмпатию как 

форму рационально-эмоционально-интуи-

тивного отражения другого человека. Эм-

патия выступает ценным орудием позна-

ния человеческой индивидуальности, а не 

просто способностью демонстрировать 

соучастие и сопереживание. Глубокой и 

достоверной эмпатии препятствуют такие 

обстоятельства, как отчужденность, без-

различие к личности как таковой, психо-

логический дискомфорт. Эмпатия может 

искажать картину внутреннего мира дру-

гого человека, если имеет место такой за-

щитный механизм, как проекция. Эмпати-

рующий необоснованно проецирует на 

другого человека свои недостатки, при-

вычки, опыт, устаревшие взгляды, пред-

взятые суждения [3]. 

Другой человек, в свою очередь, 

тоже может препятствовать проявлениям 

эмпатии в свою сторону. Это может про-

исходить по различным причинам, таким 

как интроверсия, сниженная коммуника-

тивность, неискренность, неоднознач-

ность психических состояний. Вместе с 

тем эмпатийные способности не обяза-

тельно должны иметь что-то общее с чув-

ствительностью и мягкостью, которые ей 

традиционно приписываются. Высокий 

уровень эмпатии часто проявляется в 

умении достаточно быстро понять чувства 

и состояние другого человека, а затем 

действовать сообразно с ними, руковод-

ствуясь при этом и собственной выгодой. 

Способности к сопереживанию могут 

привести к самопожертвованию, к прояв-

лениям щедрости и благотворительности 

и в то же время могут помогать утонченно 

и искусно манипулировать другими 

людьми. Эмпатия может проявляться про-

сто в понимании психического состояния 

другого человека. При определенных об-

стоятельствах это понимание дополняется 

сопереживанием и сочувствием. Кроме 

того, эмпатия может включать в себя так-

же и поведенческие компоненты, т.е. ка-

кие-то действия или помощь. 

Эмпатия считается профессиональ-

но важным качеством для специалистов, 

работающих с людьми, но вместе с тем 

бывает нелишней и для профессионалов 

других сфер, поскольку повышает эффек-

тивность коммуникаций, помогает разо-

браться в сложных жизненных ситуациях 

и прогнозировать действия других людей. 

На примере большой выборки, со-

стоящей из 645 студентов различных спе-

циальностей, мы выделили некоторые 

особенности в эмпатийных способностях 

студентов разных вузов. В исследовании 

принимали участие будущие специалисты 

профессиональных сфер «человек – чело-

век», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – художе-

ственный образ», «человек – природа». 

Для изучения уровня эмпатии применя-

лись методики И.М. Юсупова [9] и 

В.В. Бойко [3]. 

Практически во всех студенческих 

группах разной профессиональной 

направленности в среднем наблюдается 

заниженный уровень эмпатии по сравне-

нию с нормативными показателями вы-

шеуказанных методик. Это можно объяс-

нить информационной насыщенностью 

жизни современной молодежи, высокими 

темпами, постоянной нехваткой времени 

и достаточно жесткой конкуренцией. 

Данные факторы способствуют формиро-

ванию индивидуализма и рационализма в 

отношениях. 

Основной характеристикой рацио-

нального канала эмпатии является 

направленность психических процессов 

на эмоциональное состояние, проблемы и 

поведение другого человека. По результа-

там нашего исследования, рациональный 

канал эмпатии более всего развит у буду-
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щих педагогов (средний балл 3,37). С по-

мощью этой способности они могут объ-

ективно воспринимать особенности парт-

нера по взаимодействию и сосредотачи-

ваться на его переживаниях. 

Уровень развитости эмоционального 

канала эмпатии показывает наличие спо-

собности вступать в эмоциональный резо-

нанс с окружающими, искренне сочув-

ствовать им и сопереживать. Данный по-

казатель примерно одинаково развит у 

студентов, принявших участие в нашем 

исследовании. Эмоциональная отзывчи-

вость мало соотносится с профессиональ-

ной принадлежностью студентов. Можно 

только отметить, что способности к эмо-

циональному эмпатированию хоть и не-

значительно, но все же более развиты у 

студентов гуманитарной направленности 

(средний балл 3,34) по сравнению со сту-

дентами технической направленности 

(средний балл 2,88). 

С помощью интуитивного канала 

эмпатии человек может понимать поведе-

ние других в ситуации дефицита инфор-

мации. Студенты-педагоги (средний балл 

3,29), студенты-аграрники (средний балл 

3,07), студенты-экономисты (средний 

балл 3,17) более интуитивны в восприятии 

других людей, чем студенты-культуроло-

ги (средний балл 2,96) и студенты-

инженеры (средний балл 2,63). 

Установки, способствующие эмпа-

тии, облегчают восприятие и понимание 

эмоций другого человека. Менее всего 

препятствий для эмоциональной отзывчи-

вости и эмпатического восприятия у сту-

дентов сфер «человек – человек» (средний 

балл 3,81) и «человек – знак» (средний 

балл 3,73). Соответственно, таких препят-

ствий больше у будущих профессионалов 

в других сферах. 

Проникающая способность в эмпа-

тии помогает создавать в коммуникациях 

открытость, задушевность, доверитель-

ность. Организовывать такие условия 

больше получается у студентов-педагогов 

(средний балл 3,27), поскольку они более 

профессионально ориентированы на по-

нимание другого человека. 

Склонность к идентификации в эм-

патии более других продемонстрировали 

студенты-экономисты (средний балл 3,7). 

Они проявили большие способности к 

подражанию, гибкости эмоций и отож-

дествлению себя с другим человеком. 

Таким образом, практически все 

проявления эмпатии, в том числе и ее об-

щий уровень, больше развиты у будущих 

педагогов, а меньше – у студентов техни-

ческих специальностей. 

Мы продиагностировали также 

направленность эмпатии и выявили, что 

студенты-экономисты более остальных 

склонны к эмпатии по отношению к геро-

ям художественных произведений и к эм-

патии в межличностных отношениях, сту-

денты-культурологи – к эмпатии по от-

ношению к детям, студенты-аграрники – к 

эмпатии по отношению к животным. По 

показателям эмпатии по отношению к ро-

дителям и престарелым людям не обна-

ружено существенных различий между 

выборками. Достоверность оценки разли-

чий между выборками подтверждается 

методами математической статистики (Н-

критерий Крускала-Уоллиса). 

Наше исследование показывает, что 

уровень развития эмпатийных способно-

стей оказывает влияние на профессио-

нальное самоопределение. Молодые люди 

и девушки, более склонные к сочувствию 

и сопереживанию другим людям, выби-

рают профессии гуманитарной направ-

ленности. 

Интересным является тот факт, что 

у студентов разных профессиональных 

сфер (за исключением будущих специали-

стов сферы «человек – техника») уровень 

эмпатии на первом курсе ниже, чем на 

последних курсах. Достоверность разли-

чий подтверждается методами математи-

ческой статистики (Н-критерий Крускала-

Уоллиса). Таким образом, за время обуче-

ния в вузе уровень эмпатийности повы-

шается. Возможно, это объясняется 

взрослением и приобретением нового 

опыта за студенческие годы, в том числе и 

опыта в построении эффективного меж-

личностного взаимодействия с разными 

людьми. 

Таким образом, эмпатийные спо-

собности имеют свою специфику для сту-

дентов разной профессиональной направ-

ленности. Осваивающие профессии типа 

«человек – человек» обладают более вы-

соким уровнем эмпатии, чем те, кто овла-

девает другими типами профессий. При 
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этом у студентов-старшекурсников гума-

нитарных вузов показатели развития эм-

патии выше, чем у студентов первых кур-

сов. Соответственно, обучение гумани-

тарным специальностям способствует 

развитию эмпатийных способностей. Как 

уже было сказано, эмпатия является про-

фессионально значимым качеством для 

тех специалистов, которые работают с 

людьми. Но в то же время эмпатия явля-

ется общечеловеческой ценностью и 

необходима для представителей всех про-

фессий, поскольку в любых рабочих кол-

лективах ценятся доброжелательные и 

отзывчивые специалисты, которые умеют 

эффективно взаимодействовать с другими 

людьми. 
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Важным профессиональным качеством психолога является эмоциональная компетентность. По-

этому в условиях вуза необходимо развивать эмоциональный интеллект будущих психологов. Для реше-

ния этой задачи наиболее эффективным средством является социально-психологический тренинг. 

One of the important professional qualities a psychologist should possess is emotional competence. There-

fore, it is necessary to develop future psychologists’ emotional intelligence while teaching  them at the university. 

The most effective way to do that is  social and psychological training. 
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emotional self-regulation. 

Профессиональное мастерство пси-

холога формируется в процессе деятель-

ности, а его профессионально важные 

качества развиваются и совершенствуются 

в процессе учебно-профессиональной 

деятельности в высшем учебном заведе-

нии. Поэтому важной задачей вуза являет-

ся формирование профессионально важ-

ных качеств специалиста. 

Одним из наиболее важных качеств 

будущего психолога является эмоциональ-

ная компетентность, основу которой 

составляет эмоциональный интеллект. По-

этому развитие эмоционального интеллек-

та будущих психологов – важная задача 

учебно-профессиональной деятельности 

вуза. 

В психологической литературе 

представлены различные методы развития 

эмоционального интеллекта: методы эмо-

циональной (психофизиологической) са-

морегуляции (методы релаксации, меди-

тативные техники, дыхательные техники, 

визуализация (представление образов), 

якорные техники), методы влияния и 

контрвлияния, игровые методы, сюжетно-

ролевое моделирование, разбор конкрет-

ных случаев из жизни клиента, кейсовые 

случаи, арт-терапевтические методы и др. 

(Д. Гоулман, Н. Холл, И.Н. Холопонин, 

Д.В. Люсин, И.Н. Мещерякова и др.). 

Данные методы развития эмоцио-

нального интеллекта могут быть реализо-

ваны с помощью различных средств, но 

наиболее эффективным, на наш взгляд, 

является социально-психологический тре-

нинг как один из результативных методов 

активного обучения. 

Исследование развития эмоцио-

нального интеллекта посредством соци-

ально-психологического тренинга прово-

дилось на базе ПГСГА среди студентов I 

и II курсов психолого-педагогического 

направления очного отделения факультета 

психологии. Выборка составила 69 сту-

дентов, возрастной диапазон – от 18 до 20 

лет. 

Для исследования уровня эмоцио-

нального интеллекта студентов были ис-

пользованы следующие диагностические 

методики: «Определение эмоционального 

интеллекта» (Д. Гоулман); «Определение 

уровня эмоционального интеллекта» 

(Н. Холл); методика «Прогноз», разрабо-

танная в Санкт-Петербургской военно-

медицинской академии и предназначенная 
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для определения уровня нервно-психиче-

ской устойчивости личности. 

На этапе сбора эмпирических дан-

ных было проведено обследование сту-

дентов по всем диагностическим методи-

кам. 

Результаты методики Д. Гоулмана 

свидетельствуют о том, что у 9% студен-

тов наблюдался высокий уровень, у 37% – 

средний уровень и у 54% – низкий уро-

вень общего эмоционального интеллекта. 

Результаты диагностической мето-

дики Н. Холла показывают, что у 4% сту-

дентов был обнаружен высокий уровень, у 

39% испытуемых – средний уровень, у 

57% – низкий уровень эмоционального 

интеллекта. 

По результатам методики «Прогноз» 

было выявлено, что 20% студентов имеют 

высокий уровень, такое же количество ис-

пытуемых имеет средний уровень и 60% – 

низкий уровень устойчивости в стрессо-

вых ситуациях. 

Таким образом, полученные резуль-

таты показали, что у большинства студен-

тов определен средний или низкий уровни 

эмоционального интеллекта. Это говорит 

о том, что испытуемые не всегда способ-

ны контролировать свои эмоции, пони-

мать и распознавать эмоции других людей 

и свои собственные, управлять своими 

эмоциями. 

