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«Гуманитарные науки» 

 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

 

 
   едакция подготовила последний в этом 

году выпуск научно-практического журнала 

«Гуманитарные науки». И мы хотели бы из-
менить традицию подводить итоги тем изме-

нениям, которые в большей или меньшей сте-

пени были затронуты в предыдущих номерах 
журнала. Тем более, что завершается 2023 год, 

наполненный различными важными для на-

шей страны событиями. Эти события поро-
дили различные, зачастую противоположные 

тенденции, касающиеся политических, эконо-

мических, социокультурных и образователь-
ных сторон жизни общества. Сложный, неод-

нозначный характер социальных связей и от-

ношений как никогда отложил свой отпеча-
ток на многие проблемы, приобретающие не 

только новые параметры и масштабы, но и 

новое качество. Все большее значение имеет 
анализ социальных последствий происходя-

щих событий, их влияния на человека, его со-

циальную и природную среду. Приближение 
нового, 2024 года, рождает особо острое же-

лание вернуться к традициям и заглянуть в 

будущее, предугадать позитивные изменения 
в сфере отечественного образования. 

Собственный пятидесятилетний опыт ра-

боты в системе образования, включающий путь 

от сельского учителя музыки, практического 
психолога, заместителя директора школы-ин-

терната до директора педагогического коллед-

жа, ректора гуманитарного университета и 
министра образования и науки Республики 

Крым, позволяет сделать системный ретро-

спективный и целевой анализ происходящих 
изменений и понять, к каким традиционным 

ценностям необходимо вернуться, чтобы ос-

таваться особой российской цивилизацией. 
Вернемся на десятилетие назад, когда 

вновь избранный Президент Российской Фе-

дерации В. В. Путин, на своей традиционной 
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пресс-конференции 19 декабря 2013 года за-

явил: «Для меня важна не критика западных 

ценностей. Для меня важно защитить наше на-

селение от некоторых квазиценностей, кото-

рые очень сложно воспринимаются нашими 

гражданами, нашим населением (http://www. 

kremlin.ru/events/president/transcripts/19825). 

Что же касается традиционных наших цен-

ностей, то я действительно считаю, что мы 

должны обратить на это больше внимания 

(http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/

19825). Без этих ценностей общество дегра-

дирует. Безусловно, мы должны вернуться, 

понять их важность и на базе этих ценностей 

двигаться вперед. (http://www.kremlin.ru/events/ 

president/transcripts/19825). Это, конечно, кон-

сервативный подход, но напомню еще раз сло-

ва Бердяева, что консерватизм – это не то, 

что мешает движению вперед и вверх, а то, 

что препятствует движению назад и вниз. 

Вот это, на мой взгляд, очень верная форму-

ла. Эту формулу я и предлагаю по сути. Ни-

чего здесь необычного для нас нет. Россия – 

страна с очень древней глубокой культурой. 

Не только ориентируясь на будущее, но и 

опираясь на эту традицию, на эту культуру, 

мы можем чувствовать себя уверенно, уве-

ренно идти вперед и развиваться». 

Что произошло за последние 10 лет с на-

шей страной и ее гражданами? Когда произо-

шел раздел «между прошлым» и «будущим»? 

На мой взгляд, этот цивилизационный этап 

начался после воссоединения Крыма с Рос-

сией и введенных против России многочис-

ленных санкций и понимания того, что без 

опоры на собственные силы и традиции нет 

будущего у нашей страны.  

Согласимся с доктором педагогических 

наук, профессором Кубанского государствен-

ного университета А. А. Остапенко, что «клю-

чевым понятием почти во всех сферах стало 

слово «импортозамещение»» (Остапенко А. А. 

Импортозамещение в образовании можно не 

откладывать или можно ли еще спасти си-

стему образования? – Краснодар: Издание ав- 

тора, 2016. – 32 с.). Необходимо осознавать, 

что в ближайшие годы (а, скорее всего, меся-

цы) процесс импортозамещения и возврата к 

традиционным ценностям придет в образова-

ние и воспитательную практику. И выиграет 

тот, кто будет готов к этому процессу, тот, 

кто, не дожидаясь циркуляров Минобразова-

ния РФ, начнет эту работу. Поэтому и мы на 

страницах журнала хотим определить траек-

торию и образовательную политику нашего 

издания! 

Извечный вопрос: «Что делать?»! 
Первое и главное, что объединяет много-

численные исследования отечественных пе-

дагогов, психологов и практикующих работ-

ников образования – это стремление сформу-

лировать основную цель – формирование ду-

ховной, свободной, творческой и социально 

активной личности на основе традиций оте-

чественного образования. Несомненно, эти ка-

чества молодых людей, формируемые на про-

тяжении всей дальнейшей жизнедеятельно-

сти, являются смысложизненными ориенти-

рами, о которых говорил В. В. Путин на 

праздновании Дня знаний с воспитанниками 

и педагогами образовательного центра для 

одаренных детей «Сириус» 1 сентября 2015 

года. К этим ориентирам он отнес честность, 

патриотизм, совесть, любовь, доброту, муже-

ство, достоинство, отзывчивость, ответствен-
ность и чувство долга. 

Отметим, что впервые в 2009 году, со-

гласно Конституции Российской Федерации, 

был определен современный национальный 

воспитательный идеал: «высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин Рос-

сии, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за нас-

тоящее и будущее своей страны, укоренен-

ный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Фе-

дерации» (Данилюк А. Я., Кондаков А. М., 

Тишков В. А. Концепция духовно-нравствен-

ного развития и воспитания личности граж-

данина России. – М.: Просвещение, 2009. – 

С. 18–19). 
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Исходя из вышесказанного, редакцион-

ная коллегия журнала предлагает в следую-

щем году авторам статей сконцентрировать 

свое внимание на ряд актуальных вопросов, а 

именно: 

– от каких отживших стереотипов в обу-

чении и воспитании детей и молодых людей 

нужно отказаться и на каких аксиомах вы-

страивать образовательное пространство в бу-

дущем; 

– как соотнести развитие индивидуаль-

ности у обучающихся с формированием их 

чувства коллективизма, соборности, в основе 

которых должны лежать любовь, забота и до-

верие; 

– как преодолеть многолетнее понимание 

межэтнической и межконфессиональной то-

лерантности и прийти к традиционным для 

нашей системы образования Клубам и моло-

дежным организациям интернациональной 

дружбы, которые функционировали многие 

годы в каждой школе и вузе; 

– какие социокультурные и образователь-

ные условия необходимо создать для обу-

чающихся и педагогов с целью реинтеграции 

учебных учреждений новых регионов в систе-

му российского образовательного простран-

ства; 

– что необходимо сделать для детей школь-

ного и студенческого возраста с ограничен-

ными возможностями здоровья и лиц с инва-

лидностью, чтобы их социальное, медицин-

ское, психологическое и образовательное со-

провождение позволяло им чувствовать себя 

полноценными членами нашего общества; 

– каким образом организовать систему 

социальной, медицинской и психологической 

помощи (реабилитации) участникам СВО и 

членам их семей, в том числе и после завер-

шения специальной военной операции; 

– что необходимо изменить в содержании 

общего среднего, среднего и высшего про-

фессионального образования, чтобы оно спо-

собствовало формированию профессиональ-

ных компетенций личности на основе его ду-

ховно-нравственного развития. 

Эти и многие другие аспекты должны 

стать основой для размышлений ученых и 
практиков о современном состоянии и пер-

спективах отечественной системы образова-

ния. 
За долгие годы работы у нашего журнала 

появились постоянные авторы, которых мы 

благодарим за доверие и сотрудничество и 
обращаемся к тем, кто впервые на страницах 

журнала будет делится результатами своих 

исследований.  
Редакция научно-практического журнала 

«Гуманитарные науки» приглашает докторов 

и кандидатов наук, аспирантов, магистрантов 
и молодых ученых, педагогов, имеющих 

большой профессиональный опыт, опубли-

ковать результаты научно-практических ис-
следований на страницах нашего журнала в 

следующем 2024 году!  

Здоровья, профессиональных успехов и 

благополучия всегда и во всех делах!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением, 

главный редактор журнала «Гуманитарные 
науки», доктор педагогических наук, профес-
сор, академик НАПН Украины, член-корре-
спондент РАХ, Заслуженный работник обра-

зования Украины и Республики Крым   
                                               Александр Глузман 
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Е. В. Южанинова 
 
УДК: 37.01 

 

К ВОПРОСУ О ДИСЦИПЛИНЕ 

И НАКАЗАНИЯХ В ШКОЛЕ 

ГЕРМАНИИ 

 
 
     ведение. Вопросы дисциплины и на-

казания в школе нередко возникают в россий-

ском педагогическом сообществе в контексте 
решения насущных образовательных проблем. 

Является ли вопрос дисциплины одной из за-

дач школьного воспитания? Или ответствен-
ность за нее несут родители? В чем могут быть 

причины того, что все больше родителей вос-

принимают своих детей как «маленьких тира-

нов»? Зависит ли непослушание школьников 
от недостаточной дисциплины? Насколько во-

обще возможно и разрешено применять дисци-

плинарные меры? Какой смысл и цель они 
имеют сейчас? Укажем, однако, что подобные 

вопросы в настоящее время волнуют и обще-

ственность Федеративной Республики Герма-
нии, где часто призывают к обсуждению проб-

лем дисциплины в школе, необходимой педаго-

гической реакции на конфликтные ситуации, 
потенциальной возможности применения нака-

зания, соответственно, меры его строгости [12]. 

В связи с этим, представляется интересным оз-
накомиться с немецким опытом в данной об-

ласти. 

По утверждению немецких публицистов, 
вид и объем дисциплины и наказания за те не-

сколько столетий, в которых существует все-

общее школьное образование в Германии, су-
щественно изменились [18]. Изначально дис-

циплина выступала основным условием успеш-

ного школьного образования. Целью всеобщей 
школьной обязанности, введенной в 1717 году 

прусским королем Фридрихом Вильгельмом I, 

провозглашалась подготовка детей к жизни 
путем дисциплины, прилежания и послушания, 

что достигалось, в том числе телесными нака-

заниями – ударами палкой или линейкой по 
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пальцам. Неслучайно считалось, что школы в 

Германии отличались жесткой «палочной» дис-
циплиной. Прошло более столетия, пока эти 

наказания были запрещены. Только с середи-

ны ХХ века все федеральные земли Германии 
запретили применение физических наказаний 

в образовательных учреждениях, Бавария – 

лишь в 1983 году [20]. 
Вместе с тем Б. Буеб (B. Bueb), бывший ру-

ководитель элитного интерната Замок Залем в 

Баден-Вюртемберге, справедливо подеркивает, 
что за последние 40 лет соотношение между 

строгой дисциплиной и любовью к ученикам 

слишком склонилось в сторону любви. Он при-
знает при этом, что одной любви недостаточ-

но, нужно снова обращаться к дисциплине, ко-

торую он называет «воротами к счастью» [11]. 
Определяя главными ценностями современ-

ного немецкого общества справедливость, сво-

боду и правду, Б. Буеб отмечает и такие «вто-

ричные» добродетели как послушание, пунк-
туальность и стремление к порядку, которые, 

не являясь ценностями как таковыми, помога-

ют достигать справедливости, порядка и прав-
ды. Эти качества, по мнению Б. Буеба, не пло-

хи или хороши сами по себе, но определяются 

целью, которой служат: например, если дис-
циплинированные упражнения помогают дос-

тичь высокого уровня игры на фортепиано, то 

дисциплина очень ценна [11]. 
Возникшее противоречие дает основание 

для обращения к ключевым идеям гуманисти-

ческой немецкой классической педагогики, что 
представляется сегодня весьма своевременным. 

Целью данной статьи является изучение 

проблемы дисциплины и применения наказа-
ния в школьном образовании, которая нашла 

отражение в трудах классиков немецкой фи-

лософии и педагогики И. Канта, Г. В. Гегеля, 
Ф. Д. Шлейермахера и И. Ф. Гербарта. Как 

известно, творчество этих мыслителей заложи-

ло основу развития немецкой педагогики и ока-
зало непосредственное влияние на становле-

ние мировой педагогической науки. Актуаль-

ность работы обусловлена необходимостью 
анализа педагогических идей немецких уче-

ных на современном этапе развития образо-

вательной системы для решения наиболее важ-

ных вопросов, возникающих в педагогическом 
сообществе. 

Изложение основного материала статьи. 
В Российской педагогической энциклопедии 
понятие «школьная дисциплина» определяется 

как «принятый порядок жизни учебного заве-

дения, соблюдение учащимися правил вазимо-
действия с учителями и товарищами, не ущем-

ляющее права других и обеспечивающее ус-

пешное осуществление образовательно-воспи-
тательных задач» [7]. Главное в этом определе-

нии, по нашему мнению, – направленность на 

успех в образовании ребенка и уважение прав 
всех участников образовательного процесса. 

Выделим особо такие качества дисциплиниро-

ванной личности, как ответственность и само-
дисциплину, – категории, которые были впер-

вые сформулированы в немецкой классиче-

ской педагогике. 
Так, вопросы дисциплины и отношения к 

наказанию ребенка представлялись чрезвычай-

но важными уже в период становления педа-

гогической науки как самостоятельной дис.-
циплины, в частности, в философско-педагоги-

ческих трудах И. Канта. В комплексной цели 

воспитания философ выдвигал в качестве пер-
воочередной задачи нравственное развитие 

личности, включающее «уход (попечение, со-

держание), дисциплину (выдержку) и обуче-
ние» [5, с. 586]. Очевидно, что дисциплина не 

ассоциируется с негативными действиями, а 

подразумевается неотъемлемым условием для 
нравственного воспитания ребенка. При этом 

И. Кант подчеркивал необходимость в ограни-

чении свободы ребенка в определенных об-
стоятельствах: «Ребенку должно всегда давать 

чувствовать, что он свободен, и свободен имен-

но так, чтобы не стеснять свободу других» [1, 
c. 30]. Немецкий мыслитель не обошел внима-

нием проблему наказания ребенка. Он кри-

тиковал ситуации излишнего наказания: «Все 
дело воспитания рушится, если захотят осно-

вывать его на примерах, угрозах, наказаниях 

и т. п. Это было бы не более, чем дисциплини-
рованием» [1, c. 31]. Тем самым философ раз-

личал понятия «дисциплины» и «дисциплини-
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рования». Нравственная культура ребенка дол-

жна быть основана на принципах «послушания, 
правдивости, общительности и дружелюбия» 

[5, с. 605–606]. Думается, в современных ус-

ловиях эти идеи по-прежнему актуальны. 
Другой немецкий философ Г. В. Гегель, 

который был профессиональным педагогом, 

учителем и директором гимназии, преподава-
телем и ректором Берлинского университета, 

выделял «две стороны воспитания как единой 

педагогической деятельности: обучение и дис-
циплину» [2, с. 92]. Дисциплина, по Г. В. Ге-

гелю, состоит в том, «чтобы сломить своево-

лие ребенка, чтобы истребить в нем чисто чув-
ственное и природное» [3, c. 220], а послушание 

«есть начало всякой мудрости» [2, c. 92]. Вслед 

за И. Кантом ученый полагал необходимость 
послушания и дисциплины в школе как «об-

щего порядка», одного «для всех одинаково-го 

правила»; потому что в школе «дух должен 

быть приведен к отказу от своих причуд, к зна-
нию и хотению общего, к усвоению суще-

ствующего общего образования» [2, c. 82]. С 

помощью дисциплины в школе нужно воспи-
тать чувство собственного достоинства ребен-

ка через воспитание воли и нравственного идеа-

ла. Вместе с тем в рассуждениях Г. В. Гегеля 
о дисциплине прослеживается определенная 

двойственность – ученый допускал возмож-

ность педагогических наказаний учеников. 
В философско-педагогическом творчестве 

Ф. Д. Шлейермахера также находят страже-

ние вопросы дисциплины и наказания. Немец-
кий мыслитель в своих лекциях по педагоги-

ке подробно анализировал виды и формы на-

казания («механическую в соединении с фи-
зической силой и духовную, т. е. порицание, 

наиболее естественно останавливающее про-

явление дурных намерений») [8, c. 82]. Ученый 
призывал отказаться в школе от любых нака-

заний, унижающих личность ребенка, в том 

числе, физических, допуская вместе с тем саму 
возможность взыскания как вспомогательно-

го средства нравственного воспитания. Он под-

черкивал, «чем меньше воспитатель действует 
чистым противодействием, чем больше он ста-

рается обратиться к собственной моральной 

оценке ребенком совершенного поступка, тем 

лучше» [16, c. 210]. Очевиден призыв к реф-
лексии и самовоспитанию ребенка. 

Немецкий философ И. Ф. Гербарт по 

праву считается основателем классической 
немецкой педагогики. Его педагогическая тео-

рия включает воспитывающее обучение, нрав-

ственное воспитание и управление, задачей 
которого является внешнее дисциплинирова-

ние воспитанников. Однако, оно должно быть 

основано на раннем развитии лучших чувств 
в ребенке, а не на ограничениях. Лучшими 

средствами для этого являются авторитет, ко-

торый «приобретается превосходством духа» 
и, по И. Ф. Гербарту, «принадлежит отцу», и 

любовь, основанная «на созвучии чувств и на 

привычке», которая «всего естественнее в ма-
тери» [4, c. 163]. Среди негативных средств уп-

равления ученый называл «угрозы, надзор, за-

прет, критику, вовлечение в деятельность, при-

казания и даже наказания (как редкие исклю-
чения), которых, однако, больше боятся изда-

ли, чем они в действительности применяются» 

[4, c. 161]. При этом сам И. Ф. Гербарт считал 
телесные наказания отрицательными средства-

ми воспитания, которыми нельзя злоупотреб-

лять. Как известно, на основании понимания 
управления как подавления воли ребенка пе-

дагогику И. Ф. Гербарта часто приводят в ка-

честве типичного примера авторитарной пе-
дагогики. Вместе с тем российский ученый 

Г. Б. Корнетов называет ее точнее педагоги-

кой авторитета, так как немецкий педагог ут-
верждал, что именно «авторитет (наряду с лю-

бовью) обеспечивает значительно более эф-

фективное достижение педагогических целей, 
чем суровые средства (угроза, надзор)» [6, 

c. 132]. Таким образом, управление понима-

ется как «помощь в нравственном самовоспи-
тании» [8, c. 92]. Кроме того, И. Ф. Гербарт 

придавал огромное значение педагогическо-

му такту учителя, считая его важным квалифи-
кационным критерием и моральной предпо-

сылкой всего педагогического мышления и 

действия. Он подчеркивал, что успешная педа-
гогическая практика зависит в значительной 

степени от педагогического такта, как каче-
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ства личности обучающего [19, c. 43]. Пони-

мая под педагогическим тактом своего рода 
связующее средство между теорией и практи-

кой воспитания, ученый впервые вводит в про-

фессиональное педагогическое образование 
данную категорию. 

Анализ представлений немецких класси-

ческих философов и педагогов о дисциплине 
и наказаниях ребенка показал, что они бази-

руются на гуманистических принципах свобо-

ды и ответственности. На этих принципах дол-
жна быть основана вся педагогическая прак-

тика, направленная на выполнение приоритет-

ной задачи – нравственного воспитания ре-
бенка. Можно утверждать, что эти идеи нахо-

дят свое развитие в современном немецком 

обществе. Так, с ноября 2000 года в Граждан-
ском кодексе ФРГ закреплено право детей на 

свободное от насилия воспитание. Физические 

наказания, душевные травмы и другие воспи-

тательные меры, нарушающие достоинство ре-
бенка, запрещены по всей Германии (соот-   

ветственно, и в школах ФРГ). Вместе с тем 

школьные законы федеральных земель допу-
скают целый ряд дисциплинарных мер: от мяг-

кой реакции – предупреждение, дополнитель-

ное задание, замечание в классный журнал, 
указание родителям и прочих – вплоть до от-

странения от занятий до конца учебного года 

(ранее на 4 недели) и даже денежных штрафов 
за серьезные проступки. Эти санкции школь-

ные учителя могут применять под свою соб-

ственную ответственность [11].  
Между тем, само понятие дисциплины в 

немецком обществе представляется сегодня 

спорным и у большинства граждан вызывает 
ассоциации с солдатской муштрой и наказания-

ми. Не случайно поэтому призыв упомянуто-

го выше педагога Б. Буеба: «Нам снова нуж-
но мужество к дисциплине!» привел к широ-

кой дискуссии в ФРГ в начале 2000-х годов. 

Б. Буеб известен в ФРГ как критик немецкой 
воспитательной системы, его работа «Похва-

ла дисциплине» (2007) вызвала большой ре-

зонанс и даже называлась рецензентами «про-
вокационным вкладом» в тему воспитания. 

Ученый поясняет известный тезис И. Канта 

так: «Мужество к воспитанию – это, прежде 

всего, мужество к дисциплине! Дисциплина – 
нелюбимый ребенок педагогики, но именно 

она фундамент всего воспитания!» [10, с. 23]. 

Поскольку в современной школе, по мнению 
педагога, превалируют любовь и свобода, нуж-

но «встать на сторону справедливости, дисцип-

лины, контроля и последовательности» [10, 
с. 32]. Главным средством, которое может за-

щитить от потенциально возможного злоупо-

требления дисциплиной (т. е. авторитарного 
стиля воспитания), является «педагогическая 

любовь воспитателя к детям» [10, с. 18]. 

В дискуссию о дисциплине в школе всту-
пили и другие немецкие педагоги, которые 

тщательно анализировали указанное понятие 

с позиции системной педагогики (Р. Арнольд 
(R. Arnold), в русле деятельности воспитателя-

консультанта (М. Шмид (M. Schmid), в проти-

вопоставлении «свобода – дисциплина» (В. Ла-

вин (W. Lavin) [9, 13, 17]. Все они признают, 
что дисциплина – это один из самых сложных 

аспектов воспитания, без нее невозможно эф-

фективное обучение. Однако дисциплинарные 
проблемы можно преодолеть, если «уйти от 

устаревших авторитарных методов вынужден-

ного подчинения и обратиться к воспитатель-
ным ценностям, которые основаны на принци-

пах свободы и ответственности, и прийти, в 

итоге, к самовоспитанию» [13, с. 5]. Р. Арнольд 
выступает категорически против идеи Б. Буеба 

о дисциплинировании в школе. В основе его 

теории категории самоидентичности и ответ-
ственности. Педагог убежден, что «воспита-

ние – это посыл к самодисциплине. Но к ней 

приходят не через дисциплинирование, а через 
«опыт самоэффективности», который и есть 

основа дисциплины. Только тот, кто получит 

опыт самоэффективности, сумеет дисципли-
нировать себя. На основе этой самодисципли-

ны появляется дисциплина, в которой нужда-

ется общество» [9, с. 51]. 
Что касается практического применения 

указанных теорий, отметим интересные реко-

мендации швейцарского педагога с 40-летним 
стажем, профессора Ю. Рюеди (Jü. Rüedi), раз-

вивающего современный концепт дисципли-
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ны и классного руководства [14]. Он высту-

пает против «дисциплины любой ценой», так 
как, по его мнению, дисциплина в школе – «не 

самоцель, не слепое послушание, а подчинена 

цели стимулировать самодисциплину» [14, 
с. 23]. Ю. Рюеди представляет самодисцип-

лину как «гетерогенный конструкт, к которо-

му относятся разные способности, важные для 
успеха в школе, такие как прилежание, готов-

ность к напряженной работе, умение самокон-

троля и самоэффективности» [15]. В конкрет-
ной ситуации самодисциплина выражается в 

способности к концентрации и сфокусирован-

ном внимании. Ученый усматривает в каждом 
уроке идеальную возможность для трениров-

ки самодисциплины, позитивного отношения 

к работе, прилежания и самообладания. На-
учить своих детей этим качествам он сове-

тует и родителям. На каждом уроке учитель 

должен задавать определенные требования, 

указывающие на цель, к которой нужно стре-
миться. При этом в центре внимания должны 

быть не результаты, показанные обучающим-

ся, а его старание учиться. Ключевой идеей 
Ю. Рюеди считает «принцип собственной от-

ветственности», объяснение которого и есть за-

дача учителя [15]. «Способствовать собствен-
ной ответственности ученика, его зрелости и 

самодисциплине – это центральная педагоги-

ческая задача» – убежден Ю. Рюеди, потому 
что без самодисциплины всех участников учеб-

ного процесса не мыслимы успехи в учении 

[14, с. 145].  
Выводы. Таким образом, современное по-

нятие дисциплины тесно связано с воспитанием 

к ответственности и самодисциплине, что на-
прямую отражает идеи представителей немец-

кой классической философии и педагогики. 

Тем самым, дисциплина является вспомога-
тельным средством нравственного воспитания 

и стоит во взаимосвязи с требованиями, кото-

рые организованная общественная жизнь дол-
жна ставить к каждому отдельному человеку. 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются педагогические 

взгляды немецких философов-классиков 

И. Канта, Г. В. Гегеля, Ф. Д. Шлейермахера и 

И. Ф. Гербарта на проблему школьной дис-

циплины и применения наказания, интересую-
щую современное общество. Указано, что глав-

ной воспитательной задачей является нрав-

ственное воспитание ребенка, дисциплина но-
сит подготавливающий характер. Отмечено 

противоречивое мнение немецких ученых о на-

казании, которое выступает подчиненным сред-
ством нравственного воспитания. Акцентиро-

вано отрицательное отношение педагогов к лю-

бым воспитательным мерам, нарушающим до-
стоинство ребенка. Определены гуманистиче-

ские принципы, нашедшие отражение в учении 

о дисциплине, – свободы и ответственности. 
Ключевые слова: педагогические идеи, 

нравственное воспитание, дисциплина, нака-

зание,  педагогические принципы. 

SUMMARY 
The article analyzes the pedagogical views 

of the German classical philosophers I. Kant, 

G. V. Hegel, F. D. Schleiermacher and I. F. Her-
bart on the problem of school discipline and the 

use of punishment, which is of interest to modern 

society. It is indicated that the main educational 
task is the moral education of the child, the dis-

cipline is preparatory in nature. The contradictto-

ry opinion of German scientists about punish-
ment, which acts as a subordinate means of mo-

ral education, is noted. The negative attitude of 

teachers to any educational measures that violate 
the dignity of the child is emphasized. The hu-

manistic principles reflected in the doctrine of 

discipline – freedom and responsibility – are de-
fined. 

Key words: pedagogical ideas, moral edu-

cation, discipline, punishment, pedagogical prin-
ciples. 
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    ведение. Нацию страны составляют раз-

личные культуры. Проблемы адаптации воз-

никают, если граждане, принадлежащие к раз-
ным культурам, не уважают ценности друг 
друга. Образовательные учреждения – это мес-

то, где обучающиеся, принадлежащие к раз-
ным культурам, становятся ближе друг к дру-
гу. Обучающиеся проводят большую часть 
своего времени в детских садах, школах, ву-

зах, где взаимодействуют друг с другом во 
время выполнения различных учебных задач 
и внеклассных мероприятий. Это взаимодей-
ствие развивает уважение и толерантное от-  

ношение к обучающимся иных культурных 
групп – они познают человечность, которая 
находится за пределами любых религиозных 

и культурных различий. 
Поликультурная учебная среда исследует 

перспективы, которые отражаются в разнооб-

разном мире. Такая среда обучения учитывает 

способности, возраст, класс, пол, религиозную, 

расовую, культурную и социальную принад-
лежности, которые передают все аспекты зна-

ний. Д. А. Йен описывает поликультурное об-

разование как философскую концепцию, по-
строенную на идеалах свободы, справедливо-

сти, равенства и человеческого достоинства, 

которые готовят обучающихся к их обязанно-
стям в независимом мире, а также формируют 

отношение обучающихся, необходимое для 

демократического общества. 
Поликультурное образование – это фор-

ма образования, в которой объединяются ис-

тория, убеждения, ценности, тексты, опыт и 

перспективы различных культур, предприни-

маются усилия, чтобы сделать эти элементы 
понятными для обучающихся [18]. 

Глобализация – это неоспоримый факт 

XXI века. Мир становится все более взаимо-
связанным и взаимозависимым по мере раз-

вития коммуникационных технологий и об-

легчения и учащения транснациональной ми-
грации. Передовые телекоммуникационные 

технологии в мгновение ока доставляют но-

вости из других уголков мира. Многонацио-
нальные корпорации и транснациональные ор-

ганизации способствуют мобильности своих 

работников и семей; доступный воздушный 
транспорт облегчает личные поездки. В то же 

время преимущества этого прогресса ощуща-

ются развитыми и менее развитыми странами 
неодинаково. Суровая реальность глобализа-

ции также проявляется в конкуренции на рын-

ке труда между нациями, приводящей к вы-

игрышу в одних частях и убыткам в других 
частях мира, а также в асимметричной струк-

туре власти в мировой торговле. Политиче-

ское, экономическое и культурное влияние бы-
стро распространяется по взаимосвязанной се-

ти через национальные границы, делая мир бо-

лее взаимозависимым [11, с. 114]. 
Исследователи поликультурного образо-

вания по-разному отреагировали на глобали-

зацию. Некоторые выступали за образование, 
помогающее обучающимся оценить различ-

ные культуры мира и приобрести межкуль-

турные компетенции, необходимые для функ-
ционирования в других обществах; другие ис-

пользовали сравнительный подход к изуче-

нию проблем поликультурности в разных стра-
нах [4, с. 33]. 

Тем не менее, другая лига ученых крити-

чески проанализировала влияние глобализа-
ции на различные страны и рекомендовала об-

разование, которое может подготовить обучаю-

щихся к ответственным действиям во имя гло-
бальной справедливости [4, с. 34]. 

Формулирование цели статьи. Целью 

статьи является обзор научной литературы по 
формированию гражданственности в поликуль-

турном образовании. Практическая значимость 
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работы состоит в возможности применения 

выделенной литературы как опоры для разра-
ботки учебно-методического обеспечения про-

цесса по формированию гражданственности 

в поликультурном образовании.  
Методы исследования. В статье исполь-

зуются теоретические методы исследования: 

анализ литературы по обозначенной теме, син-
тез, классификация и обобщение.  

Изложение основного материала статьи. 
Для начала проанализируем термин «поликуль-
турное образование» в работах известных уче-

ных. Так, А. В. Васильева в статье «Поликуль-

турное образование в вузе как средство фор-
мирования личности студента» рассматривает 

его как средство формирования личности сту-

дента и как средство формирования толерант-
ной личности обучающегося вуза [4, с. 34]. 

О. В. Гукаленко в монографиях «Поли-

культурное образование: теория и практика», 
«Поликультурное образование и вызовы со-

временности», «Поликультурное образование – 

новая педагогическая парадигма» рассматри-

вает поликультурное образование в современ-
ном контексте и делает вывод, что в условиях 

глобализации «вопросы поликультурного об-

разования приобретают новые черты и оттен-
ки» и «детерминируются интеграцией, диффе-

ренциацией, регионализацией в развитии го-

сударств, общества, народов и наций» [3, с. 70]. 
Поликультурное образование выражает об-

щие свойства и связи явлений современной 

жизни, общества и образования. 
В учебнике А. Н. Джуринского «Поли-

культурное образование в многонациональ-

ном социуме» утверждается, что «интерес выс-
шей школы к поликультурному образованию 

обусловлен необходимостью межнациональ-

ного диалога и сотрудничества». Такой интерес 
обусловлен «необходимостью формирования 

и развития новой национальной общности рос-

сиян». В данной работе обосновывается разра-
ботка воспитания и обучения в много этниче-

ском социуме [6, с. 114]. 

С. М. Дзидзоева в монографиях «Духов-
но-нравственное воспитание младших школь-

ников в поликультурной среде как научно-

педагогическая проблема», «Формирование 

основ гражданской идентичности в условиях 
поликультурного дошкольного образования» 

рассматривает поликультурное образование 

как средство воспитания гражданственности 
обучающихся вузов и формирования патрио-

тизма. 

В своих работах Л. А. Кучиева (например, 
«Специфика диалога культур как базового 

принципа поликультурности в образовании») 

разрабатывает концепцию развития поликуль-
турного образования и делает вывод, что обра-

зование – это канал диалога культур [9, с. 100]. 

И. М. Синагатуллин изучает проблемы 
организации образования в поликультурном 

социуме, определяя данный социум как «про-

странство, в котором проживают и обучаются» 
обучающиеся разной религиозной, культурной 

и национальной принадлежности [1, с. 105]. 

Для нашего исследования интерес пред-

ставляет учебник Л. Л. Супруновой «Поли-
культурное образование», в котором рассмот-

рены методологические аспекты поликуль-

турного образования и его теоретические ос-
новы, раскрыт позитивный потенциал концеп-

ций американских и российских ученых. 

Гражданское воспитание обучающихся ву-
зов также исследуется в работах таких ученых, 

как З. Т. Гасанова, М. М. Кудрявцева, В. И. Лу-

товинова, М. Н. Кузьмина, М. В. Рыжакова, 
Н. А. Сиволобовой, В. Е. Уткина и др. С пе-

дагогической позиции вопрос гражданственно-

сти подвергается научному рассмотрению 
Л. И. Аманбаевой, А. В. Белаева, Е. В. Бонда-

ревской, А. С. Гаязова, В. Б. Горелика, Г. И. Ко-

кориной, Б. Т. Лихачёва, А. С. Макаренко, 
Э. П. Стрельниковой, В. А. Сухомлинского, 

К. Д. Ушинского, М. А. Якобсона и др. 

Выдающийся ученый З. Т. Гасанов в учеб-
никах «Патриотическое воспитание граждан 

России: педагогическое наследие», «Граждан-

ское воспитание обучающихся вузов», «Теория 
и методика патриотического воспитания граж-

дан» приводит методические рекомендации 

по гражданскому и патриотическому воспи-
танию, которые представляют большой инте-

рес для исследователей и практиков. 
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Отечественный ученый И. С. Бессарабо-

ва в своих научных трудах изучает вопрос 
гражданского образования за рубежом. Зару-

бежные ученые Дж. Аньон, Дж. А. Бэнкс, 

Дж. Вестхаймер, К. Дж. Залл, Л. Дж. Куэйнор, 
Л. Кэри, П. Левин, П. Уайтли, П. Фрейре, 

М. У. Эппл занимаются вопросом граждан-

ского образования и воспитания в США. В 
других странах Европы и Азии также актив-

но занимаются вопросами гражданского об-

разования исследователи: И. Аура (Финлян-
дия), С. Малкоч (Турция), М. С. Мерри (Гол-

ладндия), М. Мусьям (Нигерия), Ю. Нурма-

лиса (Индонезия), Б. Сумарджоко (Нигерия), 
С. Д. Удеме, (Южная Африка), Л. Шучен (Ки-

тай), И. Фахри (Индонезия). 

Дж. А. Бэнкс в своей работе «Воспитание 
граждан в многокультурном обществе» [19] ут-

верждает, что эффективное гражданское об-

разование помогает обучающимся приобре-

сти знания, навыки и ценности, необходимые 
для эффективного функционирования в своих 

культурных сообществах, национальных го-

сударствах, регионах и мировом сообществе. 
Кроме того, гражданское образование помо-

гает обучающимся приобрести космополити-

ческие взгляды и ценности, необходимые для 
достижения равенства и социальной справед-

ливости для людей по всему миру. 

Питер Левин и Кей Кавасима-Гинзберг в 
труде «Гражданское воспитание и более глу-

бокое обучение» пишут, что в образовательных 

кругах быстро становится общепринятым ут-
верждение, что каждый обучащийся должен 

стремиться к поступлению в образовательное 

учреждение, к карьерному росту и гражданской 
готовности. Однако растущее количество эм-

пирических исследований показывает, что уче-

ное сообщество только в начале пути к пони-
манию того, что на самом деле означает такая 

готовность. 

Интерес для нашего исследования пред-
ставляет книга «Ни один гражданин не остал-

ся позади» Мейры Левинсон. Преподавая в 

средней школе Атланты, где учились только 
чернокожие, Мейра Левинсон поняла, что ин-

дивидуальное самосовершенствование об-

учающихся не обязательно позволит им пре-

одолеть глубокую маргинализацию в амери-
канском обществе. Это происходит из-за раз-

рыва в гражданских правах. Ни один гражда-

нин, оставшийся позади, не утверждает, что 
обучающихся необходимо учить тому, как 

перевернуть и изменить отношения власти на-

прямую, посредством политических и граж-
данских действий. Опираясь на политическую 

теорию, эмпирические исследования и свой 

собственный практический опыт, Левинсон 
показывает, как де факто изолированные об-

разовательные учреждения могут и должны 

быть в центре этой борьбы. Восстановление 
гражданских целей государственных образо-

вательных учреждений потребует большего, 

чем просто изменение учебной программы. 
Левинсон призывает школы переформировать 

гражданское образование. Образовательные 

организации должны учить коллективным дей-

ствиям, открыто обсуждать расовые аспекты 
гражданственности и провоцировать обучаю-

щихся, привлекая их внимание к современной 

несправедливости. Обучающиеся также дол-
жны иметь частую возможность предприни-

мать гражданские и политические действия, в 

том числе в самих образовательных органи-
зациях [22]. 

Также представляет интерес труд «Лон-

гитюдное исследование по гражданскому об-
разованию» Пола Уайтли, которое в значитель-

ной степени опирается на исследования в об-

ласти политологии и исследует взаимосвязь 
между образованием и гражданской активно-

стью.  

В специальной серии статей «Американ-
ское управление: пакет Центра гражданского 

образования» рассматриваются ключевые кон-

цепции, лежащие в основе каждого из шести 
разделов учебника «Мы, люди: гражданин и 

конституция». Работа обеспечивает глубокое 

понимание интеллектуальной основы ключе-
вых концепций «Мы, люди», таких как федера-

лизм, разделение властей, судебный контроль, 

Конгресс, Билль о правах, гражданственность. 
В учебнике «Civic Education Grade 10–12 

Textbook» прописано, что гражданственность – 
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это осведомленность общественности о граж-

данских вопросах, таких как управление, поли-
тика, культура труда, права человека и социаль-

но-экономические проблемы, это передача зна-

ний, навыков и способности граждан пости-
гать мир политики, передача знаний людям 

по вопросам, связанным с национальными во-

просами. Также указывается, что гражданское 
воспитание может относиться к активному уча-

стию и вовлеченности в саморазвитие – уп-

равление гражданами страны. Она охватывает 
права, обязанности и повинности граждан. 

«Опыт работы в классах гражданского вос-
питания, связанный с достижениями и вовле-
ченностью обучающихся» Джудит Торни-Пур-
та и Бритт Уилкенфельд [14] демонстрирует 
связь между опытом работы в традиционных 
и интерактивных классах в гражданском об-
разовании. Данная работа позволяет расши-
рить аргумент о том, что опыт выражения свое-
го мнения и умение уважать мнения других яв-
ляется положительной чертой гражданского 
образования в странах с разной историей и об-
разовательной практикой. 

Джоэл Вестхаймер в труде «Патриотизм 
и образование» пишет: «То, что патриотизм – 
сложное понятие, стало ясно сразу после со-
бытий 11 сентября». Мистер Вестхаймер, при-
глашенный редактор специального раздела 
«Каппан», задает вопрос о том, как образова-
тельные организации должны подходить к пре-
одолению противоречия между лояльностью 
к своей стране и важностью инакомыслия. 

Особый интерес представляет работа Шу 
Чен Ло «Оптимизация гражданского образо-
вания с помощью устройств искусственного 
интеллекта». С наступлением эры искусствен-
ного интеллекта, как пишет автор, в области об-
разования началась технологическая револю-
ция, которая придала новый импульс нрав-
ственному воспитанию. Сегодня гражданское 
образование быстро развивается в странах по 
всему миру. Технология искусственного интел-
лекта позволяет учебным заведениям осуще-
ствлять гражданское воспитание, обогащать 
содержание обучения, расширять методы пре-
подавания и оптимизировать его оценку. Од-
нако инновации, связанные с технологиями, 

двойственны по своей природе, с существен-
ными, техническими и ценностными рисками, 
которые препятствуют их эффективности в 
гражданском образовании. 

В работе Лоры Дж. Куэйнор «Гражданское 
воспитание в постконфликтных условиях: об-
зор литературы» представлен всеобъемлющий 
анализ теоретических трудов по проблеме ис-
следования. 

Целью работы «Цифровое гражданство в 
обучении гражданскому воспитанию: Систе-
матический обзор литературы» Ивана Фаджри, 
Дасима Будимансьях и Каком Комаласари был 
анализ цифрового гражданства в процессе обу-
чения гражданскому образованию, с акцентом 
на практику и последствия такого гражданства. 
В данной работе представлен систематический 
обзор литературы по цифровой гражданствен-
ности в обучении путем анализа контента в ка-
честве методологии оценки практики и по-
следствий в обучении гражданскому образо-
ванию. Игровые подходы к обучению посте-
пенно утвердились в качестве основной рито-
рики при попытках повысить вовлеченность 
обучающихся в процесс обучения. Это особен-
но характерно для образовательных мероприя-
тий, которые преследуют долгосрочные цели 
или учат абстрактным концепциям, таким как 
жизненные навыки, общественная терпимость 
или гражданское воспитание в целом, где су-
ществует несколько педагогических проблем, 
связанных с тем, чтобы сделать контекст зна-
чимым для молодежи. Однако в настоящее вре-
мя нет четкого общего представления о том, 
какие игровые возможности используются 
при преподавании этих предметов и каковы 
их заявленные последствия. 

«Политика образования: культура, власть 

и освобождение» Пауло Фрейре вносит свой 

вклад в радикальную формулировку педаго-

гики благодаря обновлению языка, утопизму 

и революционному посланию. 

Обзор трудов Роберта Д. Резон и Кевина 
Хемер «Гражданское обучение и вовлече-
ность: обзор литературы по гражданскому об-
учению, оценке и инструментам» был подго-
толен по заказу Целевой группы по граждан-
скому обучению, партнерства между Ассоциа-
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цией американских колледжей и университетов 
(AAC&U) и Американской ассоциацией го-
сударственных колледжей и университетов 
(AASCU). Полученные результаты имеют зна-
чимость для широкого круга заинтересован-
ных сторон. Этот обзор посвящен в первую 
очередь исследованиям, связанным с инстру-
ментами оценки гражданского обучения. Во 
введении приводятся определения гражданско-
го участия и обучения – двух терминов, кото-
рые часто используются, но понимаются не-
одинаково. Используя устоявшиеся определе-
ния, исследование разделяется на четыре об-
ласти: гражданские знания, навыки, ценности 
и поведение. Затем изучается каждая область, 
уделяя особое внимание опубликованным ис-
следованиям с использованием инструментов 
оценки гражданских результатов. В издании 
даны рекомендации для будущих исследова-
ний. 

Заключение. Итак, проведенный анализ 
позволяет нам сделать вывод, что изучение 
гражданственности в поликультурном мире 
является насущной проблемой, которой посвя-
щено большое количество работ как отече-
ственных, так и зарубежных авторов. Нами 
выделены основные труды, идеи в которых 
представляются актуальными и критичными, 
а также позволят исследователям, которые 
только начинают разбираться в данном воп-
росе. 

AННOТAЦИЯ 
В стaтьe приведен обзор научной литера-

туры по вопросу формирования гражданствен-
ности в поликультурном образовании. Описы-
ваются основные источники по теме исследо-
вания. Делаются краткие выводы рассмотрен-
ной литературы. Выделены основные и наибо-
лее интересные труды, которые будут полез-
ны начинающим исследователям в заявлен-
ной области. 

Ключeвыe слoвa: обзор, научная литера-
тура, формирование, гражданственность, по-
ликультурное образование. 

SUMMARY 
The article provides an overview of the sci-

entific literature on the formation of citizenship 
in multicultural education. The main sources on 

the research topic are briefly described. The con-
clusions of the studied literature on the topic of 
the study are made. The main and most interes-
ting works that will be useful to novice resear-
chers in this field are highlighted. 

Key words: review, scientific literature, for-
mation, citizenship, multicultural education. 
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РОЛЬ ИНТЕРНЕТА                                       

В ФОРМИРОВАНИИ 

ДЕСТРУКТИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ                             

СОВРЕМЕННЫХ 

ПОДРОСТКОВ 
 
 
    остановка проблемы. В настоящее вре-

мя Интернет является самой распространен-
ной и доступной платформой для получения 
и обмена информацией, просмотра видео, само-
образования. Популярные социальные сети 
завоевывают внимание самых активных поль-
зователей – подростков, позволяя заводить им 
новые, порой виртуальные, знакомства, соз-
давать новые социальные отношения. Время, 
проведенное молодым поколением в сети, 
практически стирает границы между реаль-
ностью и виртуальным пространством, кото-
рое способно вызывать такие же сильные эмо-
ции и переживания, что и реальное общение. 

Целью данной работы является определе-
ние роли интернет-платформ в формировании 
риска развития деструктивного поведения у 
современных подростков.  

Актуальность исследования заключается 
в том, что виртуальная коммуникация, прак-
тически заменяющая реальное общение, ста-
новится одной из причин порождения разно-
образных форм деструктивного поведения под-
ростков (вредоносной и опасной информации, 
насилия, агрессии, жестокого контента, азарт-
ных игр). Стремительное распространение он-
лайн-риска служит главной опасностью в про-
цессе их социализации. Особый риск заклю-
чается в том, что виртуальное общение в боль-
шинстве случаев скрывается подростком от ро-
дителей, и не всегда представляется возмож-
ным отслеживать действия ребенка в сети. 

Проблемам деструктивного поведения в 
сети Интернет посвящены исследования та-

ких авторов, как С. А. Фалкина, О. Б. Бовть, 
Э. Аронсона, К. Ойстер, К. Штайнера, С. Мос-
ковичи, Г. Б. Шаумрова, Г. С. Грачева. 

В переводе с латинского языка «destruc- 

tio» означает «разрушение» [2]. По мнению 
Ц. П. Короленко, под деструктивным поведе-

нием понимают отклоняющееся поведение, на-

носящее ущерб человеку [6]. Ю. А. Клейберг 
под деструктивным поведением подразуме-

вает нарушающее поведение, которое приво-

дит к распаду социальных связей [5]. Деструк-
тивное поведение, по Н. В. Майсак [7], озна-

чает способ приспособления человека к стрес-

согенным факторам жизнедеятельности. Итак, 
под деструктивным поведением понимается 

такая модель поведения, при которой вербаль-

ные или невербальные действия нарушают об-
щепринятые, устоявшиеся нормы и правила. 

Деструктивное поведение свойственно всем 

людям, но чаще всего данный термин исполь-

зуют, упоминая детей и подростков. Данное по-
ведение свойственно подросткам, для кото-

рых характерны переживание кризисных мо-

ментов в жизни, возрастные изменения психи-
ки, непонимание со стороны родителей. Все это 

в результате приводит к деструктивным из-

менениям личности, выражающимся в разру-
шительных поступках. По мнению М. С. Алек-

сеева, «деструктивное поведение проявляется 

в переломный момент жизни как защита от аг-
рессора, раздражителя, реакция на сложившие-

ся обстоятельства, открытое проявление своей 

неприязни» [1, с. 65]. 
Деструктивная модель поведения всегда 

вызывает негативную реакцию у людей, она 

приносит ущерб не только окружающему ми-
ру, но и личности, которая ее проявляет. Это 

своеобразный ответ на сложившуюся ситуа-

цию и результат неправильной адаптации в об-
ществе, неумения регулировать свое психоэмо-

циональное состояние. 

По мнению Н. Н. Толстых и А. М. Прихо-
жан, подросткам 12–16 лет свойственно испы-

тывать хронический социальный дискомфорт. 

Это связано с психологическим формирова-
нием организма, а также с внешними фактора-

ми, влияющими на их жизнь – семьей, шко-



 

 24 

лой, окружением. Данный возрастной период 

отличается возникновением негативных мыс-
лей, что может способствовать увлечению де-

структивными сообществами [11, с. 109]. 

В сети Интернет под деструктивными дей-
ствиями понимаются не только различные фор-

мы негативного, неэтичного, жестокого, агрес-

сивного, насильственного онлайн-поведения, 
которые наносят преднамеренный психоло-

гический вред личности, разрушают межлич-

ностные отношения и социальные связи. Так-
же к таким формам поведения относят дей-

ствия, способствующие бесцельному распро-

странению негативного поведения в Интерне-
те или провокации соответствующего пове-

дения в реальной жизни. 

Подростки в социальных сетях могут яв-
ляться не только объектами, жертвами деструк-

тивного поведения, но и субъектами, создаю-

щими и распространяющими негативный кон-

тент. Поэтому под деструктивным поведением 
необходимо понимать не только совершение 

конкретных действий под влиянием негатив-

ного контента, но и его создание и пропаганду. 
Диапазон деструктивного поведения в социаль-

ных сетях достаточно широк: от враждебной 

деструктивности (жестокого, злобного поведе-
ния, ненависти и мстительности) и оборони-

тельной деструктивности (поведения, связан-

ного с ответной реакцией на угрозу по Э.Фром-
му) до аутодеструктивности – нанесения вре-

да самому себе (например, употребление ал-

коголя, запрещенных веществ, попытка суи-
цида) [4, с. 81–82]. 

Психологические механизмы, применяе-

мые в деструктивных сообществах, сравнимы с 
кибермошенничеством. Как правило, попадают 

в сети подобных сообществ подростки, испы-

тывающие трудности. Зачастую свое внутрен-
нее состояние они отражают в социальных се-

тях через музыку, картинки, записи, статусы. 

Применяя «правильные» слова и уловки, ад-
министраторы групп сначала приглашают мо-

лодых людей вступить в подобные сообщества, 

а в дальнейшем подталкивают их к соверше-
нию деструктивных поступков. 

По данным Российской газеты, в начале 

2023 года зарегистрировано 74 млн аккаун-

тов, содержащих негативный контент, 14 млн 
из них принадлежат детям. Наиболее активны-

ми, растущими деструктивными интернет-со-

обществами являются сообщества с вовлече-
нием детей в диверсии (рост в 43 раза и охват 

650 тыс. человек), трансляций с приемом нар-

котиков (рост в 58 раз и аудитория до 1,2 млн 
человек), пропагандой и продажей наркоти-

ческих веществ (рост в 22 раза), а также суици-

дальные игры и квесты, треш-стримы, рекла-
ма онлайн-казино, насилие по отношению к 

животным, анимэ-жестокость, отрицание цен-

ностей семьи, нацизм и национализм [3]. 
Со временем спектр информации в груп-

пах с шок-контентом эволюционировал от де-

монстрации кровавых картинок или порно-
фильмов до пропаганды образа мышления под-

ростка (например, поощрение грубого стиля 

общения с друзьями, ложь родителям и учи-

телям, использование нецензурной лексики). 
Крайне опасными для жизни и здоровья 

подростков, набирающими все большую по-

пулярность, являются аккаунты, пропаганди-
рующие стрельбу в школах. «Schoolshooting» 

(с англ. «школьная стрельба») – «массовая 

стрельба, вооруженное нападение учащегося 
(группы учащихся) или стороннего человека 

на обучающихся и педагогов в учреждении об-

разования» [9, с. 12]. 
Деструктивность имеет определенную при-

роду возникновения. Существует ряд факто-

ров, оказывающих влияние на возникнове-
ние и развитие подобного поведения. Услов-

но их можно поделить на несколько групп 

[10, с. 123]: 
– персональные биологические факторы 

(природная склонность к деструкции). К этим 

факторам могут быть отнесены следующие ха-
рактеристики: половая принадлежность, воз-

раст, здоровье и выносливость, физическое 

строение, возбудимость, свойства нервной си-
стемы и другие; 

– персональные психологические факто-

ры, свойства личности (наличие эмоциональ-
ных нарушений, низкой саморегуляции, нару-

шений самооценки и другие); 
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– факторы внешней природной среды, 
которые могут вызывать агрессию и другую 
негативную реакцию (например, жара, сильный 
шум, геомагнитные колебания, географиче-
ское положение и другие); 

– социальные факторы, к которым отно-
сят функционирование социальных институ-
тов общества (семьи, образования, культуры, 
политики, СМИ). 

Деструктивное поведение связано с ком-
плексом сочетающихся психологических, по-
веденческих и внешних факторов риска. На-
личие одного или нескольких признаков мо-
жет быть временным проявлением, случайно-
стью, но не должно оставаться без внимания 
со стороны родителей, учителей и родственни-
ков. К психологическим признакам деструк-
тивного поведения подростка можно отнести 
повышенную возбудимость (смех, плач без по-
вода, агрессивную реакцию на незначитель-
ные замечания), тревожность, зацикленность 
на негативных эмоциях, склонность к депрес-
сиям, избегание зрительного контакта, неспо-
собность сопереживать, сочувствовать другим 
людям, нелюдимость, отчужденность в школь-
ной среде или, наоборот, повышенное внима-
ние к своей личности. Изменения во внешнем 
виде ребенка, ранее не характерные для него, 
должны стать объектом пристального внима-
ния со стороны взрослых (использование де-
структивной символики во внешнем виде, на-
личие синяков, ран, царапин на теле, появление 
у ребенка дорогостоящей обуви, одежды, дру-
гих вещей, собственных денежных средств, ис-
точник получения которых он не может объяс-
нить). Внешние изменения в поведении под-
ростка также могут сигнализировать о принад-
лежности к деструктивной группе (конфликт-
ное поведение с учителями и сверстниками, 
ведение тетради или записной книжки, в кото-
рой фиксируются имена других людей, нега-
тивные рисунки в адрес сверстников; прояв-
ление интереса к неприятным зрелищам, час-
тый просмотр фильмов со сценами насилия, 
суицида; навязчивое рисование, коллекциони-
рование и демонстрация оружия; использова-
ние в речи новых, несвойственных ранее ре-
бенку выражений, слов, терминов, криминаль-
ного сленга) [8, с. 218]. 

Таким образом, использование интернет-

контента является одним из факторов вовле-
чения подростков в опасные для жизни и здо-

ровья деструктивные сообщества, поскольку 

они являются одной из самых уязвимых воз-
растных групп в отношении влияния интер-

нет-сетей. 

Экспериментальное исследование прово-
дилось на базе МБОУ СШ № 63 г. Липецка с 

целью выявления рисков развития деструктив-

ного онлайн-поведения при использовании 
подростками интернет-контента. В 

исследовании приняли участие обучающиеся 

парал-лели 7-х классов (15–16 лет) в 
количестве 90 человек. 

В качестве диагностического инструмен-

тария были выбраны следующие методики:  
1. «Методика на выявление интернет-за-

висимости» из опросника «Поведение в Интер-

нете», разработанного А. Е. Жичкиной (1999). 

Данная методика предназначена для диагно-
стики интернет-зависимости у молодых людей 

в возрасте от 15 до 21 года и включает в себя 

семь полярных утверждений, определяющих 
отношение респондента к Интернету; 

2. Методика «Интернет-зависимость», раз-

работанная в 1995 году профессором психо-
логии Питсбургского университета в Брэтфор-

де К. Янг (перевод и модификация Е. А. Бу-

ровой). Полная версия опросника состоит из 
40 пунктов с возможностью выбора наиболее 

подходящего варианта ответа; 

3. Мониторинг аккаунтов респондентов в 
социальной сети с целью проведения анализа 

и оценки их поведения в социальной сети. При 

исследовании аккаунта учащегося внимание 
обращалось на такие параметры, как ник (имя) 

пользователя, адрес аккаунта, указание реаль-

ного города проживания, сообщества, фото 
пользователя, использование хештегов, вре-

мяпровождение в социальной сети, записи на 

странице. 
Согласно данным, полученным по методи-

ке А. Е. Жичкиной «Поведение в Интернете», 

можно выделить три группы обучающихся, 
сформированных по уровню выраженности ин-

тернет-зависимости. У большей части подрост-
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ков преобладает средний уровень выраженно-

сти интернет-зависимости (47 %) – склон-
ность к зависимому поведению. Данный ре-

зультат свидетельствует об одном из видов по-

веденческой зависимости, которая может про-
являться в навязчивом стремлении постоянно 

быть в сети. У 13 % опрошенных (12 человек) 

не выявлена склонность к интернет-зависимо-
сти, т. е. учащиеся проводят мало времени в 

сети, соответственно риск столкновения с за-

прещенной информацией минимален. Высо-
кий уровень интернет-зависимости показали 

40 % респондентов (36 обучающихся). Резуль-

таты данной группы подростков позволяют го-
ворить о достаточно большом количестве вре-

мени, проведенном в сети. Таких подростков 

можно также назвать гиперподключенными. В 
свободное от учебы время, в выходные дни их 

доля пребывания в Интернете возрастает. 

Сходные результаты показала диагности-

ка интернет-зависимого поведения обучаю-
щихся по методике К. Янг. У 53 % опрошен-

ных (48 человек) выявлена интернет-зависи-

мость, у 30 % респондентов (27 человек) суще-
ствуют некоторые проблемы, связанные с чрез-

мерным увлечением Интернетом, и лишь 17 % 

(15 человек) обучающихся являются обычны-
ми пользователями сети Интернет. 

На вопрос «Проводите ли вы в сети боль-

ше 3 часов в день», 60 % учащихся ответили, 
что проводят в сети более шести часов в день, 

13 % учащихся в среднем проводят в сети от 

четырех до шести часов, 7 % – от двух до че-
тырех часов и лишь 20 % опрошенных про-

водят время в сети менее двух часов. 

Вышеуказанные результаты анкетирова-
ния позволяют сделать вывод о том, что подав-

ляющее большинство учащихся пользуются 

социальными сетями. 
В ходе проведения диагностики организа-

тором был задан дополнительный вопрос уча-

щимся для выявления наиболее популярного 
мессенджера в сети Интернет. По результатам 

опроса, обучающиеся используют разнообраз-

ные социальные сети, среди которых были наз-
ваны Facebook (продукт Meta Platforms Inc., 

деятельность которой признана в России эк-

стремистской организацией и запрещена) 

(20 %), ВКонтакте (95 %), Twitter (32 %), Tik-
Tok (65 %), Instagram (продукт Meta Platforms 

Inc., деятельность которой признана в России 

экстремистской организацией и запрещена) 
(70 %), Telegram (40 %). Наибольшей популяр-

ностью среди учащихся в настоящее время 

пользуется социальная сеть ВКонтакте. В дан-
ной социальной сети можно создавать свою 

страницу, подписываться на обновления сооб-

ществ, организовывать встречи, опубликовы-
вать аудио и видеоматериалы, комментиро-

вать, оценивать, размещать различного рода 

информацию. Социальная сеть ВКонтакте яви-
лась платформой для мониторинга личных 

страниц учащихся, поскольку все из них были 

зарегистрированы в данной социальной сети. 
Мониторинг аккаунтов обучающихся про-

ходил по следующему алгоритму. Анализи-

ровались имя пользователя, его статус (фраза 

под именем пользователя), главное фото (ава-
тар); подробная информация о пользователе 

страницы (дата рождения, родной город, место 

учебы, родители, братья, сестры, контактная 
информация, жизненная позиция, личная ин-

формация, подписки, музыка, видео, подарки); 

частота и время посещений, активность на стра-
нице (особое внимание обращалось на время 

последнего посещения страницы); фото со 

страницы пользователя (наличие или отсут-
ствие лайков, комментариев, наличие отметок 

на фото других людей); записи на «стене» (осо-

бое внимание обращалось на закрепленные за-
писи, авторов записей, наличие комментариев   

к ним); друзья (анализировались их аккаун-

ты, особое внимание уделялось пересекаю-
щимся фото, записям, схожей тематике пос-

тов, репостов и т. п.). 

В результате мониторинга было установ-
лено, что большая часть учащихся (88 %) со-

стоит в сообществах с деструктивным контен-

том. Две трети из них (60,9 %) состоят в сооб-
ществах с тематикой японской анимации, ко-

торая привлекательна для подростков содер-

жанием тем насилия, извращений, смерти и 
убийств. На данный момент среди подростков 

большой популярностью пользуется япон-
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ский мультфильм Яой, культивирующий не-

традиционную ориентацию, демонстрирующий 
романтические отношения между представи-

телями одного пола с яркими картинками. У 

10 % аккаунтов подростков наблюдается под-
ражание персонажам из аниме. Респонденты 

придумывают себе различные прозвища, ста-

вят анимационное граффити на фото профи-
ля и «примеряют» на себя различные образы 

(красный цвет глаз, образы с ножом, яркие во-

лосы и др.). Анализ мониторинга социальных 
сетей также позволил выявить одну из новых 

опасностей социальной сети – секстинг (10 %). 

Данное направление подразумевает обмен и 
пересылку фотографий и видео интимного ха-

рактера. Вовлечению в ультрадвижения под-

вержены 7 % учащихся. Основным индикато-
ром выявления таковых криминальных суб-

культур послужило использование на страни-

цах кличек и прозвищ в комментариях под 

постами. 
Таким образом, интернет-платформы мо-

гут выступать в качестве фактора риска раз-

вития деструктивного поведения у подрост-
ков. По данным проведенного исследования, 

все обучающиеся проводят время в сети Ин-

тернет, больше половины из них посвящают 
этому достаточно много времени (от четырех 

до шести часов). Две трети из числа опрошен-

ных либо склонны к интернет-зависимости, ли-
бо уже имеют высокий уровень зависимости. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга 

социальных сетей обучающихся, позволяют 
говорить о склонности подростков к деструк-

тивному поведению в социальной сети (88 %). 

Возможными параметрами для определе-
ния роли социальных сетей в формировании 

деструктивного поведения у подростков мо-

гут выступать количество времени пребыва-
ния в сети Интернет, а также мотивы, побуж-

дающие посещать интернет-сообщества (само-

образование, общение в социальных сетях, он-
лайн-игры). Все это необходимо учитывать 

при анализе поведения подростков в случае 

выявления у них склонности к деструктивно-
му поведению для проведения дальнейшей 

коррекционной работы. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются проблемы де-

структивного поведения подростков в социаль-
ных сетях. Теоретически обосновано понятие 
деструктивного поведения подростков, рас-
смотрены факторы, обуславливающие деструк-
тивное поведение подростков в сети Интернет, 
а также формы деструктивного поведения в 
онлайн-пространстве. Приводятся результаты 
эмпирического исследования, направленного 
на определение роли Интернета в формиро-
вании риска развития деструктивного поведе-
ния подростков в социальной сети. Определе-
но, что большая часть подростков склонны к 
интернет-зависимости или же являются ин-
тернет-зависимыми и состоят в сообществах 
с деструктивным контентом. 

Ключевые слова: деструкция, деструк-
тивное поведение, формы деструктивного по-
ведения, деструктивные аккаунты, подростки, 
интернет-сообщества, интернет-сети. 

SUMMARY 
The article deals with the problems of de-

structive behavior of adolescents in social net-
works. The concept of destructive behavior of ado-
lescents is theoretically substantiated, the factors 
that cause destructive behavior of adolescents on 
the Internet, as well as forms of destructive be-
havior in the online space are considered. The re-
sults of an empirical study aimed at determining 
the role of the Internet in the formation of the 
risk of destructive behavior of adolescents in the 
social network are presented. It is determined 
that most of the teenagers are prone to Internet 
addiction or are Internet-dependent and are in 
communities with destructive content. 

Key words: destruction, destructive beha-
vior, forms of destructive behavior, destructive 
accounts, teenagers, Internet communities, Inter-
net networks. 
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    аучно-теоретический анализ содержа-

ния воспитательной деятельности педагога-
тренера (инструктора) Центра детско-юноше-
ского туризма (ЦДЮТ) в литературных ис-
точниках и эмпирическое исследование про-
фессионально-педагогической деятельности 
будущих учителей физической культуры в оз-
доровительном туризме позволили выявить 
ряд актуальных проблем в данной сфере. Ана-
лиз содержания деятельности тренера ДЮШС 
и педагогических основ деятельности центра 
детско-юношеского туризма (ЦДЮТ) по ре-
зультатам исследований, А. М. Кузьминова 
(1999), позволил выявить недостаточный уро-
вень реализации воспитательного компонен-
та, и требует особого внимания и изучения [3]. 

В период января-июля 2023 года в рам-
ках Ставропольской краевой инновационной 
площадки (КИП) «Подготовка педагогов к 
формированию у подрастающего поколения 
гражданско-патриотической позиции на осно-
ве развития национальной самоидентифика-
ции и укрепления гражданского самосозна-
ния» осуществлялось исследование содержа-
ния воспитательной деятельности педагогов 
и специалистов по физической культуре в об-
ласти спортивно-оздоровительного туризма, 
в котором выявились значительные различия, 
затрудняющие ориентировку в требованиях 
при изучении дисциплины «Туризм и спортив-
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ное ориентирование с методикой преподава-
ния» на факультете искусств и физической 
культуры в ГБОУ ВО «Ставропольский го-
сударственный педагогический институт» 
(ГБОУ ВО СГПИ). 

Изучение литературных источников 

(М. Я. Виленский, 1989; Н. Х. Хакунов, 1994; 
С. П. Евсеев, 1999 и др.) позволило опреде-

лить основные взгляды на содержание воспи-

тательной деятельности, которая требует ори-
ентированности на укрепление знаний и уме-

ний, на опыт творческой деятельности, на пе-

редовой и накопленный в спортивно-оздорови-
тельном туризме опыт эмоционально-ценно-

стных отношений. Данная деятельность вклю-

чает диагностику уровня воспитанности зани-
мающихся; постановку и решение воспита-

тельных задач; анализ педагогических ситуа-

ций  в учебно-воспитательном процессе; под-

бор средств, методов и форм педагогических 
воздействий [1; 4; 6]. 

Применяя традиционные методики сбора 

информации о воспитательной деятельности 
(анализ литературы, анкетирование), мы опира-

лись на мнение опытных педагогов-тренеров 

ЦДЮТ города Ставрополя. Полнота такого 
перечня о воспитательной деятельности обе-

спечивалась многократной проверкой и око-

нчательно – процедурой поисково-констати-
рующего эксперимента. 

Анализ содержания воспитательной дея-

тельности тренера в спортивно-оздоровитель-
ном туризме выявил специфический подход к 

ее осуществлению. Данные опроса педагогов 

(инструкторов) показали, что заранее воспи-
тательных задач они, как правило, не ставят и 

воспитательная работа зачастую носит стихий-

ный характер, а выявлением уровня воспитан-
ности юных туристов педагоги не занимаются. 

Все воспитательные воздействия, по их мне-

нию, должны быть направлены, в первую оче-
редь, на формирование индивидуальных ка-

честв личности и лишь во вторую – коллек-

тивизма. Практические работники не исполь-
зуют в своей педагогической деятельности ме-

тодики диагностирования уровня воспитанно-

сти занимающихся. 

В результате анкетирования педагогов-

тренеров ЦДЮТ города Ставрополя нами был 
выявлен перечень качеств личности туристов, 

которые, по их мнению, необходимо форми-

ровать в процессе учебно-тренировочных за-
нятий. Перечень этих качеств мы даем в таб-

лице 1 по степени их значимости.  

Представленные данные показали, что в 
практической деятельности тренеры-педаго-

ги (инструктора) недостаточно уделяют вни-

мание нравственным качествам, а предпочте-
ние отдают формированию трудовым и воле-

вым качествам юных туристов. 

Таблица 1. 

Степень значимости воспитываемых    

качеств личности юных туристов (%) 
 

РАНГ 
КАЧЕСТВА    

ЛИЧНОСТИ 

ПРЕД-

ПОЧТЕНИЕ 

ТРЕНЕРОВ 

1 Трудолюбие 47,7 

2 
Дисциплинирован-
ность 

27,7 

3 Активность 17,7 

4 Ответственность 17,7 

5 Целеустремленность 15,2 

6 Настойчивость 15,2 

7 Честность 15,2 

8 Самоконтроль 12,4 

9 Доброжелательность 9,5 

10 Взаимопомощь 6,7 

11 
Уважение                  
к старшим 

6,7 

 

Одним из элементов воспитательной рабо-

ты является ориентация тренеров в педагоги-
ческих ситуациях. Так, тренеры указывают, что 

в запланированных педагогических ситуациях 

педагогическая ориентация осуществляется го-
раздо легче, чем в стихийно возникающих. Ре-

шение педагогических ситуаций, возникающих 

в учебно-тренировочном процессе, легче осу-
ществляется, по мнению тренеров, специалис-

тами, имеющими большой опыт работы. 

Осуществляя воспитательную работу, тре-
нер должен владеть знаниями об особеннос-
тях своего вида спорта, о физиологическом и 
психологическом состоянии юного туриста, 
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учитывать возрастные, половые и индиви-
дуальные особенности спортсменов. Большое 
значение при осуществлении воспитательных 
задач имеет уровень спортивной подготовлен-
ности занимающихся. Все перечисленные вы-
ше положения естественно выступают как ус-
ловие успешной организации и проведения вос-
питательной деятельности тренера. Однако не-
обходимо владеть и другими компонентами 
процесса воспитания, такими как средства и ме-
тоды, направленные на решение воспитатель-
ных задач. По мнению тренеров, в качестве ос-
новных средств воспитания юных туристов вы-
ступают такие виды их деятельности, как вы-
полнение физических упражнений, спортивные 
и подвижные игры, обучение техническим 
приемам, спортивные туристские вечера, дис-
котеки, неформальное общение и др. 

От уровня спортивного мастерства зани-
мающихся зависит выбор форм групповой или 
индивидуальной воспитательной работы. Как 
показано на рисунке 1, что на начальном уров-
не спортивной подготовки (1) тренерами часто 
применяются коллективные формы воспита-
тельной работы (60 %); гораздо меньше при-
меняются групповые (30 %) и индивидуаль-
ные (10 %) формы. 

 

Рис. 1. Формы воспитательной работы      

тренером ЦДЮТ города Ставрополя               

в зависимости от уровня спортивного          
мастерства туристов 

В группах массовых спортивных разрядов 
(2) эти показатели значительно изменяются. С 
этим контингентом гораздо чаще променя-
ются индивидуальные формы работы (45 %), 
реже – групповые (35 %), и коллективные 
(20 %). 

И, наконец, в третьей группе спортивных 
разрядов (от первого спортивного разряда до 
мастера спорта) эта тенденция значительно из-
меняется в сторону увеличения индивидуаль-
ных форм воспитательной работы – 75 %, груп-
повых 15 %, а на долю коллективных прихо-
дится 10 %. 

При изучении и анализе воспитательной 
деятельности тренеров (инструкторов) ЦДЮТ 
нами были выявлены применяемые ими ме-
тоды воздействия на занимающихся. Наибо-
лее часто педагоги используют в своей прак-
тике методы коррекции и управления поведе-
нием, но самым важным, они считают так на-
зываемый метод перспективы. Перспектива – 
исключительно действенный способ педаго-
гического стимулирования – предусматривает 
воздействие на поведение юных туристов пу-
тем выдвижения перед ними увлекательных 
целей, соответствующих их личным устрем-
лениям, интересам и желаниям. У занимаю-
щихся такой перспективой может быть сам вид 
спорта, спортивно-оздоровительный туризм, 
и спортивные достижения. 

Следует отметить, что тренеры часто ис-
пользуют и такие групповые методы воспи-
тания, как организацию полезной деятельно-
сти и формирование опыта общественного по-
ведения, а также методы формирования соз-
нания у занимающихся (пример, разъяснения, 
беседы). 

Таким образом, педагогическая суть тре-
нерской деятельности особенно проявляется 
в воспитательной работе, направленной не 
столько на технологические вопросы обуче-
ния спортивно-оздоровительному туризму, 
сколько на воздействие на нравственную сфе-
ру спортсменов-туристов.  

Содержание воспитательной работы осу-
ществляется в процессе общения тренера с уче-
никами и проявляется в различных формах 
контакта: беседе, диалоге, внушении, мерах 
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поощрения и порицания. Воспитание в спор-
тивно-оздоровительном туризме в итоге ставит 
целью развитие физических способностей у 
юных туристов, развитие волевых и нравствен-
ных качеств, в целом совершенствование ин-
дивидуальных черт личности.  

Преодолевая в учебно-тренировочном 
процессе трудности, предлагаемые тренером, 
юный турист воспитывает в себе ценные каче-
ства личности: трудолюбие, настойчивость, це-
леустремленность, сознательную дисциплину, 
активность. Знание тренером педагогики, пси-
хологии в данном случае является хорошим 
подспорьем при выполнении своих функцио-
нальных обязанностей, реализуемых им в про-
фессиональной деятельности, в личностных 
взаимоотношениях на разных уровнях обще-
ния. 

В ходе исследования нами были выявле-
ны направления подготовки будущих педаго-
гов-тренеров (инструкторов) спортивно-оздо-
ровительного туризма в условиях педагоги-
ческого вуза. Российская система подготовки 
будущих специалистов в сфере физической 
культуры, спорта и туризма справедливо счи-
тается одной из лучших в мире. 

Однако физическая культура в исконном 
ее понимании до настоящего времени не ста-
ла достоянием широких масс. Степень внед-
рения физической культуры в повседневную 
жизнь народов России определяется в первую 
очередь профессионально-педагогической под-
готовленностью специалистов и их социаль-
ной позицией. 

Ориентация выпускников вузов физиче-
ской культуры и факультетов физической 
культуры высших учебных заведений на уз-
кую специализацию в современных условиях 
может быть чревата социальной невостребо-
ванностью таких специалистов. В настоящее 
время социальный заказ формируется не толь-
ко «сверху» государственными структурами, 
но и реальной необходимостью удовлетворе-
ния своих потребностей различных слоев насе-
ления. Рынок труда в сфере физической куль-
туры, спорта и туризма становится вариатив-
ным и более широким (В. Ф. Костюченко, 
1996) [3]. Следовательно, спортсмены буду-

щие специалисты, выпускники вузов, должны 
быть профессионально мобильными, способ-
ными своевременно реагировать на общест-
венные запросы и личные потребности граж-
дан. 

В. Ф. Костюченко (1996) на основании ана-

лиза ситуации, ретрогенеза отечественной си-
стемы подготовки кадров в сфере физической 

культуры и многолетних экспериментальных 

исследований показывает, что профессиональ-
ная мобильность специалистов может быть 

достигнута за счет функционального обведине-

ния всех этапов профессионального образова-
ния, усиления фундаментальности вузовско-

го этапа путем перехода от преимущественно 

чувственно-эмпирического к логико-эмпири-
ческому способу познания, перехода от «зна-

ниевой» к личностной парадигме в образова-

нии [3]. 

На современном этапе развития педагог-
гической науки литературу по данной пробле-

ме связанной с подготовкой спортивно-педа-

гогических кадров, можно классифицировать 
по четырем направлениям. 

1-е направление: – ориентация на форми-

рование личности. Связано с путем междис-
циплинарной интеграции наук о человеке (фи-

зиологии, психологии, педагогики, акмеоло-

гии и т. п.). 
2-е направление – вопросы профессио-

нально-педагогической подготовки специа-

листов. Связано с использованием современ-
ного содержания образования (знаний, спосо-

бов познания и деятельности, опыта творче-

ской деятельности, опыта эмоционально-цен-
ностных отношений).  

3-е направление – вопросы педагогической 

рефлексии (самопознание, взаимопонимание). 
Связано с использованием активных методов 

обучения и воспитания (педагогических ситуа-

ций, деловых игр и т. п.). 
4-е направление – вопросы формирования 

профессионализма специалистов. Связано с 

личностно направленной деятельностью на 
творческое самовыражение и профессиональ-

ное самоутверждение, определяющееся само-

преобразованием и самовыражением личности. 



 

 32 

К первому направлению правомерно от-

нести исследования И. А. Аршавского (1990), 
В. В. Давыдова (1991), Б. Ф. Кваши, В. Ц. Халь-

зова (1995), Р. С. Савина, М. Я. Виленского 

(1988), В. А. Сластёнина (1977), Е. В. Шорохо-
вой (1980) и др.[5]. 

До последнего времени педагогика рас-

сматривала личность как объект воспитания. 
Человек же в процессе антропологической со-

циализации выступает саморегулирующимся 

субъектом, обладающим своими мотивами, по-
требностями, ставящим сам себе цели. Отсю-

да сущностью воспитания является создание 

условий для саморазвития личности (В. В. Да-
выдов, 1991). Развитие личности и ее совокуп-

ность возможностей во многом обусловлены 

теми конкретными условиями и социальной 
средой, в которых осуществляется процесс 

подготовки и образования. 

Поскольку в психолого-педагогической 

науке существует более пятидесяти теорий лич-
ности (В. В. Давыдов, 1991), возникает слож-

ность создания автономной теории формиро-

вания личности [5]. В связи с этим мы исполь-
зовали некоторые подходы изучения и фор-

мирования личности в своей работе, опираясь 

на наиболее созвучные нам. 
В процессе многолетней подготовки ту-

риста реализация особенностей этого направ-

ления во многом зависит от неотъемлемой час-
ти комплексных воспитательных воздействий, 

направленных на разностороннее развитие че-

ловека, которые содействуют всестороннему 
и гармоническому развитию личности на ос-

нове использования средств спортивно-оздо-

ровительного туризма. 
Второе направление (деятельностный под-

ход) предусматривает акцентуацию видов дея-

тельности в процессе их подготовки. Оно стро-
ится на психологической структуре педагог-

гической деятельности педагога и предпола-

гает, прежде всего, формирование готовности 
к гностической, проектировочной, органи за-

торской, коммуникативной и другим видам 

деятельности (А. А. Деркач, А. А. Исаев, 1981; 
М. Я. Виленский, П. А. Виноградов, 1989; 

С. Д. Неверкович, 1982, 1988; М. В. Прохо-

рова, 1992; М. Я. Виленский, 1993; В. У. Аге-

евец, 1996; О. В. Колодий, 1996; С. Д. Невер-
кович и др.) [5]. 

Проблема профессионально-педагогиче-
ской подготовки специалистов в спортивно-
оздоровительном туризме далека от своего раз-
решения по следующим причинам: во-первых, 
профессиональная подготовка специалистов 
по туризму в условиях вузов не определена 
как педагогическая категория, в большинстве 
случаев ее понимают узко, отождествляя с пре-
подаванием основ школьного курса по туриз-
му, локальным характером и бессистемно; во-
вторых, наблюдается существенный разрыв 
между общетеоретической разработкой проб-
лемы, осуществленной педагогами и психоло-
гами, и разработкой теории и методики физи-
ческой культуры, спорта и туризма; в-третьих, 
при современных темпах развития науки и тех-
ники, повышения общего культурного уровня 
населения, характер труда тренера-педагога 
(инструктора) по туризму значительно ус-
ложняется, и соответственно, существенно по-
вышаются требования к его профессиональ-
ной педагогической подготовке. 