Студенты, имеющие низкий уровень 

эмоционального интеллекта, были при-

глашены для участия в эксперименталь-

ной программе социально-психологиче-

ского тренинга по развитию эмоциональ-

ного интеллекта. Часть студентов с низ-

ким уровнем эмоционального интеллекта, 

которые не смогли по разным причинам 

посещать программу социально-психоло-

гического тренинга, вошли в контрольную 

группу (19 человек). Остальные студенты 

приняли участие в эксперименте и соста-

вили экспериментальную группу (17 че-

ловек). 

На следующем этапе исследования 

была разработана и реализована экспери-

ментальная программа социально-

психологического тренинга «Формирова-

ние эмоционального интеллекта будущих 

психологов». 

При разработке программы тренинга 

мы опирались на работы И.Н. Мещеряко-

вой [1]. 

Целью программы социально-

психологического тренинга стало разви-

тие эмоционального интеллекта будущих 

психологов. 

Данная цель решалась с помощью 

следующих задач: 

1) повысить уровень знаний об эмо-

циональном интеллекте, его составляю-

щих; 

2) развить умение осознавать свои 

эмоции и эмоции других, понимать соб-

ственные чувства и чувства партнера по 

общению, вербализовать их; 

3) научиться контролировать соб-

ственные эмоциональные состояния и 

управлять ими при взаимодействии с дру-

гими; 

4) овладеть эффективными способа-

ми снятия эмоционального напряжения, 

управления интенсивностью эмоций, ме-

тодами эмоциональной саморегуляции; 

5) отработать способы эффективной 

коммуникации на основе эмоциональной 

компетентности; 

6) сформировать умение устанавли-

вать и поддерживать позитивные межлич-

ностные отношения на основе эмоцио-

нальной компетентности. 

При разработке и реализации про-

граммы социально-психологического тре-

нинга мы опирались на ряд принципов: 

добровольности, активности, осознанно-

сти, единства теоретических знаний и 

практических умений и навыков, посто-

янной обратной связи. 

Группа участников тренинга была 

открытой и формировалась на доброволь-

ных началах. 

Встречи со студентами эксперимен-

тальной группы проводились два раза в 

неделю в свободное от занятий время, во 

второй половине дня. Тренинг включал в 

себя 12 занятий-встреч, которые длились 

по 2,5–3 часа. 

Каждое занятие тренинга состояло 

из теоретического и практического разде-

лов. 

Цель теоретического раздела заклю-

чалась в формировании эмоциональной 

компетентности студентов. 
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В теоретическом разделе предлага-

лись для рассмотрения темы, в которых 

уточнялось понятие «эмоциональный ин-

теллект», раскрывались составляющие 

эмоционального интеллекта, факторы, 

влияющие на его формирование. При 

проведении занятий были использованы 

различные методы активного обучения: 

дискуссии, проблемные лекции, мозговой 

штурм и др. 

Практический раздел тренинга был 

нацелен на приобретение студентами 

умений идентифицировать, понимать и 

вербализовать свои эмоции и эмоции 

партнера по общению; управлять эмоция-

ми и контролировать собственные эмоци-

ональные состояния. 

Практический раздел был условно 

разделен на три части: вводную, основ-

ную и заключительную, каждая из кото-

рых решала свои конкретные задачи, 

определяющие ее содержание. 

В ходе вводной части занятия про-

водились упражнения, направленные на 

устранение эмоциональных барьеров, 

напряжения, а также игры с целью созда-

ния доверительных отношений в группе, 

стимулирования желания работать в ко-

манде. 

Основная часть занятия занимала 

большую часть времени (3/4) и была 

направлена на решение основной цели 

тренинга. Она была реализована с помо-

щью игровых (сюжетно-ролевое модели-

рование, игровые упражнения, ситуаци-

онные игры), арттерапевтических (кол-

лаж, изотерапия, музыкотерапия, сказко-

терапия) методов, психогимнастики и др. 

В заключительной части занятия 

подводился итог, проводилась рефлексия, 

формировалась позитивная установка на 

дальнейшее сотрудничество. 

После реализации эксперименталь-

ной программы тренинга было проведено 

повторное обследование испытуемых экс-

периментальной и контрольной групп. 

Затем был проведен сравнительный ана-

лиз результатов, полученных до и после 

проведения экспериментальной програм-

мы тренинга, по всем диагностическим 

методикам с целью определения динами-

ки развития эмоционального интеллекта 

студентов и оценки эффективности про-

граммы социально-психологического тре-

нинга. 

Статистическую обработку полу-

ченных результатов проводили при по-

мощи статистической программы STA-

DIA 6.3, рег. №1354. При обработке были 

использованы статистические критерии 

Вилкоксона, Ван дер Вардена и критерий 

знаков. 

Рассмотрим результаты сравнитель-

ного анализа развития эмоционального 

интеллекта студентов после статистиче-

ской обработки (полученные результаты 

наглядно представлены в табл. 1, 2). 

Таблица 1 

Соотношение средних значений по исследуемым показателям эмоционального интеллекта 

в экспериментальной группе до и после реализации экспериментальной программы 

 Результаты 

диагностической 

методики Д. Гоулмана 

Результаты диагностической методики Н. Холла 

 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

 E
Q

 

С
о

ц
и

ал
ь
н

ы
й

 E
Q

 

Э
к
зи

ст
ен

ц
и

о
н

ал
ь
н

ы
й

 

E
Q

 

О
б

щ
и

й
 E

Q
 

Э
м

о
ц

и
о

н
ал

ь
н

ая
  
о

св
е-

д
о

м
л
ен

н
о

ст
ь 

У
п

р
ав

л
ен

и
е 

св
о

и
м

и
 

эм
о

ц
и

ям
и

 

С
ам

о
м

о
ти

в
ац

и
я
 

Э
м

п
ат

и
я
 

Р
ас

п
о

зн
ав

ан
и

е 
эм

о
-

ц
и

й
 д

р
у

ги
х

 л
ю

д
ей

 

О
б

щ
и

й
 E

Q
 

До 39,82 41,32 40,32 119,56 8,16 2,04 7,44 8,8 34, 68 19,84 

После 41,92 42,56 42,52 125,6 11 6,76 10,76 11,24 51, 6 16, 8 
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Таблица 2 

Соотношение средних значений по исследуемым показателям эмоционального интеллекта 

в контрольной группе до и после реализации экспериментальной программы 

 Результаты диагностической 

методики Д. Гоулмана 

Результаты диагностической методики 

Н. Холла 
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До 38,10 40,53 41,17 118,5 8,67 2,04 7,03 10 8,67 36,82 

После 38,10 41,42 41,78 120,5 8,32 6,5 8,53 10 8, 75 38,10 

По всем шкалам методики Д. Гоул-

мана у испытуемых экспериментальной 

группы до и после реализации социально-

психологического тренинга результаты 

имеют достоверно значимые статистиче-

ские различия. У испытуемых контроль-

ной группы по шкалам данной методики 

достоверно значимые статистические раз-

личия не выявлены. 

Высокие результаты определены у 

испытуемых экспериментальной группы 

по шкале «Внутренний EQ» после прове-

дения программы тренинга. Полученные 

результаты показывают, что участники 

тренинга благодаря игровым упражнени-

ям («Ассоциации», «Представь себе…», 

«Письмо своему внутреннему эмоцио-

нальному интеллекту» и др.) научились 

осознавать свои эмоции, анализировать их 

и выражать словами. Арт-терапевтические 

методы (музыкотрерапия, танцевальная 

терапия) позволили студентам овладеть 

умениями управлять своими эмоциями и 

поведением. Сюжетно-ролевое моделиро-

вание, работа с зеркалом позволили сту-

дентам приобрести умения открыто вы-

ражать свои эмоции и чувства в приемле-

мой форме, управлять интенсивностью 

своих эмоций. 

Положительная динамика наблюда-

ется в результатах по шкале «Социальный 

EQ» после проведения социально-

психологического тренинга у испытуемых 

экспериментальной группы. Мы считаем, 

что это стало возможным благодаря мето-

дам разбора конкретных случаев и про-

блем из жизни участников тренинга, сю-

жетно-ролевого моделирования. Студенты 

в процессе выполнения такого рода зада-

ний научились распознавать эмоции дру-

гих людей, устанавливать и поддерживать 

позитивные межличностные отношения 

на основе эмоциональной компетентно-

сти, конструктивно разрешать конфликт-

ные ситуации. До проведения социально-

психологического тренинга студенты от-

мечали, что у них возникали сложности в 

разрешении конфликтных ситуаций из-за 

того, что они не всегда верно определяли 

эмоциональные состояния других людей. 

У испытуемых экспериментальной 

группы после реализации программы тре-

нинга была отмечена положительная ди-

намика в результатах по шкале «Экзи-

стенциальный EQ». Это свидетельствует о 

том, что на социально-психологическом 

тренинге студенты овладели методами 

эмоциональной саморегуляции, эффек-

тивными способами снятия эмоциональ-

ного напряжения, реагирования на прояв-

ление негативных эмоций. Для повыше-

ния уровня экзистенциального EQ осо-

бенно эффективными, на наш взгляд, ста-

ли методы саморегуляции и арт-терапии, 

которые позволили участникам тренинга 

полностью сконцентрироваться на своих 

ощущениях и эмоциях. 

Кроме того, после реализации соци-

ально-психологического тренинга среди 

студентов экспериментальной группы бы-

ла выявлена положительная динамика в 

результатах по шкале «Общий EQ». Это 

связано с тем, что уровень эмоционально-

го интеллекта студентов этой группы зна-

чительно увеличился после проведения 

экспериментальной программы тренинга, 
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и поэтому у них не был выявлен низкий 

уровень эмоционального интеллекта. 

Сравнительный анализ результатов 

до и после внедрения программы тренин-

га «Формирование эмоционального ин-

теллекта будущих психологов» у испыту-

емых экспериментальной группы по всем 

шкалам методики «Определение уровня 

эмоционального интеллекта» (Н. Холл) 

показывает достоверно значимые стати-

стические различия. У испытуемых кон-

трольной группы подобные изменения не 

выявлены, не определены достоверно зна-

чимые статистические различия, хотя у 

некоторых студентов наблюдалась поло-

жительная динамика по некоторым шка-

лам. 

Положительная динамика результа-

тов, выявленных у студентов эксперимен-

тальной группы после проведения соци-

ально-психологического тренинга, 

наблюдается и по шкале «Эмоциональная 

осведомленность». До проведения экспе-

риментальной программы большинство 

студентов имели низкий и средний уровни 

эмоциональной компетентности. Студен-

ты были слабо осведомлены о своем 

внутреннем состоянии, им трудно дава-

лась рефлексия эмоциональных состоя-

ний. В процессе экспериментальной про-

граммы тренинга большое внимание уде-

лялось вербализации эмоций, рефлексии 

эмоциональных состояний и целенаправ-

ленному пополнению эмоционального 

словаря студентов, что способствовало 

повышению уровня эмоциональной осве-

домленности. 

У испытуемых экспериментальной 

группы отмечены высокие результаты по 

шкале «Управление эмоциями» после 

проведения социально-психологического 

тренинга. Мы считаем, что применение 

игровых методов (ролевая, ситуационная 

игра, игровые упражнения), методов 

саморегуляции (самовнушение, само-

корректировка, самоприказ, составление 

формул самовнушения) в процессе 

программы тренинга позволило студентам 

приобрести умения контролировать свои 

эмоции, вызывать желательные эмоции, 

самостоятельно снимать эмоциональное 

напряжение различными эффективными 

способами. 

Среди студентов экспериментальной 

группы после участия их в тренинге про-

сматривается положительная динамика по 

шкале «Эмпатия». Студенты отмечали, 

что после проведения социально-

психологического тренинга они стали бо-

лее чувствительны к эмоциональному со-

стоянию других людей, легче стали пони-

мать своих товарищей, сопереживать им, 

что улучшило их межличностные отно-

шения с сокурсниками. Мы считаем, что 

этому способствовали специально подо-

бранные игровые упражнения по разви-

тию эмпатии, а также арт-терапевтические 

методы (сказкотерапия, музыкотерапия, 

рисуночная терапия), сюжетно-ролевое 

моделирование. 