Третье направление в подготовке кадров, 
отражающее вопросы педагогической реф-
лексии имеет большое распространение в об-
ласти высшего педагогического образования 
(Т. А. Аверина, Н. А. Аверин, 1991; А. К. Мар-
кова, 1986, 1990; и др.) [5]. 

Изучение и анализ литературы по данно-
му направлению позволил нам учитывать важ-
ные показатели труда тренера-педагога (осо-
знанность результата своей педагогической 
деятельности, умение оценивать себя глазами 
другого человека и т. п.) при разработке кон-
цепции формирования профессионально-пе-
дагогической деятельности в спортивно-оздо-
ровительном туризме (Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт высше-
го образования – бакалавриат по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-
вание (с двумя профилями подготовки «Фи-
зическая культура» и «Безопасность жизне-
деятельности») в процессе изучения автор-
ской дисциплины «Туризм и спортивное ориен-
тирование с методикой преподавания». 
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Большое значение имеет одно из прогрес-
сивных направлений высшего педагогическо-
го образования – формирование профессиона-
лизма (М. В. Прохорова, 1992, 1996; С. П. Ев-
сеев, 1996, 1999; и др.) [5]. 

Успех деятельности педагога в значитель-
ной степени зависит от профессиональных ка-
честв педагога. К их числу относятся лично-
стные качества, проявляющиеся в педагоги-
ческой деятельности, а также владение знания-
ми, умениями, навыками, раскрывающими 
сущность компонентов педагогической дея-
тельности (В. Н. Курысь, 1998, 1999; Г. М. Со-
ловьев, 1999) [5]. 

Таким образом, вопросы педагогической 
рефлексии в подготовке специалистов спор-
тивно-оздоровительного туризма, означают 
процесс размышления обучающимися о проис-
ходящем в своем собственном сознании, спо-
собность педагога-тренера сосредоточиться на 
содержании своих мыслей, абстрагируясь от 
всего внешнего, телесного. Познание себя – 
одна из самых сложных и самых субъективных 
важных задач, стоящих как перед будущим тре-
нером, так и перед туристом. При подготовке 
специалистов спортивно-оздоровительного ту-
ризма следует, во-первых, чтобы турист раз-
вивал свои познавательные способности, на-
капливал соответствующие средства, а потом 
уже применял их к самопознанию; во-вторых, 
турист должен в период подготовки стать вы-
сококвалифицированным специалистом, и это 
при том, что самопознание постоянно отстает; 
в-третьих, всякое получение знания о себе ту-
ристом, становится субъективно значимым, что 
является большим шагом в саморазвитии, са-
мосовершенствовании. 

Четвертое направление, связанное с фор-
мированием профессионализма специалиста 
реализуется на основе концепции современно-
го содержания образования (В. В. Краевский, 
И. Я. Лернер,1983; В. В. Краевский, 1984; 
М. Н. Скаткин, 1986; Я. К. Коблев, 1999 и 
др.) [5]. Она предусматривает формирование 
знаний, способа деятельности (умений), опыта 
творческой деятельности, опыта эмоциональ-
но-ценностных отношений. Причем в процес-
се формирования профессионально-педагоги-

ческой деятельности спортсменов-туристов не-
обходима акцентуация двух последних элемен-
тов содержания образования и современное их 
насыщение (В. М. Выдрин, 1996; П. А. Вино-
градов, 1989; В. В. Давыдов, 1991; С. Д. Невер-
кович, 1988; Ю. М. Николаев, 1996, 1998) [5]. 

Поскольку формирование профессиональ-
но-педагогической деятельности спортсмен-
нов-студентов основывается на теории совре-
менного содержания образования, то возникает 
необходимость разработки новых педагогиче-
ских методик с учетом достижений теории и 
практики высшего педагогического образова-
ния (О. А. Абдулина, 1990; В. П. Беспалько, 
1988; В. А. Сластёнин, А. И. Мищенко, 1991) 
[5]. 

Данное направление предполагает вскры-
тие механизмов формирования профессиональ-
ных возможностей через содержание образо-
вания. Причина, вызывающая недовольство 
традиционными моделями обучения, порож-
дена несоответствием системы образования на-
рождающемуся типу общества и соответствую-
щему культурному фону. 

Отмеченные направления, их содержание 
могут быть безусловным ориентиром для про-
фессионально-педагогической подготовки ту-
ристов будущих специалистов в процессе из-
учения дисциплины «Туризм и спортивное 
ориентирование с методикой преподавания» 
в рамках учебного плана факультета искусств 
и физической культуры ГБОУ ВО СГПИ. 

Формирование и организация многолетней 
профессионально-педагогической подготов-
ки спортсменов-туристов будущих педагогов 
может осуществляться по ряду направлений, 
которые носят характер своеобразных спутни-
ков, приведенных выше стратегических на-
правлений: 

Реализация каждого направления в под-
готовке специалистов в спортивно-оздорови-
тельном туризме и возможности их взаимо-
связи являются ориентиром для решения мно-
гочисленных и весьма разноплановых задач 
этого процесса. Они предполагают всесторон-
нюю детализацию всех организационных и 
процессуальных аспектов реализации этого 
процесса, и призваны послужить основой вы-
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сокоэффективной системы многолетней под-
готовки спортсменов-туристов. 

Помимо вузовской подготовки педагоги-
ческих кадров решению проблемы подготов-
ки специалистов в туризме способствует си-
стема непрерывного образования через инсти-
туты повышения квалификации, институты не-
прерывного образования, школы инструкторов 
спортивно-оздоровительного туризма и т. п. 

В концепции непрерывного образования 
исчезает четкая временная граница между под-
готовкой человека к труду и самим процессом 
труда. Учебная деятельность человека не пре-
рывается с его приходом в сферу профессио-
нального труда, а вступает в новый этап свое-
го развития в концепцию «пожизненного об-
разования». 

На таком широком понимании образова-
ния зиждется еще одна, более общая по отно-
шению к концепции «пожизненного образова-
ния» концепция «обучающего общества». Кон-
цепция, которая включает все и не исключает 
ничего, малопродуктивна с точки зрения кон-
кретной политики. 

Следовательно, в многолетней подготов-
ке должно быть обеспечено такое построение 
учебно-тренировочного процесса, которое 
объединит все основные направления подго-
товки специалистов в туризме в программу 
обучения. Подводить спортсменов будущих 
специалистов туризма к параметрам педагога 
профессионала необходимо постепенно от на-
чального этапа к высшим достижениям, на про-
тяжении ряда лет. 

Направления системы подготовки спорт-
сменов представляют собой специализирован-
ный педагогический процесс, который осно-
ван на использовании физических упражне-
ний с целью совершенствования различных ка-
честв, способностей, сторон подготовленно-
сти, обеспечивающих спортсмену будущему 
специалисту спортивно-оздоровительного ту-
ризма достижение наивысших показателей в 
спорте и профессионально-педагогическом 
творчестве. 

Таким образом, при формировании и воз-
действии на сущность системы подготовки тре-
неров-педагогов (инструкторов) в спортивно-

оздоровительном туризме необходимо учиты-
вать большие потенциальные возможности 
курса специализации, особенно воспитатель-
ные. 

АННОТАЦИЯ 
В статье раскрывается содержание вос-

питательной деятельности педагогов-турис-
тов. Раскрыты методики диагностирования 
уровня воспитанности занимающихся спор-
тивно-оздоровительным туризмом. Дана ха-
рактеристика сформированности профессио-
нально-педагогического потенциала у спорт-
сменов-студентов специализирующихся в 
спортивно-оздоровительном туризме. 

Ключевые слова: спортивно-оздорови-
тельный туризм, профессионально-педагоги-
ческая деятельность, педагоги-тренеры (ин-
структора) Центра детско-юношеского ту-
ризма. 

SUMMARY 
The article reveals the content of educational 

activities of tourist teachers. The methods of diag-
nosing the level of education of those engaged in 
sports and wellness tourism are disclosed. The 
characteristic of the formation of professional and 
pedagogical potential among student athletes spe-
cializing in sports and wellness tourism is given. 

Key words: sports and health tourism, pro-
fessional and pedagogical activity, teachers-trai-
ners (instructors) of the Center for Children and 
youth tourism. 
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    сследование истории человечества по-

казывает, что одним из определяющих факто-
ров развития цивилизаций и государств было 
и остается образование (А. Н. Джуринский, 
Г. В. Романова, Н. М. Тарасова и др.). Смена 
эпох во многом определялась сходными кон-
цептуальными идеями, объединявшими фило-
софов и ученых, в том числе взглядом на об-
учение и воспитание ребенка. В современной 
науке фундаментальные идеи, оказывающие 
влияние на существующий строй, называют 
парадигмами. 

В современной педагогической науке от-

сутствует единая парадигма образования и об-

щие подходы к ее реализации в педагогической 
практике, что обусловлено неоднородностью 

теории образования и инновационными про-

цессами, происходящими в нем (И. Т. Богдан, 

О. И. Истрофилова, С. Е. Каптерев, Е. Н. Струк 

и др). С одной стороны, в рамках каждой гло-
бальной парадигмы существуют разнообраз-

ные концепции воспитания, подходы к их реа-

лизации – взгляды педагогов, мыслителей на 
то, как достичь результата образования, зало-

женного парадигмой. С другой – парадигмы 

могут существовать параллельно, дополнять 
друг друга, находиться в развитии или угаса-

нии, иметь большие или меньшие масштабы 

распространения в образовательной среде. С 
расширением информационного поля и уско-

рением технического прогресса парадигмы об-

новляются за более короткие сроки, нежели в 
прежние столетия. Инновационный потенциал 

парадигмы позволяет воспроизводить новые 

модели образовательных систем. Как отмечает 
А. С. Маврин, «знание, накопленное в рамках 

предыдущей парадигмы, отбрасывается пос-

ле ее крушения, а научные сообщества вытес-

няют друг друга» [7, с. 5]. 

Сторонники парадигмального подхода в ре-

шении научно-практических задач образования 

выделяют различные обозначения парадигм 
как моделей образовательного процесса: когни-

тивная и личностная (Е. А. Ямбург); автори-

тарно-императивная и гуманная (Ш. А. Амо-
нашвили); авторитарная, манипулятивная и пе-

дагогика поддержки (Г. Б. Корнетов); тради-

ционалистско-консервативная, гуманистиче-
ская, рационалистическая, эзотерическая, тех-

нократическая, личностная, культурологиче-

ская, компетентностная парадигмы (О. В. Пис-
карева, Ю. К. Чернышенко, С. Ф. Эфиндиев, 

В. З. Яцык и др.) и другие. В нашей работе 

мы будем рассматривать те образовательные 
парадигмы, которые чаще других рассматрива-

ются с позиции реализации содержания совре-

менного российского образования (В. С. Ледне-
ва, Л. В. Мошурова, Н. С. Корчагина, В. В. Ко-

ломацкая и др.).  

На знаниевой (традиционалистско-консер-
вативной) парадигме построено фундаменталь-

ное советское образование и образование во 

многих других странах в прошлом столетии. 
По словам Л. С. Перевозчиковой, «традицио-

налистская парадигма имеет в своей основе 
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идею о «сберегающей» консервативной (в по-

ложительном смысле) роли образовательной 
системы, цель которой заключается в сохране-

нии и передаче молодому поколению наибо-

лее существенных элементов культурного на-
следия человеческой цивилизации – необхо-

димого многообразия знаний, умений и навы-

ков, а также идеалов и ценностей, способствую-
щих как индивидуальному развитию, так и 

сохранению социального порядка [10, с. 88]. 

Главная цель образования в рамках зна-
ниевой парадигмы – передача ребенку макси-

мально необходимого количества академиче-

ских знаний, умений и навыков, которые со-
ставят основу его дальнейшего развития и со-

циализации [12, с. 48]. 

Отличительные признаки знаниевой пара-
дигмы: классно-урочная система образования; 

учебно-воспитательный процесс ориентиро-

ван на ключевые отрасли человеческого зна-

ния; предметное построение содержания про-
грамм; базовая, выдержавшая испытание вре-

менем, информация, обеспечивающая функ-

циональную грамотность и социализацию ре-
бенка; фиксированные, поддающиеся оценке, 

измерению, результаты; критерии качества об-

разования в рамках этой парадигмы – сумма 
успеваемости, прилежания и дисциплины, ко-

торые позволяли ребенку продолжить образо-

вание и быть достойным работником [6]. 
В настоящее время мы наблюдаем поте-

рю лидирующих позиций данной парадигмы. 

Основными причинами называют следующие: 

– эпоха научно-технической революции 

и все убыстряющегося прогресса требует бо-

лее разносторонне развитых специалистов; ка-
чество образования стало трактоваться не как 

его соответствие каким-то нормам и стандар-

там, а как неординарность, повышенный интел-
лект и высокоразвитые творческие способно-

сти обучающихся, стало связываться не столь-

ко с набором определенных знаний, умений и 
навыков, а развитием личных качеств, индиви-

дуализацией обучения, личной одаренностью 

школьников и студентов [6]. 
– обновление информации. Ежедневно 

производится порядка 2,5 квинтильонов байт 

новой информации. Современный человек по-

лучает в день в пять раз больше информации, 
чем 30 лет назад. Знания обновляются на 15 % 

каждый день. Это означает, что к тому време-

ни, когда ребенок заканчит школу, знания уста-
реют. В середине прошлого столетия человек 

прочитывал около пятидесяти книг за год. Се-

годня в день мы получаем информацию в объе-
ме около 174 книг, и этот объем будет нара-

стать с развитие цифровой эпохи [16]. Это го-

ворит о том, что прежние репродуктивные ме-
тоды обучения требуют замены на эврестиче-

ские, поисковые методы, позволяющие ребен-

ку самому добывать и обрабатывать инфор-
мацию. 

– изменение мышления человека. Оно ста-

ло более фрагментарным, поверхностным, и, 
с другой стороны – многомерным, способным 

работать в режиме мультизадачности. Инфор-

мация передается в удобной для пользовате-

ля форме, не требующей активной работы моз-
га, что усложняет усвоение знаний, переданных 

через печатные источники. Аудиовизуальное 

восприятие информации пришло на смену 
письменно-печатному, что также требует об-

новления классических методов обучения и 

воспитания, введения в образовательный про-
цесс интерактивных методов обучения, приме-

нения информационно-коммуникационных 

технологий и технических средств обучения, 
поиска таких подходов к обучению, которые 

учитывают особенности мышление современ-

ного ученика. 
– снижение роли отдельного индивида в 

коллективе. Если в прошлом веке лозунгом 

воспитания было воспитание в коллективе или 
через коллектив, то сегодня по причине гло-

бализации стираются границы между нация-

ми, культурами. С одной стороны, человек 
стремится к сохранению собственной уникаль-

ности, с другой – он уже не может функцио-

нировать вне глобальной сетевой культуры 
[1, с. 228–232]. Это означает, что и методы 

воспитания требуют коррекции, так как вос-

питательное воздействие обусловлено не столь-
ко коллективом, сколько глобальной средой, 

в которой растет ребенок. 
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Обновление знаниевой парадигмы связа-
но с некоторыми сложностями, поскольку по-
коление современных педагогов выросло пре-
имущественно в рамках этой парадигмы, и 
только учится обучать и воспитывать в новых 
условиях. Идет поиск новых методов обуче-
ния и воспитания. Образовательные програм-
мы требуют большей самостоятельности, креа-
тивности от детей, но они пока тоже не научи-
лись работать по-новому. Эти сложности хо-
рошо прослеживаются в подборе содержания 
образовательных программ школы, так как в 
них не отказались от прежнего содержания об-
разования и подходов к обучению, но добави-
ли новое – проектную деятельность, решение 
логических задач и т. д. Обучение в рамках 
знаниевой парадигмы остается преимуществен-
но авторитарным, или, скорее, роль учителя – 
доминирующей, однако свобода творчества, 
интеллектуальный поиск, самостоятельность 
при авторитарном воспитании затруднены. Как 
отмечает Л. С. Перевозчикова, знаниевая па-
радигма «не ставит в центр внимания обучае-
мого как субъекта жизни, как свободную и ду-
ховную личность, имеющую потребность в са-
моразвитии» [10, с. 88]. 

Таким образом, основными недостатка-
ми знаниевой парадигмы в современных ус-
ловиях выступают несоответствие современ-
ной информационной ситуации темпам разви-
тия общества и производства; зачастую авто-
ритарные методы воспитания, репродуктив-
ные методы обучения. Достоинствами – ста-
бильность методов обучения и воспитания; об-
щий для всех фундамент образования; пред-
сказуемость и прочность результатов; освое-
ние знаний, умений и навыков в соответствии с 
уровнем развития ребенка; передача знаний, 
умений и навыков от опытных специалистов 
к начинающим. 

В основе рационалистической парадигмы 
находится принцип структурирования учебно-
го материала с целью передачи учащимися 
знаний, умений и навыков; применение эффек-
тивных методов обучения для получения скон-
струированной модели ученика как результа-
та образования; применение контрольно-из-
мерительных материалов.  

Рационалистическая парадигма имеет схо-

жие со знаниевой парадигмой черты. С одной 
стороны, результат образования в ее рамках 

предсказуем, поддается измерению, что по-

зволяет получить более четко представление 
о методах, средствах и формах образования, 

успешно достичь запланированных целей. С 

другой – заданные рамки не вполне учитывают 
индивидуальность ребенка, меру усилий, затра-

ченных им на обучение; доминанта взрослого в 

педагогическом взаимодействии лишает ре-
бенка его субъектной позиции. Таким образом, 

и та, и другая парадигмы, имеют слабую гума-

нистическую направленность [10, с. 88]. 
Гуманистическая парадигма стала наибо-

лее активно внедряться в образовательное про-

странство России после развала СССР. Цент-
ральное место в ней занимает ребенок как сво-

бодная и духовная личность, который не ус-

ваивает готовое знание, а находит его с помо-

щью педагога. Знания перестают быть абсо-
лютными, их можно теперь находить разным 

путями. Цель педагогического процесса – раз-

вить ребенка и заложить в него потребность 
и механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, само-

воспитания и другие качества, необходимые 
для становления самобытного личностного об-

раза и достойной человеческой жизни, для диа-

логического и безопасного взаимодействия с 
людьми, природой, культурой, цивилизацией 

[12, с. 48]. 

Отличительные признаки гуманистической 
парадигмы: учащийся признается высшей цен-

ностью педагогической деятельности; дето-

центричное воспитание; отношения между пе-
дагогами и учащимися выстраиваются по ти-

пу «субъект-субъект», на принципах диалога, 

сотрудничества, сотворчества, взаимной ответ-
ственности за свободный выбор своей пози-

ции (там же); целенаправленность образова-

тельного процесса на удовлетворение интере-
сов ребенка, раскрытие его внутреннего потен-

циала; создание условий для свободного само-

выражения ребенка. Таким образом, вклад гу-
манистической парадигмы в образование – 

безусловная любовь к ребенку, забота о его 
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благополучии, здоровье; учет личностных осо-

бенностей и интересов ребенка, признание его 
уникальности; симулирование интеллектуаль-

ного и творческого развития ребенка; созда-

ние условий для максимального саморазвития 
и самовоспитания; признание права ребенка на 

успех и самореализацию; приоритет личност-

ных интересов и потребностей ребенка. 
Распространение идей гуманистической 

парадигмы в российском образовании сталки-

вается с рядом трудностей, поскольку проб-
лема индивидуализации образовательного про-

цесса по-прежнему не решена, идет поиск но-

вых методов обучения и воспитания, учиты-
вающих особенности каждого ребенка. С дру-

гой стороны, порой возникают сложности и с 

передачей ответственности ребенку в субъект-
субъектных отношениях, поскольку дети за-

частую не готовы к равноправному диалогу 

со взрослыми. Рано возложенная ответствен-

ность за собственный выбор, снижение авто-
ритета взрослых дестабилизируют незрелую 

психику ребенка, тогда как ему необходимо 

быть зависимыми от значимых для него взрос-
лых [9]. Теория привязанности, активно раз-

вивающаяся на фундаменте гуманистической 

психологии, так же настаивает на пересмотре 
позиции взрослого в отношениях с ребенком, 

подчеркивая значимость авторитета взросло-

го, необходимость вести ребенка за собой, фор-
мируя нравственные ценности на основе без-

опасной для ребенка привязанности [8, с. 228]. 

Развитие личностной парадигмы связано 
с переходом «к целостной педагогике лично-

сти и формированием новой методологии пе-

дагогической науки, в качестве регулятива пе-
дагогического познания в которой выступает 

целостный образ человеческого бытия, воз-

можностей образования в развитии сущнос-
тных сил человека» [13, с. 5]. Главная цель – 

индивидуальное развитие каждого учащего-

ся, при котором акцент переносится с интеллек-
туального на эмоциональное и социальное раз-

витие ребенка становление его как целостной, 

уникальной личности [12, с. 49]. 
Отличительные признаки: возросший ин-

терес к психологии в обществе, переплетение 

психологических и педагогических методов и 

приемов работы с ребенком; возросшее вни-
мание к эмоциям ребенка, обучению его уме-

нию общаться, строить отношения, подавать 

себя в социуме; сосредоточенность на внутрен-
нем мире, высвобождении внутренних ресур-

сов, умении управлять своим состоянием; раз-

витие и саморазвитие личности; поиск инди-
видуальных траекторий развития ребенка, опо-

ра на предыдущие достижения, предоставле-

ние свободы выбора предметов и форм обуче-
ния (в содержании образования это проявля-

ется в размытии границ между предметами, 

обучении по областям знаний, блочном обуче-
нии, обучении по интересам – внеурочная дея-

тельность, проектная деятельность); непрерыв-

ный анализ, обсуждение личностного роста и 
развития ребенка, адаптация методов обуче-

ния и воспитания к проблемам и интересам ре-

бенка; отсутствие жесткого фиксирования норм 

и требований, предъявляемых к учащимся. 
Во внешкольной деятельности личност-

ная парадигма наиболее эффективно реализу-

ется в рамках дополнительного образования 
детей, предназначение которого – «удовлет-

ворять постоянно изменяющиеся индивидуаль-

ные социокультурные и образовательные по-
требности детей, обеспечить «целостность», 

«полноту» личности, добавляя то, что обеспе-

чивает неповторимость – индивидуальность, 
персонифицированность [3]. 

Эта парадигма обладает рядом достоинств, 

во-первых, в содействии индивидуализации 
образовательного процесса через разработку 

индивидуальных образовательных траекторий 

развития ребенка; во-вторых – в стимулиро-
вании саморазвития и самовоспитания, созда-

нии условий для раскрытия дарований каждой 

личности. В-третьих, в решении психологиче-
ских проблем человека, углублении понима-

ния психологических процессов, содействую-

щих или препятствующих получению качест-
венного образования. 

Вместе с тем с приходом этой парадигмы 
обострились и некоторые проблемы. Так, ори-
ентир на высокий уровень достижений при-
вел к тому, что образовательные организации 
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стали ориентироваться преимущественно на 
сильного ученика. Ориентир на непрерывное 
саморазвитие, постоянное движение вверх по-
рой создает у ребенка ощущение непрерыв-
ности процесса, снижает удовлетворенность се-
годняшним результатом, тогда как стремле-
ние к самосовершенствованию может быть 
плодотворным, когда оно исходит из внутрен-
ней потребности, а не навязывается извне [14, 
с. 151]. Возросла доля ответственности ре-
бенка, семьи за неудачи и промахи в процес-
се обучения, в самостоятельном поиске реше-
ния проблем взросления ребенка. 

В последнее время усилилась роль куль-
турологической парадигмы, при этом поня-
тия «образованный», «культурный» рассмат-
риваются как синонимы. В образовании по-
следних лет приоритетом воспитания стано-
вится формирование у детей системы совре-
менных социально-значимых ценностей и об-
щественных установок. 

С одной стороны, реализация парадигмы 
предполагает погружение ребенка в мировую 
культуру. Как отмечает А. Я. Флиер, «образо-
вание должно раскрыть перед учащимся всю 
палитру возможных вариантов социокультур-
ных путей развития, направлений и хроното-
пов движения, способов достижения постав-
ленных целей, среди которых человек должен 
выбрать то, что ему ближе, нравственно бо-
лее комфортно» [15, с. 26]. С другой стороны, 
в последние десятилетия рассматривается та-
кое воплощение культурологической парадиг-
мы образования, «которая задаст учащимся не-
обходимые знания и навыки для совершения 
самостоятельного выбора в вопросе их граж-
данского самоопределения», что обусловливает 
важность соблюдения законов государства и 
традиций, которые передаются из поколения 
в поколение, и так или иначе обусловлены тем 
местом, в котором человек живет. Культура в 
данном контексте «включает в себя не только 
литературу и искусство, но и систему ценно-
стей, норм поведения, верований, отношений, 
которые свойственны всем членам этноса» 
[2, с. 79]. 

Проект Концепции воспитания и развития 
личности гражданина России в системе обра-

зования предполагает «формирование едино-
го воспитательного пространства Российской 
Федерации как условия для достижения нацио-
нального воспитательного идеала, сплочения 
многонационального народа России, укрепле-
ния социальной солидарности, духовно-нрав-
ственной консолидации разных поколений, по-
вышения гражданской активности, профилак-
тики экстремистских проявлений, дискрими-
нации и всех форм насилия и противоправно-
го поведения» и отмечает, что «формирование 
единого воспитательного пространства не ис-
ключает поддержку социокультурного много-
образия в процессе духовно-нравственного вос-
питания, с опорой на ценности и культурные 
традиции этнических и религиозных сообществ 
Российской Федерации» [5]. 

Главная цель культурологической парадиг-
мы – формирование личности ребенка путем 
передачи ценностей культуры следующим по-
колениям [12, с. 49]. Человек – это носитель 
культуры. 

Вклад культурологической парадигмы в 
построение российского образовательного про-
странства выражается в возрастающей роли 
воспитания в образовательном процессе шко-
лы; заботе о духовном, нравственном, обще-
культурном развитии ребенка, его разносто-
роннем развитии; в предоставлении возможно-
стей для познания разнообразия окружающе-
го мира; в укреплении отношений между людь-
ми, воспитании уважительного отношения к 
людям другого вероисповедания, нации и т. д.; 
в успешной социализации, в адаптации ребен-
ка к реалиям окружающего мира. 

Реализация этой парадигмы сталкивается 
и с некоторыми противоречиями, поскольку 
«рассматривает свободу и принуждение как 
взаимодополняющие друг друга начала, счи-
тает приемлемыми элементы педагогическо-
го принуждения»; мораль, ценности, традиции, 
нормы могут существенно отличаться от ми-
ровоззренческих позиций ребенка или его 
семьи, что может некоторым образом исклю-
чать личность из системы отношений или за-
труднять взаимодействие с отдельными людь-
ми, создавать внутренний мировоззренческий 
конфликт. 
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Обобщая сказанное, отметим, что парадиг-

мы сосуществуют одновременно, отражают ха-
рактер современной образовательной полити-

ки государства, вносят свой вклад в понима-

ние процессов, происходящих в целостном об-
разовательном пространстве. Наряду с пред-

ставленными парадигмами развиваются иные 

теории и концепции, при поддержке и распро-
странении положений которых изменяется и 

существующая картина образования. Каждая 

из парадигм не только носит созидательный 
характер, но и корректируется с учетом разви-

тия науки и представлений о том, каким дол-

жно быть образование, каким целям оно дол-
жно служить. Таким образом, большое значе-

ние имеет разработка исследований, посвящен-

ных прогнозированию эффектов реализации 
господствующих в образовании идей, разре-

шению тех противоречий, которые они за со-

бой влекут, проектирование и поддержка ин-

новационных эффективных стратегий воспи-
тания и обучения ребенка.  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается идея становле-

ния и трансформации образовательных си-

стем с позиции парадигмального подхода. Опи-

сываются наиболее распространенные в со-
временном образовательном пространстве Рос-

сии парадигмы. Раскрыты сущностные харак-

теристики, цели, проблемы и противоречия реа-
лизации, вклад каждой из парадигм в разви-

тие современного общества; обобщены выво-

ды о динамике их развития, влиянии на харак-
тер образования и его содержание. 

Ключевые слова: инновационное разви-

тие, парадигма, парадигмальный подход в об-
разовании, общее образование, дополнитель-

ное образование детей. 

SUMMARY 
The article provides a brief analysis of the 

concept of "paradigm" in relation to education. 
The most widespread theories in the modern 
educational space of Russia and their essential 
characteristics, goals of implementation are de-
scribed; an attempt is made to analyze the deve-
lopment of educational paradigms, problems and 
contradictions of their implementation; the con-

tribution of each of the theories to the upbringing 
and training of the younger generation is emp-
hasized. The conclusions on the dynamics of the 
development of educational paradigms, their in-
fluence on the nature of education and its content 
are summarized. 

Key words: innovative development, para-
digm, paradigmatic approach in education, gene-
ral education, additional education of children. 
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    ведение. В настоящее время происхо-

дят существенные изменения в образователь-
ной политике страны. Усилия педагогическо-

го корпуса, всей системы общего образования 
направлены на решение стратегической зада-
чи – создание и функционирование единого 
образовательного пространства Российской 

Федерации. Что входит в это понятие? Это, 
прежде всего, единые образовательные стан-
дарты (ФГОС дошкольного, начального, основ-

ного и среднего общего образования); разра-
ботанные в соответствии со Стандартами Фе-
деральных основных общеобразовательных 
программ (ФООП) для всех уровней образо-

вания, в которые включены федеральные ра-
бочие программы по предметам, в том числе 
так называемые программы непосредствен-

ного или обязательного применения. Для на-
чальной школы это русский язык, литератур-
ное чтение, окружающий мир; для основного 
и среднего образования – русский язык, лите-

ратура, история, обществознание, география, 
основы безопасности жизнедеятельности. 

ФООП приняты в ноябре 2022 года, за-
тем актуализированы в мае 2023 года и обя-

зательны к введению в образовательных ор-
ганизациях с 1 сентября 2023 года. ФООП со-
стоят из федерального учебного плана, феде-

рального календарного учебного графика, фе-
дерального плана воспитательной работы, фе-
дерального календарного графика воспитатель-
ной работы [4]. 
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Для каждого из профилей обучения на 

уровне среднего общего образования предла-
гается учебный план с учетом соблюдения тре-

бований ФГОС среднего общего образова-

ния: включение не менее 13 учебных предме-
тов и изучение не менее 2 учебных предме-

тов на углубленном уровне. 

Следует отметить, что все профили обуче-
ния предусматривают обязательное изучение 

предметов на углубленном уровне; в преды-

дущей версии Стандарта универсальный про-
филь не предполагал изучение предметов на 

углубленном уровне. При этом в случае с уни-

версальным профилем обучения комбинация 
учебных предметов, выбранных для углублен-

ного изучения, может быть индивидуальной 

(по выбору участников образовательных от-
ношений).  

Важно и то, что в соответствии запросами 

учеников, с участием их родителей могут фор-

мироваться индивидуальные учебные планы, 
в которых разрабатываются индивидуальные 

образовательные траектории, отражающие спе-

цифику содержания учебного предмета, кур-
са, модуля, а также темп и форму обучения), 

что предполагает тьюторское сопровождение.  

Указанные существенные изменения в 
подходах к организации образовательной дея-

тельности потребовали и новых подходов к 

подготовке учительского корпуса к введению 
и реализации ФГОС среднего общего образо-

вания. 

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Цель данной статьи – проанализиро-

вать результаты мониторинга готовности школ 

к введению ФГОС СОО, обобщить опыт регио-
нального института повышения квалифика-

ции педагогических работников по подготовке 

учителей к реализации обновленных ФГОС 
СОО.  

Изложение основного материала статьи. 
В ГБУ ДПО «Ставропольский краевой инс-
титут развития образования, повышения ква-

лификации и переподготовки работников об-

разования» (СКИРО ПК и ПРО) в период с 26 
апреля по 3 мая 2023 года был проведен мо-

ниторинг по оценке условий введения обнов-

ленных ФГОС СОО в общеобразовательных 

организациях Ставропольского края.  
На территории Ставропольского края функ-

ционирует 639 общеобразовательных органи-

заций (ОО) различных форм собственности, 
из которых 587 муниципальных ОО, 38 госу-

дарственных ОО, 12 частных ОО, 2 индиви-

дуальных предпринимателя. В 2023/24 учеб-
ном году 559 школ приступили к реализации 

обновленных ФГОС СОО. Согласно данным 

мониторинга, на основе самооценки руково-
дителей школ высокий уровень готовности к 

введению ФГОС СОО (100 % – 80 %) показа-

ли 15,5 % ОО; выше среднего (80 % – 70 %) – 
32,4 %; средний (60 % – 50 %) – 47,5 %; ниже 

среднего (50 % – 40 %) – 3,8%; низкий (40 % – 

0 %) – 0,8 % образовательных организаций. 
Касательно организационного и норматив-

но-правового обеспечения процесса перехода 

на указанные стандарты следует отметить, что 

в 99% организаций был сформирован банк 
документов нормативно-правового характе-

ра, регулирующих введение Стандарта, внесе-

ны необходимые изменения в Уставы, сфор-
мированы рабочие группы и разработаны со-

ответствующие планы-графики.  

Особого внимания потребовали локальные 
нормативные акты образовательных органи-

заций. Так, 84,9 % школ Ставропольского края 

разработали правила приема на обучение в 10-е 
классы; порядок обучения по индивидуально-

му учебному плану – 55,7 % ОО; порядок вы-

бора обучающимися учебных предметов, кур-
сов, модулей – 63,2 %; положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся – 67,4 %, об организа-
ции обучения лиц с ОВЗ – 61,5 % школ. 

Модель расписания образовательного про-

цесса в соответствии с обновленными ФГОС 
СОО представили только 30,1 % школ; мо-

дель сетевого взаимодействия с организация-

ми дополнительного образования, спортивны-
ми культурными учреждениями – 33,3 % ОО. 

Самые большие затруднения управленче-

ского корпуса были связаны с разработкой 
основной образовательной программы (ООП) 

среднего общего образования как главного до-
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кумента, определяющего реализацию ФГОС 

СОО. Даже с учетом того, что целевой и содер-
жательный разделы были полностью пред-

ставлены в Федеральной образовательной про-

грамме среднего образования (ФОП СОО) 
ООП школ были разработаны, в основном, ме-

нее, чем на 50 %. В частности, в организацион-

ном разделе ООП имелись учебные планы 
только в 30,8 % ОО, планы внеурочной дея-

тельности – в 31,4 %, календарные планы вос-

питательной работы – в 32,2 %, программа кор-
рекционной работы – в 27,2 %, описаны усло-

вия реализации ООП СОО – в 40,2 % школ. 

Также на недостаточном уровне в боль-
шинстве школ оказалось организационно-ме-

тодическое обеспечение введения измененных 

ФГОС СОО: система мониторинга готовности 
учителя к реализации обновленных ФГОС 

сформирована только в 32,2 % ОО, инстру-

ментарий для изучения образовательных по-

требностей и интересов обучающихся и за-
просов их родителей (законных представите-

лей), участия обучающихся родителей, педа-

гогических работников, общественности в про-
ектировании ООП СОО и условий ее реали-

зации разработан в 36,6 % ОО, проведено ан-

кетирование по изучению образовательных по-
требностей и интересов обучающихся и запро-

сов родителей для разработки части ООП СОО, 

формируемой участниками образовательного 
процесса – в 59,8 %. 

К сожалению, материально-техническое 

обеспечение введения ФГОС СОО примерно 
в половине школ находится на недостаточном 

уровне. Так, библиотечно-информационные 

центры / библиотеки укомплектованы учебной, 
учебно-методической литературой в 42,9 % 

ОО; предметные кабинеты оснащены необхо-

димыми комплектами наглядных пособий, 
карт, учебных макетов, специального оборудо-

вания в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО – в 44,6 % ОО; кабинеты естественно-
научного цикла имеют комплекты специаль-

ного оборудования, обеспечивающего экспери-

ментальную и исследовательскую деятельность 
в 47,5 %; только в 8,4 % школ имеются тью-

торы для психолого-педагогического сопро-

вождения реализации индивидуальных обра-

зовательных траекторий. 
Как уже отмечалось нами в предыдущих 

публикациях, в СКИРО ПК и ПРО была раз-

работана и реализована система профессио-
нального развития педагогов в контексте вве-

дения обновленных ФГОС, в том числе СОО, 

включающая блоки: 
– формального образования – повышение 

квалификации (обучение по дополнительным 

профессиональным программам); 
– неформального образования (семинары, 

вебинары, конкурсы и др.); 

– информального образования (сетевые 
педагогические сообщества, ассоциации педа-

гогических работников и др.); 

– самообразования [5]. 
Формальное образование предполагало из-

менение в содержании дополнительных про-

фессиональных программ в соответствии с 

ФГОС СОО и разработку новых программ: 
«Актуальные аспекты предметно-методиче-

ской подготовки учителя иностранного языка 

в условиях обновленного ФГОС ООО и ФГОС 
СОО», «Преподавание истории и обществозна-

ния в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», «Преподавание филологических 
дисциплин в условиях реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО», «Организация проектной дея-

тельности обучающихся по биологии и эко-
логии в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», «Технология проектирования и 

организация образовательной деятельности 
по математике в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО», «Технология проекти-

рования и организация образовательной дея-
тельности по физике в условиях внедрения но-

вых ФГОС ООО и ФГОС СОО», «Обновлен-

ные ФГОС ООО; ФГОС СОО: освоение пред-
метной области "Технология"», «Обновленные 

ФГОС ООО; ФГОС СОО: преподавание учеб-

ного предмета "Основы безопасности жизне-
деятельности"», «Обновленные ФГОС ООО; 

ФГОС СОО: преподавание учебного предме-

та "Физическая культура"» и др. Совместно с 
Академией Минпросвещения были реализо-

ваны модульная программа для учителей «Реа-
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лизация требований обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в работе учителя» и программа 
для управленческих кадров «Введение обнов-

ленных федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования: 
управленческий аспект» с оригинальным кон-

тентом. 

В каждой ДПП предусматривалось об-
суждение особенностей индивидуального про-

екта (познавательного, практического, социаль-

ного, художественно-творческого, учебно-ис-
следовательского и др. характера) обучаю-

щихся как обязательного вида деятельности в 

средней школе. Выполнение учениками инди-
видуальных проектов, выбор тематики, воз-

можности интеграции различных предметов 

вызывает определенные трудности у педаго-
гических работников, в связи с чем целена-

правленная работа на занятиях позволяла по-

высить профессиональную компетентность пе-

дагогов и сделать эту работу в школе резуль-
тативной, а не формальной. 

Также в каждой ДПП предусмотрена ра-

бота с разделом внеурочной деятельности как 
образовательной деятельности, направленной 

на достижение планируемых результатов ос-

воения ООП (личностные, метапредметные и 
предметные), осуществляемой в отличных от 

урочной формах и призванной обеспечить 

реализацию воспитательного потенциала об-
разования. 