В экспериментальной группе после 

реализации программы социально-

психологического тренинга значительно 

повысились показатели по шкале «Распо-

знавание эмоций других людей». Следует 

подчеркнуть, что до проведения тренинга 

студенты отмечали, что им было доста-

точно сложно распознавать чужие эмо-

ции. Это зачастую было причиной недо-

понимания, а затем и межличностных 

конфликтов в группе сверстников. После 

участия в программе тренинга и выполне-

ния специально разработанных упражне-

ний студенты приобрели умения, помога-

ющие лучше понимать эмоции партнера 

по общению. Анализ конкретных случаев 

из жизни студентов позволил им освоить 

способы эффективной коммуникации. 

Сравнительный анализ результатов 

до и после внедрения программы «Фор-

мирование эмоционального интеллекта 

будущих психологов» у испытуемых 

экспериментальной группы продемонст-

рировал достоверно значимые изменения 

по всем шкалам методики «Прогноз»: 

уровень нервно-психической устойчиво-

сти будущих психологов стал выше. 

Студенты в процессе тренинга освоили 

некоторые приемы саморегуляции, 

которые помогли им более эффективно 

справляться с негативными переживания-

ми в стрессовых ситуациях. У испытуе-

мых контрольной группы значительных 

изменений не выявлено. 

Итак, сравнительный анализ резуль-

татов, полученных до и после реализации 

экспериментальной программы «Форми-
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рование эмоционального интеллекта бу-

дущих психологов», показал, что данная 

экспериментальная программа эффектив-

на, она успешно развивает эмоциональ-

ный интеллект, а значит, является резуль-

тативным средством развития такого важ-

ного профессионального качества буду-

щих психологов, как эмоциональная ком-

петентность. 
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Формирование компетенций в со-

временной высшей школе нацелено на 

развитие у выпускника способности при-

менять знания, умения и личностные ка-

чества для успешной деятельности в 

определенной профессиональной области. 

Компетенции объединяют универсальные 

умения (вне-, над- и метапредметные об-

разования, интегрирующие традиционные 

знания) и обобщенные умения (когнитив-

ные, коммуникативные, методологиче-

ские, мировоззренческие и др.) [8]. В за-

висимости от рода решения задач выде-

ляются общекультурные и профессио-

нальные компетенции. 

Логика проектирования квалифика-

ционных требований к выпускникам обо-

значена в работах Н.В. Кузьминой, 

А.А. Марковой, В.Г. Первухинского, 

А.В. Хуторского, В.Д. Шадрикова и др. 

Проведение анализа соответствующей 

сферы профессиональной деятельности 

специалиста (область, виды и задачи про-

фессиональной деятельности) дополнено 

обозначением соответствующих квалифи-

кационных характеристик и профессио-

нально важных качеств, а также отбором 

содержания образования, обеспечиваю-

щего их формирование. 

Однако до сих пор актуальной явля-

ется проблема измерения индикаторов 

компетентности именно во взаимосвязи 

знаний, умений и профессионально важ-

ных качеств студента как в рамках от-

дельных вузов, так и в рамках целых от-

раслей производства, в которых востребо-

ваны выпускники вузов. Отметим, что не-

измеримо большее внимание уделяется 

знаниевому аспекту компетенции по 

сравнению с личностным. 

Необходимо учесть, что в настоящее 

время сделаны попытки разработки пас-

порта компетенции в вузовской подготов-

ке. Например, в работе Р.Н. Азаровой и 

Н.М. Золотаревой [1] описаны в качестве 

индикаторов обобщенные способы дей-

ствий, конкретизированные в умениях по 

ступеням обучения и связанные между 

собой по принципу преемственности. Ав-

торы приводят примеры карт компетен-

ций, описание структуры и дескрипторов 

универсальных компетенций студентов, в 

том числе и уровня сформированности 

личностных качеств. Но, несмотря на де-

тальное описание сущности компетенций, 

авторы не указывают методов измерения 

самих индикаторов. 

Аналогично, анализируя результаты 

освоения студентами познавательной, 

предпринимательской, исследователь-

ской, проблемно-креативной, коммуника-

тивно-организаторской, информационной 
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и профессионально-личностной компе-

тенций, Г.А. Иващенко и соавторы ис-

пользуют такие индикаторы, как устойчи-

вость познавательных, профессиональных 

мотивов, эмоционально-ценностное от-

ношение к будущей профессии, объем 

знаний и умений решения графических 

задач, уровень усвоения учебного матери-

ала, уровень собственной оценки сформи-

рованности профессиональных компетен-

ций [3]. Но мы видим, что не предложено 

средств диагностики профессионально-

личностных компетенций. 

В работах Ю.О. Лободы, Е.А. Хомя-

ковой, С.Г. Катаева, а также И.Н. Зольни-

ковой описана автоматизация на основе 

алгоритмизации формирования компо-

нентов развиваемых компетенций [2; 5]. 

Авторы сосредотачивают свое внимание 

на индикаторах как контрольных точках 

входного уровня сформированности ком-

петенции. С учетом индивидуальных осо-

бенностей обучаемого система выполнит 

автоматическое построение индивидуаль-

ной образовательной траектории форми-

рования компетенции обучаемого. Опти-

мальные методы, формы, средства и тех-

нологии обучения подбираются в кон-

трольных точках определения уровня 

сформированности компетенции. Однако 

авторы основными параметрами входных 

и выходных данных считают результаты 

учебной деятельности студентов, незна-

чительно анализируя сформированность 

профессионально важных качеств. 

Исходя из вышеизложенного кон-

статируем, что, несмотря на большое ко-

личество методических и практических 

разработок, до сих пор востребовано ис-

следование процесса формирования ком-

петенций личностного характера. Необхо-

димо четко обозначить совокупность ко-

личественных и качественных субъектив-

ных и объективных параметров, позволя-

ющих измерять, контролировать и кор-

ректировать результат развития профес-

сионально важных качеств студента, вхо-

дящих в структуру его компетентности 

(личностных компетенций). 

Нами предложено определить в ка-

честве объективных параметров образова-

тельную среду вуза и экспертные оценки 

выраженности личностных компетенций 

студентов вуза, субъективными парамет-

рами считать результаты самооценки сту-

дентами развития компетенций, получен-

ные с помощью методик анкетирования и 

тестирования [4]. 

К количественным параметрам мы 

относим результаты непосредственного 

измерения выраженности развития лич-

ностных компетенций студента. К каче-

ственным параметрам – результаты, полу-

ченные путем методов математической 

статистики (установление различий, тен-

денций, взаимосвязей, зависимостей и 

проверка их достоверности). 

Параметры раскрываются в виде 

набора индикаторов – количественных 

характеристик выраженности профессио-

нально важных личностных качеств, ко-

торые согласно отобранным для исследо-

вания методикам могут быть измерены и 

выражены числовым или логическим зна-

чением («да/ нет», «имеется/ отсутствует» 

и т.п.) и причислены к определенному 

уровню развития («удовлетворительный/ 

неудовлетворительный», «выше среднего/ 

средний/ ниже среднего»). Наиболее оп-

тимально исследовать формирование лич-

ностных компетенций в вузе в режиме 

психологического мониторинга учебного 

процесса. 

Приведем пример исследования ди-

намики качеств личности студентов тех-

нического вуза, профессионально важных 

для инженерных специальностей [7, 

с. 134]. Исследование проводилось в 

2011–2014 гг., участвовали студенты 10 

учебных групп (бакалавриат), общее чис-

ло респондентов составило 227 человек, 

из них 127 – юношей. 

Диагностика личностных качеств 

проводилась по методике многофакторно-

го исследования личности Р. Кеттелла 

(16 PF, форма С) [6], позволяющей иссле-

довать такие фундаментальные личност-

ные свойства, как направленность психи-

ческой жизни человека на внешний или 

внутренний мир, уровень эмоциональной 

устойчивости, тревожности (фактор О), 

нормо- и самоконтроль личностной ак-

тивности и др. Диагностика проводилась 

дважды: на первом курсе после поступле-

ния в вуз и на четвертом курсе перед 

окончанием обучения. Полученные ре-

зультаты заносились в базу данных, ана-
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лизировались и сопоставлялись (критерий 

Вилкоксона, пакет Statistica 6.0). 

Укажем свойства личности, опреде-

ляющие психологический портрет студен-

та инженерных специальностей данного 

вуза (указаны медианы значений для вы-

борки и стандартное отклонение). Для ис-

следуемой выборки студентов такими ка-

чествами являются доминантность в об-

щении и поведении (фактор E, 8 ± 1,1), 

подозрительность (фактор L, 8 ± 1,5), су-

ровость (фактор М, 4 ± 0,9), консерватизм 

(фактор Q1, 4 ± 1,1) и осознанность своих 

эмоций и поведения (фактор Q3, 7 ± 1,1). 

Эти качества сохраняются стабиль-

ными за время обучения; при этом к чет-

вертому курсу снижается открытость и 

общительность (фактор А), студенты ста-

новятся более практичными (фактор М, 3 

± 1,0), более ответственными как в со-

блюдении общественных норм (фактор G, 

7 ± 1,0), так и в осознании собственных 

эмоций и поведения (фактор Q3, 8 ± 1,0). 

Вместе с тем необходимо отметить, что по 

некоторым личностным чертам не выяв-

лено различий, так как качественный ана-

лиз изменений показывает противоречи-

вые тенденции. Например, одни студенты 

стали более эмоционально уравновешен-

ными (фактор С), а другие – менее; или 

одни стали более, а другие менее консер-

вативными (фактор Q1). 

Если учесть, что большинству вы-

пускников предстоит работать в доста-

точно консервативной (строительной) от-

расли на должности, предполагающей ру-

ководство людьми и определенную меру 

ответственности, данные личностные ка-

чества можно считать выраженными на 

удовлетворительном уровне. Из результа-

тов исследования можно сделать вывод, 

что в целом личностные компетенции со-

ответствуют требованиям отрасли к вы-

пускникам вуза – будущим инженерам. 

Однако для получения полноценно-

го представления о процессе формирова-

ния личностных компетенций необходи-

мы дальнейшие исследования и примене-

ние математико-статистических методов 

для установления взаимосвязи личност-

ных компетенций с ценностно-мотиваци-

онными и социально-психологическими 

характеристиками личности студента, а 

также взаимосвязи личностных качеств с 

выраженностью предметных компетенций 

(например, результатами академической 

успеваемости студента в вузе). 

В целом же системное психологиче-

ское сопровождение образовательного 

процесса позволит анализировать и мо-

дернизировать учебные планы и програм-

мы с использованием объективного ин-

струмента диагностики наличного уровня 

компетентности в целях принятия управ-

ленческих решений, осуществлять анализ 

воздействия традиционных и инноваци-

онных образовательных и психолого-

педагогических технологий на качество 

обучения и личностные изменения обу-

чающихся. 
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При переходе с начальной на среднюю ступень обучения ребенку-пятикласснику приходится 

преодолевать ряд трудностей. В период адаптации обнаруживается снижение успеваемости, мотивации к 

учению, выявляются признаки тревожности, сигналы отклоняющегося поведения. Изучение уровня 

мотивации способствует устранению некоторых трудностей в адаптации пятиклассников. 

A 5
th

 grader’s adaptation to new learning conditions is a vital issue the child faces. During the transition 

from primary to secondary stage of education he has to overcome a number of difficulties. This period of 

adaptation may mean a decline in academic progress and thirst for learning, signs of anxiety and deviant 

behavior. Motivation analysis can eliminate some of the difficulties in the process of 5
th

 graders’ adaptation. 

Ключевые слова: адаптация, мотивация, пятиклассники, условия обучения, среднее звено 

общеобразовательной школы. 

Keywords: adaptation, motivation, 5
th

 graders, learning environment, middle school, secondary school. 

Измененные требования ФГОС ак-

туализируют вопрос адаптации к новым 

условиям обучения в среднем звене обще-

образовательной школы. 

В психологических словарях под 

адаптацией понимается приспособление 

человека к условиям социальной среды. 