Так, в Концепции преподавания учебно-

го курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реали-

зующих основные общеобразовательные про-

граммы, указывается, что, в соответствии с тре-
бованием многоуровневого представления ис-

тории, курс отечественной истории должен со-

четать историю Российского государства и на-
селяющих его народов, историю регионов и ло-

кальную историю (прошлое родного города, 

села). Такой подход способствует осознанию 
школьниками своей социальной идентичности 

в широком спектре – как граждан своей стра-

ны, жителей своего края, города, представи-
телей определенной этно-национальной и ре-

лигиозной общности, хранителей традиций ро-

да и семьи. Отмечается, что изучение регио-

нальной и локальной истории возможно не 
только в школьном курсе истории, но и в рам-

ках спецкурсов, факультативов и элективных 

курсов [2]. 
В школах Ставропольского края реали-

зуются следующие направления преподава-

ния региональной истории: 
– история Ставрополья; 

– Ставрополье в годы Великой Отече-

ственной войны; 
– историческое прошлое и настоящее ка-

зачества Ставрополья; 

– особенности изучения локальной исто-
рии; 

– углубленный уровень изучения истори-

ческих тем, фактов, археологических находок, 
неоднозначная трактовка отдельных событий 

региона и др.; 

– итоговая государственная аттестация по 

истории и обществознанию. 
Особое внимание в последние годы уделя-

ется цифровизации образования как комплекс-

ной системе модернизации всех ключевых ас-
пектов образовательного процесса. Под циф-

ровой образовательной средой образователь-

ной организации (ЦОС ОО) традиционно пони-
мают управляемую и быстро развивающуюся 

в соответствии с запросами образования си-

стему, результативно и комфортно предоста-
вляющую информационные и коммуникацион-

ные услуги, цифровые инструменты участни-

кам образовательного процесса. В данную си-
стему входит техническое обеспечение (ком-

пьютеры, интерактивные комплексы, коммуни-

кационные каналы и др.), прикладные програм-
мы, службы, обеспечивающие техническую, 

методическую, организационную поддержку 

ЦОС. 
Эффективную поддержку образователь-

ных организаций в управлении школой и ис-

пользовании информационных технологий 
призвана осуществить ФГИС «Моя школа», 

обеспечивающая:  

– работу с электронными журналами для 
учета посещаемости, успеваемости, фиксации 

заданий для  учащихся; 



 

 45 

– работу с электронными дневниками, в 
том числе для управленческих решений, со-
ставления/изменения расписания учебных за-
нятий, корректировки учебного плана; 

– возможность использовать библиотеку 
(цифровой образовательный контент) как пе-
дагогами для подготовки и реализации уро-
ков, так и учащимися для самоподготовки и 
самообразования; 

– доступ к информации в сети Интернет, 
на различных сайтах для работы с презента-
ционными, текстовыми, табличными материа-
лами, в том числе и для совместной деятель-
ности пользователей системы; 

– создание онлайн-коммуникаций (чатов, 
видеоконференций) персонального и группо-
вого характера пользователями, используя 
различные информационные системы. 

Вышеизложенные вопросы были предме-
том обсуждения на очных занятиях. 

Немаловажное значение имело неформаль-
ное образование – семинары и вебинары для 
учителей по сложным вопросам реализации 
ФГОС среднего общего образования. Темати-
ка вебинаров и семинаров («Обновленный 
ФГОС СОО: содержание, механизмы реализа-
ции», «Методическое сопровождение деятель-
ности учителя математики и информатики в 
условиях введения обновленных ФГОС ООО 
и СОО», «Реализация требований обновлен-
ных ФГОС ООО и СОО в практической дея-
тельности учителя географии» и др.) охваты-
вала все предметные области и позволила 
3943 учителям Ставрополья усовершенство-
вать профессиональные компетенции в обла-
сти ФГОС, обсудить неординарные приемы 
преподавания. 

Предусмотрены были и стажировки в раз-
личных образовательных организациях. В хо-
де стажировок слушатели встречались с веду-
щими учеными Ставропольского края, педа-
гогами-практиками для обсуждения актуаль-
ных вопросов образования подрастающего 
поколения. При этом необходимо отметить 
значимость профессионального самообразо-
вания: так, обновленные стандарты требуют 
нестандартных подходов и нестандартных ре-
шений образовательных ситуаций, что воз-

можно только при целенаправленном самосо-
вершенствовании педагогов (А. А. Глузман, 
А. В. Глузман) [1]. 

Также хотелось обратить внимание на тот 
факт, что особое внимание уделено научно-ме-
тодическому сопровождению введения ФГОС 
и ФООП: разработаны Методические реко-
мендации для руководящих и педагогических 
работников образовательных организаций 
Ставропольского края по организации обра-
зовательной деятельности в 2023–2024 учеб-
ном году. 

Выводы. Перед педагогическим сообще-
ством стоят задачи эффективного введения 
ФГОС, ФООП, соответственно изменению 
содержания образования, изменению содер-
жания, форм и методов воспитательной рабо-
ты с детьми и подростками (в том числе, про-
должение цикла внеурочных занятий «Разго-
воры о важном», введение профориентацион-
ного минимума). 

В связи с этим меняются подходы и к со-
держанию, методам и формам организации 
обучения в СКИРО ПК и ПРО. Так, очный 
этап обучения предполагает интерактивный 
формат проведения занятий с использованием 
востребованных форматов взаимодействия 
(стратегические сессии, модерация, тренинго-
вые занятия и др.), что позволяет создать ус-
ловия для обмена опытом, анализа сложных 
ситуаций из практики участников, совершен-
ствовать основные профессиональные навы-
ки, проработать инструменты эффективной 
работы с педагогическим коллективом и об-
учающимися, освоить принципы и техники раз-
решения проблемных ситуаций, продиагнос-
тировать свое профессиональное мастерство. 

Созданная в Ставропольском крае дина-
мично развивающаяся система подготовки пе-
дагогических работников к введению и реа-
лизации обновленных ФГОС среднего общего 
образования, состоящая из курсов повышения 
квалификации (подструктура формального об-
учения), актуальных семинаров и вебинаров 
(подструктура неформального образования), 
сетевого взаимодействия и обмена опытом 
учителей (подструктура информального об-
разования) позволяет совершенствовать про-
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фессиональную педагогическую компетент-
ность и способствует успешному решению 
стратегических задач единого образователь-
ного пространства Ставропольского края. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлено обоснование систе-

мы подготовки педагогов в контексте введе-
ния обновленных стандартов среднего обще-
го образования. Система включает формаль-
ное образование – повышение квалификации 
(обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам); неформальное образова-
ние (семинары, вебинары, конкурсы и др.); ин-
формальное образование (сетевые педагогиче-
ские сообщества и др.), самообразование педа-
гогических работников. Представлены резуль-
таты регионального мониторинга готовности 
школ к введению ФГОС СОО, опыт работы 
организации дополнительного профессиональ-
ного образования в указанном направлении. 

Ключевые слова. Педагог, федеральные 
государственные образовательные стандарты 
общего образования, дополнительное профес-
сиональное образование; формальное, нефор-
мальное, информальное образование. 

SUMMARY 
The article presents the justification of the 

system of teacher training in the context of the 
introduction of updated standards of secondary 
general education. The system includes formal 
education – advanced training (training in addi-
tional professional programs); non-formal edu-
cation (seminars, webinars, competitions, etc.); 
informal education (network pedagogical com-
munities, etc.), self-education of teachers. The 
results of regional monitoring of the readiness of 
schools for the introduction of the Federal State 
Educational Standards of Education, the expe-
rience of the organization of additional vocation-
nal education in this direction are presented. 

Key words:  teacher, Federal state educatio-
nal standards of general education, additional pro-
fessional education; formal, non-formal, infor-
mal education. 
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    ведение. Возможности искусственно-

го интеллекта в последние годы становятся 

объектом пристального внимания не только 

участников бизнес-сообществ, научных кру-
гов, управленческих структур, IT-компаний, 

но и представителей сферы образования. Та-
кой повышенный интерес к потенциальным 

ресурсам искусственного интеллекта обуслов-
лен, на наш взгляд, возможностью расшире-
ния дидактического инструментария в обуче-
нии школьников в русле использования но-
вейших компьютерных технологий, что, в ко-
нечном счете, будет способствовать повыше-
нию мотивации учащихся к постижению зна-
ний в урочной и внеурочной деятельности. 

Искусственный интеллект – активно раз-
вивающееся направление, в том числе в сфе-
ре образования. В России актуальность разви-
тия этой индустрии подчеркивается и на го-
сударственном уровне, «основным условием 

такого развития признается образование в об-
ласти искусственного интеллекта» [3]. 

На сегодняшний день существуют различ-
ные цифровые технологии, позволяющие учи-

телю сделать учебный процесс более насы-

щенным, мотивирующим школьников к об-
учению. Так, организовать образовательный 

процесс помогут инструменты, оптимизирую-

щие методы работы учителя, к которым мож-
но отнести как электронные учебники, так и 

различные платформы (ЕКЦОР-Единая кол-

лекция цифровых образовательных ресурсов, 
ФЦИОР –  Федеральный центр информацион-

но-образовательных ресурсов и пр.). Кроме 
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того, в период пандемии 2020 в сфере основ-

ного общего образования стал популярным 
набор инструментов, позволяющий создавать 

учебные материалы (конструкторы уроков), 

что также способствует оптимизации работы 
учителя и учащихся. 

Мир цифровых технологий интенсивно 

развивается, и на данном этапе развития об-
щества мы видим внедрение в практику раз-

личных сфер деятельности возможности ней-

росети, что не может быть проигнорировано 
и сферой образования. 

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Помимо виртуальных помощников 
(чат-ботов), VR-принадлежностей, алгоритмов, 

которые умеют распознавать эмоции челове-

ка, сверточных нейросетей для распознава-
ния рукописного текста и пр. инструментов, 

в практике преподавания можно использо-

вать компьютерные программы по генерации 

текста. 
Цель данного исследования – раскрыть 

дидактические возможности компьютерных 

программ по генерации текста на уроках рус-
ского языка. 

Как известно, на современном этапе раз-
вития социума умение работать с информа-
цией является составной частью функциональ-
ной грамотности, которая является основой 
образования личности. 

По мнению А. А. Леонтьева, функцио-
нально грамотный человек представляет со-

бой личность, способную эффективно решать 
жизненные задачи в различных сферах дея-
тельности путем использования постоянно 
приобретаемых знаний, умений и навыков [5]. 

В этом отношении следует отметить ак-
туальность работы учащихся с текстом как 

пространством интеграции знаний, причем не 

только на уроках русского языка и литера-
туры, но и на занятиях, напрямую не связан-

ных с филологической сферой. 

Изложение основного материала ста-
тьи. В современной методической литерату-

ре достаточно детально описаны такие фор-

мы работы с текстом, как комплексный и лин-
гвостилистический анализ, корректура/редак-

тирование текста, работа с деформированным 

текстом, написание изложений (сжатых, под-
робных, выборочных), создание различных 

видов сочинений в соответствии с определен-

ным типом речи с учетом их структуры и пр. 
Говоря о видах работы с текстом на уро-

ках русского языка, мы учитываем то, что 

именно текст выступает базой создания раз-
вивающей речевой среды, что позволит рас-

ширить лексикон учащихся, качество их речи, 

а также совершенствовать их творческий по-
тенциал.  

Традиционно выделяют примерный план 

анализа текста любого типа речи: выразитель-
ное чтение текста, лексическая работа, опре-
деление темы и идеи, типа и стиля речи, к ко-
торому относится текст, роль выразительных 
средств речи. 

Задача учителя – организовать эту рабо-
ту так, чтобы школьники были мотивирова-
ны работать с текстом. Для этого можно при-
менить метод объединенной исследователь-
ской деятельности учителя и учащихся, кото-
рый предполагает совместный проблемно ори-
ентированный и поисковый подход к обуче-
нию. Такой подход содержит подбор и ана-
лиз фактического материала, моделирование, 

проведение эксперимента, формулировку вы-
водов после получения окончательного ре-
зультата. 

В Примерной рабочей программе основ-
ного общего образования по русскому языку 

(для 5–9 классов), одобренной решением 

ФУМО по общему образованию (протокол 
№ 3/21 от 27.09.2021) в 5 классе предусмот-

рены тематические блоки «Язык и речь», 

«Текст», «Функциональные разновидности 
языка», в рамках которых целесообразно про-

водить лингвистические эксперименты с ис-

пользованием генераторов текста [6]. 

Следует отметить, что в рамках много-
численных определений искусственного ин-
теллекта в научной литературе компьютер-
ную программу по генерации текстов можно 

отнести, с одной стороны, к имитатору «ес-
тественной когнитивной системы человека как 
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познающего субъекта», «искусственному вос-
произведению способа мышления нейронных 

сетей человеческого мозга с помощью кибер-
механизмов глубокого обучения», с другой 

стороны – к «прецедентной субстанции, сво-
бодной от творческих, нестандартных дей-
ствий», которая неспособна выдвигать идеи 

вне накопленной базы данных, в том числе 

находить новые подходы к решению проб-
лем [2]. 

Лингвистический эксперимент предпола-
гает «проверку условий функционирования 
того или иного языкового элемента с целью 
выяснения его характерных особенностей, 

пределов возможного употребления, опти-
мальных вариантов использования» [8]. 

Важность применения лингвистического 

эксперимента в преподавании отмечали та-
кие ученые-методисты, как А. Н. Гвоздев, 

М. Р. Львов, А. М. Пешковский, А. В. Теку-
чев и др. 

Приобретение нового знания осуществля-

ется самими учащимися в процессе анализа 
конкретных явлений языка, который тран-
сформируется в обобщение, теоретические 
выводы. Такой подход логично встраивается 

в овладение учащимися универсальными учеб-
ными познавательными действиями. 

Одним из инструментов проведения лин-
гвистического эксперимента может высту-
пить компьютерная программа по генерации 
текстов. Учитель имеет возможность выбрать 

соответствующий ресурс для реализации по-
ставленных задач на том или ином уроке. 

Что касается российских цифровых ресур-
сов, представляющих такие программы, на 
сегодняшний день можно отметить такие, как 
«Gerwin AI» (https://gerwin.io/ru), который 

предлагает бесплатно 10 тысяч знаков на со-
здание текстов на русском языке, в том чис-
ле генерацию картинок. Ресурс интересен тем, 

что выставив настройки, учащийся может со-
здать текст заданного стиля (научный, публи-
цистический и пр.) в зависимости от постав-
ленной задачи на уроке. Кроме того,  при ра-
боте с текстом нейросеть подбирает к нему 

заголовок, что также способствует активиза-
ции мыслительной деятельности школьника, 

который оценивает этот выбор. В случае нега-
тивной оценки учащийся предлагает свой ва-
риант названия текста, аргументирует ответ. 

Сервис «Балабоба» от «Яндекс» (https:// 
yandex.ru/lab/yalm) также способен генериро-
вать текст на русском языке практически на 
любую тему, причем пользователь дает нача-
ло текста, а нейросеть его продолжает, сохра-
няя заданный стиль, основываясь на материа-
лах, данных в интернете. Кроме того, на дан-
ном сервисе также есть возможность сгенери-
ровать заголовок к созданному тексту и анно-
тацию к нему. Что касается информационной 
базы Балабоба, то она достаточно велика: ней-
росеть работает с содержанием страниц, дос-
тупных Яндекс-поиску, предлагая пользова-
телю подходящие по смыслу предложения и 
фразы. 

«Порфирьевич» (https://porfirevich.ru/) – 
сервис, который так же, как Балабола, нахо-
дится в свободном доступе. Программа не со-
держит текстов технической направленности. 
В отличие от ресурса Балабола, данный гене-
ратор текстов базируется на образцах класси-
ческой и современной русской литературы, 
что дает возможность школьнику практико-
ваться в оценке и создании художественных 
текстов, в том числе в написании и оценке эссе, 
философских рассуждений на заданную тему. 

«RuGPT-3» от «Сбер» (https://developers. 
sber.ru/portal/products/rugpt-3) представляет со-
бой нейросеть, обученную на массиве данных 
600 Гб – Википедии, классической и совре-
менной литературы, новостных ресурсов на 
русском и английском языках. На данном пор-
тале можно задать несколько предложений, 
чтобы нейросеть продолжила текст. В резуль-
тате может получиться связный последова-
тельный рассказ, в котором раскрыты харак-
теры действующих лиц. Такой подход к ра-
боте с текстом на уроке развития речи поз-
волит учителю не только активизировать мыс-
лительную деятельность учащихся в оценке 
текста на уровне грамматики, стилистики, но 
и в оценке речевых средств, способствующих 
раскрытию характера персонажей. 
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На уроках развития речи можно предла-

гать не только работу над генерированием тек-

ста, но и создание уникальных изображений 
на основе текстового запроса. В этом могут 

помочь такие сервисы, как «Kandinsky 2.1» 

(https://www.sberbank.com/promo/kandinsky/) 
и «Шедеврум» (https://shedevrum.ai/). Тексто-

вый запрос на русском языке должен быть по-

нятным, четким, логичным, что позволяет учи-
телю мотивировать учащихся к более внима-

тельному отношению к построению собствен-

ного высказывания. 
Рассмотрим возможности применения 

компьютерных программ по генерации текс-

тов в практике преподавания русского языка 
в 5 классе. 

Тема урока «Описание, повествование и 

рассуждение как функционально-смысловые 

типы речи» предполагает достижение следую-
щих образовательных целей: систематизиро-

вать представления учащихся о функциональ-

но-смысловых типах речи (описание, повест-
вование, рассуждение), их особенностях; про-

должать обучению создавать небольшие текс-

ты в соответствии с нормами построения раз-
личных функционально-смысловых типов ре-

чи, в нашем случае – самостоятельно и с по-

мощью искусственного интеллекта. 
На этапе закрепления изученного мате-

риала можно предложить групповую работу 

по генерации текстов описания, повествова-
ния, рассуждения на тему «Осень» с помощью 

сервиса «Порфирьевич». На представленном 

нейросетью материале школьники учатся вы-

являть дефицит информации текста, необхо-

димой для решения поставленной учебной за-
дачи. Каждый школьник пишет по 2 предло-

жения по теме, например: «Наступила холод-

ная дождливая осень. Птицы улетели на юг». 
На скриншоте синим цветом выделен фраг-

мент, предложенный нейросетью (рис. 1). 

Нейросеть предлагает варианты продол-
жения текста. Задача учащихся – либо выб-
рать соответствующий фрагмент поставлен-

ной задаче, либо самостоятельно продолжить 
текст. Каждый школьник работает с генерато-
ром до тех пор, пока не появится окончатель-
ный вариант текста, который необходимо от-

редактировать. 
Далее следует самостоятельная работа с 

«банком текстов»: анализ полученных резуль-
татов. Учитель предлагает выбрать любой сге-

нерированный текст и письменно / с помощью 

компьютера выделить признаки того типа тек-
ста, к которому он относится (повествование, 

описание, рассуждение). Результат загрузить в 

систему (на обучающую платформу). 

Тема урока: «Тип текста. Время в предло-
жении и тексте». Цель – учить анализировать 

и редактировать тексты различных типов ре-
чи с точки зрения смыслового содержания и 

структуры и требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; выпол-
нять информационную переработку текста. 

Фрагмент урока с использованием сервиса 

Порфирьевич. 

 
 

Рис. 1. Продолжение текса, составленное искусственным интеллектом                                         

сервиса «Порфирьевич» 
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Учитель: «Обратимся к продолжению тек-
ста: Вечер теплый, и такая тишина, словно дол-
жно в такой тишине что-то случиться. И вот 
начинают шептаться между собой деревья…». 
«Как вы думаете, о чем они могут шептаться? 
Используя глаголы, давайте продолжим текст. 
Сравним наши результаты с результатами, 
представленными возможностями искусствен-
ного интеллекта, в нашем случае – сервис 
Порфирьевич» (рис. 2). 

Учитель: «В данном случае окончания 
текста нет. Нейросеть предлагает вам продол-
жить текст в заданном направлении. Наша за-
дача – создать связный текст, используя глаго-
лы 2 и 3 лица единственного и множествен-
ного числа» (работа проводится устно). 

Выводы. Следует отметить, что пока не 
существует сервисов, способных создать пол-
ноценный текст самостоятельно: учащиеся до-
вольно быстро осознают некоторую неесте-
ственность, примитивность сгенерированных 
текстов. Задача учителя – показать, что, даже 
используя искусственный интеллект для на-
писания текста, обучающиеся должны уметь 
корректировать и редактировать этот текст в 
соответствии с целью высказывания, с учетом 
грамматических и стилистических норм рус-
ского языка. 

Нейросеть может служить инструментом 
вдохновения для написания текста в том или 
ином стиле, она может помочь в поиске не-
стандартных идей, сборе информации по за-
данной теме и др. Поэтому нейросетям отве-
дена вспомогательная роль при создании пол-

ноценного текста, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению мотивации школьни-
ков к изучению учебной дисциплины. 

Однако благодаря использованию в учеб-
ном процессе генераторов создания текста 

школьники учатся оценивать письменные текс-
ты в соответствии с поставленной задачей, 

корректировать и редактировать их, что спо-
собствует обогащению лексикона учащихся, 

развитию умения аргументировать свои отве-
ты, точно подбирать слова для выражения 

мыслей и чувств, строить собственные уст-
ные монологические высказывания в соот-
ветствии с поставленной целью. 

Кроме того, школьники могут самостоя-

тельно выбирать способ решения учебной за-

дачи при работе с разными типами текстов, 
разными единицами языка, сравнивая вариан-

ты решения и выбирая оптимальный вариант 

с учетом самостоятельно выделенных крите-
риев. 

АННОТАЦИЯ 

В статье раскрыты потенциальные воз-
можности работы с программами по генера-
ции текста на уроках русского языка в рам-
ках лингвистического эксперимента при из-
учении тем, ориентированных на формирова-
ние коммуникативной компетенции школь-
ников. Автор статьи дает краткий обзор сер-
висов – программ генерации текста, создан-
ных российскими учеными, которые можно 

использовать в педагогической практике при 

обучении русскому языку, иллюстрирует тео-

 
 

Рис. 2. Продолжение текса, составленное искусственным интеллектом                                    

сервиса «Порфирьевич» 
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ретические положения конкретными приме-
рами, предполагающими использование гене-
ратора текста ресурса Порфирьевич. 

Ключевые слова: цифровые технологии 

в образовании, генератор текста, развитие ре-
чи, лингвистический эксперимент, мотивация 

к обучению.  

SUMMARY 
The article reveals the potential possibili-

ties of working with text generation programs 

in Russian language lessons as part of a linguis-
tic experiment when studying topics aimed at 

developing the communicative competence of 

schoolchildren. The author of the article gives a 
brief overview of services - text generation pro-

grams created by Russian scientists, which can 

be used in pedagogical practice when teaching 
the Russian language, illustrates the theoretical 

provisions with specific examples that involve 

the use of the text generator of the Porfirievich 
resource. 

Key words: digital technologies in educa-

tion, text generator, speech development, lin-
guistic experiment, motivation to learn. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР                          

И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КИТАЕ 
 

 
     ведение. Будучи двумя крупнейшими 

странами мира, Китай и Россия играют важ-

ную роль в международном сообществе и ак-

тивно участвуют в процессе развития поли-

тической, экономической многополярности, 

глобализации образования. Китай и Россия яв-

ляются крупнейшими дружественными сосе-

дями, имеют долгую историю образователь-

ных обменов и сотрудничества, обладают бо-

гатыми образовательными ресурсами. Укреп-

ление образовательных обменов и сотрудни-

чества между двумя странами является дву-

сторонней необходимостью в процессе адап-

тации к всеобщей мировой глобализации и все 

более ожесточающейся международной кон-

куренции. «До сих пор язык является важным 

каналом для экономических, политических 

и преподавательских обменов между страна-
ми» [11]. В связи с этим для формирования 

базиса для обменов и сотрудничества между 

двумя сторонами Китай провел «Год русско-

го языка» в 2009 году, а Россия – «Год ки-

тайского языка» в 2010 году. Это крупная ини-

циатива Китая и России по укреплению друж-

бы между странами и развитию стратегиче-

ского сотрудничества. Правительства Китая 

и России также придают большое значение 

и признают уникальную роль деятельности 

по языковым обменам. Многолетняя история 

преподавания русского языка в Китае и не-

прерывный поток талантливых людей, изу-

чающих этот язык, сыграли важную роль в 

развитии и углублении отношений между дву-

мя странами. 

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. История преподавания русского язы-

ка в Китае восходит к периоду Канси динас-

тии Цин, когда Россия вела с Китаем не толь-
ко коммерческую торговлю, но и религиоз-

ный обмен, и многие русские миссионеры 

приезжали в Китай с миссионерскими целя-
ми. Палата по делам инородцев, известная в 

то время как Школа русского языка, была 

открыта в 1708 году в период Канси для под-
готовки русских переводчиков, что положи-

ло начало преподаванию русского языка в Ки-

тае 315 лет назад. После открытия Пекинско-
го Тунвэньгуаня в 1862 году с целью «усвое-

ния заморских дел» Школа русского языка 

была включена в состав Пекинского Тунвэнь-
гуаня, а после 1901 года – в состав Столич-

ной учительской палаты (ныне Пекинский уни-

верситет в Китае). Одновременно с Пекин-
ским Тунвэньгуанем были открыты Шанхай-

ская школа переводчиков, Гуанчжоуская шко-

ла переводчиков и Хубэйская школа Цзы-

цян, которые следовали практике Пекинско-
го Тунвэньгуаня и предлагали обучение рус-

скому языку. Школа русского языка, просу-

ществовавшая 154 года, и Тунвэньгуань, про-
существовавший 40 лет, подготовили боль-

шое количество дипломатических переводчи-

ков для современного Китая и стали колы-
белью для подготовки сотрудников дипло-

матических миссий и консульств, особенно 

Школа русского языка, которая подготовила 
первых русских дипломатических перевод-

чиков в современном Китае, и занимает очень 

важное место в истории образования русско-
го языка и дипломатии в Китае. 

Изложение основного материала статьи. 
В период Республики преподавание русско-
го языка в Китае не прерывалось, но стало бо-

лее разнообразным и формальным. После по-

беды Октябрьской революции в России марк-
сизм оказал большое влияние на развитие Ки-

тая, и великий революционер господин Сунь 

Ятсен выдвинул политику «Союз с русскими», 
что обусловило популяризацию русского язы-

ка в Китае. Первые последователи марксизма 

в Китае осознавали необходимость учиться 
у Советской России, понимали, что для изуче-

ния революционной теории и опыта Совет-
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ского Союза необходимо готовить специа-

листов по русскому языку. В 1920 году в 
Шанхае основано Общество иностранных язы-

ков, а в 1921 году в Шанхайском универси-

тете были открыты курсы русского языка. В 
конце 1930-х – начале 1940-х годов Комму-

нистическая партия Китая открыла в Яньа-

не ряд самодеятельных семинаров русского 
языка, а в сентябре 1941 года был основан 

Яньаньский университет, в котором был соз-

дан факультет русского языка, где препода-
ватели подготовили ряд учебных материалов 

со ссылками на русские книги и газеты; в ап-

реле 1944 года Школа русского языка Воен-
ной комиссии была преобразована в Яньань-

скую школу иностранных языков, миссия, цен-

ности и философия которой заложили проч-
ную основу для создания нового типа школ 

иностранных языков в Новом Китае. В ок-

тябре 1949 года была официально создана 

Пекинская специальная школа русского язы-
ка (ныне Пекинский университет иностран-

ных языков). По неполным статистическим 

данным, к началу 1949 года дисциплину «рус-
ский язык» в своем учебном плане предла-

гали в общей сложности 13 школ в Китае. 

«В первые годы становления современно-
го Китая отношения между Китаем и Совет-

ским Союзом достигли исторического макси-

мума, а установление мирных и дружествен-
ных отношений между двумя сторонами при-

вело к первому буму в изучении русского 

языка в Китае, который неожиданно стал язы-
ком с особым статусом» [11]. По всей стране 

были созданы школы русского языка, в вузах 

открыты специальности, связанные с русским 
языком, а быстрое восстановление и разви-

тие национальной экономики Китая стало воз-

можным благодаря мощной поддержке Со-
ветского Союза.  

Поскольку Китай и Советский Союз в 

то время были социалистическими держава-
ми, развитие процесса обучения русскому 

языку в Китае происходило одновременно с 

всесторонним изучением истории и культу-
ры Советского Союза. Русский язык играл 

активную роль в подготовке специалистов и 

развитии науки и техники современного Ки-

тая. В свою очередь, растущий интерес к Со-
ветскому Союзу обусловил необходимость 

организации процесса обучения русскому язы-

ку китайских граждан, создав широкую плат-
форму и дав мощный импульс для популя-

ризации, развития и совершенствования об-

учения русскому языку. К 1952 году в Китае 
насчитывалось 36 университетов и институ-

тов с факультетами русского языка и семь 

колледжей русского языка. Кроме того, об-
учение русскому языку было распростране-

но на начальные и средние школы, и этот этап 

развития обучения русскому языку развивал-
ся скачкообразно, при поддержке государства 

сверху вниз. Согласно статистике, к 1956 году 

в университетах и институтах насчитывалось 
1 960 преподавателей русского языка и бо-

лее 13 000 выпускников-русистов. 

В 1958 году разногласия между Китаем 

и Советским Союзом по вопросам внутренней 
и внешней политики и очевидный спад в ки-

тайско-советских отношениях привели к со-

кращению масштабов обучения русскому язы-
ку в стране. Количество подготовленных спе-

циалистов по русскому языку значительно 

превышало потребности страны. Государство 
начало ориентировать студентов-русистов на 

изучение других языков. Часть русскоговоря-

щего персонала на предприятиях начала из-
учение специализированных предметов с це-

лью возможной трансформации из простых 

переводчиков в русскоязычные промышлен-
ные кадры или научно-технический персонал. 

В начальных школах крупных и средних го-

родов были возобновлены уроки иностранно-
го языка, чтобы часть избыточного русско-

язычного персонала могла быть переведена 

в средние школы для преподавания. Часть 
русскоязычного персонала была зачислена 

на ротационное обучение в различные инсти-

туты или университеты русского языка для 
подготовки переводчиков, преподавателей и 

исследователей русского языка более высо-

кого уровня. К 1959 году колледжи русского 
языка были преобразованы в институты ино-

странных языков. В этот период в учебные 
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заведения начали принимать студентов, изу-

чающих другие иностранные языки, при этом 
число студентов, изучающих русский язык, 

постепенно сокращалось. В марте 1979 года 

Министерство образования Китая опублико-
вало для всей страны «Несколько мнений об 

усилении обучения иностранным языкам», в 

которых четко предписывалось: «В иноязыч-
ном образовании должна сохраняться необ-

ходимая доля русского языка, а изучение Со-

ветского Союза как международная необхо-
димость обусловливает также изучение ис-

тории и культуры других зарубежных стран» 

[9]. Поэтому нельзя прекращать подготовку 
специалистов по русскому языку, «осуще-

ствление молодежных, преподавательских об-

менов, проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение интереса к изучению рус-

ского языка и т. д.» [3, с. 109]. Судя по сегод-

няшней ситуации, масштабы подготовки спе-

циалистов по русскому языку в университетах 
можно сохранить на уровне примерно 200–

300 студентов в год, что в определенной сте-

пени позволит поддерживать подготовку спе-
циалистов по русскому языку на базовом 

уровне. 

В 1980-е годы в Китае начались рефор-
мы, государство перешло от плановой эконо-

мики к рыночной. Результаты экономическо-

го развития становились все более очевидны-
ми, что потребовало формирования благо-

приятных международных отношений. Меж-

ду Китаем и Советским Союзом начались по-
литические консультации по оптимизации от-

ношений, а в 1989 и 1991 годах руководите-

ли двух стран обменялись визитами. Преодо-
лев этап сложностей и напряжения, препода-

вание русского языка вступило в новый пе-

риод всестороннего развития. 
Создание Китайской ассоциации препода-

вателей русского языка и литературы в Шан-
хае в 1981 году стало знаковым событием, ко-
торый имеет важное историческое значение 
для процесса обучения русскому языку в Ки-
тае. В 1985 году Всемирное общество рус-
ского языка (ВОРЯ) приняло резолюцию о 
принятии Китайской ассоциации преподава-

телей русского языка и литературы в каче-
стве коллективного члена организации. В 
1986 году профессор Пекинского института 
иностранных языков Ван Фусян возглавил 
делегацию на ежегодном собрании ВОРЯ в 
Будапеште и был избран членом президиума. 
В 1987 году Китай направил делегацию для 
участия в Шестой международной олимпиа-
де по русскому языку для учащихся началь-
ной и средней школы в Москве, где все де-
сять участников завоевали золотые медали. 
После нескольких лет развития обучение рус-
скому языку в Китае достигло больших успе-
хов как в институциональном развитии, так 
и в подготовке кадров. Обучение русскому 
языку в Китае постепенно начало интегриро-
ваться в международные академические и об-
разовательные обмены. Можно сказать, глав-
ным достижением этого периода является фор-
мирование многоуровневой системы подго-
товки специалистов по русскому языку, вклю-
чающей четыре уровня образования: специа-
литет, бакалавриат, магистратура и аспиран-
тура. 

В 1996 году обе стороны переформули-
ровали «отношения конструктивного партнер-
ства» в «партнерские отношения стратегиче-
ского сотрудничества в XXI веке» и приня-
ли решение о создании Китайско-российской 
комиссии по дружбе, миру и развитию. По ме-
ре углубления российско-китайских отноше-
ний и восстановления российской экономи-
ки постепенно увеличивался спрос на специа-
листов по русскому языку в различных об-
ластях Китая. К концу 1990-х годов обуче-
ние русскому языку продолжало развиваться 
небольшими темпами, многие высшие учеб-
ные заведения добавили или возобновили об-
учение по специальности «Русский язык», но 
количество обучающихся студентов суще-
ственно не увеличилось. Согласно статисти-
ке, в 1999 году в Китае насчитывалось более 
60 вузов, предлагающих курсы русского язы-
ка, а число студентов, изучающих русский язык 
в различных вузах, составляло около 7 000 че-
ловек [9]. 

В XXI в. китайско-российские партнер-
ские отношения стратегического сотрудниче-
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ства постоянно обогащаются и совершенству-

ются, а отношения между двумя странами всту-
пили в лучший период в истории. В 2001 го-

ду Китай и Россия подписали «Договор о доб-

рососедстве, дружбе и сотрудничестве меж-
ду КНР и РФ», который законодательно зак-

репил волю и решимость Китая и России всег-

да быть добрыми соседями, партнерами и 
друзьями. В 2011 году российско-китайские 

отношения были повышены до уровня «отно-

шений всеобъемлющего партнерства и страте-
гического взаимодействия». 6 июня 2019 го-

да руководители двух стран совместно заяви-

ли, что китайско-российские отношения всту-
пили в новую эру, что является уникальным 

показателем среди внешних партнерских от-

ношений Китая, причем самого высокого по-
рядка. 

Развитие китайско-российских отношений, 

особенно развитие экономических и торговых 

отношений и постоянное расширение обменов 
и сотрудничества в различных областях, об-

условило острую актуальность подготовки спе-

циалистов по русскому языку нового типа, 
которые могут адаптироваться к социально-

экономическому развитию и стратегическим 

потребностям страны. Обучение русскому язы-
ку в Китае требует более крупных система-

тических изменений, как с точки зрения кон-

тента дисциплины, способа подготовки специа-
листов, учебных программ, содержания и ожи-

даемых результатов обучения, так и с точки 

зрения уровней и целей обучения, что приве-
дет к тому, что обучение русскому языку в 

Китае вступит в новый период развития и про-

цветания, а подготовка специалистов перей-
дет от инструментального типа к диверсифи-

цированному, ориентированному на комплек-

сное применение. 
В настоящее время обучение русскому 

языку в Китае, помимо систематизации дис-
циплин, стандартизации специальностей, ди-
версификации подготовки кадров и постоян-
ного повышения качества образования и пре-
подавания, расширяет свои функции по гори-
зонтали: русский язык становится важным 
средством коммуникации и инструментом ис-

следований во многих междисциплинарных 
областях, играя особо важную роль в качестве 
моста для междисциплинарного сотрудниче-
ства в рамках механизма китайско-российско-
го гуманитарного обмена. Согласно статисти-
ке, по состоянию на 2015 год по всей стране 
«русский язык преподается более чем в 100 
вузах, общее количество студентов-русистов, 
находящихся в стенах китайских вузов, уже 
превышает 20 тыс. человек» [8, с. 21]. К 2019 го-
ду по всей стране насчитывалось 162 высших 
учебных заведения с основными курсами 
(включая частные высшие учебные заведе-
ния), предлагающих курсы русского языка, 
в которых обучалось около 26 000 студен-
тов, и в общей сложности 81 учебное заведе-
ние с квалификацией приема в магистратуру, 
из которых 28 вузов имеют квалификацию 
приема аспирантов по русскому языку, с ис-
следовательскими областями, охватывающи-
ми лингвистику, литературу, перевод, культур-
ные и национальные исследования и другие 
направления. Кроме того, постепенно увели-
чивается число школ, предлагающих курсы 
русского языка в средних школах, в основном 
в Хэйлунцзяне. В других провинциях, таких 
как Шаньдун, Хэнань, Хэбэй и Синьцзян, так-
же активно развивается процесс обучения рус-
скому языку. Почти 120 средних школ пред-
лагают курсы русского языка по всей стра-
не, на которых обучается более 23 000 чело-
век. С точки зрения распределения, нынешнее 
обучение русскому языку в средних школах 
имеет четкие региональные особенности и все 
еще очень неравномерно развито, но, как от-
мечают китайские преподаватели русского язы-
ка, «новая сила влила жизненный потенциал 
в развитие процесса обучения русскому язы-
ку в Китае» [10]. 

Обучение русскоговорящих специалис-
тов постепенно переходило от политической 
ориентации, к ориентации на экономическое 
строительство, к культурной ориентации в 
XXI веке. В современном Китае происходит 
отказ от традиционных методов обучения рус-
скому языку, в то время как новые способы 
обучения непрерывно изучаются и интегри-
руются в систему образования. 
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Помимо вышеперечисленных достиже-

ний, существует еще один очень важный и ши-
роко известный проект сотрудничества Рос-

сии и Китая в области литературы и культу-

ры – Проект взаимного перевода и публика-
ции китайско-российских классических и со-

временных литературных произведений, в рам-

ках которого в общей сложности сто произве-
дений, в основном современных и действую-

щих писателей, были отобраны для взаимного 

перевода между Россией и Китаем. С момен-
та его запуска в мае 2013 года, по состоянию 

на август 2019 года, две страны завершили пе-

ревод 94 произведений. Это уникальный при-
мер гуманитарных обменов между Китаем и 

Россией. Он способствует углубленному раз-

витию гуманитарных обменов и сотрудниче-
ства между Китаем и Россией. 

Преподавание русского языка в Китае на-

считывает более 300 лет. От династии Цин до 

Китайской Республики оно развивалось мед-
ленно, но в целом стабильно. Современное со-

стояние обучения русскому языку в Китае 

все еще сильно противоречит статусу крупной 
страны и целям развития Китая. Существую-

щий дисбаланс в политике в области иностран-

ных языков также оказал прямое негативное 
влияние на развитие обучения русскому язы-

ку и не обеспечил ему той здоровой и благо-

приятной среды для развития, которой оно за-
служивает. При нынешнем соотношении чис-

ла студентов, обучающихся в высших учеб-

ных заведениях, и числа студентов, изучаю-
щих русский язык, число людей, изучающих 

и понимающих русский язык, все еще слиш-

ком мало, учитывая население Китая, которое 
составляет более 1,4 миллиарда человек. Ка-

чество обучения русскому языку также нуж-

дается в улучшении. 
Целью обучения иностранным языкам яв-

ляется подготовка прикладных, междисципли-

нарных и инновационных специалистов с меж-
дународным мировоззрением и навыками меж-

культурной коммуникации, знакомых с меж-

дународной практикой, способных участво-
вать в международной конкуренции и сотруд-

ничестве, обладающих чувством социальной 

ответственности и адаптированных к потреб-

ностям экономического строительства и со-
циального развития. 