Она предполагает: 1) адекватное восприя-

тие окружающей действительности и са-

мого себя; 2) адекватную систему отно-

шений и общения с окружающими; 3) 

способность к труду, обучению, к органи-

зации досуга и отдыха; 4) способность к 

самообслуживанию и самоорганизации, к 

взаимообслуживанию и самоорганизации, 

взаимообслуживанию в коллективе; 5) 

изменчивость (адаптивность) поведения в 

соответствии с ролевыми ожиданиями 

других. 

Учеными выделяется четыре перио-

да адаптации. В своей работе мы подроб-

но остановимся на втором этапе адапта-

ции ребенка к школе – переход в 5 класс. 

Вместо одного учителя школьники начи-

нают учиться у разных преподавателей. 

И если учитель начальных классов, как 

правило, опекает своих ребят, помогает 

им в преодолении проблем общения, то 

учителя средних классов в основном от-

носятся более строго и требовательно. Да 

и найти общий язык сразу с несколькими 

учителями бывает нелегко. Кроме того, 

появляются новые предметы, более слож-

ные по сравнению с предметами началь-

ной школы. У детей, переходящих в пя-

тый класс, возникают определенные 

трудности, связанные с усложнением 

учебной деятельности и понижением мо-

тивации к ней. 
Термин «мотив» является ключевым 

в психологии и его определяют многие 
ученые как внутреннее побуждение чело-
века к данной деятельности, связанное с 
удовлетворением определенной потреб-
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ности [2; 3; 4; 5; 7]. В качестве мотивов 
могут выступать как идеалы, интересы, 
убеждения, так и социальные установки, 
ценности личности. 

Под мотивационной сферой лично-
сти А.А. Реан понимает совокупность 
стойких мотивов, имеющую определен-
ную иерархию и выраженную направлен-
ность личности [6, с. 38]. 

В современной психологии терми-
ном «мотивация» обозначается два пси-
хических явления: 1) совокупность по-
буждений, вызывающих и определяющих 
активность индивида, т.е. система факто-
ров, детерминирующих поведение; 
2) процесс образования, формирования 
мотивов, характеристика процесса, кото-
рый стимулирует и поддерживает пове-
денческую активность на определенном 
уровне. 

Несколько десятилетий назад был 
сформулирован закон Йеркса-Додсона, 
который установил прямую зависимость 
эффективности деятельности от силы мо-
тивации. 

Мотивация является важным пока-
зателем протекания адаптации. Когда 
адаптация происходит тяжело, то уровень 
мотивации снижается, желание ходить в 
школу ослабевает. 

В октябре 2014/ 15 учебного года на 
базе МБОУ СОШ №86 г.о. Самара в па-
раллели пятых классов (127 человек) про-
водилось психологическое исследование, 

которое позволило узнать об особенно-
стях протекания процесса адаптации де-
тей к средней школе, а также об уровне 
школьной мотивации. 

Исследование проводилось при по-
мощи методики диагностики мотивации 
учения и эмоционального отношения к 
учению в средних классах школы 
(Ч.Д. Спилбергера, модификация 
А.Д. Андреевой) [1]. 

Было установлено пять уровней мо-

тивации: 

I уровень – продуктивная мотивация 

с выраженным преобладанием познава-

тельной мотивации к учению и положи-

тельным эмоциональным отношением к 

нему. 

II уровень – продуктивная мотива-

ция, позитивное отношение к учению, со-

ответствующее социальному нормативу. 

III уровень – средний уровень с не-

сколько сниженной познавательной моти-

вацией. 

IV уровень – сниженная мотивация, 

переживание «школьной скуки», отрица-

тельное эмоциональное отношение к уче-

нию. 

V уровень – отрицательное отноше-

ние к учению. 

Полученные результаты представ-

лены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Диагностика уровня мотивации и эмоционального отношения к учению 

среди учащихся 5 классов (127 человек) 
Результаты исследования показали, 

что во всех пятых классах преобладает 
третий, средний уровень, 48% школьни-
ков – дети с несколько сниженной позна-
вательной мотивацией. Это можно объяс-

нить тем, что процесс адаптации учащих-
ся, переходящих из начального в среднее 
звено обучения, складывается из несколь-
ких обстоятельств. 
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1. Меняются условия обучения. 

Обучаясь в начальной школе четыре 

года, ребенок привыкает к требованиям 

одного учителя. Именно у этого конкрет-

ного учителя надо было завоевать автори-

тет. Учитель, со своей стороны, легко за-

поминал каждого ребенка, знал, на что он 

способен, находил наиболее эффективные 

способы взаимодействия с ним. Ребенок 

находился в одном и том же кабинете. 

С одним и тем же коллективом, учителем, 

набором требований. При переходе же в 

5 класс ребенок сталкивается с проблемой 

множественности. Во-первых, становится 

много учителей-предметников. Во-

вторых, каждый предмет изучается в сво-

ем кабинете, и таких кабинетов много. 

Пятикласснику следует освоиться в новых 

условиях: запомнить всех учителей-

предметников по имени и отчеству, рас-

положение кабинетов, расписание уроков 

и их изменения, все требования надо со-

блюдать. Авторитет придется зарабаты-

вать не у одного учителя. Количество 

предметов увеличивается. Следовательно, 

и уровень тревожности возрастает. 

2. Учебная деятельность пятикласс-

ника невозможна без мотивации. У него 

присутствует желание хорошо учиться, 

чтобы, например, не огорчать, радовать 

своих родителей и т.д. На мотивацию 

обучения сильное влияние оказывает 

успех или неуспех деятельности, эмоции и 

интересы ребенка. 

3. Повышенная эмоциональность 

пятиклассников. Присутствует эмоцио-

нальная нестабильность в поведении де-

тей пятого класса (частые слезы, перепа-

ды настроения, немотивированные 

вспышки гнева). 

После проведенного исследования 

была составлена карта мотивации к уче-

нию на каждого ребенка, проведено со-

брание с классными руководителями дан-

ных классов и учителями-предметниками, 

где были оглашены следующие рекомен-

дации по обеспечению нормальной адап-

тации учащихся пятых классов: 

1) создавать ситуацию успеха для 

всех учеников; 

2) развивать внутренние положи-

тельные мотивы, которые должны исхо-

дить от самого ребенка и побуждать его к 

активности в учебной деятельности; 

3) с учетом того, что есть способ-

ные, но ленивые дети, менять нейтраль-

ные мотивы в положительные, при этом 

использовать положительные оценки дея-

тельности ученика, например, в дневник 

делать записи с положительной, а не от-

рицательной коннотацией; 

4) развивать коммуникативный мо-

тив (свойственный пятиклассникам), 

учить детей сопереживать успехи и не-

удачи товарищей, выявлять состав неофи-

циальных групп в классе и их лидеров, 

организовывать соревнования между 

группами. При этом избегать негативных 

оценок и замечаний в адрес ученика в 

присутствии класса, а соревнования в 

учебной деятельности организовывать не 

по успеваемости, а по изменению успева-

емости в ходе учебы. Проявлять радость 

по поводу даже малого успеха любого 

ученика и приобщать к этой радости 

остальных учащихся; 

5) вызывать положительные эмо-

ции: для слабоуспевающих – специально 

их создавать (подбирать посильные зада-

ния, поощрять их удачи); для сильных – 

создавать положительные эмоции путем 

возбуждения радости от преодоления осо-

бых затруднений (решение задач повы-

шенной сложности, выполнение объемно-

го задания). 

Проведенное исследование позво-

лило выявить детей, которые нуждаются 

во внимании и помощи психолога в 

первую очередь. С детьми, показавшими 

неблагополучие в результате этого обсле-

дования, была проведена дополнительная 

диагностика, а там, где необходимо, – 

коррекционная работа. 
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Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме тревожности младших подростков и 

ее взаимосвязи с успешностью в учебной деятельности. Автором приводятся некоторые результаты эм-
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Современное научное знание де-

монстрирует возрастающий интерес к 

проблеме тревожности личности. Тревож-

ность как психическое состояние высту-

пает в качестве важнейшего субъективно-

го фактора, определяющего успешность и 

продуктивность деятельности человека в 

сфере труда, общения и познания, оказы-

вает существенное влияние на эффектив-

ность и качество различных видов дея-

тельности, в том числе и учебной. Млад-

ший подростковый возраст – трудный пе-

риод полового созревания и психологиче-

ского взросления школьников. Особенно 

актуальна проблема изучения состояний и 

уровней тревожности применительно к 

учебной деятельности младших подрост-

ков, где понимание психических состоя-

ний и управление ими в процессе позна-

ния и общения является одной из суще-

ственных сторон деятельности. Развитию 

этой темы, в частности, посвящены рабо-

ты Р.Х. Габдреевой, К.С. Лебединской, 

A.M. Прихожан, В.К. Вилюнас, Н.Д. Тво-

роговой, Б.И. Додоновым, А.С. Спиваков-

ской, П.К. Анохиным, К. Изардом, 

М.М. Райской, К. Хорни и др. 

Однако не смотря на многочислен-

ные исследования проявлений тревожно-

сти младших подростков, а также изуче-

ние специфики учебной деятельности 

подростков, проблема взаимосвязи уровня 

тревожности младших школьников и 

успешности в учебной деятельности 

освещена недостаточно.  

Успешность в учебной деятельно-

сти – личностно-значимые учебные до-

стижения, связанные с социальным при-

знанием и переживанием радости. 

Успешность в учебной деятельности рас-

сматривается в трех ключевых значениях, 

которые являются оптимальными услови-

ями, обеспечивающими ее намеченное 

учебное достижение, момент позитивных 

переживаний младшего подростка от до-

стигнутых учебных результатов и высо-

кую социальную оценку, (общественное 

признание индивидуальных заслуг лично-

сти школьника). 

Для нашего исследования взаимо-

связи тревожности младших подростков и 

успешности в учебной деятельности 

большое значение имеет детальное рас-

смотрение структуры успешности в учеб-

ной деятельности. Так как явление учеб-

ной деятельности многогранно, ее струк-

тура будет иметь психологическую, педа-

гогическую и социальную стороны. Педа-

гогическая сторона успешности в учебной 

деятельности рассматривается как дости-

жение более высокого результата в срав-

нении с предыдущими успехами. Соци-
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альная сторона успешности в учебной де-

ятельности понимается нами как социаль-

ная оценка индивидуальных достижений 

и педагогического признания самоценно-

сти личности, а психологическая – как 

переживание радости, гордости, личной 

состоятельности и учебной компетентно-

сти. В структуру успешности учебной де-

ятельности входят следующие компонен-

ты: мотивационно-ценностный, коммуни-

кативный, когнитивный, процессуально-

проектировочный, конструктивно-

действенный, эмоциональный, оценоч-

ный. 

Проанализировав структуру успеш-

ности учебной деятельности младших 

подростков, мы определили, что ее со-

ставляющими являются мотивация учеб-

ной деятельности на успех, развитые 

коммуникативные качества, высокая 

успеваемость, адекватная самооценка. 

Мотивационно-ценностный компо-

нент включает активизацию у младших 

подростков мотива достижения успеха и 

формирование у них таких жизненных 

ценностей, как ориентация на успех, обре-

тение и сохранение чувства собственного 

достоинства, уважение к окружающим 

людям, овладение индивидуально прием-

лемыми, личностно-значимыми и соци-

ально одобряемыми способами эмоцио-

нального реагирования и поведения. 

Коммуникативный компонент ус-

пешности в учебной деятельности млад-

ших подростков включает способности к 

взаимопомощи, сотрудничеству, сопере-

живанию, симпатии, признанию права со-

беседника на свою точку зрения, умения 

устанавливать контакт с окружающими 

людьми, работать в группе, выстраивать 

оптимально сбалансированные человече-

ские отношения. 

Когнитивный компонент преду-

сматривает по возможности максимальное 

раскрытие интеллектуального потенциала 

школьника. 