В современном мире Россия занимает важ-

ное место. Она по-прежнему является миро-
вым лидером в области фундаментальных ис-

следований, военных и аэрокосмических тех-

нологий, поэтому русскоговорящие специа-
листы играют важную роль в научно-техни-

ческом сотрудничестве России и Китая. 

В 2022 году объем двусторонней торгов-
ли между Китаем и Россией достиг 190 млрд 

долларов США, увеличившись на 116 % по 

сравнению с 2012 годом, при этом Китай яв-
ляется главным торговым партнером России 

на протяжении 13 лет подряд. Масштабы дву-

сторонних инвестиций между двумя странами 
продолжают расти, а сотрудничество в энер-

гетической, аэрокосмической и коммуника-

ционной сферах неуклонно развивается. Гу-

манитарные обмены между двумя сторонами 
также становятся все более тесными, растет 

число китайских студентов, обучающихся в 

России. За последние пять лет число китайских 
студентов в российских вузах увеличилось 

на 100 %, составив около 48 000 человек. Чис-

ло китайских студентов, подающих заявления 
на обучение в российских вузах, растет, не-

смотря на последствия вспышки нового коро-

навируса. Китай является второй по величи-
не страной – родиной иностранных студентов 

в России после Казахстана, составляя 25,6 % 

от общего числа студентов, приезжающих в 
Россию. 

В нынешний век Интернета и искусствен-

ного интеллекта обществу нужны более вы-
сококвалифицированные специалисты меж-

дисциплинарного типа, а новые гуманитарные 

науки должны способствовать междисципли-
нарности и интеграции, а не быть разрознен-

ными и замкнутыми. Именно поэтому обуче-

ние русскому языку в Китае должно приоб-
рести такой же характер. Более того, по мере 

развития и прогресса общества простое обуче-

ние русскому языку не способно удовлетво-
рить потребности диверсифицированного рын-

ка. По этой причине необходимо изменить 
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прежний режим обучения русскому языку, со-

четая его изучение с другими дисциплинами 
(например, экономикой и торговлей, инфор-

матикой, правом, маркетингом и т. д.), чтобы 

обеспечить диверсифицированное и комплек-
сное образование типа «русский язык + X». 

Выводы. Оглядываясь на 300 лет препо-

давания русского языка в Китае, можно ска-
зать, что были взлеты и падения, но неизмен-

ным остается то, что руководящий принцип 

преподавания русского языка должен соот-
ветствовать требованиям времени и адаптиро-

ваться к потребностям рынка. Русский язык – 

один из самых распространенных языков в 
мире и один из шести рабочих языков ООН. 

Китай на протяжении многих лет поддержи-

вает добрососедские отношения с Россией, так-
же являющейся крупной мировой державой, 

что характеризует его как надежного партне-

ра. При активной поддержке правительств 

двух стран был начат ряд мероприятий по 
развитию интереса и культурного обмена в 

области изучения русского языка, началось 

углубленное сотрудничество на всех уровнях 
и во всех аспектах, а обучение русскому язы-

ку в Китае все больше демонстрирует мно-

гообещающие перспективы. 

АННОТАЦИЯ 
В марте 2023 года Российская Федера-

ция и Китайская Народная Республика высту-
пили с совместным заявлением об углубле-

нии отношений всеобъемлющего партнерства 

и стратегического взаимодействия, вступаю-
щих в новую эпоху. Это заявление имеет боль-

шое значение и будет способствовать укреп-

лению добрососедских отношений, углубле-
нию стратегического сотрудничества между 

двумя странами, расширению взаимовыгод-

ного сотрудничества в различных областях. 
Язык как важная часть внешней работы двух 

стран является важным потенциалом, способ-

ствующим здоровому развитию двусторон-
них отношений. В статье рассматривается ис-

тория развития процесса преподавания рус-

ского языка в Китае, обобщаются основы раз-
вития русского языка в Китае через анализ 

его истории. 

Ключевые слова: Россия, Китай, парт-

нерство и сотрудничество, обучение русско-
му языку, история. 

SUMMARY 
In March 2023, the Russian Federation and 

the People's Republic of China issued a joint 

statement on deepening their comprehensive par-

tnership and strategic cooperation as they enter 
a new era. This statement is of great signifycan-

ce and will continue to strengthen good neigh-

borly relations, deepen strategic cooperation bet-
ween the two countries, expand mutually bene-

ficial cooperation in various fields. Language, 

as the main condition of communication between 
the two countries, is an important force in pro-

moting the healthy development of bilateral re-

lations. Language, as a humanities discipline, as 
a key area of exchange, plays a fundamental, in-

novative, extensive, and lasting role in streng-

thening mutual understanding, friendship and 

cooperation between China and Russia. In this 
article the authors will look at the history of the 

development of teaching the Russian language 

in China and summarize the basics of the de- 
velopment of the Russian language in China 

through its genesis. 

Key words: Russia, China, partnership and 
cooperation, teaching Russian, genesis. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ТРЕНАЖЕРА В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 
 

     ведение. Цифровизация подготовки 

специалистов в области иноязычного образо-
вания является одним из приоритетов разви-

тия системы высшей школы, который изменяет 

традиционные формы и содержание обуче-
ния магистров в направлении формирования 

их нового качества: увеличивает количество 

виртуальных образовательных иноязычных 
платформ; обеспечивает многократность ис-

пользования электронного ресурса; внедряет 

новые методы и технологии. Разработка, об-
основание и распространение образователь-

ных цифровых технологий предполагают фор-

мирование у обучающихся новых полифунк-
циональных компетенций, направленных на 

интегративное освоение таких направлений 

готовности будущих преподавателей иностран-
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ных языков в условиях обучения в вузе, как 

теоретической и практической грамматики, 
фонетики, лексикологии, стилистики, истории 

языка, зарубежной литературы, теории и прак-

тики перевод, страноведения, практики устной 
и письменной речи, методики преподавания 

иностранного языка в высшей школе. 

Включение педагогических программных 
информационных средств в образовательный 

процесс связано с Федеральными государствен-

ными образовательными стандартами, в том 
числе и с направлениями подготовки: Фило-

логия 45.04.01 «Романо-германская филоло-

гия», 45.04.02 «Иностранные языки в практи-
ке обучения и коммуникации»; 44.04.01 Пе-

дагогическое направление. «Английский язык 

в сфере профессиональной коммуникации»; 
«Преподавание английского языка в средней и 

высшей школе». Именно в этих образователь-

ных стандартах высшего образования указы-

вается, что использование различных комму-
никативно-информационных средств, методов 

и технологий обучения способствуют форми-

рованию личностно-профессиональной направ-
ленности у будущих специалистов в области 

иноязычного образования, развитию ключе-

вых и специальных компетенций, личностных 
системных качеств. 

Теоретический, дидактический, практиче-

ский потенциал мультимедийных средств и 
технологий включает различные виды и фор-

мы предоставления научной и учебной ин-

формации: визуальную видео анимационную 
графику, видеофильмы, звуковое сопровож-

дение, интерактивную связь с субъектами пе-

дагогического процесса с использованием уда-
ленного доступа и внешних ресурсов, инди-

видуальную и групповую работу с информа-

ционными базами данных, что позволяет смо-
делировать и спроектировать самостоятель-

ную работу обучающихся в условиях учебной 

и внеаудиторной деятельности. Коммуника-
тивно-информационные технологии обеспе-

чивают возможность создания диалоговых ди-

дактических программ и образовательных тре-
нажеров, включающих компьютерную муль-

типликацию, аудио и видеотехнику, направ-

ленных на самосовершенствование подготов-

ки будущих преподавателей иностранных язы-
ков на протяжении всей жизнедеятельности. 

Изложение основного материала статьи. 
На протяжение последних десятилетий накоп-
лен отечественный и зарубежный методоло-

гический, теоретический и практический опыт 

разработки и внедрения образовательных тех-
нологий в процессе подготовки специалистов 

в области иностранной филологии. С 70-х го-

дов XX столетия в обучении иностранным 
языкам в вузах страны начали использовать 

программированный и компьютерно-поддер-

живающее обучение. Так, в системе среднего 
и высшего образования России начали раз-

виваться информационные технологии, кото-

рые положили начало новой эре в преподава-
нии и обучении иностранных языков. Основ-

ная цель применения программированного ме-

тода состояла в оптимизации управления про-
цессом развития познавательной деятель- 

ности обучающихся на основе определенной 

компьютерной программы. Главными прин-

ципами реализации данного метода обучения 
иностранным языкам стало:  

– использование программированных 

учебников и технических средств обучения 
(ПК);  

– пошаговое изучение учебного материа-

ла, выполнение интеллектуальных действий 
в процессе выполнения учебных задач и воз-

можность получения информации о правиль-

ном выполнении каждого шага;  
– алгоритмизация учебной и самостоя-

тельной работы: оперативная помощь, кон-

троль, коррегирование и оценивание резуль-
татов работы преподавателем – организато-

ром педагогического процесса на основе кри-

териев и способов измерения результатов учеб-
ной работы. 

К преимуществам данного метода при об-

учении иностранного языка можно отнести 
возможность дистанционного обучения при са-

мостоятельном выполнении внеаудиторной 

работы, пошаговое освоение учебной инфор-
мации и формирование речевых умений, опе-

ративный контроль, коррегирование ошибок 
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и оценивание результатов иноязычных зна-

ний и умений. Однако в ходе реализации про-
граммированного метода практиками были 

отмечены и такие недостатки, как использо-

вание небольшого количества творческих уп-
ражнений и заданий, однообразный трениро-

вочный характер работы по программе, отсут-

ствие коммуникативных контактов с препо-
давателем, трудоемкость организации мате-

риала в программированных учебниках [9]. 

Вместе с тем на протяжении следующих 
десятилетий компьютерно-поддерживающее 

обучение получило развитие и способствова-

ло применению компьютерных технологий 
в обучении иностранным языкам. Такие тех-

нологии повышали эффективность образова-

тельного процесса, поскольку компьютер в 
данном случае выступал как многофункцио-

нальное техническое средство обучения. Ком-

пьютер способствовал поиску учебной и науч-

ной информации, систематизации и обобще-
нию иноязычного материала, его презента-

ции на экране в удобном для обучающихся 

формате. 
В подготовке конкурентоспособных спе-

циалистов в различных областях деятельности 

все шире используются дистанционные и ИКТ-
технологии, осуществляется поиск интерак-

тивных методик, технологий, методов, внедре-

ние в учебный процесс различных электрон-
ных средств обучения, направленных на по-

вышение уровня практико-ориентированной 

иноязычной готовности к будущей профессио-
нальной деятельности, активизацию комму-

никации будущих специалистов (Л. К. Гейх-

ман, Е. М. Деева, Е. В. Коротаева, Т. А. Ла-
рина, М. А. Одинокая, E. В. Рогинко, M. Pe-

terson, M. Prensky, H. Reinders). 

Учеными классифицированы интерактив-
ные методы повышения уровня практико-ори-

ентированной подготовки будущих специа-

листов в высшей школе: стартап (Л. И. Ска-
беева); веб-квест (B. Dodge); теории деловых и 

ролевых игр (М. А. Доможирова, М. Н. Куз-

нецова); компьютерная симуляция (J. Biggs, 
E. Clarke, M. Dobson, N. Doonga); бизнес-

симуляция (Е. А. Перова); многопользова-

тельские ролевые онлайн-игры (M. Peterson, 

M. Prensky); 3D квесты (H. Chen). Изучению 
технологий интерактивного обучения ино-

странному языку посвящены исследования 

О. C. Анисимова, Ю. C. Арутюнова, В. В. Гое-
вой, И. Д. Ермакова, Е. Г. Ивашкина, C. C. Каш-

лева. 

В настоящее время информационно-ком-
муникативные технологии выполняют важные 

функции преподавания иностранных языков: 

используются при объяснении нового мате-
риала, его закреплении, повторении, а также 

служат поддержкой для традиционного обуче-

ния. На протяжении последних лет отмеча-
ются значительные преимущества данного ме-

тода, такие как:  

– практико-ориентированная способность 
обучающихся решать учебные и профессио-

нальные задачи, анализировать научную ин-

формацию и критически осмысливать; 

– высокая мотивация к изучению ино-
странного языка при использовании компью-

тера, направленная на формирование позна-

вательного интереса обучающихся, повыше-
ние компьютерной и языковой культуры;  

– индивидуализация обучения, осущест-

вление обратной связи при выполнении уп-
ражнений и заданий, а также объективность 

оценивания их результатов;  

– профессиональная направленность при 
выполнении учебной работы во время ауди-

торных и внеаудиторных занятий, отсутствие 

отрицательных эмоций при возникновении 
и повторении ошибок. 

Очевидно, что в XXI веке в системе выс-

шего образования Российской Федерации про-
изошли позитивные изменения в части препо-

давания дисциплины «Иностранный язык», 

которые были связаны с содержанием и мето-
дами преподавания. Известные и традицион-

ные методики преподавания иностранного язы-

ка начали трансформироваться в сторону реа-
лизации методов формирования профессио-

нальных умений и навыков чтения, письма, 

говорения и аудирования, направленных на 
расширение лексического запаса слов и улуч-

шение произношения. Вместе с тем необхо-
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димо отметить, что в современной методоло-

гии преподавания иностранного языка произо-
шел постепенный переход от традиционной 

методики к коммуникативной, направленной 

на формирование и развитие навыков разго-
ворной речи. Коммуникативная методика фор-

мирования иноязычных знаний и умений пред-

полагает большую активность обучающихся. 
Одной из задач преподавателей дисциплины 

«Иностранный язык» в высшем образователь-

ном учреждении является создание реальных 
ситуаций общения и вовлечение в диалог 

всех обучающихся. Преимуществом такого 

метода обучения является наполнение заня-
тий профессионально-ориентированным со-

держанием, многообразными упражнениями, 

разными активными формами работы, вклю-
чающими ролевые игры и диалоги. 

В ряде научных работ подчеркивается, 

что готовность специалиста связана с тем, 

что в современном обществе профессионалу 
гуманитарного профиля необходимо: 

– знать лексику и грамматику, необходи-

мую для ведения иноязычной коммуникации;  
– уметь вести диалоги на иностранном 

языке;  

– знать и уметь использовать правила 
речевого этикета;  

– читать специальную профессиональную 

литературу;  
– переводить аутентичные профессиональ-

ные иноязычные тексты без помощи слова-

ря;  
– знать, что такое аннотирование и рефе-

рирование литературы и уметь составлять ан-

нотацию и реферат к статье или прочитанно-
му тексту;  

– писать деловые письма;  

– развивать и расширять свои знания, по-
лученные на занятиях по дисциплине «Ино-

странный язык»;  

– использовать иностранный опыт в своей 
профессиональной деятельности на протяже-

нии всей жизнедеятельности. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее вре-
мя в образовательных организациях высше-
го образования при обучении иностранным 

языкам, чаще всего, используются активные, 
интенсивные, интерактивные методы препо-
давания иностранного языка и их различные 
модификации. Эти методы формируют поло-
жительную мотивацию обучающихся, спо-
собствуют их активному развитию речи, па-
мяти, творческого мышления. Одним из час-
то используемых в практике методов явля-
ется прямой метод, направленный на особое 
внимание к изучению именно разговорного 
языка, который используется в обычной по-
вседневной жизни.  

Особенностью аудиовизуального метода 
(П. Губерина) является использование техни-
ческих средств обучения, направленных на 
слуховое и зрительное восприятие информа-
ции одновременно, что способствует форми-
рованию иноязычной коммуникации. При 
аудиовизуальном методе обучения речь со-
провождается соответствующими наглядно-
стями: аутентичными видеороликами, худо-
жественными, документальными, научно-по-
пулярными фильмами на иностранном языке. 
Данная методика позволяет запоминать но-
вый материал ассоциативно, так как при этом 
у обучающихся формируется зрительное и 
слуховое внимание, которое способствует луч-
шему запоминанию новой лексики и эффек-
тивному освоению языка. Применение аудио-
визуального метода предполагает самостоя-
тельную разработку и использование видео-
роликов по профессиональной направленно-
сти, которые выступают как дидактические 
средства обучения, поскольку при просмотре 
видеоролика обучающийся осваивает иноязыч-
ную информацию и используют ее в реальных 
профессиональных ситуациях. Также видео-
ролики увеличивают познавательную актив-
ность обучающихся, так как формируют зна-
ния о стране изучаемого языка и основы про-
фессиональной культуры иноязычных стран. 
Аудиовизуальный метод предполагает изуче-
ние иностранного языка в сжатые сроки. Но 
в данном методе есть существенные минусы: 
исключение опоры на родной язык, недоста-
точное внимание к письменным видам ком-
муникативной деятельности, ориентация на 
бытовую сферу общения.  
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Кроме этого, в настоящее время в прак-

тике высших учебных заведений реализуется 
ряд интенсивных методов обучения иностран-

ным языкам. Главным преимуществом таких 

методов является возможность преодоления 
психологического барьера при освоении ино-

странного языка. Такие методы позволяют 

максимально быстро обучить иностранному 
языку за счет использования интеллектуаль-

ных резервов личности. Интенсивные мето-

ды предполагают: 
– использование общеинтеллектуальных 

приемов и методов, которые создают обшир-

ную и прочную языковую основу;  
– разработку личностно-ориентированных 

и профессиональных упражнений и задач, ко-

торые побуждают к коммуникативной дея-
тельности;  

– наилучшую организацию кооперативно-

го взаимодействия обучающихся между со-

бой и с преподавателем.  
В процессе применения интенсивных ме-

тодов на занятиях по дисциплине «Иностран-

ный язык» применяются приемы активизации 
обучения, которые связаны с использованием 

визуальных и аудио средств обучения: фраг-

менты из музыкальных произведений, учеб-
ных и художественных фильмов для эмоцио-

нального воздействия на обучающихся. Мно-

гие интенсивные методы используются на за-
нятиях по дисциплине «Иностранный язык», 

так как они помогают сформировать приемы 

самостоятельной работы с иноязычным ма-
териалом.  

Значительную роль в иноязычной подго-

товке специалистов выполняют интерактив-
ные методы обучения. Их сущность состоит 

в том, что в процесс обучения иностранному 

языку вовлечены все субъекты педагогическо-
го процесса. В ходе освоения учебной инфор-

мации происходит корпоративное объедине-

ние обучающихся при выполнении ряда про-
фессиональных ролей, которое контролиру-

ется и оценивается преподавателем. К основ-

ным задачам функционирования интерактив-
ных методов обучения относятся обучение са-

мостоятельному поиску учебной информации, 

моделированию и выработке правильного ре-

шения, формирование навыков работы в ко-
манде. В ходе организации иноязычного об-

учения реализуются такие формы, способы 

и приемы интерактивного обучения, как моз-
говой штурм, сравнительные диаграммы, ин-

терактивный урок с применением аудио- и ви-

деоматериалов и ИКТ, круглый стол (дискус-
сия), деловые игры, метод проектов и мас-

тер-классы. 

Таким образом, в процессе формирования 
специалиста гуманитарного профиля на за-

нятиях по дисциплине «Иностранный язык» 

в настоящее время применяются различные 
модификации активных, интенсивных и ин-

терактивных методов обучения. Благодаря та-

ким методам у обучающихся формируется 
способность креативно мыслить, решать зада-

чи межличностного и культурного взаимо-

действия, собирать и анализировать информа-

цию, аргументировать свои позиции, форми-
ровать навыки работы в команде. Следует 

подчеркнуть, что перечисленные методы об-

учения помогают реализовать на практике ос-
новную задачу ФГОС, повысить эффектив-

ность обучения, мотивацию к изучению ино-

странных языков. Вместе с тем в процессе 
применения комплекса методов иноязычно-

го обучения отмечаются существенные недо-

статки, а именно: отсутствие соответствую-
щего научно-методического обеспечения и над-

лежащей подготовки к работе с инновацион-

ными формами и методами у преподавате-
лей иностранных языков.  

В системе иноязычного образования кон-

курентоспособных специалистов в различных 
областях знаний накоплен значительный опыт 

использования современных информационно-

коммуникативных технологий в педагогиче-
ском процессе высшей школы. В связи с этим 

важным элементом технологизации высше-

го образования является применение педаго-
гических программных средств. По мнению 

многих ученых и практиков (Д. В. Кухтин, 

Н. Н. Горлушкина, О. Н. Никейцева) педаго-
гическое программное средство представляет 

собой целостную дидактическую систему, ко-
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торая включает использование средств сети 

Интернет, компьютерных технологий, направ-
ленных на оптимизацию процесса восприятия 

учебного материала за счет визуализации, ис-

пользования видео-, аудиофрагментов, анима-
ции. Преимуществами программных средств 

обучения по сравнению с традиционными яв-

ляются наличие удобных в использовании 
средств визуализации и восприятия учебно-

го материала, организации интерактивной свя-

зи между пользователем и средствами ИКТ, 
определение оптимального темпа взаимодей-

ствия между субъектами педагогического про-

цесса, контролирование, коррегирование и оце-
нивание результатов учебной деятельности. 

Отметим, что в настоящее время обосно-

вано, разработано и реализовано множество 
педагогических программных средств по раз-

личным областям знаний, которые можно рас-

пределить на несколько групп: 

– электронные пособия (электронные учеб-
ные издания), содержащие учебный материал 

по учебной дисциплине (ее отдельным разде-

лам) или факультативному курсу, которые 
включают мультимедийный интерактивный 

учебник (учебное пособие); 

– электронные практикумы (лаборатории) 
на основе авторских электронных учебных 

сборников (задачников), включающих выпол-

нение практических заданий и упражнений; 
– электронные тренажеры, например, 

Электронный тренажер русского языка, Кла-

виатурный тренажер Poli (allinf.at.ua/load/9_klas/ 
1-1-0-4), онлайн тренажер времен английско-

го языка, Электронный тренажер английско-

го языка; 
– электронные средства контроля и оце-

нивания результатов учебной работы обучаю-

щихся (компьютерные программы), предна-
значенные для создания тестовых заданий, про-

ведения тестирования и фиксации результа-

тов, например, Система электронного тести-
рования; 

– мультимедийные средства иллюстратив-

ного и справочного содержания (электронные 
атласы, хрестоматии, энциклопедии, словари) 

[6]. 

Использование перечисленных педаго- 

гических программных средств позволяют 
субъектам педагогического процесса интенси-

фицировать свою учебно-профессиональную 

деятельность на основе моделирования и про-
ектирования при помощи электронных трена-

жеров, в конечном счете, совершенствовать 

собственную компетенцию в области ино-
странного языка на протяжении всей жизне-

деятельности.  

Среди различных видов педагогических 
программных средств обучения особое мес-

то занимают электронные тренажеры, кото-

рые в последнее время получили широкое 
распространение в педагогическом процессе 

высшей школы. Сущностью электронных тре-

нажеров является системное моделирование 
и познавательная мотивация обучающихся, 

способствующее формированию когнитивных 

навыков и действий, направленных на приня-

тие исполнительских качественных и быстрых 
решений. Основная их цель – освоение прак-

тических навыков и приемов учебной рабо-

ты обучающихся в процессе овладения необ-
ходимым и достаточным объемом научно-

практической информации. Как правило, струк-

тура электронных образовательных тренаже-
ров включает планирование и организацию ин-

формационной, исполнительской и контроль-

но-оценивающей деятельности, направленной 
на усвоение изучаемого учебного материала, 

автоматизацию контроля, коррегирования 

ошибок (трудностей) и оценивания достиже-
ния обучающихся в процессе усвоения ими 

учебного материала. В качестве позитивных 

моментов реализации электронных образова-
тельных тренажеров отметим следующие: оп-

тимальный выбор времени выполнения учеб-

ных заданий; ограниченность в выборе коли-
чества ошибок, получение рекомендаций, по-

зволяющих студенту после выполнения тесто-

вых заданий перейти к выполнению новых за-
даний на следующем уровне обучения; обес-

печение объективной оценки на основе само-

анализа и саморегуляции [10; 11]. 
Таким образом, технологической основой 

обоснования и разработки электронных об-
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разовательных тренажеров является поэтап-

ное ознакомление с порядком операций, нали-
чие обратной связи, логичное освоения мате-

риала, возможность многократного повторе-

ния, получение дополнительных объяснений 
и рекомендаций при выполнении операций 

и приемов учебных деятельности. Направлен-

ность образовательных электронных тренаже-
ров на реализацию диагностической, учебно-

познавательной и воспитательной функций 

позволяют активизировать усвоение изучае-
мого материала, определять уровень знаний 

студентов с помощью выполнения тестовых 

заданий; формировать у них инициативность, 
самостоятельность и ответственность. 

Применительно к процессу обучения ино-

странному языку, как отмечает Е. В. Булы-
гикна, особенностями использования электрон-

ных тренажеров являются реализация инди-

видуальной траектории обучения; увеличение 

доли самостоятельной работы; обеспечение об-
ратной связи; объективность оценки получен-

ных знаний и навыков, степени готовности к 

будущей профессиональной деятельности в 
целом; снижение тревожности с помощью вы-

работки чувства привычности и искушенно-

сти в работе с заданиями; повышение субъек-
тивной уверенности обучающихся в готовно-

сти к профессиональной деятельности; повы-

шение эмоционального комфорта в ходе про-
работки заданий, связанных с профессиональ-

ной деятельностью; формирование универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих 
реализацию принципа «обучение в течении 

всей жизни» [2]. 

Как показывает практика, кроме позитив-
ного использования электронных обучающих 
тренажеров в учебном процессе как важного 
педагогического средства этот феномен имеет 
некоторые негативные факторы, связанные с 
общими проблемам информатизации образо-
вательного процесса. К ним можно отнести 
уменьшение времени на непосредственное 
общение с преподавателями; значительное 
уменьшение времени на речевое общение во 
время аудиторных занятий, что негативно от-
ражается на общепрофессиональном разви-

тии обучающихся; сокращение социально-об-
разовательных контактов. Неоправданное по-
стоянное введение педагогических програм-
мных средств в учебный процесс может при-
вести к тому, что у студентов возникнет мне-
ние о том, что информационно-технологиче-
ская составляющая обучения является сред-
ством преодоления барьеров по пути к овла-
дению самостоятельными практическими дей-
ствиями в профессиональной деятельности. 
Вместе с тем еще раз подчеркнем, что особая 
роль использования различных видов муль-
тимедиа в обучении английскому языку заклю-
чается в подготовке будущих специалистов 
к самосовершенствованию своих компетен-
ций в области иноязычной деятельности на 
протяжении всей профессиональной жизни. 
Самостоятельное использование видеосюже-
тов, мультимедийных презентаций, виртуаль-
ных экскурсионных и культурно-познава-
тельных туров, мультимедийных консульта-
ций по различным аспектам, высококлассно-
го контента и озвучки профессиональными 
англоговорящими дикторами дают широкий 
спектр владения иностранными языками [7]. 

Основные этапы обоснования, разработ-
ки и внедрения электронного образовательно-
го тренажера в процессе обучения иностран-
ным языкам будущих специалистов гумани-
тарного профиля описаны в научных рабо-
тах А. А. Глузман [5]. Подчеркнем, что при 
создании электронного образовательного тре-
нажера с помощью программы презентаций 
Power Point основными этапами являются 
следующие: 

– указание источников материалов, ис-
пользованных для создания тренажера; 

– выбор темы учебного предмета, вызы-
вающей особые затруднения; 

– создание игрового сюжета для тренаже-
ра с подробным описанием содержания ра-
боты с ним; 

– разработка учебных (теоретических и 
практических) заданий для тренажера; 

– обоснование критериев и показателей 
оценивания результатов учебной деятельно-
сти студентов в процессе применения трена-
жера; 
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– апробация программы, предложенной 

для выполнения с помощью тренажера; 
– оценка (при необходимости коррекция) 

результатов выполнения учебных заданий на 

электронном образовательном тренажере. 
Как показали исследования, электронные 

тренажеры, созданные с помощью програм-

мы презентаций Power Point, сочетают в се-
бе изображение, звук, динамику, позволяют 

концентрировать внимание на важном и не-

обходимом учебном материале, воспринимать 
и запоминать научную информацию, осмыс-

ливать процессуальную сторону образователь-

ной деятельности, дифференцировать и систе-

матизировать учебный материал с учетом ин-
дивидуальных особенностей каждого обучаю-

щегося [11]. 

В общем виде пример разработанного 
электронного тренажера явился предметом ис-

следования и был представлен в кандидат-

ской диссертации О. Н. Никейцевой (рис. 1). 
Каждый слайд включал комментарии к 

заданиям, возможности вносить корректиров-

ку в содержание упражнений, ссылки на до-
полнительный информационный материал. 

Поскольку компьютерные программы поз-

воляют создавать в тренажере изображения, 

тексты со звуковым сопровождением и ви-

зуальными эффектами, включать интерактив-
ный интерфейс, применение таких тренажеров 

как средство дистанционного обучения позво-

ляет расширять возможности самоактуализа-
ции в процессе обучения [10]. 

При организации педагогического процес-

са электронные образовательные тренажеры 
использовались для обеспечения восприятия 

и осмысления необходимой и достаточной 

научной информации, для отработки практи-
ческих навыков и умений в ходе выполнения 

учебных заданий и упражнений, самоконтро-

ля, коррекции и самооценки результатов вы-

полненной работы. Положительным момен-
том внедрения электронного образовательно-

го тренажера по английскому языку явилось 

то, что введение учебной информации в ви-
де текста, звука и видео изображения позво-

ляло обучающимся слышать иноязычную 

речь, выполнять грамматические упражнения, 
добиваясь правильных ответов и улучшая 

свои результаты в изучении иностранного 

языка. Как интерактивное средство обучения 
электронный тренажер позволял логично рас-

пределить тематический материал с акценти-

рованием на ключевых аспектах темы и ис-

 
 

Рис. 1. Скриншот веб-страницы электронного тренажера 
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пользованием визуального ряда с учетом ин-

дивидуальных особенностей обучающихся. 
Кроме этого, тренажер использовался как 

для индивидуальной, групповой, так и для 

фронтальной формы организации самостоя-
тельной работы с целью преодоления труд-

ностей или ошибок в процессе решения учеб-

ных задач. 
Использование электронного тренажера 

на занятиях по английскому языку предоста-
вило возможность формировать мотивацион-
ную поддержку студентов; активизировать ум-
ственные способности обучающихся; привле-
кать к работе пассивных студентов; делать за-
нятия более наглядными; обеспечить обра-   
зовательный процесс новыми материалами, 
аутентичными текстами; привлекать студен-
тов к самостоятельной работе с материалами; 

обеспечить быструю обратную связь; повы-
сить интенсивность образовательного процес-
са; обеспечить живое общение с представите-
лями других стран и культур; формировать 
умения и навыки эффективного чтения, пись-
ма, аудирования и говорения; обеспечить ин-
формационную компетентность студентов. 

Выводы. Анализ тенденций развития элек-
тронных средств обучения позволил выделить 
типологию: электронный образовательный тре-
нажер; компьютерные программы для кон-
троля и измерения уровня знаний, умений и 
навыков обучения; программы для матема-
тического и имитационного моделирования; 
электронные учебники; информационно-поис-
ковые справочные системы; специализирован-
ные программы лабораторий удаленного дос-
тупа (Л. Л. Утин). 

Электронный образовательный тренажер, 
его разработка и внедрение в учебный процесс 
обеспечивает создание оптимальных условий, 
необходимых для перехода от ретрансляции 
знаний к коллегиальным образовательным от-
ношениям между преподавателями и студен-
тами, которые в процессе учебной, проектной, 
научно-исследовательской деятельности при-
обретают мотивированный и самостоятель-
ный характер. Применение электронного тре-
нажера в процессе обучения английскому язы-
ку способствует индивидуализации учебно-

воспитательного процесса с учетом уровня 
языковой подготовленности, развития спо-
собностей к иноязычному общению; разнооб-
разию процесса обучения и учету интересов, 
потребностей студентов; изменению характе-
ра познавательной деятельности обучающих-
ся в сторону ее повышенной самостоятельно-
сти и поискового характера; возрастанию мо-
тивации к изучению английского языка, рас-
ширению кругозора студентов; изменению 
форм и методов организации внеаудиторной 
студенческой жизни и организации их досуга. 

АННОТАЦИЯ  
Рассмотрены сущность и особенности об-

основания и разработки электронных трена-

жеров в процессе подготовки специалистов 

гуманитарного профиля. Раскрыты положи-

тельные и негативные факторы, определяю-

щие возможности применения образователь-

ных электронных тренажеров как интерактив-

ного средства интенсификации педагогиче-

ского процесса в высшей школе. Описан опыт 

внедрения электронного образовательного тре-
нажера в образовательный процесс иноязыч-

ного обучения студентов высшего образова-

тельного учреждения.  

SUMMARY 
The essence and features of the justification 

and development of electronic simulators in the 

process of training specialists in the humanities 

are considered. The positive and negative factors 

that determine the possibilities of using educa-

tional electronic simulators as an interactive 

means of intensifying the pedagogical process 

in higher education are revealed. The experien-

ce of introducing an electronic educational simu-

lator into the educational process of foreign lan-

guage teaching for students at a higher educa-

tional institution is described. 

Ключевые слова: активные технологии 
обучения, педагогический процесс, субъекты 

образовательного процесса, студенты, элек-

тронные образовательные тренажеры.  

Key words: active learning technologies, 

pedagogical process, subjects of the educational 

process, students, electronic educational simula-

tors. 



 

 68 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Борозенец Г. К. Интегративный под-
ход к формированию коммуникативной ком-
петентности студентов неязыковых вузов сред-
ствами иностранного языка: дисс. ... д-ра пед. 
наук. – Тольятти, 2005. – 434 с. 

2. Булыгина Е. В. Лингвометодическая 
модель электронного тренажера для подготов-
ки к сертификационному тестированию по 
РКИ (уровень В1): дисс. … канд. пед. наук. – 
М., 2019. – 307 с. 

3. Бушуева М. А. О формировании ино-
язычной коммуникативной компетенции сту-
дентов неязыкового вуза // Современные на-
правления развития педагогической мысли и 
педагогики И. Е. Шварца: матер. Междунар. 
науч.-практ. конф. – Пермь, 2009. – Ч. 1. – 
С. 34–38. 

4. Варникова О. В. Формирование про-
фессиональной компетентности студентов выс-
шей школы в процессе иноязычной подготов-
ки: дисс. … д-ра пед. наук. – Пенза, 2011. – 
324 с. 

5. Глузман А. А. Образовательный элек-
тронный тренажер как средство обучения бу-
дущих преподавателей иностранного языка // 
Инновации в профессиональном и профессио-
нально-педагогическом образовании: материа-
лы 28-й Международной научно-практиче-
ской конференции (Екатеринбург, 23-24 мая 
2023 г.). – Екатеринбург, Рос. Гос. проф-пед. 
ун-т, 2023. – С. 70–73. 

6. Гусарова Ю. В. Технологии Web 2.0 
как способ обучения письменной речи на ино-
странном языке // Концепт. – 2015. – Т. 13. – 
С. 2266–2270 

7. Кирик Т. А. Виртуальная реальность 
и ее онтологические прототипы: монография / 
Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Федеральное агентство по об-
разованию, Курганский государственный уни-
верситет. – Курган: Изд-во Курганского гос. 
ун-та, 2007. – 133 с. 

8. Никейцева О. Н. Практико-ориентиро-
ванная иноязычная подготовка бакалавров в 
сфере туризма на основе электронного трена-
жера: дисс. канд. … пед. наук. – Ялта, 2022. – 
292 с. 

9. Пассов Е. И. Основы коммуникативной 

методики обучения иноязычному общению. – 
М.: Просвещение, 1989. − 243 с. 

10. Электронные тренажеры [Электрон-

ный ресурс]. – URL: www.pl4sam.ru (дата об-
ращения: 20.06.2021). 

11. Электронный тренажер как средство 

обучения и контроля [Электронный ресурс]. – 
URL: www.ulava.ucos.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 69 

 

Е. А. Екжанова,                               
Л. Л. Назарова 
 
УДК 376.1 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ                 

АНАЛИЗ ГРУПП 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ                         

И КОМБИНИРОВАННОЙ 
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ДЛЯ ДЕТЕЙ                                             

С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 

 
     ведение. В последние десятилетия в 

России и за рубежом наблюдаются значитель-
ные изменения в системе специального обра-
зования и закрепления их на нормативно-
правовом уровне. Прежде всего, это связано 
с ежегодным увеличением количества детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 
По данным Федеральной службы государ-
ственной статистики, число детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в России 
в 2022 году составило примерно 10% от об-
щего числа детей в стране [9]. Самыми час-
тыми нарушениями являются психические и 
поведенческие расстройства. 

Задержка психического развития отно-
сится к одной из распространенных форм диз-
онтогенеза как в школьном, так и дошколь-
ном возрасте. 

Опираясь на работы многих авторов, мо-
жно сделать вывод о том, что определение 
«задержка психического развития» употреб-
ляется по отношению к детям с негрубыми 
органическими нарушениями центральной 
нервной системы и используется для харак-
теристики расстройств в когнитивной сфере 
у детей с педагогической запущенностью, об-
условленной социальной депривацией [3]. 

Вариативность задержки психического раз-

вития детей обуславливается причинами воз-
никновения данного нарушения и асинхрон-

ным развитием различных психических функ-
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ций. Исходя из этого, «задержку психическо-

го развития относят к «пограничным» нару-
шениям» [4, с. 8]. 

В 1959 г. советским психиатром Г. Е. Су-

харевой впервые был предложен термин «за-
держка психического развития». Она утвер-

ждала, что у данной категории детей «наб-

людается замедленный темп психического раз-
вития, негрубые нарушения познавательного 

развития и личностной сферы» [3, с. 6]. 

В 60-е годы ХХ века началось система-
тическое клиническое исследование детей с за-

держкой психического развития в сравнении 

с нейротипичными детьми и другими кате-
гориями [11].  

В 70-е годы сотрудниками НИИ дефек-

тологии активно проводилось педагогическое, 
психологическое и клинико-физиологическое 

изучение детей с задержкой психического раз-

вития [11]. 

В то же время на основе критерия пре-
имущественного недоразвития эмоциональ-

но-волевой сферы и познавательной деятель-

ности была разработана классификация ви-
дов задержки психическогоразвития. В иссле-

дованиях Т. А. Власовой и М. С. Певзнер 

впервые были описаны клинические данные 
о детях с задержкой психического развития. 

В эти же годы К. С. Лебединская, основываясь 

на этиопатогенетический принцип, определи-
ла четыре варианта задержки психического 

развития (конституционального характера, со-

матогенного характера, психогенного харак-
тера, церебрально-органического генеза) [3]. 