Достижение успеха невозможно без 

его планирования. Процессуально-проек-

тировочный компонент включает плани-

рование будущих успехов, определение 

перспективы, прогнозирование послед-

ствий учебной деятельности, выбор спо-

собов эмоционального реагирования и 

поведения, обусловленный личным опы-

том, мотивами, способностями, знаниями, 

умениями и навыками. 

Конструктивно-действенный ком-

понент включает целенаправленное пре-

одоление школьниками затруднений, 

встречающихся в учебной деятельности, 

оказание помощи в достижении успеха, 

конструктивное учебное взаимодействие в 

целом. 

Эмоциональный компонент включа-

ет в себя благоприятный психологический 

климат, атмосферу доброжелательности, 

позитивный настрой на учебную деятель-

ность, благоприятное эмоциональное со-

стояние личности, адекватное эмоцио-

нальное восприятие успеха и переживание 

чувств, сопутствующих ему (чувств радо-

сти, гордости, учебной компетентности). 

Понимание успешности как высокой 

социальной оценки достижений личности 

дает основания для выдвижения в модели 

оценочного компонента. Он предусматри-

вает развитие уверенности школьника в 

собственных силах; включает актуализа-

цию способности к саморегуляции пове-

дения и адекватной самооценке результа-

та [2]. 

Тревожность – склонность индивида 

к переживанию тревоги, характеризующа-

яся низким порогом возникновения реак-

ции тревоги. Проанализировав психолого-

педагогическую литературу по выбранной 

теме, мы определили пять уровней тре-

вожности: низкий, средний, высокий, 

очень высокий и «чрезмерное спокой-

ствие». 

Низкий уровень тревожности харак-

теризуется ее отсутствием или слабым 

проявлением таких показателей, как тре-

вожность, затруднение в общении, иници-

атива, дезадаптация, неуверенность в се-

бе, интерес. 

Средний уровень тревожности 

младших подростков проявляется в не-

адекватной самооценке, в частичных не-

явно выраженных затруднениях в обще-

нии с коллективом сверстников или кол-

лективом школьного класса. Младшие 

подростки со среднем уровнем тревожно-

сти не всегда бывают инициативны, 

склонны проявлять инициативу только в 

узких областях и сферах знания. Редко 

такие подростки проявляют признаки 

школьной дезадаптации в поведении. 



Т.А. Парфенова 

 

78                                                                                                              Поволжский педагогический вестник. 2015. №3(8) 

Иногда испытывают неуверенность в се-

бе. В некоторых областях школьных зна-

ний отсутствует интерес. 
Высокий и очень высокий уровни 

тревожности могут порождаться либо ре-
альным неблагополучием школьника в 
наиболее значимых областях деятельно-
сти и общения, либо существовать как бы 
вопреки объективно благополучному по-
ложению, являясь следствием определен-
ным личностных конфликтов, нарушений 
в развитии самооценки и т.п. Высокий 
уровень тревожности часто имеют школь-
ники, которые хорошо и даже отлично 
учатся, ответственно относятся к учебе, 
общественной жизни, школьной дисци-
плине, однако это видимое благополучие 
достается им неоправданно большой це-
ной и чревато срывами, особенно при рез-
ком усложнении деятельности. У таких 
школьников отмечаются выраженные ве-
гетативные реакции, неврозоподобные и 
психосоматические нарушения. Тревож-
ность в этих случаях часто порождается 
конфликтностью самооценки, наличием в 
ней противоречия между высокими при-
тязаниями и достаточно сильной неуве-
ренностью в себе. Подобный конфликт, 
заставляя этих школьников постоянно до-
биваться успеха, одновременно мешает 
им правильно оценить его, порождая чув-
ство постоянной неудовлетворенности, 
неустойчивости, напряженности. Это ве-
дет к гипертрофии потребности в дости-
жении, к тому, что она приобретает нена-
сыщаемый характер, следствием чего яв-
ляются отмечаемые учителями и родите-
лями перегрузка, перенапряжение, выра-
жающиеся в нарушениях внимания, сни-
жении работоспособности, повышенной 
утомляемости. Естественно, что в зависи-
мости от реального положения школьника 
среди сверстников, его успешности в обу-
чении и т.п. выявленная высокая (или 
очень высокая) тревожность будет требо-
вать различных способов коррекции. Если 
в случае реальной неуспешности работа 
во многом должна быть направлена на 
формирование необходимых навыков ра-
боты, общения, которые позволят преодо-
леть эту неуспешность, то во втором слу-
чае – на коррекцию самооценки, преодо-
ление внутренних конфликтов. Однако 
параллельно с этой работой, направлен-
ной на ликвидацию причин, вызвавших 
тревожность, необходимо развивать у 
школьника способность справляться с по-

вышенной тревогой. Известно, что тре-
вожность, закрепившись, становится до-
статочно устойчивым образованием. 
Школьники с повышенной тревожностью 
тем самым оказываются в ситуации «за-
колдованного психологического круга», 
когда тревожность ухудшает возможности 
учащегося, результативность его деятель-
ности, а это, в свою очередь, еще более 
усиливает эмоциональное неблагополу-
чие. Поэтому работы, направленной толь-
ко на ликвидацию причин, недостаточно. 
Приемы редукции тревожности в значи-
тельной мере общие, вне зависимости от 
реальных ее причин [1]. 

Младшие подростки, характеризу-
ющиеся «чрезмерным спокойствием», как 
правило, очень тревожны. Подобная не-
чувствительность к неблагополучию но-
сит, как правило, компенсаторный, за-
щитный характер и препятствует полно-
ценному формированию личности. 
Школьник как бы не допускает неприят-
ный опыт в сознание. Эмоциональное не-
благополучие в этом случае сохраняется 
ценой неадекватного отношения к дей-
ствительности, отрицательно сказываясь и 
на продуктивности деятельности. 

Экспериментальная деятельность по 
изучению взаимосвязи уровня проявления 
тревожности и успешности в учебной дея-
тельности младших подростков проводи-
лась в ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Суходол 
Сергиевского района Самарской области, 
исследованием охвачено 38 учащихся, в 
возрасте 11–12 лет, которые составили 
контрольную и экспериментальную груп-
пу. Первый этап – констатирующий, был 
посвящен выявлению успешности в учеб-
ной деятельности и уровню тревожности 
младших подростков, в возрасте 11–12 
лет. На данном этапе применялись следу-
ющие диагностические методики: Дет-
ский вариант шкалы явной тревожности 
(CMAS), автор А. Кастанеда, методика 
изучения мотивации, авторы М.И. Лукья-
нова, Н.В. Калинина, тест коммуникатив-
ных умений Л. Михельсона, тест «Нахож-
дение количественного выражения уровня 
самооценки, автор А.С. Будасси. 

Выявленная взаимосвязь позволяет 
нам сделать следующие выводы. 
У подростков с высоким уровнем 
проявления тревожности преимуществен-
но наблюдается низкий уровень успешно-
сти в учебной деятельности по показате-
лю уровня сформированности целеполага-
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ния. У подростков с высоким уровнем 
проявления тревожности в большинстве 
случаев наблюдается заниженная оценка, 
преобладают мотивы учебы позиционный 
и получения оценки, однако у таких 
подростков в половине случаев уровень 
успеваемости высокий. Также у младших 
подростков с высоким уровнем проявле-
ния тревожности отмечается низкий 
уровень коммуникативных умений, осо-
бенно по показателям реагирования на 
критику, умения ответить отказом, реаги-
ровать на попытку вступить в контакт. 

У младших подростков со средним 

уровнем проявления тревожности был 

выявлен преимущественно средний уро-

вень сформированности умений целепола-

гания, однако мотивы, преобладающие в 

учебе, – социальные и учебные. У таких 

подростков уровень коммуникативных 

умений развит в среднем высоко, они 

могут проявить сочувствие, ответить 

отказом на просьбу, однако не умеют 

реагировать на критику. Уровень само-

оценки у подростков со среднем уровнем 

проявления тревожности частично 

завышенный и адекватный. Успеваемость 

у таких младших подростков средняя. 
У подростков с низким уровнем 

проявления тревожности выявлен 
высокий уровень сформированности 
умений целеполагания, однако мотивы 
учения в основном преобладают социаль-
ные и получения положительной отметки. 
Уровень коммуникативных умений у 
подростков с низких уровнем проявления 
тревожности развит высоко: они легко 
реагируют на критику, умеют обратиться к 
сверстникам с просьбой, умеют отказать, 
умеют легко вступать в контакт и 
реагировать на попытку человека всту-
пить в контакт с ним. У подростков с 
низким уровнем проявления тревожности 
наблюдается средний и низкий уровень 
успеваемости. Уровень самооценки у 
таких подростков адекватный. 

Для сопоставления исследуемых 
значений в контрольной и эксперимен-
тальной группах использовался Q-крите-
рий Розенбаума. Результаты, полученные в 
ходе расчетов свидетельствуют о том, что 
значимых различий в контрольной и 
экспериментальной группах по показате-
лям уровня проявления тревожности и 
уровня успешности в учебной 
деятельности не выявлено. 

На втором, собственно формирую-

щем этапе, по результатам исследования 

нами был составлен комплекс занятий по 

коррекции уровня появления тревожности 

младших подростков, который будет зна-

чимо влиять на их успешность в учебной 

деятельности. Предлагаемый комплекс 

для младших подростков включал четыре 

блока. Первый блок комплекса направлен 

на снятие эмоционального дискомфорта и 

развитие эмоций. Второй блок нацелен на 

коррекцию тревожности и формирование 

социального доверия, третий – на гармо-

низацию противоречивости личности и 

формирование адекватной самооценки у 

подростков, и четвертый блок – на сниже-

ние враждебности во взаимоотношениях 

со сверстниками и развитие навыков об-

щения. Данный комплекс включает заня-

тия, направленные на снятие эмоциональ-

ного напряжения, создание положитель-

ного эмоционального настроения и атмо-

сферы принятия каждого, развитие спо-

собности понимать эмоциональное состо-

яние другого и умения выразить свое 

мнение, на обучение приемам ауторелак-

сации, помощь в преодолении негативных 

переживаний и снятии страхов, на умень-

шение тревожности, на воспитание уве-

ренности в себе, коррекцию поведения с 

помощью ролевых игр, формирование 

адекватных форм поведения, осознание 

своего поведения, обучение навыкам ре-

гулирования своего поведения в коллек-

тиве. 
На третьем, контрольном, этапе бы-

ла проведена повторная диагностика с 
помощью методик, представленных выше. 
Для оценки результатов исследования 
применялись методы математической об-
работки данных: методика процентного 
соотношения, коэффициент ранговой кор-
реляции Тау-Кендалла, Q-критерий Ро-
зенбаума. В контрольной группе показа-
тели по уровню проявления тревожности 
не изменились, а в экспериментальной 
группе уровень тревожности понизился до 
низкого уровня в 63% случаев, до нор-
мального – в 6%, при том средний уро-
вень проявления тревожности теперь 
наблюдается у 16% испытуемых, явно по-
вышенный – у 5%, а очень высокий не 
наблюдается вообще. 

В экспериментальной группе уро-
вень сформированности умений целепола-
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ганий вырос до высокого у 74% испытуе-
мых, средний уровень сформированности 
умений целеполагания был выявлен у 21% 
испытуемых, низкий – у 5%, мотивы 
учебной деятельности были выявлены 
следующие: внешний – у 10%, положи-
тельной отметки – у 21%, позиционный – 
у 5%, социальный – у 32%, учебный – у 
32%. В контрольной группе показатели по 
уровню сформированности умений 
целеполагания и мотивов учебной 
деятельности не изменились. 

В экспериментальной группе пока-

затели уровня коммуникативных умений 

качественно изменились: высокий уровень 

сформированности коммуникативных 

умений был выявлен у 79%, средний – у 

21%; низкий уровень среди испытуемых в 

экспериментальной группе не выявлен. 

В контрольной группе показатели по 

уровню коммуникативных умений не 

изменились. 

В экспериментальной группе дан-

ные по показателю уровня самооценки 

изменились: заниженный уровень само-

оценки не был выявлен у испытуемых, 

адекватный – у 79%, завышенный по 

невротическому типу – у 5%; у 16% 

испытуемых был выявлен завышенный 

уровень самооценки. В контрольной 

группе показатели по уровню самооценки  

не изменились. 

В экспериментальной группе пока-

затели по уровню успеваемости измени-

лись: неудовлетворительный уровень 

успеваемости вывален лишь в 5% случаев, 

низкий – в 37%, средний – в 42%, высокий 

в 16%. В контрольной группе показатели 

по уровню успеваемости  не изменились. 

Выявленные данные позволяют нам 

определить интегральный показатель 

успешности младших подростков в 

учебной деятельности. В контрольной 

группе показатели по уровню успешности 

в учебной деятельности не изменились, а 

в экспериментальной группе данные 

качественно изменились: низкая успеш-

ность учебной деятельности выявлена у 

21% испытуемых, средняя – у 47%, 

высокая – у 42%. 

Выявленные показатели на кон-

трольном этапе исследования позволяют 

нам проследить взаимосвязь успешности 

учебной деятельности младших подрост-

ков и уровня проявления тревожности. 

У младших подростков с высоким уров-

нем тревожности преобладает низкий 

уровень успешности учебной деятельно-

сти. У испытуемых, обладающих средним 

уровнем проявления тревожности, преоб-

ладают низкий и средний уровень успева-

емости. У подростков с низким уровнем 

проявления тревожности преобладает вы-

сокий уровень успешности в обучении. 

Учитывая, что в настоящее время коррек-

ция тревожности младших подростков и 

повышение успешности в учебной дея-

тельности младших подростков остаются 

актуальными, работу над совершенство-

ванием средств и методов коррекции тре-

вожности и повышению успешности 

младших подростков необходимо про-

должать. 
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В статье описывается авторский комплекс наглядных дидактических средств, используемых для 

обогащения умственного опыта студентов, будущих учителей физики, и их подготовки к управлению 

интеллектуальным развитием школьников при обучении физике. 

The article presents the author's bank of  visual teaching tools used to enrich the intellectual experience of 

students, future teachers of physics, and train them for controlling  intellectual development of students when 
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В одной из предыдущих работ автора 
представлена концепция и система управ-
ления интеллектуальным развитием обуча-
емых (УИРО) при усвоении содержания 
школьного курса физики в соответствии с 
требованиями информационного общества 
[3]. Практическая реализация процесса 
УИРО требует соответствующей подго-
товки студентов – будущих учителей фи-
зики. Одним из аспектов такой подготовки 
является знание современных моделей ин-
дивидуального интеллекта и подходов к 
его развитию [1; 5; 6], особенностей ком-
плексов дидактических средств по физике 
[например, 2; 4], построенных в соответ-
ствии с этими моделями и идеями, и 
накопление (обогащение) личного мен-
тального опыта в ходе образовательной 
деятельности с использованием названных 
дидактических комплексов. Рассмотрим 
совокупность наглядных средств, подго-
товленных и реализуемых нами в процессе 
интеллектуального развития студентов, 
будущих учителей физики, для формиро-
вания их готовности осуществлять УИРО. 

Разработанный нами комплекс 
предлагается студентам физического от-
деления в рамках изучения ими дисци-

плины «Теория и методика обучения фи-
зике» для достижения следующих целей. 

1. Системное обогащение когни-
тивного, метакогнитивного и интенцио-
нального опыта студентов при выполне-
нии учебных заданий по физике, предна-
значенных учащимся классов физико-
математического профиля. 

2. Знание методических основ под-
готовки наглядных дидактических средств 
по физике в соответствии со структурной 
моделью индивидуального интеллекта 
М.А. Холодной [5]. 

3. Готовность самостоятельно кон-
струировать подобные дидактические 
комплексы и управлять интеллектуаль-
ным развитием школьников. 

Авторский комплекс наглядных 
средств создан на основе программы Mi-
crosoft Office PowerPoint. Он содержит 
107 слайдов общим объемом 593 МБ, 
предназначенных для систематизации и 
обобщения ключевых элементов физиче-
ского знания с учетом дидактических 
принципов фундаментальности, деятель-
ности, открытости, свободы выбора и об-
ратной связи. Основными характеристи-
ками комплекса наглядных средств явля-
ются: 
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 нацеленность на эффективное 

регулирование интеллектуального разви-

тия обучаемых с различными задатками, 

мотивацией, физиологическими и психи-

ческими особенностями; 

 направленность на формирова-

ние методологических знаний и теорети-

ческого мышления обучаемых; 

 нацеленность на деятельностное 

усвоение субъектами физических поня-

тий, на поэлементное формирование ум-

ственных действий. 

В структуре наглядных средств УИ-

РО велика роль цифровых опорных кон-

спектов. Конспект проецируется на экран 

в финале лекции, за 10–15 мин до звонка, 

во время повторного быстрого сжатого 

изложения фрагмента физического знания. 

В связи с этим качественная подготовка 

обучаемыми домашнего задания предпо-

лагает соотнесение текста учебника с лек-

цией обучающего и с содержанием опор-

ного конспекта. Благодаря возможностям 

программы MO PowerPoint, наиболее 

сложные абстрактные физические понятия 

удается проиллюстрировать в конспектах 

посредством фотографий и рисунков яв-

лений, объектов, технических устройств. 

Важной особенностью является то, что 

конспект последовательно выстраивается 

на глазах обучаемого, логика познания 

становится явной. Выводы фундаменталь-

ных теоретических обобщений осуществ-

ляются последовательно с применением 

структурно-логических схем, что облегча-

ет их понимание. 

В плане управления интеллектуаль-

ным развитием помимо известных досто-

инств важными плюсами опорных кон-

спектов являются дозированное варьиро-

вание способов кодирования информации, 

организация пиковых переживаний обуча-

емых, соответствие структуры конспекта 

разным видам физических знаний. 

Например, при введении новых по-

нятий учебная информация часто система-

тизируется в соответствии с обобщенными 

планами (рис. 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Систематизация учебной информации в соответствии с обобщенными планами 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
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 табличный; 

 графический; 
1.  Аналитиче-

ский. 

Линия, вдоль которой движется ма-

териальная точка. 

Способы описания движения: 

ПУТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОТСЧЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПОНЯТИЯ КИНЕМАТИКИ 2 

Включает        1) тело отсчета; 

                         2) систему координат; 

                         3) часы. 

Путь – это длина траектории. 

Обозначение:    L 

Единица измерения:           [ L ] = м 

Прибор для измерения – линейка. 

Направленный отрезок, соединяющий 

начальное положение материальной точки  

с ее конечным положением. 

Система координат:         – одномерная; 

                                           – двумерная; 

                                           – трехмерная; 

0 х 

Обозначение: S 

Проекция перемещения на коор-

динатную ось – скаляр. 
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х1 х2 
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у2 SX = X2 – X1  

SУ = у2 – у1  

S 

[ s ] = м 
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Ряд тем курса физики (например, 

«Самоиндукция») удается изложить с ил-

люстрацией логики процесса познания: от 

анализа фактов – к анализу сущности пер-

вого порядка – к пониманию сущности 

второго порядка – к практическому приме-

нению знания (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Опорный конспект может соответ-
ствовать структуре физических теорий 
(классической механики, термодинамики и 
др.; рис. 3). 

При изучении ряда вопросов, напри-
мер, строения атома, целесообразно систе-

матизировать материал в соответствии с 
методами познания (экспериментальным, 
теоретическим), рассмотреть приемы про-
дуктивной деятельности, используемые 
учеными в ходе решения физических про-
блем (рис. 4). 

 

  

Рис. 2. Иллюстрация в опорном конспекте процесса освоения темы «Самоиндукция» 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ТЕХНИКЕ 
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Если сила тока в цепи изменяется, то в ней 

возникает ЭДС индукции. 

Индуктивность зависит от 

характеристик проводника 

САМОИНДУКЦИЯ 2 

L – индуктивность = Ф L· I 

– частный случай  

электромагнитной индукции 

 = 
Δt 

εis 
ΔФ 

– = – 
Δ(L·I) 

Δt 
1        = 1 Гн =    L 

А 

В·с 

   длины, 

   формы, 

   магнитных свойств. 

ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ 

Самоиндукция 

Индуктивность,   L 

МЕХАНИКА 

Инертность 

Масса,   m 

t, мс 0 

I A 

Энергия магнитного поля 

 = WМ 
L·I

2
 

2 

Кинетическая энергия 

 = WК 
m·υ2

 

2 

Сила тока,   I Скорость,   υ 

Трансформатор. 

Расчет цепей пере-

менного тока. 

Отключение мощных 

электродвигателей 

через реостаты. 
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27 СТРОЕНИЕ АТОМА 

Атом подобен кексу. 

Электроны колеблются. 

РЕЗУЛЬТАТ 

ВЫВОД 

1. Большинство частиц – прямо. 

Атом – неделимый (Демокрит) 

mα = 8000 me 

2. Часть  отклоняется. 
3. Некоторые – назад. 

α 

Экран  

атом подобен Солнечной системе. 

10 –8 см 
10 –13 см 

Атом нейтрален. 

+ 

– 

– 

+ 

Не 

опыты Резерфорда; 

Основания 

планетарная модель атома; 

Понятия:         стационарные состояния атома,  

                                                   орбиты электронов … 

Объяснение   линейчатых спектров водорода 

Предсказание     новых линий в спектре гелия 

mя        me 

νkn = R 1 
n

2
 

1 
k

2
 

– 

R – постоянная 
+ 

− 

Следствия 

ЦЕЛЬ: 

МЕТОД: 

СРЕДСТВА: 

определить строение атома. 

Облучение золотой фольги α-частицами. 

HAu = 0,001 мм 

ГИПОТЕЗА: положительный заряд равномерно распре-

делен по всему объему атома. 

υα = c / 15 

Метод:   сочетание законов классической физики 

                                                        и идеи квантования. 

 

Ядро 

Два постулата Н. Бора и правило квантования 

момента импульса электрона в атоме. 
Основное уравнение 

h·νkn = Ek – En 
Энергия испущенного (по-

глощенного) фотона 

С
ер

ия
 

Б
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ьм
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Е    0 

Рис. 4. Иллюстрация в опорном конспекте структуры физической теории 
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Фотографии реальных объектов, яв-

лений, ученых используются для мотиви-

рования школьников и чувственного коди-

рования информации. Рисунки, графики, 

структурно-логические схемы нужны для 

образной кодировки. Выделение элементов 

знания осуществляется при помощи цвета, 

шрифта, рамок. Логику изложения учителя 

школьник может многократно воспроизве-

сти дома. Эстетическое оформление, чет-

кое структурирование, ясность, интерес-

ные примеры призваны стимулировать пи-

ковые переживания школьников – состоя-

ния увлечения, восхищения, изумления. 

Высшие позитивные переживания объеди-

няют учеников, несмотря на их различия в 

мотивационной и интеллектуальной сфе-

рах, побуждают к интеллектуальному ро-

сту соответственно индивидуальным воз-

можностям. 

Для эффективного обогащения ум-

ственного опыта большое значение имеют 

созданные в ходе исследования комплек-

сы учебных физических заданий, отвеча-

ющие требованиям целевой ориентации, 

целевой достаточности, возрастания 

трудности, связности, мотивационной 

направленности. Классификация задач по 

элементному составу учебного содержа-

ния позволяет ранжировать их по уровню 

трудности с присвоением соответствую-

щего количества условных баллов 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Инструментарий для конструирования задачных комплексов 
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Мотивационная направленность 

Ценностно-направленные 

Трудность 

Проблемность 

Сложность  

Характеристики учебной 

физической задачи 

Поисковые 

Типовые 

Тренировочные  

Типология задач 

(по элементному составу 

учебного содержания) 

Связность 

Возрастание трудности 

Целевая достаточность 

Целевая ориентация  

 

Требования 

к комплексу задач 

Абстрактность языка 

Количество действий 

Количественный показатель 

Качественный показатель 

Трудность задачи 

Проблемность 

Сложность 

Рис. 5. Характеристики физической задачи 
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Трудность рассматривается как ин-

тегральная количественная характеристи-

ка физической задачи, обусловленная ее 

сложностью и проблемностью (рис. 5). 