В середине 70-х годов исследователи на-

чинают проявлять большой интерес к проб-
леме оказания коррекционной помощи детям 

с задержкой психического развития в до-

школьные годы. 
Только «с 1990 года в систему образова-

ния включены дошкольные учреждения для 

детей с задержкой психического развития» 
[2, с. 5] 

В эти же годы большое внимание уче-

ных-педагогов уделяется интегрированному 
обучению, при котором дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья включаются в 

образовательный процесс со сверстниками без 

особенностей развития. «Интеграция детей с 
ограниченными возможностями здоровья мо-

жет быть временной, частичной, комбиниро-

ванной или полной» [12, с. 13]. В городах Рос-
сии начинают открываться комбинированные 

дошкольные учреждения, в которых функцио-

нируют группы компенсирующей направлен-
ности и смешанные группы для детей с задерж-

кой психического развития, с 2008 г. смешан-

ные группы переименовали в группы комби-
нированной направленности.  

Таким образом, в настоящее время дети 

дошкольного возраста с задержкой психиче-
ского развития могут получать коррекцион-

ную помощь как в группах компенсирующей, 

так и комбинированной направленности.  

Формулировка цели статьи, ее актуаль-
ность. Из-за ежегодного увеличения числа 

детей дошкольного возраста с задержкой пси-

хического развития открытие групп компен-
сирующей и комбинированной направленно-

сти все более становится актуальнее. При вы-

боре группы у родителей, имеющих детей с 
задержкой психического развития, всегда воз-

никает вопрос: «Как определить где лучше бу-

дет ребенку?». Множество вопросов возни-
кают у молодых специалистов при выборе 

места работы. Где наиболее комфортнее ра-

ботать: в группе компенсирующей или ком-
бинированной направленности? 

Исходя из данных вопросов, целью нашей 

статьи является подробное рассмотрение сход-
ства и различия в обучение и воспитание де-

тей с задержкой психического развития в 

группах комбинированной и компенсирую-
щей направленности и выявление их плюсов 

и минусов. 

Изложение основного материала ста-
тьи. 

В группы компенсирующей и комбини-

рованной направленности ДОУ дети с задерж-
кой психического развития зачисляются на 

основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). Данные 
группы комплектуются в соответствии с 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемио-
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логические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи». Количество детей в груп-

пе компенсирующей направленности состав-

ляет не более 10 человек, туда зачисляются 
только дети с задержкой психического разви-

тия. В группы комбинированной направлен-

ности зачисляются дети с нормальным раз-
витием, не более 12 человек и 5 детей с за-

держкой психического развития.  

Обучение и воспитание в группах ком-
пенсирующей направленности протекает на 

основе адаптированной основной образова-

тельной программе для детей с задержкой 
психического развития, в группах комбини-

рованной направленности реализуются две 

программы основная общеобразовательная 
программа ДОУ и адаптированная основная 

общеобразовательная программа для детей с 

задержкой психического развития. Все обра-

зовательные программы, используемые в 
данных группах, разрабатываются на основе 

ФОП ДО и ФАОП ДО. 

В соответствии с приказом Минпросве-
щения России от 31.07.2020 г. № 373 (ред. 

от 01.12.2022 г.) «для организации работы 

группы компенсирующей направленности в 
штатное расписание вводятся: не менее 1 

штатной единицы учителя-дефектолога и/или 

педагога-психолога, не менее 0,5 штатной еди-
ницы учителя-логопеда» [7, с. 9]. 

В группах комбинированной направлен-

ности вводятся штатные единицы следую-
щих специалистов: «учителя-дефектолога на 

каждые 5–12 обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья; учителя-лого-
педа на каждые 5–12 обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья» [7, с. 9]. 

Кроме коррекционных специалистов к ра-
боте с детьми с задержкой психического раз-

вития привлекаются и другие педагоги: му-

зыкальные руководители, инструкторы по фи-
зической культуре, педагоги дополнительно-

го образования. 

Организационными формами работы груп-
пы компенсирующей и комбинированной на-

правленности являются фронтальные, под-

групповые и индивидуальные занятия с об-

учающимися. 
Большим плюсом групп комбинирован-

ной направленности является то, что дети с 

задержкой психического развития обучаются 
совместно с нейротипичными детьми. Мно-

гие дошкольные образовательные учрежде-

ния, где функционируют группы комбиниро-
ванной направленности, реализуют систему 

интегрированного обучения. То есть все физ-

культурные и художественно-эстетические за-
нятия проводятся совместно, а познаватель-

ные занятия отдельно. Воспитатель проводит 

занятия с детьми с нормой развития, а специа-
листы группы с детьми с задержкой психиче-

ского развития. 

По нашим наблюдениям, в последнее вре-
мя, специалисты групп комбинированной на-

правленности для обучения детей с задержкой 

психического развития выбирают не интегри-

рованную форму обучения, а инклюзивную. 
Инклюзивное обучение основывается на 

идеях интегративного обучения. «Инклюзия 

обозначает такое включение детей, которое 
учитывает их особые потребности, способ-

ствует развитию этих детей и раскрытию их 

потенциальных возможностей, адаптацию си-
стемы к потребностям ребенка. Система об-

учения подстраивается под ребенка, а не ре-

бенок под систему» [1, с. 14]. 
В Федеральном Законе «Об образовании 

в РФ» от 29.12.12 г. дано определение: «ин-

клюзивное образование – обеспечение рав-
ного доступа к образованию для всех обучаю-

щихся с учетом разнообразия особых обра-

зовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей»[6, с. 5]. 

Рассмотрим пример внедрения инклюзив-

ного образования на основе МБДОУ «ДС 
№ 262 г. Челябинска». В детском саду № 262 

г. Челябинска функционирует три группы 

комбинированной направленности для детей 
с задержкой психического развития, две груп-

пы для детей младшего дошкольного возра-

ста и одна группа старшего дошкольного воз-
раста. В этих группах дети не делятся на фрон-

тальных занятиях, то есть обучаются вместе. 
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Но при этом каждому ребенку с задержкой 

психического развития оказывается коррек-
ционная помощь специалистами ДОУ. Заня-

тия планируются на основе двух реализуе-

мых программ (ООП ДОУ и АООП), учиты-
ваются все индивидуальные особенности не 

только детей с задержкой психического разви-

тия, но и детей с нормой, подбирается дидак-
тический материал в соответствии с возмож-

ностями каждого ребенка.  

Взаимодействие специалистов и воспита-
телей позволяет грамотно и точно спланиро-

вать занятие. Учитель-дефектолог проводит за-

нятия по познавательному развитию, учитель-
логопед по речевому развитию, а воспитате-

ли группы по художественно-эстетическому. 

Все занятия проводятся совместно со специа-
листами и воспитателями. Например, занятие 

по рисованию проводит воспитатель, а учи-

тель-дефектолог или учитель-логопед помо-

гают ему в этом. Дети с нормальным разви-
тием выступают ориентиром для детей с за-

держкой психического развития. По итогам 

года, у воспитанников этих групп отмечаются 
высокие показатели освоения образователь-

ных программ. 

Недостатком группы компенсирующей на-
правленности является отделение детей с за-

держкой психического развития от их нормаль-

ных сверстников. В дальнейшем это может 
привести к снижению уровня самооценки и 

слабой социальной адаптации ребенка в реаль-

ном мире. 
Понятие «задержка психического разви-

тия» у многих родителей вызывает страх и 

растерянность, прежде всего это обусловлено 
с их не знанием психолого-педагогических 

особенностей данного нарушения. Выявление 

задержки психического развития у ребенка 
практически всегда ставит семью в сложную 

психологическую ситуацию. У родителей воз-

никают чувства собственной неполноценно-
сти, они не понимают, почему это случилось 

именно в их семье с их ребенком [8]. 

Многие родители испытывают сильную 
тревогу, когда их ребенку рекомендуют груп-

пу компенсирующей направленности. В пер-

вую очередь, это связано со страхом изоля-

ции ребенка от детей с нормальным развитием. 
Во-вторых, при посещении данных групп, ро-

дители начинают сталкиваться с такой проб-

лемой, как копирование ребенком негативных 
поведенческих реакций сверстников имею-

щих более тяжелые нарушения. На этом фо-

не часто возникают внутрисемейные конф-
ликты, родители начинают искать разные спо-

собы для перевода своего ребенка в обычные 

группы или логопедические, таким образом, ре-
бенок лишается квалифицированной помощи. 

Большинство родителей  как детей с нор-

мой, так и с нарушением в развитии, боятся 
отдавать своих детей в группы комбинирован-

ной направленности. Это связано с незнанием 

особенностей работы данных групп. 
Общие собрания, открытые занятия, инди-

видуальные и групповые консультация поз-

воляют развеять все страхи родителей. 

Они начинают понимать, что совместное 
обучение благоприятно сказывается не толь-

ко на детях с задержкой психического разви-

тия, но и на детях с нормой. В группе комби-
нированной направленности нейротипичные 

дети с дошкольного возраста учатся взаимо-

действовать с детьми с задержкой психическо-
го развития, играть вместе, дружить, помо-

гать друг другу. Со временем у детей разви-

ваются чувства сострадания, милосердия, от-
ветственности, уважения. 

В общении с родителями, которые пе-

ревели своих детей из групп компенсирую-
щей направленности в комбинированные груп-

пы, мы узнаем о положительной тенденции 

как в познавательном, так и эмоциональном 
развитии детей. Родители отмечают, что дети 

становятся более спокойны и уравновешен-

ны, поведение детей так же изменяется толь-
ко в лучшую сторону, то есть в группах ком-

бинированной направленности ребенок под-

вержен меньшей эмоциональной нагрузки. У 
детей с задержкой психического развития в 

данных группах появляется больше возмож-

ностей завести себе друзей, проявить себя в 
разных мероприятиях совместно с детьми с 

нормой. 
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На сегодняшний день большой пробле-

мой в педагогической профессии является 

синдром эмоционального выгорания. Это свя-

зано с тем, что профессиональную деятель-

ность педагога отличает коммуникативная и 

эмоциональная перегруженность. 

В. Е. Орел эмоциональное выгорание рас-

сматривает как умственное, эмоциональное 

и психологическое истощение, которое свя-

зывает в первую очередь с профессиональ-

ной деятельностью людей [5]. 

По мнению автора, синдром эмоциональ-

ного выгорания проявляется в сочетание пси-

хопатологических, психосоматических, сома-

тических симптомов и признаков социальной 

дисфункции [9]. 

Мы считаем, что педагоги, работающие 
на группах компенсирующей направленности 
в большей степени подвержены синдрому эмо-

ционального выгорания, чем педагоги групп 
комбинированной направленности. Это обу-
словлено тем, что нагрузка у педагогов групп  

компенсирующей направленности в разы 
выше, чем у педагогов групп комбинирован-
ной направленности. Ведение большого ко-
личества документации отнимает много вре-
мени у педагогов. Не всегда удается ее запол-
нить на работе, поэтому педагоги вынужде-
ны заниматься этой работой дома, которую, 
по сути, работодатель не оплачивает. Таким 
образом, у педагогов меньше времени ос-
тается на себя и семью, нехватка времени 
вводит педагога в стрессовое состояние. 

В группах комбинированной направлен-
ности наблюдается иная картина, благодаря 
небольшому количеству детей с задержкой 
психического развития, на работу с докумен-
тацией у педагогов уходит меньше времени, 
то есть и нагрузка на педагогов то же мень-
ше. Это сказывается и на организации кор-
рекционно-развивающего процесса, педагог 
больше времени может уделить ребенку с за-
держкой психического развития не только 
на групповых и индивидуальных занятиях, 
но и в свободной деятельности детей. 

 
 

Рис. 1. Статистические данные за 2019–2020гг                                                                                       
о количестве групп  комбинированной и компенсирующей направленности                                         

в Челябинской области 
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Педагоги групп комбинированной направ-
ленности отмечают, что большим плюсом в 
их работе является эмоциональная отдача от 
детей, которую не всегда можно получить в 
группах компенсирующей направленности. 

Группы комбинированной направленно-
сти работают уже более 25 лет и доказали 
свою эффективность. В последние годы во 
всех городах России открываются новые груп-
пы. По статистическим данным, в Челябин-
ской области в 2019 г. количество групп ком-
бинированной направленности составляло 843, 
а в 2020 г. это количество увеличилось на 
20% и составило 1 013 групп. В 2019 г. в Че-
лябинской области функционировало 1 386 
групп компенсирующей направленности, в 
2020 г их количество уменьшилось на 2,7 % 
(1 349 групп) (рис. 1). 

Выводы. Таким образом, группы комби-
нированной направленности являются опти-
мальными не только для детей с задержкой 
психического развития, но и для педагогов, ра-
ботающих в них, так как в данных условиях 
педагог подвержен меньшим неблагоприят-
ным факторам, которые способствуют его 
эмоциональному выгоранию.  

АННОТАЦИЯ 
В статье представлен сравнительный ана-

лиз групп компенсирующей и комбинирован-
ной направленности для детей с задержкой 
психического развития. Описаны сходства и 
различия данных групп, отмечены их плюсы 
и минусы. Раскрыты особенности организа-
ции коррекционно-образовательного процес-
са в дошкольных группах комбинированной 
направленности для детей с задержкой психи-
ческого развития. Дан краткий исторический 
очерк образования групп компенсирующей 
и комбинированной направленности. Раскры-
ты такие понятия как «интегрированное об-
учение» и «инклюзия», «синдром эмоциональ-
ного выгорания». Представлены статистиче-
ские данные за 2019–2020 год о количестве 
групп комбинированной направленности в Че-
лябинской области. 

Ключевые слова: группа компенсирую-
щей направленности, группа комбинирован-
ной направленности, дети с задержкой психи-

ческого развития, инклюзия, интегрирован-
ное обучение, синдром эмоционального выго-
рания. 

SUMMARY 
The article presents a comparative analysis 

of compensatory and combined orientation gro-

ups for children with mental retardation. The si-

milarities and differences of these groups are 
described, their pros and cons are noted. The 

features of the organization of the correctional 

and educational process in preschool groups of 
combined orientation for children with mental 

retardation are revealed. A brief historical sketch 

of the formation of compensating and combi-
ned orientation groups is given. Such concepts 

as “integrated learning” and “inclusion”, “bur-

nout syndrome” are disclosed.Statistical data for 
2019–2020 on the number of combined orienta-

tion groups in the Chelyabinsk region are pre-

sented. 

Key words: compensatory orientation group, 
combined orientation group, children with men-

tal retardation, inclusion, integrated learning, bur-

nout syndrome. 
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ОСОБЕННОСТИ                        
РЕЧЕВЫХ ПРЕДПОСЫЛОК 

ПИСЬМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕРВОГО КЛАССА                                 
С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО                     
РАЗВИТИЯ  
 

 
   ля успешного усвоения школьной про-

граммы важным и неотъемлемым условием 
является достаточный уровень развития пись-

менной речи. Овладение грамотой детьми ста-
новится основной задачей начального перио-
да школьного обучения. Для овладения пись-

менной речью существенное значение имеет 
степень сформированности речевых предпо-
сылок письма, т. к. недостаточный уровень 
их развития находит отчетливое выражение 

в процессе чтения и написания букв, слов, 
текстов. 

Актуальной проблемой как в общей, так 

и в специальной педагогике является вопрос 
формирования навыков грамотной письмен-
ной речи. Так, особый интерес современных 
ученых представляют первоклассники, у ко-

торых нарушения формирования основных 
принципов письма сопряжены с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР). 

В отечественной литературе под автор-

ством Е. М. Гагарской, С. А. Городиловой, 
Р. И. Лалаевой, К. С. Лебединской, Н. В. Се-
ребряковой и др. под ЗПР понимается времен-

ное, нестойкое и обратимое психическое не-
доразвитие, замедление его темпа, выражаю-
щееся в недостаточности общего запаса зна-
ний, ограниченности представлений, незре-

лости мышления и малой интеллектуальной 
направленности, что затрудняет формирова-
ние навыка письма данной категории детей. 

Исследователи также отмечают, что каж-

дый второй неуспевающий в освоении школь-
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ной программы ребенок имеет ЗПР. В связи 

с этим очень важно своевременно выявить 
расстройства письменной речи, не допуская 

осложнения учебной деятельности первоклас-

сников на последующих этапах обучения.  
Так, при исследовании речевых предпо-

сылок письменной речи у 30 первоклассни-

ков с ЗПР по методике Р. И. Лалаевой были 
выявлены результаты, представленные ниже. 

На основе кластерного анализа с учетом 

степени сформированности речевых предпо-
сылок письменной речи выделены 3 группы 

первоклассников с ЗПР.  

Первую группу младших школьников с 
ЗПР составляют 7 (23,3 %) детей с минималь-

но нарушенным развитием речевых предпосы-

лок письменной речи. Трудности данных пер-
воклассников обнаруживаются при выполне-

нии заданий на сложном речевом материале, 

что связано с недостаточностью интеграции 

фонематических, лексических и грамматиче-
ских операций у данной категории детей. 

Так, проблемы возникали с заданиями на 

исследование сложных функций фонемати-
ческого анализа, которые относятся к мета-

языковой деятельности, и в процессе слово-

образования отдельных моделей позднего он-
тогенеза. 

Во вторую группу вошли 18 (60 %) де-

тей с выраженными нарушениями в разви-
тии речевых предпосылок письменной речи. 

При исследовании фонетического компо-

нента речи выявлено, что все первоклассни-
ки с ЗПР данной группы имеют полиморф-

ное нарушение звукопроизношения, которые 

обусловлены по преимуществу недоразви-
тием артикуляторной моторики в результате 

минимальных дизартрических расстройств. 

В речевой моторике большинства млад-
ших школьников с ЗПР страдает кинетиче-

ская основа организации артикуляторных дви-

жений, при удержании статической позы на-
блюдается гипер- или гипотонус языковых 

мышц, проблемы в выполнении серий дви-

жений в определенной последовательности, 
при синхронном выполнении двух артикуля-

ционных движений, что проявляется в виде 

нарушения разнообразных параметров дви-

жения органов артикуляции: тонуса, активно-
сти, объема, точности, темпа и переключае-

мости движений. Отдельные первоклассники 

с ЗПР данной группы имеют нарушения еще 
и кинестетической основы движений органов 

артикуляции, что находит выражение в труд-

ностях установления положения языка, губ 
при произнесении заданного звука. 

Большая часть первоклассников с ЗПР 2 

группы имеют нарушения воспроизведения 
звуко-слоговой структуры слов, что прояв-

ляется в пропусках, перестановках, добавле-

ниях звуков и слогов, персеверациях и анти-
ципациях. 

Многие первоклассники с ЗПР при ис-

следовании просодической стороны речи де-
монстрируют трудности отхлопывания нере-

чевого ритма сложной структуры, при этом 

осуществляя опору как на зрительный, так и 

на слуховой анализаторы, а также воспроиз-
ведения заданного ряда слов и предложений 

со смещенным логическим ударением. 

Младшие школьники с ЗПР 2 группы 
имеют выраженные трудности при исследо-

вании фонематических процессов: анализа, 

синтеза и представлений.  
При исследовании словарного запаса пер-

воклассников с ЗПР определено, что дети этой 

группы имеют трудности определения пара-
дигматических отношений структурного ас-

пекта лексических значений слов (особенно 

при подборе синонимов и антонимов к задан-
ным словам). Большинство младших школь-

ников с ЗПР данной группы имеют несфор-

мированность сигнификативного аспекта лек-
сических значений слов (проблемы подбора 

обобщающих слов, определения «лишнего» 

слова в логической группе). Денотативный ас-
пект лексических значений слов у данной 

группы первоклассников сформирован в со-

ответствии с онтогенезом.  
Первоклассники с ЗПР 2 группы испы-

тывают выраженные трудности словообразо-

вания всех частей речи, что отмечается в не-
усвоении моделей-типов, сложных по семан-

тике, которые поздно появляются в онтоге-
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незе: например, имен существительных со 

значением вместилища. Многие первоклас-
сники с ЗПР ошибочно образуют слова даже 

простых моделей: имен существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 
названий детенышей животных и птиц и т. д. 

Половина младших школьников с ЗПР этой 

группы затрудняются в словообразовании гла-
голов со значением противоположности, гла-

голов, обозначающих начало и конец действия. 

Дети с ЗПР данной группы испытывают 
трудности при изменении слов. Например, 
при употреблении непродуктивных форм: 
предложно-падежных конструкций, измене-
нии существительных в косвенных падежах 
множественного числа и др. Некоторые млад-
шие школьники с ЗПР проявляют трудности 
в согласовании: прилагательного с существи-
тельными, глаголов с существительными. Та-
ким образом, в речи первоклассников с ЗПР 
2 группы имеются ошибки словоизменения, 
характерные для более младшего возраста. 
Это говорит о темповой задержке в разви-
тии данного процесса.  

При исследовании синтаксической струк-
туры предложения выявлено, что самым 
сложным для этой категории первоклассни-
ков с ЗПР является верификация предложе-
ний (большинство детей с ЗПР не различают 
правильные предложения от неправильных). 
Это свидетельствует о том, что многие моде-
ли синтаксиса являются несформированны-
ми у младших школьников с ЗПР.  

Наиболее сложной для младших школь-
ников 2 группы является связная речь, осо-
бенно монологическая. Это задания на со-
ставление рассказа-описания по представле-
нию. В таком рассказе у первоклассников с 
ЗПР отсутствует связность, отмечается огра-
ниченный словарный запас, присутствуют про-
явления нарушений грамматического офор-
мления высказывания. При составлении рас-
сказа по серии картинок фиксируется оши-
бочный порядок их раскладывания, пропуск 
смысловых звеньев, беспорядочные ассоциа-
ции из ограниченного личного опыта. Т. е., у 
большинства первоклассников с ЗПР обна-
руживаются дефекты семантического, смы-

слового и поверхностного синтаксирования 
(по Т. В. Ахутиной). 

У первоклассников этой группы имеется 
и недостаточное развитие диалогической ре-
чи. Это выражается в употреблении однослов-
ных предложений, в использовании опорных 
слов-подсказок.  

Таким образом, в ходе исследования ре-
чевых предпосылок письменной речи млад-
ших школьников с ЗПР 2 группы было ди-
агностировано, что импрессивная речь, про-
содия, словоизменение в своем развитии лишь 
задерживаются темпово. Речевая моторика, 
произношение звуков и воспроизведение зву-
ко-слоговой структуры слов и фраз сущест-
венно нарушены. Самыми несформирован-
ными оказываются фонематические процес-
сы, лексический компонент речи, процесс 
словообразования, синтаксическая структу-
ра предложений. Связная же речь одновре-
менно задерживается и нарушается в своем 
развитии.  

Третью группу составили 5 (16,7 %) де-
тей с тяжелой степенью недоразвития рече-
вых предпосылок письменной речи, у кото-
рых отмечается выраженная несформирован-
ность всех сторон устной речи. 

При исследовании фонетического компо-
нента у всех первоклассников с ЗПР выявле-
но полиморфное нарушение произношения 
звуков, в основе которого лежит несформиро-
ванность кинетического и кинестетического 
ядра артикуляторных движений; дефекты на-
выка воспроизведения звукослоговой струк-
туры слов даже без стечения согласных, со-
стоящих из 2 слогов; недостаточная сформи-
рованность просодии (ошибки воспроизве-
дения неречевых ритмов, нарушения разли-
чения видов интонации). 

Все младшие школьники с ЗПР данной 
группы имеют выраженные дефекты разви-
тия фонематической системы. Самые суще-
ственные трудности отмечены при исследо-
вании фонематического синтеза слов, состоя-
щих из 4 и более звуков, а также в фонема-
тических представлениях. Проблемы появля-
ются даже при осуществлении простых форм 
анализа звуков (узнавании звука на фоне сло-
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ва, определении первого и последнего звука 
в слове). Выявлены и нарушения слухопро-
износительной дифференциации фонем (осо-
бенно свистящих и шипящих звуков). 

Исследование лексики показало, что все 
первоклассники с ЗПР этой группы не могут 
определить парадигматические отношения 
структурного аспекта лексических значений 
слов (трудности при подборе синонимов и ан-
тонимов к заданным словам), установить со-
четаемость слов в синтагмах (при подборе 
пропущенного слова в предложениях). У всех 
младших школьников с ЗПР отмечается не-
доразвитие даже денотативного аспекта лек-
сического значения слов.  

Школьники с ЗПР данной группы оши-
баются в процессе образования слов как не-
продуктивных, так и продуктивных моделей. 
У них отмечены существенные нарушения 
развития процесса словообразования суще-
ствительных с помощью уменьшительно-
ласкательных суффиксов или со значением 
вместилища, названий профессий женского 
рода. 

Все первоклассники 3 группы затрудня-
ются в выполнении заданий на образование 
имен прилагательных (притяжательных, отно-
сительных, качественных), при словообразо-
вании глаголов с помощью приставок и т. д. 
Нужно отметить, что дефекты словообразо-
вательных операций отмечаются и в импрес-
сивной речи. 

Выявлены трудности и при изменении 
слов всех частей речи. Отмечаются у данной 
группы детей морфологические многочислен-
ные аграмматизмы в непродуктивных и про-
дуктивных формах словоизменения. Млад-
шие школьники с ЗПР имеют проблемы при 
дифференциации продуктивных форм суще-
ствительных разного числа, при изменении 
существительных в беспредложных и пред-
ложно-падежных конструкциях единственно-
го и множественного числа, ошибаются при 
согласовании прилагательных с существитель-
ными. У данной группы детей отмечены труд-
ности дифференциации глаголов 3 лица един-
ственного и множественного числа настоя-
щего времени, глаголов прошедшего време-

ни различного рода, дифференциации глаго-
лов разного вида. 

Как показало исследование, первоклас-
сники 3 группы не усвоили большинство мо-
делей синтаксиса даже простых предложе-
ний. Самыми трудными стали задания на ис-
следование верификации словосочетаний и 
предложений.  

Первоклассники с ЗПР этой группы име-
ют выраженную несформированность связ-
ной речи. Эти трудности наблюдаются как 
при составлении рассказов-описаний по пред-
ставлению, рассказов по серии картинок, по 
сюжетной картинке, при пересказе даже зна-
комой сказки, так и в диалогической речи (от-
сутствует активность в ведении диалога, ис-
пользуется однословный ответ, употребля-
ются опорные слова-подсказки, отмечается 
бедность словаря и наличие аграмматизмов). 

В ходе исследования речевых предпосы-
лок письменной речи у первоклассников с 
ЗПР 3 группы выявлено значительное недо-
развитие всех сторон устной речи. При этом 
наиболее несформированными являются связ-
ная речь, фонематические функции и синтак-
сис. Менее выражены, но все же значитель-
но нарушены фонетическая система, лекси-
ка и процессы словообразования и словоиз-
менения. 

Таким образом, первоклассники с ЗПР 
имеют определенную специфику развития ре-
чевых предпосылок письменной речи, кото-
рая проявляется в системном характере ре-
чевого недоразвития, в сложности, неодно-
родности и стойкости речевой патологии, в 
сочетании различных дефектов речи органи-
ческого характера, в преобладании семанти-
ческого дефекта, что, безусловно, негативно 
отразится на процессе чтения и письма млад-
ших школьников. И только своевременно 
начатая тонко дифференцированная коррек-
ционная работа может повысить процент ка-
чества письменной речи детей с ЗПР.  

АННОТАЦИЯ 
В статье впервые представлен специфи-

ческий характер отклонений в развитии ре-
чевых предпосылок письменной речи перво-
классников с задержкой психического разви-
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тия, рассмотрены различные комбинации на-
рушенных звеньев в структуре речевого де-
фекта. Устная речь младших школьников дан-
ной категории, являясь предпосылкой пись-
менной речи, характеризуется наличием, с од-
ной стороны, задержки в своем формирова-
нии, с другой – специфических нарушений 
отдельных составляющих, обусловленных на-
рушением межполушарного взаимодействия. 
В связи с этим очень важно своевременно 
выявить уровень развития речевых предпосы-
лок письменной речи, не допуская осложне-
ния учебной деятельности первоклассников 
на последующих этапах обучения.  

Ключевые слова: первоклассники, за-
держка психического развития, речевые пред-
посылки, письменная речь. 

SUMMARY 
The article presents for the first time the 

specific nature of deviations in the development 
of speech prerequisites of written speech of 
first-graders with mental retardation, various 
combinations of broken links in the structure of 
a speech defect are considered. Oral speech of 
younger schoolchildren of this category, being 
a prerequisite for written speech, is characte-
rized by the presence, on the one hand, of a de-
lay in its formation, on the other – specific vio-
lations of individual components caused by a 
violation of interhemispheric interaction. In this 
regard, it is very important to timely identify 
the level of development of the verbal prere-
quisites of written speech, preventing complica-
tions of the educational activities of first-gra-
ders at subsequent stages of training. 

Key words: first graders, mental retarda-
tion, speech prerequisites, written speech. 
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ПСИХОЛОГО-
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
 

    ведение. Актуальность данной темы об-

условлена необходимостью изучения особен-

ностей организации системной психолого-пе-

дагогической помощи семьям, воспитываю-

щим детей, имеющих ограниченные возмож-

ности здоровья. Особенности работы с дан-

ной категорией детей связана с важностью 

разработки комплексного подхода реабили-

тационной помощи, основанной на много-

уровневом взаимодействии организаций, реа-
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лизующих психолого-педагогическую, со-

циальную и медицинскую помощь детям и 

их семьям. Общие усилия должны быть на-

правлены на обеспечение детям-инвалидам 

равных с другими гражданами возможно-

стей в реализации прав и свобод, участие в жиз-

ни общества. 
Изложение основного материала. Для 

реализации организации психолого-педагоги-

ческого сопровождения семей, имеющих де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья, необходимо знать психолого-педагогиче-

скую характеристику детей с ОВЗ, выделить 

основные направления и формы деятельно-

сти с ними. Для того чтобы воздействие про-

исходило грамотно и имело научную обос-

нованность, необходимо учитывать принци-

пы этапности и преемственности. Исследо-

ватели и практики обозначают семью как 

главную реабилитационную структуру, имею-

щую потенциал создания благоприятных ус-

ловий для развития и воспитания ребенка. В 

связи с этим именно семье уделяется особое 

внимание. 

Целью данной работы является изучение 

особенностей организации системы психоло-

го-педагогической поддержки семьям и де-

тям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. 

В нормативно-правовой документации де-

ти с ограниченными возможностями здоро-

вья определяются как инвалиды. Обретение 

статуса «инвалид» должно быть обусловлено 

соответствующими основаниями. В Федераль-

ном законе «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ называются три обязательных ус-

ловия для признания гражданина инвалидом: 

«а) нарушение здоровья со стойким рас-

стройством функций организма, обусловлен-

ное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности; 

в) необходимость осуществления мер со-

циальной защиты гражданина» [1]. 

В качестве универсального, собиратель-

ного, применяемого в широком смысле тер-

мина, обозначающего недостаток физической 

или психической сферы человека, сегодня 

принят термин «ограничение возможностей 

(здоровья)». В соответствии с этим, понятие 

«дети с ограниченными возможностями здо-

ровья» (далее по тексту – ОВЗ) позволяет рас-

сматривать данную категорию лиц как «имею-

щих функциональные ограничения, неспособ-

ных к какой-либо деятельности в результате 

заболевания, отклонений или недостатков раз-

вития, нетипичного состояния здоровья и т. д.» 

[3, c. 148]. 

Дети с отклонениями в развитии оказы-

ваются лишены доступных их здоровым свер-

стникам каналов получения информации: ско-

ванные в передвижении и использовании сен-

сорных каналов восприятия, дети не могут ов-

ладеть всем многообразием человеческого 

опыта, остающегося вне сферы досягаемости. 

Они также лишены возможности предметно-

практической деятельности, ограничены в иг-

ровой деятельности, что негативно сказыва-

ется на формировании высших психических 

функций. 

Во время комплексной психологической 

поддержки семей, где есть ребенок или дети 

с ОВЗ, родители в обязательном порядке ин-

формируются о том, какие специфические чер-

ты имеет психическое развитие такого ребен-

ка или детей, и как их необходимо учиты-

вать при организации жизнедеятельности. 

В таблице 1 представлены основные пси-

холого-педагогические характеристики детей 

с ОВЗ. 

Таким образом, судя по данным табли-

цы, у детей с ОВЗ замедлено развитие позна-

вательных процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения, наглядно-образного 

мышления. «Oни быстро устают на уроках, 

у них ограничен запас знаний и представ- 

лений об окружающем мире, недостаточно 

сформированы операционные компоненты 

учебно-познавательной деятельности, а так-

же эмоционально-волевая сфера» [2, c. 15]. 
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Таблица 1. 

Психолого-педагогические характеристики детей 
 

Психические 

явления 

Основная 

характеристика 
Проявления в поведении 

Особенности 

восприятия 

Низкий уровень 

развития 
восприятия 

Необходимо более длительное время                            

для приема и переработки сенсорной 

информации.                                                                     
Темп выполнения заданий очень низкий 

Особенности 

мышления 

Недостаточная 

сформированность 
пространственных 

представлений. 

Слабое развитие 
словесно-

логического 

мышления 

Часто дети не могут осуществлять 

полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить 
конструкцию на плоскости, соединить                         

ее в единое целое. Наглядно-действенное 

мышление развито в большей степени,                       
чем наглядно-образное                                            

и особенно словесно-логическое 

Внимание 

Низкий уровень 
свойств внимания. 

Неустойчивое, 

рассеянное 

Сложность составляет переключение                          

детей с одной деятельности на другую.                       

Низкий уровень развития 
интеллектуальной активности детей, 

отсутствие уверенных навыков и умений 

самоконтроля, несформированное          
чувство ответственности                                                            

и слабый или отсутствующий интерес                           

к учению проявляются в недостаточной 
организации внимания 

Память 

Имеет 
ограниченный 

объем при 

выраженном 
преобладании 

кратковременной 

памяти                          
над 

долговременной 

Логическая память уступает                         
механической, словесная – наглядной 

Познавательная 
активность 

Снижена 

Информация перерабатывается заметно 

медленно.                                                         

Операционные компоненты                                   
учебно-познавательной деятельности 

недостаточно сформированы 
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Вследствие этого у детей проявляется 

недостаточная сформированность психоло-

гических предпосылок к овладению полно-

ценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учеб-

ных умений (планирование предстоящей 

работы, определения путей и средств дос-

тижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определен-

ном темпе). Обязательным условием психо-

лого-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ является коррекционно-развивающая 

работа, а также постоянное сопровождение 

образовательного процесса в условиях инте-
грации. Психолого-педагогическое сопро-

вождение осуществляется поэтапно. 

Первый этап – постановка проблемы и 

выделение детей с ОВЗ. 

Второй этап – уточнение проблемы и 

сбор информации о ребенке. 

Третий этап – решение проблемы. 

«На первых двух этапах психологом 

проводится диагностическая работа по из-

учению эмоционально-волевой, социальной 

и интеллектуальной сфер учащихся, опре-

деляется уровень их психологического здо-

ровья» [8, c. 15]. 

Условно выделяют следующие группы 

(всего три группы психологического здоро-

вья): дети с устойчивой адаптацией к среде, 
не требующие психологической помощи; де-

ти с отдельными признаками дезадаптации; 

 

Таблица 1(продолжение). 

Психолого-педагогические характеристики детей 
 

Психические 
явления 

Основная 
характеристика 

Проявления в поведении 

Общение  

Навыки                     

общения имеют 

недостаточный 

уровень развития, 
потребность 

общения                              

не выражена 

Потребность в общении                                                

как со сверстниками,                                                       

так и со взрослыми снижена 

Речь 

Имеются 

нарушения 

речевых функций 

В некоторых случаях абсолютно                                    

все компоненты языковой системы                                  
не развиты.                                                                     

Имеются сложности                                                               

в восприятии и выполнении инструкций 

Работоспособность  Низкая 

Не способен к длительным нагрузкам                                   

в результате повышенной истощаемости, 
вследствие возникновения у детей 

явлений психомоторной 

расторможенности 

Личностные 

особенности 

Имеются 
нарушения в 

личностной сфере 

Иногда резко заниженная                     

самооценка,                                        
высокий уровень тревожности, 

инфантилизм 
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дети с выраженной дезадаптацией. С детьми, 

имеющими вторую и третью группы психо-

логического здоровья, проводится коррек-

ционно-развивающая работа. «Помощь семье, 

воспитывающей ребенка с инвалидностью, 

призваны оказывать государственные учреж-

дения и некоммерческие организации» [6, c.10]. 

Основными государственными учреждения-

ми, оказывающими помощь семье, являются 

учреждения в системе социальной защиты на-

селения; учреждения в системе здравоохра-
нения; учреждения системы образования. 

При оказании помощи ребенку и его се-

мье необходимо ставить общую цель – обес-

печение детям-инвалидам равных с другими 
гражданами возможностей в реализации прав 

и свобод, участие в жизни общества. Общая 

цель должна достигаться усилиями разных спе-

циалистов: психологов, учителей-логопедов, 

медиков, педагогов и т. д. Сама помощь ре-
бенку-инвалиду должна быть семейно ориен-

тированной и иметь вариативную методиче-

скую базу. Воспитание ребенка с отклонения-
ми в развитии является коррекционным, и 

поэтому семье оказывают психолого-медико-

педагогическую поддержку. Все формы орга- 
низации направлены на создание единого об-

разовательного пространства, на сближение 

и взаимодействие общего и специального об-

разования. Виды деятельности в образователь-

ных учреждениях включают в себя комплекс 

мероприятий, обеспечивающих комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Цель психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка с ОВЗ в учебно-воспита-
тельном процессе: «усвоение соответствую-

Таблица 2. 

Формы и содержание работы психолога 
 

Форма работы Содержание работы 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Своевременное информирование                                               

об особенностях развития психики ребенка, 

характеристика уровня актуального развития, 

обоснование необходимости специальных 
коррекционных занятий 

Разработка комплекса 

психологического 

сопровождения                                           

в образовательном учреждении 

Рекомендации по созданию                                         

предметно-развивающей среды                                          

в домашних условиях 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

Разработка и реализация индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ  

(в сотрудничестве с другими специалистами) 

Психологическое просвещение 
педагогов 

Раскрытие «слабых» и «сильных» сторон                         

когнитивного и личностного развития ребенка, 

определение способов компенсации трудностей, 

выработка наиболее адекватных путей                      
взаимодействия педагога с ребенком                                   

при фронтальной и индивидуальной                                      

формах организации образовательной 
деятельности 
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щих общеобразовательных программ, коррек-

ция нарушений в развитии, социальная адап-
тация и личностное развитие обучающихся 

в специально созданных в образовательном 

учреждении психолого-педагогических усло-
виях» [7, c. 48]. 

В исследованиях Г. Ю. Лизуновой пока-

зано, что содержание психолого-педагогиче-
ского сопровождения будет отличаться на раз-

ных этапах (уровнях образования). Так, в си-

стеме дошкольного образования ведущим на-
правлением работы будет «ранняя диагности-

ка и коррекция нарушений в развитии, обес-

печение готовности к школе» [5, c. 313]. В 
начальной школе – работа по обеспечению 

адаптации, развитию познавательной мотива-

ции, развитии творческих способностей и т. д. 
В основной школе психолого-педагогическая 

поддержка заключается в содействии реше-

нию задач личностного самоопределения, про-
филактике неврозов и т. п. Основные формы 

работы психолога по помощи семьям, вос-

питывающим ребенка с ОВЗ, представлены 
в таблице 2. 

На основе научных исследований и ре-
комендаций педагогов-практиков мы систе-
матизировали основные формы работы пе-

дагогов, они представлены в таблице 3 [9, 
c. 1085]. 