Комплексы задач необходимы для станов-

ления понятийных психических структур, 

которые являются системообразующим 

элементом интеллекта. Интериоризация 

понятия происходит в пять этапов, каждо-

му из которых соответствуют определен-

ные типы задач (рис. 6). В практике работы 

школы часто игнорируются 1, 3 и 5 этапы, 

что нередко приводит к формальному 

усвоению понятий и низкому качеству по-

нятийных психических структур. Разрабо-

танные в ходе исследования комплексы 

заданий (цифровые, поисковые, экспери-

ментальные, ситуативные) соответствуют 

сформулированным выше требованиям и 

полностью охватывают все стадии интери-

оризации понятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы 
интериоризации 

понятия 

Мотивирование 

Типология заданий 

Проблемные: экспериментальные, вычислительные, качествен-

ные 

 информация на цифровых, прозрачных или бумажных носите-
лях, 

 задания на узнавание 

 

На использование связей нового понятия с ранее введенными 

понятиями: 

1) абстрактные (таблицы, графики, знаки), 

2) ситуативные (эксперимент, фото, знаки)  на составление обобщающей схемы, 

 на установление соответствия, 

 творческие типа «Придумай рекламу для…» 

Абстрактные, ситуативные с использованием эксперимента, ри-

сунков, графиков, знаков 

1) на применение нового понятия, 

2) на перекодирование информации 

Обогащение 

Перенос 

Категоризация 

Свертывание 

Рис. 6. Типология заданий для становления психических понятийных структур 
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Цифровые комплексы заданий 

предлагается использовать в сочетании с 

опорными конспектами. Каждое задание 

обычно содержит четыре задачи. Первое 

задание комплекса – на категоризацию 

знания, а другие – последовательно на обо-

гащение, перенос и свертывание знания. 

При этом варьируются способы кодирова-

ния информации (рис. 7). 

В дополнение к цифровым задани-

ям созданы новые разноуровневые тексто-

вые задачи поискового характера, которые 

охватывают ключевые знания и умения в 

рамках темы, восемь приемов продуктив-

ной деятельности (ППД) и используются 

для становления понятийных психических 

структур на этапе переноса (табл. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОРОСТИ МОЛЕКУЛ 6 

Заполни клетки и прокомментируй 

По таблице найди наиболее вероятную скорость молекул. Соотнеси ее с графиком 

Азот остывает в герметичном сосуде. Укажи графики, на которых  t°max и t°min 

 

 

ЕК =          Т 

 

3 

2 

 

 

         ЕК = 

 

1 

2 
υ 

2 

 

 

 

 

υ 
2 3кТ 

= 
 

 

 

 

υ 

3RТ 
= 

0–100  

 1,4 

 

200–300 

 16,5 

 

400–500 

 21,6 

 

600–700 

 9,2 

 

Интервал Δυ, м/с 

 Доля молекул, % 

 

100–200 

 5,1 

 

300–400 

 22,4 

 

500–600 

 16,1 

 

700–800 

 4,8 

 
Вырази формулой 

Давление выросло 

на 20 Па 

Температура 

неизменна 

Объем 

уменьшился вдвое 

Число атомов 

возросло на 120% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Δ 

N Δ υ 

0 м/с υ, 10
2
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Δ 

N Δ υ 

0 м/с υ, 10
2
 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 м/с υ, 10
2
 

N Δ 

N Δ υ 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Δ 

N Δ υ 

0 м/с υ, 10
2
 2 

Рис. 7. Цифровой комплекс заданий с разнообразным кодированием информации 
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Таблица 2 

Комплекс поисковых текстовых задач (фрагмент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативные задания обеспечивают 

обогащение опыта учащихся в применении 

физических знаний в жизни, способствуют 

формированию коммуникативных умений. 

Пример ситуативного задания 

«Упражнения на перекладине» 

В СССР был разработан спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Согласно нормативам, на серебря-

ный значок юношам в возрасте 14–15 лет 

нужно было подтянуться на перекладине 6 

раз, а на золотой значок – 8 раз. 

На рис. 8 показаны результаты 

школьных соревнований пятнадцатилет-

них подростков, где N – число подтягива-

ний, n – количество подростков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Как измерить массу предмета, располагая неравноплечими весами и гирями из-

вестной массы? 

В 

Грузчик закатывает тяжелую бочку в кузов грузовика по двум доскам. Как опреде-

лить КПД этой наклонной плоскости и выигрыш в силе, используя строительную ру-

летку? Считать, что сила трения качения составляет одну десятую долю от веса 

бочки 

Б 

Если эластичный шарик массой 50 г уронить без начальной скорости на горизон-

тальную поверхность, то после удара он поднимется на некоторую высоту. Исполь-

зуя только линейку, оцените, какая часть механической энергии превращается во 

внутреннюю энергию 

А 

3 

Под каким углом разлетятся два бильярдных шара после нецентрального удара, 

если один из них до удара покоился? 

В 

Какую работу совершает Маша, поднимая вертикально чайник с водой весом 20 Н 

??? на высоту 50 см с силой 40 Н? 

Б 

Сирано де Бержерак предложил такой способ движения во Вселенной: «Лечь на 

железный лист и сильными рывками / Магнит подбрасывать, он лист железный с 

вами / Подтянет кверху. Вы опять / Так до Луны и упражняйтесь». Возможно ли 

такое? Объясните 

А 

2 

Приведите несколько аргументов за и против использования гидроэлектростанций 

(ГЭС) для выработки электроэнергии 

 1 
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Рис. 8. Результаты соревнований на перекладине Рис. 9. Упражнение 

«Подъем переворотом» 
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Вопрос 1 

Сколько подростков выполнили 

норматив на золотой значок? 

Вопрос 2 

На рис. 9 показано поэтапное выпол-

нение упражнения «подъем переворотом». 

Проанализируйте рисунок и объясните с 

энергетической точки зрения, почему у 

любого атлета лучший результат безоста-

новочного выполнения этого упражнения 

всегда меньше его лучшего результата в 

подтягивании на перекладине. 

Вопрос 3 

Оцените механическую мощность 

победителя соревнований. Приведите ре-

шение. 

Задачи с демонстрационного стола, 

в основе которых лежат новые и модерни-

зированные простые опыты, позволяют 

осуществить чувственно-действенное ко-

дирование информации. Они ценны в 

плане организации конструктивного 

группового взаимодействия школьников, 

стимулирования пиковых переживаний, 

развития лидерства, коммуникации и но-

ваторства. 

Пример задач с демонстрационного 

стола 

1. Неваляшка 

Демонстрируем игрушку-неваляш-

ку. Каково может быть ее внутреннее 

устройство? 

2. Банки 

Две одинаковые банки с солью и во-

дой одновременно пускаем без начальной 

скорости по наклонной плоскости с рав-

ной высоты, и наполненная водой банка 

первой достигает нижней части доски. 

Почему? 

3. Двойной конус 

Фигуру из двух бумажных конусов, 

склеенных основаниями, располагаем на 

незначительно расходящихся наклонных 

стержнях. Фигура самопроизвольно под-

нимается вверх по стержням. Почему? 

Апробация авторского комплекса 

наглядных дидактических средств осу-

ществляется в ПГСГА с 2007 г. Поисковый 

педагогический эксперимент показывает 

рост познавательной мотивации, уровня 

обученности и интеллектуального развития 

студентов, будущих учителей физики. 
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Процессный подход – это одна из 
концепций управления, которая оконча-
тельно сформировалась в 80-е гг. прошло-
го века. В соответствии с этой концепцией 
вся деятельность организации рассматри-
вается как набор процессов. Процесс – 
деятельность, использующая ресурсы и 
управляемая с целью преобразования вхо-
дов в выходы. 

Процессный подход был разработан 
и применяется с целью создания горизон-
тальных связей в организациях. Подраз-
деления и сотрудники, задействованные в 
одном процессе, могут самостоятельно 
координировать работу в рамках процесса 
и решать возникающие проблемы без уча-
стия вышестоящего руководства. В рам-
ках процессного подхода управление об-
разовательной деятельностью рассматри-
вается как процесс, ориентирующий его 
исполнителей (кадровые и технологиче-
ские структуры образовательного учре-
ждения) на создание удовлетворяющей 
обучаемого и работодателя образователь-
ной услуги, формирующей необходимый 
уровень обучения, и на достижение ре-
зультативности всей системы в целом. 

Процессный подход предполагает 
наличие ключевых элементов, без кото-
рых он не может быть внедрен в органи-
зации. 

Рассмотрим ключевые элементы 

процессного подхода на примере образо-

вательного учреждения высшего профес-

сионального образования. 

 «Владелец процесса» – структура 

управления деятельностью образователь-

ной организации, ответственная за ход и 

результаты каждого из подпроцессов, ко-

нечный продукт которого – формирование 

компетенций выпускника (бакалавра, ма-

гистра, специалиста), уровень которых 

задан федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего 

образования (ФГОС ВО). 

 «Ресурсы процесса» – совокуп-

ность компонентов, необходимых для ре-

зультативного выполнения процесса, т.е. 

совокупность педагогических кадров, 

научно-методической и материальной ба-

зы, педагогических условий, методов, 

технологий, форм обучения. 

 «Поставщик процесса» – субъект 

образовательной деятельности, предо-

ставляющий ресурсы процесса. Эффек-

тивность использования ресурсов опти-

мальным образом определяет уровень до-

стигнутых компетенций выпускника. 

 «Клиент процесса» – потребитель 

результатов процесса, степень удовлетво-
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ренности которого является оценкой эф-

фективности процесса; применительно к 

образовательной деятельности клиентом 

процесса является обучаемый, его буду-

щий работодатель и общество в целом. 

 «Входы процесса» – входные объ-

екты (обучаемые, обладающие уровнем 

подготовки, достаточным для начала обу-

чения), которые преобразуются в выходы 

процесса в ходе его выполнения. 

 «Выходы процесса» – обучаемый, 

обладающий необходимым достигнутым 

уровнем компетенции, а также знаниями и 

умениями в определенном направлении 

подготовки. 

 «Показателями результативности 

процесса» могут служить качественные и 

количественные индикативные показате-

ли [4], параметры контроля и мониторин-

га, позволяющие оценить результатив-

ность образовательного процесса, обеспе-

чивающие возможность поддержки 

управленческих решений. 

При проектировании основных об-

разовательных программ высшего образо-

вания (ООП ВО) показателями результа-

тивности являются общекультурные, об-

щепрофессиональные и профессиональ-

ные компетенции. Перечень дисциплин, 

входящих в ООП, содержание обучения и 

педагогические технологии их реализа-

ции, естественно, должны обеспечивать 

формирование всего заявленного спектра 

компетенций выпускника вуза. 

Важным условием качества реали-

зации основных образовательных про-

грамм высшего образования является 

структура подготовки выпускника, кото-

рая непосредственно отражается в учеб-

ном плане. Базовым принципом разработ-

ки учебного плана должен служить про-

цессный подход. 

Так, при отборе перечня дисциплин 

для изучения в (i+1)-ом семестре необхо-

димо четко представлять перечень компе-

тенций (образовательных результатов), 

необходимых для освоения каждой из 

дисциплин («входы процесса»). 

Очевидно, что данный перечень 

должен быть получен (сформирован) на 

выходе дисциплин, изучаемых не позднее 

i-ого семестра. 

 
Рис. 1. Иллюстрация процессного подхода при проектировании ООП 

В качестве иллюстрации приведем 

пример формирования ООП по профилю 

«Информатика». 

Так, изучение дисциплины «Про-

граммное обеспечение ЭВМ» опирается 

на образовательные результаты дисци-

плины «Теоретические основы информа-

тики» и, в свою очередь, создает необхо-

димые условия для реализации качествен-

ного изучения дисциплины «Технологии и 

среды программирования». 

Ниже представлены входные обра-

зовательные результаты для дисциплины 

«Теоретические основы информатики». 

ОК–3 

знает: 

 основные подходы к определе-

нию термина «информация»; 
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 дискретный характер представ-

ления информации в компьютере и ее 

специфика; 

 архитектуру, структуру и прин-

ципы работы компьютера; 

 основные виды информационных 

процессов; 

 основные единицы и способы из-

мерения информации; 

умеет: 

 определять информационный 

объем сообщения; 

 иллюстрировать способы и зако-

номерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы; 

владеет: 

 навыками определения количе-

ства информации с помощью содержа-

тельного и алфавитного подхода. 

Выходные образовательные резуль-

таты для дисциплины «Теоретические ос-

новы информатики» следующие. 

ОК–3 

знает: 

 роль информации и информаци-

онных ресурсов в формировании научного 

мировоззрения; 

умеет: 

 использовать сервисы и средства 

ИКТ для расширения представлений обу-

чающихся о современной естественнона-

учной картине мира. 

ПК–1 

знает: 

 основные принципы дискретиза-

ции информации; 

 способы кодирования и обработ-

ки различных видов информации; 

 основные способы представления 

и использования различных типов дан-

ных; 

 принципы оптимального кодиро-

вания информации; 

 приемы, обеспечивающие надеж-

ность передачи информации по каналам 

связи; 

 основные классы конечных авто-

матов и способы их представления; 

умеет: 

 применять математические мето-

ды для оценки количества информации; 

 объяснять причины использова-

ния различных форматов представления 

числовых данных и специфику внутрен-

него представления нечисловых данных; 

 выполнять операции с числовыми 

данными в различных форматах; 

 характеризовать специфику и 

различие используемых моделей пред-

ставления графической информации; 

 обосновывать энтропийный под-

ход определения количества информации; 

 применять математический аппа-

рат анализа и синтеза автоматов, базовые 

принципы управления информационными 

системами, методы решения практических 

задач хранения и обработки информации 

в них; 

 применять математический аппа-

рат для защиты информации; 

владеет: 

 математическими основами об-

работки дискретной информации; 

 навыками информационного ана-

лиза систем и процессов; 

 навыками сравнительного анали-

за альтернативных способов кодирования 

информации, оценки их избыточности; 

 навыками анализа систем с авто-

матическим управлением и автоматизиро-

ванных систем управления; 

 основными приемами и методами 

построения кодов; 

 математическими методами оцен-

ки надежности передачи информации; 

 различными способами представ-

ления конечных автоматов. 

ПК–12 

знает: 

 формы и приемы организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

умеет: 

 осуществлять выбор средств для 

сопровождения учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в соответ-

ствии с поставленной проблемой и зада-

чами исследования, возрастными особен-

ностями обучающихся, их образователь-

ными и общекультурными потребностя-

ми. 

Входные образовательные результа-

ты дисциплины «Программное обеспече-

ние ЭВМ» следующие. 
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ОК–3 

знает: 

 способы представления данных, 

специфику кодирования и обработки раз-

личных видов информации; 

умеет: 

 объяснять способы хранения, об-

работки и передачи информации в совре-

менных вычислительных системах; 

владеет: 

 математическими основами об-

работки дискретной информации. 

Выходные образовательные резуль-

таты дисциплины «Программное обеспе-

чение ЭВМ» следующие. 

ПК–1 

знает: 

 принципы классификации и на-

значение базовых программных средств 

современных информационно-коммуника-

ционных технологий; 

 основные принципы проектиро-

вания и функционирования системного 

программного обеспечения; 

 критерии оценивания эффектив-

ности и надежности программных про-

дуктов; 

 принципы работы сред програм-

мирования, трансляции программ и со-

путствующих процессов; 

 методы сжатия данных и практи-

ческие аспекты работы программ-

архиваторов; 

 функциональную организацию и 

основные принципы работы операцион-

ных систем: методы структуризации; про-

цессы и ресурсы; 

 историю развития информацион-

ных систем; 

 теорию построения, управления и 

администрирования распределенного ин-

формационного ресурса; 

 принципы классификации моде-

лей данных на основании понятий, с по-

мощью которых описывают структуру 

базы данных: концептуальную, физиче-

скую и репрезентативную модели данных; 

 базовые понятия хранения и по-

иска информации; 

умеет: 

 анализировать программное 

обеспечение с точки зрения его функцио-

нальности и адекватности поставленным 

целям и задачам; 

 оценивать пользовательские ин-

терфейсы, используя эвристическое оце-

нивание; 

 анализировать графические и 

мультимедийные интерфейсы с точки 

зрения взаимодействия человека и ком-

пьютера; 

 обеспечивать безопасность и за-

щиту в операционных системах, разделе-

ние политики безопасности и механизма 

ее реализации; защиты, доступа и аутен-

тификации; 

 реализовывать аналитические и 

технологические решения в области про-

граммного обеспечения для решения про-

фессиональных задач; 

 использовать язык запросов для 

извлечения информации из баз данных; 

 описывать компоненты системы 

баз данных; 

 создавать информационные объ-

екты различных типов, используя совре-

менные программные среды; 

владеет: 

 навыками оценки программного 

обеспечения; 

 навыками работы с современны-

ми пакетами программных продуктов ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий; 

 навыками конструирования за-

просов по образцу и их оптимизации; 

 навыками использования знаний 

по информационным системам в профес-

сиональной деятельности. 

ПК–5 

знает: 

 основные программные средства 

для создания информационных объектов 

различного назначения и их применения 

для решения различных задач в профес-

сиональной деятельности; 

 основные модели представления 

данных при работе с прикладными про-

граммными продуктами обработки ин-

формации; 

 определенные решения техниче-

ских проблем, связанных с конфиденци-

альностью, целостностью, безопасностью 

и сохранностью информации; 

умеет: 

 выделять основные цели, функ-

ции, модели, компоненты, приложения и 

социальные аспекты систем баз данных; 
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владеет: 

 навыками обработки компьютер-

ной информации в различных прикладных 

пакетах; 
 навыками организации образова-

тельного процесса, ориентированного на 
формирование у школьников сознатель-
ного и рационального использования ин-
струментальных программных средств. 

ПК–12 
знает: 
 современные тенденции исполь-

зования программного обеспечения для 
проведения и оформления результатов 
научного исследования; 

умеет: 
 использовать соответствующие 

программные средства для сопровожде-
ния научных исследований; 

 визуализировать данные научных 
исследований; 

 использовать возможности тек-
стовых процессоров для оформления тек-
стовой части научного исследования; 

 выбирать адекватное программ-
ное обеспечение для сопровождения всех 
этапов исследовательской деятельности; 

владеет: 
 навыками использования совре-

менного программного обеспечения для 
сопровождения научного исследования. 

Входные образовательные результа-
ты дисциплины «Технологии и среды 
программирования» следующие. 

ПК–1 
знает: 
 принципы работы сред програм-

мирования, трансляции программ и со-
путствующих процессов; 

 способы представления данных, 
специфику кодирования и обработки раз-
личных видов информации; 

умеет: 
 реализовывать аналитические и 

технологические решения в области про-
граммного обеспечения для решения про-
фессиональных задач; 

владеет: 
 навыками оценки программного 

обеспечения; 
 навыками конструирования за-

просов по образцу и их оптимизации. 
ПК–5 
знает: 
 основные программные средства 

для создания информационных объектов; 

 основные модели представления 
данных при работе с прикладными про-
граммными продуктами; 

умеет: 
 выделять основные цели, функ-

ции, модели, компоненты, приложения и 
социальные аспекты систем баз данных; 

владеет: 
 навыками обработки компьютер-

ной информации в различных прикладных 
пакетах. 

ПК–12 
знает: 
 современные тенденции исполь-

зования программного обеспечения для 
проведения и оформления результатов 
научного исследования и в эксперимен-
тальной деятельности; 

умеет: 
 использовать соответствующие 

программные средства для сопровожде-
ния научных исследований; 

 использовать возможности тек-
стовых процессоров для оформления тек-
стовой части научного исследования; 

владеет: 
 навыками использования совре-

менного программного обеспечения для 
сопровождения научного исследования. 

Выходные образовательные резуль-
таты дисциплины «Технологии и среды 
программирования» следующие. 

ПК–1 
знает: 
 основные структуры данных: 

строки, операции со строками, представ-
ление данных в памяти, указатели и ссыл-
ки, стратегии выбора правильной струк-
туры данных; 

 основные алгоритмические 
структуры; 

 базовые методы программирова-
ния графики; 

 основные модели трансляции, 
ориентированные на компиляцию и ин-
терпретацию; 

умеет: 
 использовать алгоритмические 

стратегии и вычислительные алгоритмы; 
 реализовать все этапы решения 

задачи на компьютере; 
 провести анализ и тестирование 

полученных результатов. 
 применять методы структурной 

(функциональной) декомпозиции для раз-
деления программы на части; 
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 на основе проведенного анализа 
выбирать алгоритм, подходящий для ре-
шения данной задачи, или доказать, что 
такого алгоритма не существует; 

 использовать псевдокод, язык 
программирования или современные сре-
ды программирования для реализации, 
тестирования и отладки простых алгорит-
мов; 

 описывать стратегии, полезные 
при отладке; 

 реализовывать структуры дан-
ных, определенные пользователем; 

 писать программы с использова-
нием следующих структур: массивы, за-
писи, строки, связные списки, стек, оче-
реди и хэш-таблицы; 

владеет: 
 навыками оценки алгоритмов, 

выбора алгоритма для решения данной 
задачи; 

 навыками создания процедур и 
функций исходя из конкретных условий и 
поставленных задач; 

 навыками построения рекурсив-
ных алгоритмов; 

 навыками проектирования, реа-
лизации, тестирования и отладки про-
грамм; 

 навыками представления и ис-
пользования примитивных типов данных 
и встроенных структур данных; 

 навыками определения сложно-
сти по времени и памяти простых алго-
ритмов сортировки, поиска и хэширова-
ния; 

ПК–5 
знает: 
 систему понятий в области со-

временного программирования, включа-
ющую методы проектирования и анализа 
информационных моделей реальных объ-
ектов и структур; 

умеет: 
 спроектировать, запрограммиро-

вать, протестировать и отладить простые 
программы, реагирующие на события, 
инициируемые пользователем из различ-
ных предметных областей; 

 решать задачи, используя фунда-
ментальные алгоритмы на графах; 

владеет: 
 навыками применения получен-

ных знаний при решении практических 
задач профессиональной деятельности; 

 методами объектно-ориентиро-
ванного программирования типовых задач 
обработки информации из различных 
предметных областей. 

ПК–12 
знает: 
 современные тенденции исполь-

зования технологий программирования 
для реализации исследовательской дея-
тельности; 

умеет: 
 использовать современные тех-

нологии и среды программирования в ис-
следовательской деятельности; 

владеет: 
 навыками проектирования, реа-

лизации, тестирования и отладки про-
грамм на процедурном и объектно-
ориентированном языках при решении 
исследовательских задач. 

Формирование ООП образователь-
ного процесса по направлению подготов-
ки 050100.62 (44.03.05) Педагогическое 
образование профиль «Информатика» 
производится в соответствии с процесс-
ным подходом, который построен на до-
кументации системы менеджмента каче-
ства ПГСГА, и учебным планом ПГСГА 
по направлению подготовки 050100.62 
(44.03.05) Педагогическое образование 
профиль «Начальное образование» и 
«Информатика». В статье показана вариа-
тивная часть учебного плана. 

Использование процессного подхода 
к проектированию образовательной дея-
тельности предполагает создание эффек-
тивных моделей образовательного про-
цесса. Все виды деятельности образова-
тельной организации рассматриваются 
как совокупность процессов, ориентиро-
ванных на реализацию поставленных це-
лей – подготовку востребованного вы-
пускника. 

Таким образом, процессный подход 
к управлению образованием и использо-
вание всех его структур позволят напра-
вить образовательную деятельность на 
управление в условиях непрерывного об-
разования, тем самым обеспечивая мак-
симальное удовлетворение потребителей 
процесса – самих обучаемых и общества 
как потребителя образовательных услуг. 
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