Выводы. Таким образом, приоритетны-

ми направлениями деятельности в образова-
тельных учреждениях в рамках психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
и их семей являются: 

1. Осуществление инклюзивной практи-
ки, обеспечивающее достижение высокого ка-
чества образовательных услуг, результатов 

социализации детей с ОВЗ.  
2. «Разработка, апробация и внедрение си-

стемы психолого-педагогического сопровож-
дения детей в условиях инклюзивного образо-

вания, что способствует повышению эффек-

Таблица 3. 

Виды и содержание педагогической деятельности                                                                     

с детьми с ОВЗ 
 

Вид работы Содержание 

Организация                                
предметно-развивающей                   

среды 

Реализация предметно-практической,                                 

игровой, элементарно-трудовой деятельности.                                      

Основное внимание уделяется игре                                  
(учебному процессу) как ведущей                                        

деятельности данного возрастного                                         

этапа развития 

Участие в разработке                             

и реализации                         
коррекционных программ 

Введение коррекционных элементов                                               

в занятия, игры и т. д. 

Просвещение родителей, 
организация взаимодействия с 

ними 

Проведение семинаров, организация                                             

родительских клубов, Формирование активной                

позиции в вопросах воспитания.                                   

Обучение основам коррекционного                                     
воспитания.                                                                      

Обучение родителей проведению                                  

коррекционно-развивающей работы                                
одновременно со специалистами 
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тивности процесса диагностики, прогнозиро-
вания, коррекции и интеграции детей с ОВЗ 

в среду сверстников» [4, c. 20]. 
3. Реализация психолого-педагогическо-

го сопровождения семей с учетом уровня об-
разования детей, научно обоснованного под-
хода (понимания специфики психических ог-
раничений детей), с применением разнообраз-
ных направлений практической психологии: 
профилактического, коррекционного, инфор-
мационного, просветительского и т. д. 

4. Освоение педагогами современных тех-
нологий сопровождения детей с ОВЗ создает 
основу для формирования необходимых про-
фессиональных компетенций, профессиональ-
ного роста, повышает конкурентоспособность. 
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   овременная политическая, экономиче-
ская и социальная обстановка в нашей стра-

не характеризуется возникновением условий, 

стимулирующих появление все новых стрес-
совых ситуаций в групповой, общественной 

и индивидуальной жизни общества, а также 

в профессиональной деятельности личности. 

Постоянно растущие требования к работоспо-
собности сотрудника и все менее качествен-

ные условия работы заставляют людей нахо-

диться в постоянной погоне за «стандарта-
ми», достижение которых является невоз-

можным. В процессе этой погони работники 

забывают об основной цели своей деятель-
ности, перестают наслаждаться и интересо-

ваться своей работой и живут в постоянном 

страхе лишиться стабильного дохода. Из-за 
этого начинает увеличиваться уровень со-

циальной напряженности в обществе, а так-

же число индивидов и групп, пребывающих в 
состоянии постоянной социально-психологи-

ческой дезадаптации, помимо этого происхо-

дит и увеличение количества безработных. 
Чаще всего термин «психическое выго-

рание» применяется к лицам, чья сфера дея-

тельности направленна на активное обще-
ние с клиентами. Данный вид деятельности 

предполагает общение специалиста с клиен-

том, а при этом необходимо проявлять высо-
кую эмпатию и открытость. Такая эмоцио-

нально затратная работа зачастую приводит 

к переизбытку общения, и результатом это-
го может стать потеря интереса к своей про-

фессиональной деятельности, депрессия, апа-

тия и безэмоциональность. Cпециалист со-
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циальной работы является одной из таких 

профессий, но важно отметить, исследования, 
посвященные выгоранию социальных работ-

ников, немногочисленны. 

Специалист по социальной работе в тече-
ние всего рабочего дня оказывает клиентам 
психологическую, юридическую и эмоцио-

нальную помощь и поддержку. Слушая проб-
лемы клиентов, многим специалистам, осо-
бенно молодым работникам, очень сложно аб-
страгироваться и не воспринимать личные 

проблемы клиента близко к сердцу. Боль-
шинство специалисты этой профессии имеют 
высокий уровень толерантности и эмпатии, 
что, с одной стороны, мешает им быть профес-

сионально непредвзятыми, но, с другой сто-
роны, делает из них настоящих профессио-
налов своего дела. Последствием проявления 

этого диссонанса зачастую становится пси-
хическое выгорание работников. 

Важно отметить, что сам термин «выго-

рание» в психологии до сих пор не вполне од-
нозначно трактуется, и есть различия в ис-

пользовании этого термина в отечественной 

и зарубежной литературе. Одними из наи-

более ярко выраженных подходов выступа-
ют следующие: согласно трехфакторной мо-

дели К. Маслач и С. Джексон, выгорание – 

это трехмерный конструкт, включающий три 
основных компонента: эмоциональное исто-

щение, деперсонализацию и снижение профес-

сиональной эффективности; в процессуаль-
ной модели выгорание определяется как ди-

намический процесс, развивающийся во вре-

мени и имеющий определенные фазы и уров-
ни развития. Если в зарубежных исследова-

ниях в основном используют просто термин 

«выгорание», то в отечественных исследова-
ниях фигурируют одновременно и «эмоцио-

нальное выгорание», и «профессиональное 

выгорание», и «психическое выгорание». В 
2007 г. в Курске прошла первая научно-

практическая конференция, посвященная вы-

горанию, в рамках которой удалось достиг-
нуть единства взглядов на выгорание как на 

«профессиональный феномен, возникающий 

вследствие «интоксикации» профессиональ-

ной коммуникацией и включающий три ос-

новных симптомокомплекса: психоэмоцио-
нальное истощение, деперсонализацию и ре-

дукцию профессиональных достижений» [7]. 

Сложность изучения выгорания заключается 
еще и в одновременном присутствии в ис-

следовательском поле разных психодиагно-

стических инструментариев, и малоизучен-
ностью факторов и особенностей выгорания 

в различных профессиональных общностях.  
Актуальность данной работы обусловле-

на следующими факторами: широким разви-
тием синдрома психического выгорания у спе-
циалистов социальной работы в учреждениях 
социальной сферы; недостаточной степенью 
изученности синдрома психического выгора-
ния у специалистов социальной работы; нега-
тивным влиянием психического выгорания 
на самочувствие, психологическое состоя-
ние, адаптивность и эмоциональную устойчи-
вость специалистов по социальной работе, а 
также на их профессиональную деятельность 
и качество обслуживания клиентов социаль-
ных учреждений; обусловленностью текуче-
сти квалифицированных кадров в учрежде-
ниях социальной сферы процессом распро-
странения синдрома психического выгорания; 
необходимостью разработки и применения 
эффективных методов профилактики и пре-
дотвращения психического выгорания сотруд-
ников социальной сферы; отсутствием служ-
бы психологической поддержки для специа-
листов социальной сферы. 

Все выше изложенное обусловливает ак-
туальность данной статьи, целью которой вы-
ступило представление результатов эмпири-
ческого исследования личностных стилей пси-
хического выгорания у специалистов по со-
циальной работе. В качестве гипотезы данно-
го исследования выступило предположение 
о сложной дифференцированности выборки 
социальных работников как по параметрам 
выгорания, так и личностным характеристи-
кам, учет которых, а также особенностей взаи-
мосвязей между ними, помогут организовать 
оптимальную психопрофилактику и психо-
коррекцию психического выгорания у со-
циальных работников. 
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В исследовании приняли участие 50 спе-

циалистов социальной работы «Управления 
социальной защиты населения, министерства 

труда и социального развития Краснодарско-

го края в Карасунском внутригородском ок-
руге города Краснодара по социальной ра-

боте» в возрасте от 22 до 62 лет. Среди них 

5 мужчин и 45 женщин, стаж которых состав-
ляет от 1 года до 34 лет работы.  

Для определения уровня профессиональ-

ного выгорания использовалась методика 
«диагностики профессионального выгорания», 

разработанная К. Маслач и С. Джексоном, в 

обработке Н. Е. Водопьяновой [7]. Для вы-
явления уровня эмоционального выгорания 

респондентов применялась методика «Диаг-

ностика уровня эмоционального выгорания 
личности» В. В. Бойко [3]. Для определения 

особенностей личностного профиля, адапта-

ционных способностей и дезадаптационных на-

рушений применялся многоуровневый лич-
ностный опросник «Адаптивность», разрабо-

танный А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяни-

ным [13]. В качестве методов математико-ста-
тистической обработки данных – описатель-

ная статистика, проверка на неоднородность 

дисперсии с помощью критерия Ливиня (Le-
vene׳Test), параметрический метод сравнения 

двух независимых выборок с использованием 

t-критерия Стьюдента, кластерный анализ по 
методу К-средних (иерархическая кластери-

зация как наиболее гибкий метод кластерно-

го анализа, позволяющий не только деталь-
но рассмотреть структуру различий между 

объектами, но и выбрать оптимальное число 

кластеров), корреляционный анализ с исполь-
зованием r-коэффициента Пирсона. 

В выборке было получено четыре клас-

тера. 
Кластер 1 (наиболее распространенный) – 

20 человек, из них три мужчины (что состав-

ляет 15 % от общего числа респондентов клас-
тера, 6 % от общей выборки респондентов и 

60 % от общей выборки респондентов муж-

ского пола) и 17 женщин (что составляет 85 % 
от общего числа респондентов кластера, 34 % 

от общей выборки респондентов и 38 % от 

общей выборки респондентов женского по-

ла). Средний стаж работы респондентов дан-
ного кластера 13 лет. Средний возраст среди 

опрошенных 40 лет. 

Кластер 2 (единственный исключительно 
женский кластер) – 11 человек, что состав-

ляет 22 % от общей выборки респондентов и 

24 % от всей выборки респондентов женско-
го пола. Средний стаж работы респондентов 

данного кластера 8 лет. Средний возраст сре-

ди опрошенных 38 лет. 
Кластер 3 (наименее распространенный) – 

восемь человек, из них один мужчина (что со-

ставляет 12 % от общего числа респондентов 
кластера, 2 % от общей выборки респонден-

тов и 20 % от общей выборки респондентов 

мужского пола) и семь женщин (что состав-
ляет 87 % от общего числа респондентов клас-

тера, 14 % от общей выборки респондентов 

и 15 % от общей выборки респондентов жен-

ского пола). Средний стаж работы респонден-
тов данного кластера 17 лет. Средний возраст 

среди опрошенных 38 лет. 

Кластер 4 составляли 11 человек, из них 
один мужчина (что составляет 10 % от обще-

го числа респондентов кластера, 2 % от об-

щей выборки респондентов и 20 % от общей 
выборки респондентов мужского пола) и 10 

женщин (что составляет 90 % от общего чис-

ла респондентов кластера, 14 % от общей вы-
борки респондентов и 22 % от общей выбор-

ки респондентов женского пола). Средний 

стаж работы респондентов данного кластера – 
13 лет. Средний возраст среди опрошенных – 

44 лет. 

1-му кластеру, по методике К. Маслач, 
характерен высокий уровень профессиональ-

ного выгорания за счет высоких показателей 

эмоционального истощения (самых высоких 
среди четырех кластеров), высоких данных 

деперсонализации и редукции профессиональ-

ных достижений. 

По данным методики В. В. Бойко, рес-

пондентам характерен высокий уровень эмо-

ционального выгорания за счет сформирован-

ных наиболее высоких среди всех кластеров 

показателей в формирующейся фазе напряже-
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ния с таким ярко выраженным симптомом, 

как переживание психотравмирующих обстоя-

тельств. Фаза резистентности у респондентов 

первого кластера также находится в стадии 

формирования. Симптом эмоционально-нрав-

ственной дезориентации является доминирую-

щим симптомом в фазе. В формирующейся 

фазе истощения доминирующим является сим-

птом эмоциональной отстраненности. 

По методике «Адаптивность» у респон-

дентов 1-го кластера самые высокие резуль-

таты среди всех кластеров по шкале дезадап-

тационных нарушений, в том числе выражен-

ности психотических и астенических реак-

ций и состояний, что говорит о том, что у 

обследуемых наблюдается выраженная ла-

бильность: они могут уходить в пониженный 

фон настроения или агрессивно реагировать 

на других людей. При этом у них самые низ-

кие показатели моральной нормативности и, 

в связи с этим, самые низкие результаты лич-

ностного адаптационного потенциала. Так-  

же немаловажным фактором является склон-

ность респондентов к депрессии и психопа-

тии, что говорит о том, что они не всегда 

честны с собой и с людьми, с которыми взаи-

модействуют, склонны к проявлению повы-

шенной агрессии и проявляют явные приз-

наки социальной дезадаптаци. Особое внима-

ние респонденты 1-го кластера уделяют во-

просам организационных недостатков на ра-

бочем месте и трудностям во взаимодей-

ствии с начальством. Они склонны к приня-

тию импульсивных решений, резкой смене 

настроения и желанию представлять себя в 

более выгодном свете при педантичном соб-

людении правил.  

Условно, основываясь на данных трех ме-

тодик, респондентов первого кластера мож-

но характеризовать как «Выгоревшие песси-

мисты-индивидуалисты» (на стадии напряже-

ния). 

2-му, исключительно женскому класте-

ру, по методике К. Маслач, характерны са-

мые высокие показатели профессионального 

выгорания за счет самых низких показателей 

редукции профессиональных достижений, вы-

сокого уровня эмоционального истощения и 

среднего уровня деперсонализации.  

По методике В. В. Бойко респонденты 
данного кластера имеют самые низкие пока-

затели эмоционального выгорания в форми-

рующейся фазе резистентности с доминирую-
щим в ней симптомом неадекватного изби-

рательного эмоционального реагирования, ко-

торый является самым низким по сравне-
нию с респондентами остальных кластеров. 

Фаза напряжения и фаза истощения у респон-

дентов не сформированы. 
По данным методики «Адаптивность» 

респондентам 2-го кластера характерны самые 
низкие, по сравнению с остальными кластера-
ми, показатели астенических и психотических 
реакций и состояний со средними показате-

лями дезадаптационных нарушений на фоне 
самых высоких показателей моральной нор-
мативности и коммуникационных качеств при 

самых низких показателях поведенческой ре-
гуляции. Такие патохарактерологические осо-
бенности личности, как психопатия и надеж-
ность, находятся в пределах самых низких зна-

чений в сравнении с респондентами осталь-
ных кластеров, но показатели шкалы депрес-
сии в свою очередь, выражены довольно яр-

ко, что может характеризовать испытуемых 
как неуверенных в своих силах, тревожных, 
излишне чувствительных с низкой устойчи-
востью к высоким физическим и психоло-

гическим нагрузкам, но при этом довольно 
честных по отношению к себе и своим кол-
легам. 

Анализируя выраженность показателей 

данного кластера, можно сказать, что такие 

низкие показатели профессионального выго-
рания и высокие показатели эмоционально-

го выгорания складывающиеся за счет того, 

что средний стаж работы респондентов ра-

вен 8 годам при среднем возрасте в 38 лет, 
что говорит о том, что данные испытуемые 

пока еще могут адекватно регулировать свои 

чувства, эмоции и реакции с которыми им 
приходится сталкиваться на рабочем месте, 

за счет высокой моральной нормативности, 
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коммуникационных качеств и низких пока-

зателей по шкалам астенических и психоти-
ческих реакций. Также по данным опросни-

ка В. В. Бойко можно сделать вывод, что 

они имеют хорошие отношения с начальством 
и рабочим коллективом, их день, как прави-

ло, проходит легко и спокойно, что в большей 

степени влияет на комфортность и легкость 
выполнения рабочих обязанностей. 

Условно респондентов второго кластера 

можно характеризовать как «Выгоревшие 
импульсивные пессимисты, не склонные к 

самокритике». 

Третий кластер – самый немногочислен-
ный из всех. По методике К. Маслач, имеет 

наиболее низкие показатели профессиональ-

ного выгорания. Такие результаты были по-
лучены за счет низкого уровня эмоциональ-

ного истощения, среднего уровня деперсона-

лизации и самого высокого из всей выборки 

показателя редукции профессиональных до-
стижений, что говорит нам о том, что, буду-

чи самыми опытными работниками, респон-

денты данного кластера хорошо знают все ра-
бочие нюансы и могут лучше многих в них 

ориентироваться, но за счет негативной оцен-

ки себя как профессионалов они не могут в 
полной мере оценить свой вклад в работу ор-

ганизации и, как следствие, у них снижается 

профессиональная мотивация, появляется из-
бегание работы и в связи с этим возникают 

неудовлетворительные или негативные отно-

шения с начальством и возможными подчи-
ненными. 

По методике В. В. Бойко респонденты 

3-го кластера имеют самые высокие из всей 
выборки показатели эмоционального выго-

рания. Им характерна формирующаяся фаза 

истощения с доминирующим и превалирую-
щим среди остальных кластеров симптомом 

личностной отстраненности. Фаза резистент-

ности также находится в процессе формиро-
вания. Такой симптом, как неадекватное из-

бирательное эмоциональное реагирование, бу-

дучи самым высоким среди остальных клас-
теров, считается доминирующим в данной фа-

зе и во всем кластере, а также является един-

ственным сложившимся симптомом. Также 

в процессе формирования находится фаза на-
пряжения. Симптом переживания психотрав-

мирующих обстоятельств является домини-

рующим в фазе и самым высоким среди 4 
кластеров, и находится в процессе складыва-

ния. 

Данные методики «Адаптивность» ука-
зывают на самые высокие показатели среди 

всей выборки поведенческой регуляции и са-

мые низкие из всех 4 кластеров показатели 
коммуникационных качеств. Такие показате-

ли по шкалам адаптационных способностей 

говорят о том, что респондентам характерна 
высокая адекватная самооценка и отчетли-

вое восприятие действительности при явных 

трудностях в общении с коллегами, прояв-
лении агрессивности и учащенной конфликт-

ности. Говоря о патохарактерологических 

личностных особенностях респондентов 3-

го кластера, важно отметить высокие показа-
тели по шкале психопатии и гипомании, са-

мые высокие значения среди всех четырех 

кластеров по шкале шизойдности и надеж-
ности и самые низкие среди всех кластеров 

показатели достоверности и коррекции. Ак-

центуируемые черты респондентов данного 
кластера могут характеризовать их как лю-

дей с высокой чувствительностью при эмо-

циональной холодности, они склонны фанта-
зировать и способны тонко чувствовать аб-

страктные образы, во всем привыкли пола-

гаться на свою интуицию и на внутреннее, 
четко сформированное мироощущение. Ги-

пертимный тип поведения данных испытуе-

мых помогает им при желании поддерживать 
хорошие отношения с коллегами и клиента-

ми, но стремление к поиску «острых ощуще-

ний» может приводить их к экстремальным 
и опасным ситуациям. Они склонны к аффек-

тивному поведению, особенно в ситуациях 

ущемления их чувства собственного достоин-
ства. Если они искренне не заинтересованы 

в исполнении социальных и корпоративных 

норм организации, то с большой вероятностью 
они будут ими пренебрегать. Низкие значе-

ния по шкалам достоверности и коррекции 
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свидетельствуют о том, что испытуемые 

склонны приукрашать себя и свои действия 
из-за чрезмерной осторожности и желания 

контролировать все вокруг себя.  

Условно, основываясь на данных трех ме-
тодик, респондентов третьего кластера мож-

но характеризовать как «Индивидуалисты-

оптимисты с низким уровнем выгорания» 
(на стадии резистентности). 

Четвертый кластер – с самым высоким 

средним возрастным показателем. По мето-
дике К. Маслач, данные испытуемые имеют 

средний уровень профессионального выгора-

ния, самый низкий уровень эмоционального 
истощения, самый низкий уровень деперсона-

лизации и низкий уровень редукции профес-

сиональных достижений. 
По методике В. В. Бойко, респондентом 

4-го кластера характерен средний уровень 

эмоционального выгорания. Фаза напряжения 

у респондентов данного кластера не сформи-
рована и является самой низкой по сравне-

нию с показателями остальных кластеров. В 

процессе складывания находится синдром 
переживания психотравмирующих обстоя-

тельств, и также данный синдром является 

доминирующим в пределах показателей дан-
ной фазы. Фаза резистентности находится в 

процессе формирования и характеризуется вы-

сокими показателями синдрома неадекват-
ного избирательного эмоционального реаги-

рования, а также является единственным сло-

женным и доминирующим синдромом. Фаза 
истощения находится в процессе формирова-

ния. Доминирующим в фазе является синд-

ром эмоционального дефицита, который на-
ходится в процессе складывания. Респонден-

там данного кластера характерен эмоциональ-

ный дефицит и отстраненность, а также из-
бегание действий, требующих от них какого-

либо эмоционального реагирования. Они ста-

раются всеми силами избегать общения с не-
приятными им собеседниками, у них чаще, 

чем у других, бывают моменты, когда обще-

ние с партнерами складывается сложнее, чем 
обычно, из-за чего они еще больше закрыва-

ются в себе. 

По методике «Адаптивность», респонден-

там данного кластера характерны наивысшие 
показатели личностного адаптационного по-

тенциала и самые низкие показатели дезадап-

тационных нарушений при таких акцентуи-
руемых чертах, как депрессия и психопатия, 

с наивысшими среди 4 кластеров показате-

лями коррекции. Данные испытуемые ста-
раются всеми силами избегать неудач. Они 

склонны недооценивать себя и свои возмож-

ности, не умеют грамотно регулировать свое 
взаимодействие со средой деятельности, час-

то гонятся за чужим одобрением и не умеют 

выстраивать профессиональные отношения 
с начальством и коллегами. 

Условно, респондентов 4-го кластера 

можно характеризовать как «пессимистич-
ные ипохондрики со средним уровнем выго-

рания». 

Анализ взаимосвязи между параметрами 

психического выгорания и личностных ха-
рактеристик показал выраженную специфи-

ку взаимосвязи в каждом из кластеров, учет 

которой, а также в целом полученные резуль-
таты позволили нам сформулировать реко-

мендации по профилактике и коррекции пси-

хического выгорания социальных работни-
ков в зависимости от характеристик их лич-

ностного профиля. 

У респондентов 1-го, 2-го и 3-го класте-
ров наибольшее количество связей парамет-

ров выгорания было установлено с показате-

лем моральной нормативности (МН) – труд-
ностями с социализацией в трудовом коллек-

тиве, пониманием и принятием установлен-

ных моральных норм группы. Одной из воз-
можных причин данного явления может быть 

затрудненная коммуникация в коллективе. 

Для профилактики и коррекции психическо-
го выгорания обозначенным группам респон-

дентов можно рекомендовать прохождение 

тренингов развития коммуникативных навы-
ков и умений, аутотренингов (аутогенных тре-

нировок) для снятия повышенной эмоциональ-

ной напряженности, групповые тренинги на-
правленные на командообразование и кор-

рекцию проблем в коллективе, освоение ме-
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дитативных практик, методы моральной сти-

муляции работников, а также проведение 
внутренних мероприятий, направленных на 

повышение привлекательности работы в ор-

ганизации. 
У респондентов 1-го и 3-го кластеров 

наибольшее количество связей параметров 

выгорания было также установлено с показа-
телем поведенческой регуляции (ПР) – склон-

ности к нервно-психическим срывам, трудно-

стям в адекватной оценке себя, своих дей-
ствий и окружающей действительности. Од-

ной из вероятных причин данного феномена 

может быть нарастающий стресс при нали-
чии тревожного напряжения, в условиях ко-

торого респонденты стараются избегать дей-

ствия эмоциональных факторов с помощью 
ограничения эмоционального реагирования 

на них. Для профилактики и коррекции пси-

хического выгорания обозначенным группам 

респондентов можно рекомендовать освоить 
навыки прогрессивной мышечной релакса-

ция, тренинги, направленные на регуляцию 

эмоционального состояния, освоение арт-те-
рапевтических техник (библиотерапии, изо-

терапии, музыко-терапии), а также тренинги 

и игры, направленные на развитие социаль-
ной перцепции. 

У испытуемых 4-го кластера наибольшее 

количество связей параметров выгорания бы-
ло установлено с показателем коммуника-

ционного потенциала (КП) – трудностями в 

построении коммуникации с окружающими 
людьми, склонности к повышенной конфликт-

ности и проявлением явной или скрытой аг-

рессии в общении с коллегами или клиента-
ми. Одной из предполагаемых причин тако-

го поведения может быть неадекватная оцен-

ка своих профессиональных и личных до-
стижений, а также большой рабочий стаж, ко-

торый позволяет работникам выделенной 

групп видеть намного больше недостатков в 
организации рабочего процесса и условий, 

чем их коллегам с меньшим стажем работы. 

Для профилактики и коррекции психическо-
го выгорания обозначенной группе респонден-

тов можно предложить освоение техник пси-

хологической саморегуляции (нервно-мышеч-

ной и парадоксальной релаксации), тренин-
ги, направленные на развитие навыков само-

познания, саморегуляции, общения, межлич-

ностного и межгруппового взаимодействия. 
Таким образом, полученные результаты 

эмпирического исследования позволили под-

твердить выдвинутую гипотезу. Выборка спе-
циалистов социальной работы неоднородна 

по параметрам психического выгорания и лич-

ностных характеристик. Полученные в ходе 
исследования результаты четырех кластеров 

сложно дифференцированы, как по парамет-

рам психического выгорания и личностных 
характеристик, так и по параметрам пола, воз-

раста и стажа работы.  

Начиная данное исследования и выбирая 
психодиагностический инструментарий, ос-

нованный на разных методологических под-

ходов, мы, конечно, ожидали ряд трудностей 

при интерпретации. Получив в итоге два клас-
тера абсолютно с противоположными значе-

ниям по выгоранию по опросникам К. Мас-

лач и В. В. Бойко, мы смогли выйти на по-
нимание сложностей организации психопро-

филактических и психокоррекционных меро-

приятий без учета не только личностных ха-
рактеристик, но и особенностей сочетанного 

проявления признаков выгорания по К. Мас-

лач (как отказа от эмоций, от людей, от себя) 
и по В. В. Бойко (с учетом особенностей про-

текания психологических и психофизиологи-

ческих реакций личности на стресс). Разоб-
раться, в чем причина такой дифференциа-

ции результатов помогает, в том числе, ана-

лиз ответов респондентов на отдельные воп-
росы опросников. Полученные результаты мо-

гут служить основой для дальнейшего изуче-

ния личностных стилей психического выго-
рания социальных работников, а также мо-

гут быть полезны в разработке профилакти-

ки и коррекции выгорания социальных работ-
ников. 

В связи с этим одной из первостепенных 

задач органов управления, в ведении кото- 
рых находятся социальные службы и учебные 

центры, является сохранение здоровья со-
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циальных работников, профилактика их про-

фессиональных заболеваний, организация 
службы психологической поддержки для 

специалистов социальной сферы, проведение 

консультаций относительно профессиональ-
ных рисков в социальной работе. Важно по-

вышать психологическую культуру социаль-

ных работников и проводить психологиче-
ские тренинги и консультации с ними. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты эмпи-

рического исследования личностных стилей 

психического выгорания социальных работ-

ников. В результате кластерного анализа вы-
делены и проанализированы четыре класте-

ра, сложно дифференцированных по парамет-

рам личностных характеристик и психическо-
го выгорания: «выгоревшие пессимисты-ин-

дивидуалисты», «выгоревшие импульсивные 

пессимисты, не склонные к самокритике», 

«индивидуалисты-оптимисты с низким уров-
нем выгорания», «пессимистичные ипохон-

дрики со среднем уровнем выгорания». 

Ключевые слова: выгорание, психиче-
ское выгорание, социальные работники, лич-

ностные стили психического выгорания. 

SUMMARY 
The article presents the results of an empi-

rical study of personal styles of mental burnout 

of social workers. As a result of cluster analy-
sis, four clusters were identified and analyzed, 

which are difficult to differentiate in terms of 

personal characteristics and mental burnout: 
“burned-out pessimists-individualists”, “burned-

out impulsive pessimists not prone to self-cri-

ticism”, “individualistic optimists with a low le-
vel of burnout”, “pessimistic hypochondriacs 

with an average level of burnout”. 

Key words: burnout, mental burnout, social 
workers, personality styles of mental burnout. 
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ОСОБЕННОСТИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ                             

СФЕРЫ У ЛИЦ,                          

ПЕРЕНЕСШИХ                             

COVID-19  
 

 
    ведение. В 2019 году мир потрясло по-

явление нового коронавирусного заболева-

ния (COVID-19), вызванное тяжелым острым 

респираторным синдромом (SARS-CoV-2), 
имевшее быстрые темпы распространения. 

Нулевой пациент был выявлен в Китае в 

декабре 2019 г. В настоящий момент во всех 
странах мира более 261 млн человек были 

подвержены инфицированию данным заболе-

ванием. У более 5,2 млн человек болезнь за-
вершилась летальным исходом [3].  

Последствия перенесенного COVID-19 

различны, вызванные осложнения в целом 
длятся от нескольких недель до нескольких 

лет после выздоровления. Молодые, ранее 

абсолютно здоровые люди, не нуждающиеся 
до заболевания COVID-19 в госпитализации, 

сообщают о постковидном синдроме [4]. 

Заведующий отделом клинической пси-
хологии научного центра психического здо-

ровья Российской академии медицинских наук 

Сергей Ениколопов утверждает, что в «боль-
шей степени у лиц, перенесших COVID-19, 

страдает эмоциональная сфера. Многие отме-

чают подавленное настроение, тревогу и даже 
депрессию после болезни. Это, разумеется, за-

висит не только от длительности и обстоя-

тельств болезни, но и от настроя человека, 
от его эмоционального состояния в обычной 

жизни» [2]. 

Однако на настоящий момент дефицитар-

ными остаются исследования, посвященные 
нарушениям эмоциональной сферы лично-

сти как последствия COVID-19. В связи с 

этим возрастает актуальность исследования  
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Таблица 1. 

Распределение эмоциональных проявлений респондентов                                                               

до и после перенесенного заболевания COVID-19 
 

Наименование проявления 

До заболевания 

COVID-19 

После заболевания 

COVID-19 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Подавленное настроение 16 40 25 62,5 

Тоска 9 22,5 10 25 

Печаль 8 20 8 20 

Повышенное настроение 33 82,5 24 60 

Радость 29 72,5 10 47,5 

Веселье 30 75 17 42,5 

Полон энергии 19 47,5 15 37,5 

Эйфория 5 12,5 3 7,5 

Безысходность 4 10 5 12,5 

Пессимистичность 13 32,5 19 47,5 

Тревога 11 27,5 21 52,5 

Страх 9 22,5 11 27,5 

Беспокойство 11 27,5 18 45 

Неусидчивость 14 35 14 35 

Яркое проявление эмоций 23 57,5 14 35 

Снижение проявления эмоций 4 10 9 22,5 

Неадекватность эмоциональных 

реакций 
2 5 5 12,5 

Проявление взаимоисключающих 

эмоций 
0 0 2 5 

Апатия 12 30 10 25 

Снижение интереса к повседневной 

деятельности 

10 25 7 17,5 

Чувство опустошенности 5 12,5 5 12,5 

Чувство вины 6 15 6 15 

Суицидальные мысли 0 0 0 0 
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эмоциональной сферы у лиц, перенесших 

COVID-19, для дальнейшей разработки про-

грамм коррекции выявленных нарушений. 

Формулировка цели статьи. Целью ста-

тьи является выявление нарушений эмоцио-

нальной сферы у лиц, перенесших COVID-19 

(на примере лиц среднего возраста). 

Изложение основного материала статьи. 

Для изучения данной проблемы были исполь-

зованы следующие методы и методики: тео-

ретические – анализ, обобщение научной ли-

тературы по теме исследования; эмпириче-

ские – анкетирование (авторская анкета), ме-

тодика «Самооценка эмоциональных состоя-

ний» А. Уэссмана и Д. Риксона, методика экс-

пресс-диагностики личностной склонности к 

сниженному настроению (дистимии) В. В. Бой-

ко, методика диагностики помех в установле-

нии эмоциональных контактов В. В. Бойко, 

клинический опросник для выявления и оцен-

ки невротических состояний (Д. М. Менде-

левич, К. К. Яхин); методы статистической 

обработки эмпирических данных (описатель-

ные статистики) и методы интерпретации. 

В исследовании приняли участие 80 рес-
пондентов: 40 человек перенесли заболева-

ние COVID-19 в легкой форме и средней 
степени тяжести, остальные 40 человек не 
болели COVID-19. 

С целью выявления среди данных рес-

пондентов самооценки своего эмоционально-
го состояния в период до и после перенесен-
ного заболевания COVID-19 проведено ан-
кетирование. 

В таблице 1 представлены обобщенные ре-
зультаты исследования самооценки своего 
эмоционального состояния до и после пере-

несенного заболевания COVID-19 респонден-
тами. 

Исходя из данных таблицы 1, большее 
число респондентов после перенесенного за-

болевания наблюдают у себя подавленное 
настроение, проявления тревоги, страха, тос-
ки, печали, безысходности, вины, снижение 

эмоционального фона, неадекватность эмо-
циональных реакций и проявления взаимоис-
ключающих эмоций, также испытывают чув-
ство опустошенности и снижение интереса к 

повседневной деятельности.  

 
 

Рис. 1. Эмоциональные проявления у респондентов, перенесших COVID-19, и не 

переболевших этим заболеванием 
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Вместе с тем меньше половины респон-

дентов после перенесенного заболевания от-
метили, что испытывают радость, веселье и 

способны ярко проявлять эмоции, в то же 

время стали менее энергичными. 
Дополнительно 3 респондента (7,5 %) от-

метили, что после перенесенного заболевания 

стали замечать у себя ощущения, похожие на 
проявления панических атак. 

Сравним эмоциональные состояния рес-

пондентов, перенесших COVID-19, и не бо-
левших данным заболеванием (рис. 1). 

На рисунке 1 видно, что для большего 

числа респондентов, перенесших COVID-19, 
по сравнению с теми, кто не болел этим за-

болеванием, характерно подавленное настрое-

ние, переживание тоски, печали, безысходно-
сти, пессимистичности, тревоги, страха, беспо-

койства, неадекватность эмоциональных реак-

ций, апатии, снижение интереса к повседнев-

ной деятельности, чувство опустошенности 
и вины, а также эйфории. Респонденты, не пе-

ренесшие заболевание COVID-19, отличились 

наличием повышенного настроения, радости, 
веселья, а также полнотой энергии. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 

ни у одного респондентов из всего числа ис-
пытуемых не отмечено наличие суицидаль-

ных мыслей. 

С целью изучения эмоциональных состоя-
ний у лиц, перенесших заболевание COVID-19, 

и не переболевших им, проведена психо-

логическая диагностика по методике «Само-
оценка эмоциональных состояний» (А. Е. Уэс-

сман, Д. Ф. Рикс). Обобщенные результаты 

исследования эмоциональных состояний у 
лиц, перенесших заболевание COVID-19, и не 

переболевших им, представлены в таблице 2. 

Исходя из таблицы 2, только для 22,5 % 
респондентов, переболевших COVID-19, ха-

рактерны спокойствие, энергичность, припод-

нятость настроения, уверенность в себе, в то 
время как эти эмоциональные состояния при-

сущи для 42,5 % респондентов, не переболев-

ших COVID-19. Средний уровень выражен-
ности вышеперечисленных эмоциональных 

состояний присущ для 75 % респондентов, 

переболевших COVID-19, и 52,5 % респон-

дентов, не переболевших COVID-19. 
Большая часть респондентов, не перебо-

левших COVID-19 (60 %), находятся в спо-

койном состоянии, в отличие от тех рес-
пондентов, которые переболели COVID-19 

(27,5 %), они более сдержанны, терпеливы, 

выдержаны, уравновешенны. Тревожное со-
стояние отмечается у 37,5 % респондентов, 

которые переболели COVID-19, и 22,5 % рес-

пондентов, не переболевших этим заболева-
нием, то есть испытуемые нерешительны, пуг-

ливы, напряжены, боязливы. Вероятно, тревож-

ное состояние у лиц, перенесших COVID-19, 
обусловлено тяжестью заболевания, тревогой 

за свое здоровье и жизнь, а также за здоровье 

и жизнь своих близких. Также нельзя исклю-
чать и социальный фактор, оказывающий влия-

ние на эмоциональное состояние: условия са-

моизоляции, информация, представляемая в 

средствах массовой информации и статисти-
ка заболеваемости и смертности от COVID-19. 

35 % респондентов, не переболевших 

COVID-19, чувствуют себя более энергичны-
ми и подвижными, инициативными и пред-

приимчивыми, активными и деятельными, 

устремленными и расторопными, в то время 
как в выборке респондентов, перенесших 

COVID-19, таких отмечается всего 17,5 % 

респондентов. Проявления усталости, пассив-
ности, инертности, вялости, медлительности, 

апатичности отмечают 30 % респондентов, 

перенесших COVID-19, и 20 % респондентов, 
не переболевших этим заболеванием. Полу-

ченные данные могут быть обоснованы тем, 

что многие болезни сопровождаются уста-
лостью, вялостью, апатичностью человека, в 

то же время в период болезни организм тра-

тит много энергии для выздоровления. 
Приподнятость настроения, задор, энер-

гичность, раскрепощенность, живость, подвиж-

ность характерны для 30 % респондентов, 
перенесших COVID-19, и 27,5 % респонден-

тов, не переболевших им. Застенчивость, стес-

нительность, запуганность, угнетенность, по-
давленность, нерешительность присущи 22,5 % 

респондентам, перенесшим COVID-19, и 22,5 %  
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респондентам, не переболевших. Подавлен-

ность настроения возможна из-за длительно-

го протекания болезни, ее степени сложности, 

тревожной обстановки в социуме. 

37,5 % респондентов, не переболевших 

COVID-19, и 30 % респондентов, перенесших 

COVID-19, считают себя уверенными в се-
бе, работоспособными, сильными, решитель-

ными, самостоятельными. В то время как 30% 

респондентов, перенесших COVID-19, и 20 % 

респондентов, не переболевших COVID-19, 

ощущают чувство беспомощности, слабости. 
Во время протекания COVID-19 многие лю-

ди чувствовали беспомощность, в связи с тем, 

что данное заболевание новое и до конца не- 
изученное. По-видимому, после выздоровле-

ния чувство беспомощности сохраняется еще 

на некоторое время. 

Таблица 2. 

Распределение результатов диагностики по степени выраженности эмоциональных 

состояний респондентов, перенесших COVID-19, и не болевших этим заболеванием 
 

Эмоциональные 

состояния 
Уровни 

Респонденты, 
переболевшие COVID-

19 

Респонденты, не 

переболевшие COVID-19 

Количество 

респондентов 
% 

Количество 

респондентов 
% 

Спокойствие – 

тревожность 

низкий 15 37,5 9 22,5 

средний 14 35 7 17,5 

высокий 11 27,5 24 60 

Энергичность – 

усталость 

низкий 12 30 8 20 

средний 21 52,5 18 45 

высокий 7 17,5 14 35 

Приподнятость – 

подавленность 

низкий 9 22,5 9 22,5 

средний 19 47,5 20 50 

высокий 12 30 11 27,5 

Уверенность                   

в себе – чувство 

беспомощности 

низкий 12 30 8 20 

средний 16 40 17 42,5 

высокий 12 30 15 37,5 

Суммарная 

оценка состояния 

низкий 1 2,5 2 5 

средний 30 75 21 52,5 

высокий 9 22,5 17 42,5 
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С целью изучения склонности к сни-

женному настроению у лиц, перенесших за-

болевание COVID-19, и не переболевших 
им, проведена психологическая диагности-

ка по методике «Экспресс-диагностика лич-

ностной склонности к сниженному настрое-
нию (В. В. Бойко)». Обобщенные результа-

ты исследования эмоциональных состояний 

у лиц, перенесших заболевание COVID-19, 
и не переболевших им, представлены в таб-

лице 3. 

Из таблицы 3 видно, что преобладание 
постоянно пониженного настроения наблю-

дается у 7,5 % респондентов, не переболев-

ших COVID-19, и 15 % респондентов, пе- 
ренесших COVID-19. При этом у 77,5 % не 

болевших респондентов наблюдается отсут-

ствие тенденции к пониженному настроению, 
в отличие от респондентов, перенесших 

COVID-19 (57,5 %). Необходимо отметить, 

что в обеих выборках у большей части рес-
пондентов выявлено отсутствие тенденции к 

пониженному настроению. 

Полученные данные могут объясняться 
тем, что настроение после выздоровления у 

лиц, перенесших COVID-19, повышается в 

связи с благополучным исходом протекания 

болезни. 
С целью изучения помех в установлении 

эмоциональных контактов у лиц, перенесших 

заболевание COVID-19, и не переболевших 
им, проведена психологическая диагностика 

по методике «Методика диагностики помех 

в установлении эмоциональных контактов 
В. В. Бойко». Обобщенные результаты иссле-

дования эмоциональных состояний у лиц, пе-

ренесших заболевание COVID-19, и не пере-
болевших им, представлены в таблице 4. 

Исходя из данных таблицы 4, выявлены 

следующие результаты: из числа респонден-
тов, перенесших COVID-19, неумение уп-

равлять своими эмоциями наблюдается у 

40 %, из числа респондентов, не перенесших 
COVID-19, – у 37,5 %, неадекватное прояв-

ление эмоций – 37,5 % и 25 % соответствен-

но; негибкость неразвитость, невыразитель-
ность эмоций – 20 % респондентов, перенес-

ших COVID-19, и 15 % респондентов, не пере-

болевших COVID-19; доминирование нега-
тивных эмоций: 10 % респондентов, пере- 

Таблица 3. 

Распределение результатов диагностики по степени выраженности                              

склонности к сниженному настроению респондентов,                                                

перенесших COVID-19, и не болевших этим заболеванием 
 

Степень склонности                   
к сниженному 

настроению 

Респонденты, 
переболевшие                    

COVID-19 

Респонденты,                         
не переболевшие                     

COVID-19 

Количество 

человек 
% 

Количество 

человек 
% 

Постоянно пониженное 

настроение 
6 15 3 7,5 

Тенденция                                    
к пониженному 

настроению 

11 27,5 6 15 

Тенденции                                
к пониженному 

настроению нет 

23 57,5 31 77,5 
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несших COVID-19, и 7,5 %, респондентов не 

переболевших COVID-19. Так, мы можем го-
ворить о том, что у большинства респонден-

тов в обеих выборках не наблюдаются за-

труднения в сдерживании своих неприятных 

эмоциональных переживаний, внутренней на-

пряженности, отрицательного отношения к 

другим людям. Эмоциональные реакции, как 

правило, естественны и соответствуют ситуа-

ции общения. Отсутствуют затруднения в спо-

собности выражения эмоциональной под-

держки партнеру по общению. 

Отдельно необходимо отметить, что не-
желание сближаться с людьми на эмоциональ-

ной основе выявлено у 27,5 % респондентов, 

перенесших COVID-19, и 22,5 % респонден-
тов, не переболевших данным заболеванием. 

То есть для них характерны стремление избе-

гать эмоциональных контактов, сдерживание 
в проявлении своих чувств, сокрытие свою 

симпатии к партнеру. Они испытывают напря-

женность в ситуации неформального общения. 
На рисунке 2 наглядно представлено рас-

пределение результатов диагностики по сте- 

Таблица 4. 

 Распределение результатов диагностики                                                                            

по степени выраженности помех в установлении                                              

эмоциональных контактов респондентов,                                                                  
перенесших COVID-19, и не болевших этим заболеванием 

 

Помехи                            

в установлении 
эмоциональных 

контактов 

Наличие 
помех 

Респонденты, 

переболевшие                       

COVID-19 

Респонденты,                          

не переболевшие 

COVID-19 

Количество 

респондентов 
% 

Количество 

респондентов 
% 

Неумение 
управлять 

эмоциями, 
дозировать их 

Не 
выявлено 

24 60 25 62,5 

Выявлено 16 40 15 37,5 

Неадекватное 

проявление 
эмоций 

Не 
выявлено 

25 62,5 30 75 

Выявлено 15 37,5 10 25 

Негибкость, 
неразвитость, 

невыразитель-

ность эмоций 

Не 
выявлено 

32 80 34 85 

Выявлено 8 20 6 15 

Доминирование 
негативных 
эмоций 

Не 

выявлено 
36 90 37 92,5 

Выявлено 4 10 3 7,5 

Нежелание 

сближаться                     
с людьми                                     

на эмоциональной 

основе 

Не 
выявлено 

29 72,5 31 77,5 

Выявлено 11 27,5 9 22,5 
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пени выраженности помех в установлении 

эмоциональных контактов респондентов, 

перенесших COVID-19, и респондентов, не 

переболевших этим заболеванием. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что заболевание COVID-19 может ока-

зывать влияние на эмоциональную сферу лич-

ности. Объясняться это может тем, что пос-
ле выздоровления люди могут чувствовать 

себя уставшими, изнуренными болезнью, эмо-

ционально опустошенными. 
С целью изучения уровня выраженности 

невротических симптомов у лиц, перенесших 

заболевание COVID-19, и не переболевших 
им, проведена психологическая диагностика 

по методике «Клинический опросник для вы-

явления и оценки невротических состояний 
К. К. Яхина, Д. М. Менделевича». Обобщен-

ные результаты исследования эмоциональ-

ных состояний у лиц, перенесших заболева-

ние COVID-19, и не переболевших им, пред-
ставлены в таблице 5. 

Исходя из таблицы 5, симптом тревоги 

выражен у 47,5 % респондентов, перенесших 
COVID-19, и 40 % респондентов, не перебо-

левших COVID-19. Тревога – это эмоциональ-

ное состояние, связанное с ожиданием чего-
то опасного. В период пандемии COVID-19 

многие люди были встревожены появлением 

нового неизученного заболевания, они беспо-
коились о своем здоровье и здоровье своих 

близких и друзей. Можно предположить, 

что некоторые люди, которые переболели 
COVID-19, беспокоились о восстановлении 

своего организма после болезни.  

Признаки невротической депрессии вы-
явлены у 62,5 % респондентов, перенесших 

COVID-19, и 45 % респондентов, не пере- 

 

 
Рис. 2. Распределение результатов диагностики по степени выраженности помех                           

в установлении эмоциональных контактов респондентов, перенесших COVID-19,                       

и респондентов, не переболевших COVID-19                                                                                       
(по методике «Методика диагностики помех в установлении                                        

эмоциональных контактов В. В. Бойко») 
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Таблица 5. 

Распределение результатов диагностики уровня выраженности                      

невротических симптомов респондентов, перенесших COVID-19,                                        

и не болевших этим заболеванием 
 

Невротические 

симптомы 

Уровень 

выраженности 

Респонденты, 

переболевшие 

COVID-19 

Респонденты, не 

переболевшие 

COVID-19 

Количество 

респондентов 
% 

Количество 

респондентов 
% 

Тревога 

Не выявлено 21 52,5 25 62,5 

Пограничное 

состояние 
12 30 11 27,5 

Выявлено 7 17,5 5 12,5 

Невротическая 

депрессия 

Не выявлено 15 37,5 22 55 

Пограничное 

состояние 
12 30 8 20 

Выявлено 13 32,5 10 25 

Астения 

Не выявлено 17 42,5 26 65 

Пограничное 

состояние 
15 37,5 9 22,5 

Выявлено 8 20 5 12,5 

Истерический 

тип реагирования 

Не выявлено 25 62,5 27 67,5 

Пограничное 

состояние 
4 10 7 17,5 

Выявлено 11 27,5 6 15 

Обсессивно-

фобические 

нарушения 

Не выявлено 21 52,5 24 60 

Пограничное 

состояние 
8 20 9 22,5 

Вегетативные 

нарушения 

Выявлено 11 27,5 7 17,5 

Не выявлено 20 50 25 62,5 

Пограничное 

состояние 
11 27,5 8 20 

Выявлено 9 22,5 7 17,5 
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болевших COVID-19. Невротическая депрес-

сия является легкой формой депрессии, при 

которой преобладает грустное настроение, 

упадок сил, мышечная слабость, снижение ак-

тивности, соматические нарушения, может 

проявляться слезливость. Невротическая де-

прессия часто возникает в ситуации эмоцио-

нального лишения, в тех случаях, когда че-

ловек переживает длительную разлуку, от-
сутствие эмоционального контакта с близки-

ми, отсутствие эмоциональной поддержки. 

Как правило, отрицательные эмоции, пережи-

ваемые в это время, подавляются. При не-

вротической депрессии у людей сохраняется 

надежда на светлое будущее, на благоприят-

ное разрешение ситуации, что ярко проявля-

ется у людей, переболевших COVID-19. Та-

ким образом, заболевание COVID-19 может 

являться одним из травмирующих факторов, 

оказывающих влияние на развитие невроти-

ческой депрессии. 

Проявления астении у себя отмечают 
57,5 % респондентов, перенесших COVID-19, 

и 35 % не переболевших респондентов. Ас-

тенические проявления являются характер-
ной чертой многих заболеваний, они могут 

быть как начальным проявлением болезни, 

так и ее завершением, что отражает ответы 

респондентов. Как правило, при астении лю-
ди жалуются на повышенную утомляемость, 

раздражительность, трудность концентрации 

внимания, непереносимостью яркого света, 
громких звуков. Сон у таких людей стано-

вится тревожным и поверхностным. Наряду 

с этим характерны эмоциональная неустой-
чивость, обидчивость и впечатлительность. 

Истерический тип реагирования характе-

рен для 37,5 % респондентов, перенесших 
COVID-19, и 32,5 % респондентов, не пере-

болевших COVID-19. Истерический тип реа-

гирования часто проявляется в экстремаль-
ных ситуациях, примером которых является 

пандемия COVID-19. Отличительными чер-

тами истерического типа реагирования явля-
ются театральность и демонстративность дей-

ствий человека, яркое проявление чувств, кри-

ки и рыдания. Также к типичным истериче-

ским симптомам относят нарушения сердце-

биения, спазмы в горле. Формирование исте-
рических расстройств, имитирующих физиче-

ское страдание, нередко идет по пути воспро-

изведения или механизму подражания сим-
птомов болезни, которые можно было наблю-

дать в течение длительного периода време-

ни у каких-либо лиц. Так, мы можем гово-
рить о том, что отчасти у респондентов, пере-

болевших COVID-19, проявления истериче-

ского типа реагирования могут быть связаны с 
привлечением к себе внимания, а также могут 

быть воспроизведением поведения других зна-

чимых людей в этой ситуации. 
Обсессивно-фобические нарушения отме-

чают у себя 47,5 % респондентов, перенес-

ших COVID-19, и 40 % респондентов, не пере-

болевших COVID-19. К обсессивно-фобиче-

ским нарушениям относят навязчивые опасе-

ния, страхи, мысли, действия. Чаще всего сре-

ди фобий встречаются боязнь загрязнения 

рук (частей тела), страх заболеть, страх испы-

тать страх. Среди проявлений обсессий вы-

деляют навязчивые мысли, неприятные для 

человека. Эти страхи в период пандемии 

COVID-19 отмечали многие у себя, однако у 

некоторых, как мы видим, они перешли в 

нарушения. 

Вегетативные нарушения, связанные с 

жизнеобеспечивающей деятельностью внут-

ренних органов, выявлены у 50 % респонден-

тов, перенесших COVID-19, и 37,5 % респон-

дентов, не переболевших COVID-19. К веге-

тативным нарушениям относятся нарушения 

пищеварения, кровообращения, дыхания, об-

мена веществ и выделения. Вегетативные 

реакции могут проявляться и в виде защит-

ных механизмов: вытеснения негативной ин-

формации из сознания или трансформации 

психологической тревоги на биологическом 

уровне в функциональные нарушения. У ме-

нее половины респондентов выражены веге-

тативные нарушения, что может говорить о 

том, что после выздоровления у людей ос-

новные системы организма функционируют 

нормально. 
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На рисунке 3 наглядно представлено рас-

пределение результатов диагностики по сте-
пени выраженности невротических симпто-

мов респондентов, перенесших COVID-19, и 

респондентов, не переболевших этим забо-
леванием. 

Таким образом, мы видим, что у значи-

тельного числа респондентов, перенесших 
COVID-19, выражены симптомы невротиче-

ской депрессии, астении, а также вегетатив-

ные нарушения. 
В ходе эмпирического исследования бы-

ли представлены результаты, охватывающие 

комплекс эмоциональных состояний у пред-
ставителей, перенесших COVID-19, и респон-

дентов, не переболевших COVID-19. 

В целях выявления различий в проявле-
ниях эмоциональных состояний у перенесших 

COVID-19 и не болевших данным заболева-

нием эмпирические данные были подвергну-

ты расчету с помощью U-критерия Манна-

Уитни.  
Таким образом, сравнивая показатели эмо-

циональных состояний у двух выборок, бы-

ли выявлены следующие результаты, пред-
ставленные в таблице 6. 

Полученные результаты свидетельствуют 

о том, что показатели по шкале «Спокой-
ствие – тревожность» в группе представите-

лей, перенесших COVID-19, статистически 

значимо ниже, чем в группе представителей, 
не болевших данным заболеванием (UЭмп = 

525, при p≤0.01). Это означает, что люди, 

перенесшие заболевание, характеризуются по-
вышенной тревожностью, напряженностью 

и боязливостью. Они проявляют признаки 

запуганности, низкой самооценки и нереши-
тельности. В отличие от первых, они харак-

теризуются сдержанностью и уравновешен-

ностью. 

 
 

Рис. 3. Распределение результатов диагностики по степени выраженности 

невротических симптомов респондентов, перенесших COVID-19,                                                        

и респондентов, не переболевших COVID-19                                                                                    
(по методике «Клинический опросник для выявления и оценки                                     

невротических состояний К. К. Яхина, Д. М. Менделевича») 
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По шкале «Доминирование негативных 

эмоций» в группе представителей, перенес-

ших COVID-19, статистически значимо вы-
ше, нежели у неболевших представителей 

(UЭмп = 543, при p≤0.01), что свидетель-

ствует о том, что для переболевших людей, 
больше свойственно испытывать негативные 

эмоции, например, раздражительность, гнев, 

печаль, тревогу, опустошенность и др., чем 
для неболевших респондентов.  

Значения по шкале «Астения» в группе 

представителей, перенесших COVID-19, ста-
тистически значимо ниже, чем в группе пред-

ставителей, не болевших данным заболева-

Таблица 6. 

Результаты расчетов эмпирических данных                                                                                 

с помощью U-критерия Манна-Уитни 
 

№ 
п/п 

Показатель UЭмп 

1.  Спокойствие – тревожность 525 

2.  Энергичность – усталость 603* 

3.  Приподнятость-подавленность 779,5 

4.  Уверенность в себе – чувство беспомощности 705 

5.  Склонность к сниженному настроению 565* 

6.  Неумение управлять эмоциями, дозировать их 769 

7.  Неадекватное проявление эмоций 716,5 

8.  Негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций 764 

9.  Доминирование негативных эмоций 543 

10.  Нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе 771 

11.  Тревога 654 

12.  Невротическая депрессия 599,5* 

13.  Астения 545 

14.  Истерический тип реагирования 653 

15.  Обсессивно-фобические нарушения 691,5 

16.  Вегетативные нарушения 616,5* 
 

Условные обозначения: 
525 - эмпирическое значение находится в зоне значимости; 

603* - эмпирическое значение находится в зоне неопределенности; 

779,5 - эмпирическое значение находится в зоне незначимости. 
Критические значения для n=40. 
 

UКр 

p≤0.01 p≤0.05 

557 628 
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нием (UЭмп = 545, при p≤0.01). Это говорит 

о том, что для переболевших людей более 
свойственны постоянная повышенная утом-

ляемость, перепады настроения и раздражи-

тельность, чем для представителей, не пере-
несших данное заболевание.  

Вместе с тем были выявлены показатели, 

находящиеся в зоне неопределенности («Энер-
гичность – усталость» (UЭмп = 603, при 

p≤0.05), «Склонность к сниженному настрое-

нию» (UЭмп = 565, при p≤0.05), «Невроти-
ческая депрессия» (UЭмп = 599,5, при p≤0.05) 

и «Вегетативные нарушения» (UЭмп = 615,5, 

при p≤0.05)), что свидетельствует о том, что 
полученные результаты можно считать зна-

чимыми при уровне значимости 0,05. Таким 

образом, для переболевших людей более свой-
ственны усталость, пассивность, инертность, 

апатичность, дистимия. Также для переболев-

ших лиц характерны признаки протекания 

депрессии невротического характера, что от-
ражается в нервозности, ригидности мышле-

ния, зациклинности на негативных событиях. 

Вместе с тем для них более свойственны сим-
птомы различных вегетативных нарушений. 

Полученные результаты по оставшимся 

показателям в группах представителей, пере-
несших COVID-19, и представителей, не бо-

левших данным заболеванием, носят разнона-

правленный характер. Это свидетельствует об 
отсутствии различий по данным показателям 

в группах респондентов.  

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что у лиц, перенесших COVID-19, наб-

людаются такие нарушения эмоциональной 

сферы, как подавленное настроение, трево-
га, депрессия, в отличие от тех, кто не болел 

COVID-19. 

АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты эмпи-

рического исследования эмоциональной сфе-

ры у лиц, перенесших COVID-19.  В ходе ис-
следования было выявлено, что респонденты, 

переболевшие COVID-19, характеризуются 

нерешительностью, пугливостью, напряжен-
ностью, проявлением усталости и инертности, 

апатичностью, запуганностью, угнетенностью, 

а также подавленностью. У значительного чис-

ла респондентов, перенесших COVID-19, вы-
ражены симптомы невротической депрессии, 

астении, а также вегетативные нарушения, ко-

торые проявляются в преобладании грустно-
го настроения, упадке сил, повышенной утом-

ляемости, раздражительности, снижении ак-

тивности, соматических и вегетативных на-
рушениях. 

Ключевые слова: эмоциональная сфера, 

эмпирическое исследование, COVID-19, сим-
птомы, вегетативные нарушения. 

SUMMARY 
The results of the empirical study of the 

emotional sphere in people who had COVID-19 

are presented in the article. During the research 

it was revealed that respondents who had 
COVID-19 are characterized by indecision, ti-

midity, tension, fatigue and inertia, apathy, inti-

midation, oppression, as well as depression. A 

significant number of respondents who had 
COVID-19 have symptoms of neurotic depres-

sion, asthenia, as well as vegetative disorders, 

which manifest themselves in the predominance 
of sad mood, loss of strength, increased fatigue, 

irritability, decreased activity, somatic and vege-

tative disorders. 
Key words: emotional sphere, empirical re-

search, COVID-19, symptoms, autonomic di-

sorders. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ИНДУЦИРОВАНИЕ                          

РЕБЕНКА В СЕМЕЙНОМ 

КОНФЛИКТЕ                                    

МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ 
 
 

     современном мире институт семьи и 

брака претерпевает различные изменения, 
имеющие отрицательные проявления, напри-

мер, нестабильность брака, потеря совмест-

ных семейных ценностей у членов семьи. 
Термин «конфликт» заимствован из ла-

тинского языка (от лат. сonflictus – столкнове-

ние). Ввиду большого разнообразия конфлик-
тов существуют разные подходы и разные 

точки зрения в отраслях научного познания 

на понятие «конфликт». Конфликты могут 

быть скрытыми либо явными, но всегда ис-
точником будет являться наличие противо-

речия и отсутствие единого подхода между 

сторонами конфликта. В психологии под кон-
фликтом понимается столкновение непохо-

жих, несовместимых по определенным при-

чинам задач, мнений субъектов, которые мо-
гут затрагивать ценности людей и глубинные 

переживания, различия во взглядах, мнениях 

на какие-то явления (В. П. Зинченко, Б. Г. Ме-
щеряков). В юриспруденции правонарушение 

является элементом социального конфликта, 

где интересы противостоящих сторон и мо-
тивы их поведения определяются смыслом 

правовых норм, от которых зависят действия 

участников, подобный конфликт формиру-
ется и завершается с помощью юридических 

процедур [9]. 

С точки зрения Н. В. Гришиной, начало 

конфликта начинается между людьми, из-за 
того, что у конфликтующих отсутствуют дру-

гие способы разрешения значимых для них 

противоречий. Согласно исследованиям, про-
веденным Н. В. Гришиной, около 80 % кон-

фликтов возникают не из-за желания участни-

ков сторон конфликта, а, наоборот, помимо 
их воли и желания, особенность конфликта 

может быть связана со специфическими ха-

рактеристиками психики человека или кон-
фликтогенов. В роли конфликтогенов высту-

пают слова, действия или бездействие с лю-

бой стороны [7]. Семейные конфликты мо-
гут продолжаться длительное время между 

супругами и после расторжения официаль-

ного брака. 
Теоретическая модель. Семейный кон-

фликт – есть столкновение между супруга-

ми или бывшими супругами, вызванное не-
одинаковыми целями, идеалами, представле-

ниями, взглядами по отношению к какой-ли-

бо определенной ситуации, задачи или пред-
мету [18]. 

Конфликты в семье есть противостояние, 

которое имеет место между людьми, состоя-
щими в близких отношениях. Семейный кон-

фликт – это столкновение затяжного харак-
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тера, что оказывает влияние на психическое 

состояние и на психологическое развитие ре-
бенка. В ситуации отсутствия возможности 

мирного урегулирования конфликта и прихо-

да к согласию супруги склонны принимать 
решение о расторжении брака [6]. Развод, осо-

бенно разрешаемый в судебном порядке, мо-

жет представлять психотравмирующую си-
туацию для детей, что способствует измене-

нию психологического отношения к родите-

лям. При этом очень часто родители даже не 
замечают, что втягивают ребенка в свой кон-

фликт с супругом или бывшим супругом. Не-

редко ребенок становится эпицентром кон-
фликта или выполняет роль некоего «рыча-

га» для воздействия на другого родителя. 

Дети, оказываясь в ситуации конфликта 
между родителями, страдают больше всего, 

так как влияние на ребенка носит не откры-

тый, а косвенный характер. В. П. Целуйко, 

изучая последствия семейных конфликтов, 
выделяет роли для ребенка с позиции места, 

которое в этом конфликте занимает ребенок: 

ребенок – свидетель семейных конфликтов; 
ребенок – объект эмоциональной разрядки 

конфликтующих родителей; ребенок – ору-

дие разрешения семейных споров. Продолжи-
тельный родительский конфликт приводит к 

тому, что ребенок становится объектом эмо-

циональной разрядки для двух сторон. На-
пример, родитель-индуктор, недовольный 

своими отношениями с супругом или быв-

шим супругом «сбрасывает» напряжение на 
ребенка, способствуя возникновению нару-

шения на эмоциональном и поведенческом 

уровне у ребенка [6; 17]. Таким образом, пси-
хологическое индуцирование есть крайняя 

форма вовлечения детей в родительский 

конфликт. Под психологическим индуцирова-
нием можно понимать сознательное форми-

рование у ребенка отрицательного и негатив-

ного отношения к родителю, который про-
живает отдельно. 

В зарубежных источниках встречается по-

нятие «психологическое индуцирование», что 
означает «синдром родительского отчужде-

ния». Под понятием «синдром родительско-

го отчуждения» можно понимать значимое 

нарушение отношений ребенка с родителем, 
которое выражается в неоправданной враж-

дебности к родителю и отказе от общения с 

ним и всеми людьми, с ним связанными. 
Проблема психологического индуцирова-

ния нашла свое отражение в работах амери-

канского детского психиатра Ричарда Алана 
Гарднера (Parental Alienation Syndrome), ко-

торый в 1985 году открыл и описал «синдром 

отчуждения от родителей». Данным поня-
тием было обобщено описание состояния не-

которых детей, оказавшихся в центре откры-

того конфликта между родителями и вынуж-
денных выбирать, к кому из них примкнуть. 

Данный феномен Р. Гарднер описал как со-

стояние, находясь в котором, ребенок оскор-
бляет и резко отвергает одного из родите-

лей. Сформированное отчуждение есть отри-

цательно-негативное отношение к одному из 

родителей, оказывающее влияние на психи-
ческое состояние и на дальнейшее развитие 

ребенка. Ситуацию, когда ребенок теряет свое 

позитивное отношение к одному из родите-
лей или ко всем родственникам со стороны 

родителя, можно рассматривать как аномаль-

ную и влияющую на создание риска нару-
шения психического развития ребенка. 

Предвестником психологического инду-

цирования является форма поведения роди-
телей по отношению к друг другу, например, 

враждебность одной из сторон по отношению 

к супругу или бывшему супругу. У стороны 
появляется желание вовлечь ребенка на свою 

сторону, разделить свои взгляды, позицию, 

сформировать негативную оценку другой сто-
роне в глазах ребенка.  

По результатам проведенных СПЭ в 12 

семьях экспертами был установлен факт ак-
тивного настраивания ребенка одним родите-

лем против другого, проживающего отдель-

но. Родителем-индуктором выступали как ма-
тери, так и отцы в семи и пяти случаях соот-

ветственно. Враждебный настрой по отно-

шению к одному из родителей носил сверх-
ценный характер, сопровождался индуциро-

ванными сензитивными идеями отношения, 
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которые определяли поведение обследуемых. 

Так, М. отказывался от подарков своей ма-
тери, аргументируя это страхом того, что 

она хочет его «выкрасть», «…я не буду брать 

у нее еду, мы очень хорошо позавтракали, па-
па готовит самые вкусные блинчики…» [17]. 

Бывшие супруги ищут в детях психоло-

гическую поддержку или «союзников», во-
влекая детей в ситуацию выбора между со-

бой. В данной ситуации существует риск от-

вержения ребенком одного из родителей, в 
зависимости от того, с чьей стороны проис-

ходит «настраивание» ребенка против второ-

го родителя. В данном случае психологиче-
ское индуцирование является механизмом вы-

рабатывания у детей негативного отношения 

к отдельно проживающему родителю. 
Признаки психологического индуцирова-

ния проявляются на трех уровнях: эмоцио-

нальном, когнитивном и поведенческом, не-

обходимо присутствие признаков на выде-
ленных уровнях для диагностики психологи-

ческого индуцирования ребенка (Ф. С. Сафуа-

нов, Н. К. Харитонова, О. А. Русаковская). 
Ввиду малой изученности данной проб-

лемы, представляется важным изучение та-

кого феномена, как психологическое инду-
цирование ребенка в семейных конфликтах 

между супругами и бывшими супругами в ви-

ду того, что конфликтная ситуация между ро-
дителями затрагивает интересы и потребно-

сти ребенка, что негативно влияет на психи-

ческое развитие детей.  
Процедура исследования. С целью из-

учения психологического индуцирования у 

детей в ситуации семейного конфликта меж-
ду супругами или бывшими супругами было 

осуществлено исследование. Исследование 

проводилось в рамках психологического досу-
дебного исследования в период 2021–2023 гг. 

в городах Краснодарского края (г. Красно-

дар, г. Апшеронск, г. Анапа). 
В исследовании принимали участие ро-

дители (50 человек), из которых 18 семейных 

пар, 14 женщин и мужчин (7 пар в разводе). 
Возраст испытуемых варьировался от 29 до 

45 лет. Все респонденты-родители находи-

лись в состоянии острого конфликта или уже 

разведены. Семейные пары, находящиеся в со-
стоянии острого конфликта, проживали вмес-

те, а разведенные родители – отдельно. Так-

же в качестве респондентов выступили дети 
(30 человек) в возрасте от 6 до 14 лет. На 

момент проведения исследования 40 % де-

тей проживали с одним из родителей. 
В ходе исследования использовались ме-

тодики: наблюдение, беседа; методика «Ха-

рактер взаимодействия супругов в конфликт-
ных ситуациях» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гоз-

ман); методика «Анализ семейных взаимоот-

ношений» (АСВ) (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юс-
тицкис); методика «Типовое семейное состоя-

ние» (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис); ме-

тодика «Как ваш ребенок оценивает внутри-
семейные отношения» Рене Жиля; методика 

«Неоконченное предложение» В. Михала; ме-

тодика «Кинетический рисунок семьи» (КРС); 

приемы и методы статистической обработки 
данных. 

Согласно полученным результатам, у рес-

пондентов-родителей преобладает активное 
негативное поведение в конфликтных ситуа-

циях практически по всем конфликтным зо-

нам (методика «Характер взаимодействия суп-
ругов в конфликтных ситуациях»). Исключе-

нием является такая зона конфликта, как «от-

ношения с родственниками и с друзьями» 
(пассивное поведение). Так, большинство как 

мужчин (62 %), так и женщин (74 %) явля-

ются высококонфликтными (табл. 1). 
Стоит отметить, что результаты данной 

методики показали, что женщины более кон-

фликтны в вопросах отношений с родствен-
никами и друзьями, воспитании детей, про-

явлении автономии супругом, нарушении ро-

левых ожиданий, рассогласовании норм пове-
дения и разногласиях в отношении к день-

гам. Можно предположить, что женщины яв-

ляются более конфликтными в силу прису-
щей им большей эмоциональности, чувстви-

тельности. С помощью методики «Типовое 

семейное состояние» нами было определено 
актуальное состояние каждого из супругов в 

семейной ситуации. В таблице 2 приведены 
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Таблица 1. 

Показатели индекса конфликтности мужчин и женщин (в %) 
 

Реакции на конфликт Мужчины Женщины 

Активное негативное 
поведение 

62 74 

Пассивное поведение 38 26 

Активное позитивное 

поведение 
0 0 

 

Таблица 2. 
Показатели среднего значение по трем шкалам                                                                                   

у неконфликтных супругов 
 

Наименование шкалы / критическое значение Среднее значение по шкале 

Общая неудовлетворенность – «У»/26 12 

Нервно-психическое напряжение – «Н»/27 12 

Семейная тревожность – «Т»/26 11 

 

Таблица 3. 

Показатели среднего значения по трем шкалам                                                                               
у высококонфликтных супругов  

 

Наименование шкалы / критическое значение Среднее значение по шкале 

Общая неудовлетворенность – «У»/26 24 

Нервно-психическое напряжение – «Н»/27 22 

Семейная тревожность – «Т»/26 25 

 

Таблица 4. 

Показатели соотношения наличия и отсутствия                                                                   
типа негармоничного воспитания (в %) 

 

Наличие / отсутствие типа                                       

негармоничного воспитания 

Количество родителей 

(в %) 

Наличие типа негармоничного воспитания 70 

Отсутствие типа негармоничного воспитания 30 
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 показатели среднего значения по трем шка-

лам у неконфликтных супругов: как муж-

чин, так и женщин, а в таблице 3 – высоко-

конфликтных супругов: мужчин и женщин. 

Таким образом, у неконфликтных муж-
чин и женщин, средние показатели по всем 

трем шкалам находятся в норме и достато-

чно далеки от критических значений. Это го-

ворит о достаточно благоприятной обстанов-
ке в семье для каждого из супругов. У высо-

коконфликтных супругов средние показате-

ли по всем трем шкалам достаточно прибли-
жены к критическим значениям. Это говорит о 

том, что в семье для каждого отдельного 

супруга может быть создана неблагоприят-
ная обстановка, обусловленная различными 

причинами. 

С помощью методики «Анализ семейных 
взаимоотношений» нам удалось определить, 

что большинству родителей (70 %) свойствен-

но использование того или иного типа негар-
моничного воспитания (табл. 4), а также со-

отношение наличия того или иного типа не-

гармоничного воспитания как у мужчин, так 
и у женщин (табл. 5). Таким образом, роди-

телям-женщинам наиболее свойственно при-

менение таких типов негармоничного воспи-

тания, как эмоциональное отвержение, жес-
токое обращение и гипопротекция. Наименее 

свойственные типы – потворствующая ги-

перпротекция и повышенная моральная ответ-
ственность. 

Родителям-мужчинам наиболее свойствен-

но применение таких типов негармоничного 
воспитания, как потворствующая гиперпро-

текция, доминирующая гиперпротекция и по-

вышенная моральная ответственность. Наи-
менее свойственный тип – гипопротекция. 

Выявлена значимая взаимосвязь между 

индексом конфликтности и результатами ме-

тодики «Анализ семейных взаимоотношений» 
(АСВ). Из этого следует, что высокий индекс 

конфликтности родителей обуславливает на-

личие и использование того или иного типа 
негармоничного воспитания. 

На следующем этапе психодиагностиче-

ского исследования нами была проведена диа-
гностика детей. Методика Рене Жиля «Как 

ваш ребенок оценивает внутрисемейные от-

ношения» позволила выявить следующую за-
кономерность. Чем чаще ребенок выбирал 

мать/отца, тем реже он делал выбор в пользу 

Таблица 5.  

Показатели наличия того или иного типа                                                                  

негармоничного воспитания                                                                                                                       

у мужчин и женщин (в %) 
 

Тип негармоничного 

воспитания 

Количество                   

мужчин 

(в %) 

Количество                

женщин 

(в %) 

Потворствующая гиперпротекция 29 6 

Доминирующая гиперпротекция 36 12 

Повышенная моральная 

ответственность 
43 6 

Эмоциональное отвержение 57 71 

Жестокое обращение 29 76 

Гипопротекция 14 29 

 



 

 113 

второго родителя: 24 % детей, показывая 
выраженное положительное отношение к от- 

цу, активно показывают негативное отноше-

ние, неприятие матери; 32 % детей, показы-

вая выраженное положительное отношение 

к матери, активно показывают негативное от-

ношение, неприятие отца. 

Анализируя показатели по шкалам «об-

щительность» и «закрытость, отгороженность», 

был сделан вывод о том, что у большинства 

детей (60 % и 56 % соответственно) домини-

рует стремление к обособленности, замкну-

тость и слабая общительность. 

Большинство детей являются неконфлик-

тными, с низкой склонностью к агрессивно-

му поведению. Об этом свидетельствуют ре-

зультаты по шкалам «склонность к домини-

рованию» (52 %) и «социальная адекватность 

поведения» (56 %). Методика «Неокончен-

ное предложение» (В. Михала) позволила вы-

явить у большинства детей серьезные нару-

шения во взаимоотношениях как с мамой 

(60 %), так и отцом (56 %). В таблице 6 при-

ведены результаты по наиболее интересую-

щим нас шкалам. 

Представленные в таблице результаты 
могут свидетельствовать о наличии проблем 
во взаимоотношениях не только с одним из 
родителей, но и с обоими родителями одно-
временно. 

Наличие умеренных (36 %) и серьезных 
(40 %) нарушений в вопросах отношения к 
семье в целом могут свидетельствовать о на-
личии конфликтов внутри семьи как между 
родителями и детьми, так и между родите-
лями. Эти конфликты, в свою очередь, спо-
собны вызывать тревогу, различные страхи 
и переживания у детей, которые непосред-
ственно могут касаться мамы, папы и всего то-
го, что связано с семьей. 

Так, по шкале «негативные переживания 
и страхи», у 36 % детей присутствуют уме-
ренные нарушения, а у большинства детей 
(64 %) присутствуют серьезные нарушения. 
Стоит отметить, что у всех 25 детей выска-
зывания, характеризующие шкалу пережива-
ния и страхов, касались именно семьи, в том 
числе мамы и папы. В единичных случаях де-
ти отмечали страхи и переживания, которые 
касаются школы, а именно оценок и наказа-
ния за неудовлетворительные отметки. 

Таблица 6. 

Результаты методики                                                                                                                         

по некоторым шкалам (в %) 
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16 20 24 40 - 40 

Умеренные 

нарушения 

24 24 36 60 36 40 

Серьезные 
нарушения 

60 56 40 - 64 20 
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Например, 12-летний мальчик, говоря о 
своих страхах, отмечает следующее: «я весь 
трясусь, когда мама и папа ругаются», «от 
семьи одни проблемы, куча забот».  

Девочка в возрасте 14 лет говорит: «я вся 
трясусь, когда родители находятся вместе, 

потому что боюсь, что они могут начать ру-

гаться». 
Девочка 12 лет говорит: «я вся трясусь, 

когда мама говорит о папе», «если бы все ре-

бята знали, как я боюсь жить только с ма-
мой». 

Данная методика позволила нам не толь-

ко наглядно осветить проблемы по некото-
рым сферам жизни детей, но и увидеть, как 

часто ребенок в своих выражениях исполь-

зует слова, установки родителей. Например, 
«папа говорит, что мама про меня забывает, 

потому что у нее новый ребенок», «школа – 

это моя работа. Так бабушка говорит», «от-

цы иногда любят свою семью. Но мама го-
ворит, что не в нашем случае», «мама гово-

рит, что папа стал плохим, но я помню, что 

он был хорошим». Зачастую дети сами ука-

зывают на те установки, которые навязы-

вают им значимые взрослые. 

Шкала «отношение к собственным спо-

собностям» позволяет судить об актуальной 
самооценке у ребенка. Из таблицы видно, что 

40 % детей испытывают умеренные наруше-

ния, что говорит о существовании опреде-
ленных сфер, в которых ребенок может чув-

ствовать себя несколько неуверенно, непол-

ноценно. 20 % детей испытывают серьезные 
нарушения в отношении к собственным спо-

собностям, что говорит о неадекватной зани-

женной самооценке, а также отсутствии воз-
можности проявиться где-то, чтобы получить 

ту самую уверенность в себе и своих способ-

ностях. Стоит отметить, что заниженная са-
мооценка может быть обусловлена конфликт-

ными отношениями внутри семьи, а также 

возможными проблемами во взаимоотноше-
ниях с ровесниками, отсутствии друзей. 

Далее перейдем к выводам, сформулиро-

ванным по результатам методики «Кинетиче-
ский рисунок семьи» (далее – КРС) (табл. 7). 

Согласно данным, представленным в табли- 

Таблица 7. 

Соотношение каждой группы симптомокомплексов,                                              

выявленных в результате количественной оценки                                                          

методики КРС (в %) 
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Высокий 

уровень 
28 60 36 16 16 

Низкий 

уровень 
48 40 64 68 40 

Отсутствие 24 0 0 16 44 
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це, низкий уровень благоприятной ситуации 

отмечен у 48 % детей, у 24 % отмечено от-

сутствие благоприятной семейной ситуации. 

Это говорит о том, что по каким-либо при-

чинам ребенок не ощущает единство семьи, 

ее полноценность и адекватность. На нали-

чие или отсутствие благоприятной семей-

ной ситуации могут оказывать влияние 

конфликтные ситуации внутри семьи, нару-

шенные взаимоотношения между ребенком 

и родителями. 

Высокий уровень тревожности выявлен 
у 60 % детей, что свидетельствует о том, что 

больше половины детей испытывают пережи-

вания и беспокойство внутри семьи. На ри-

сунках тревожность дети показывали через 
сильную штриховку и нажим на карандаш, 

постоянное стирание и т. п. 

Высокий уровень конфликтности в семье 
выявлен у 36 % детей, что говорит о том, 

что в их глазах ситуация в семье выглядит 

неблагоприятно. Высокий уровень конфликт-
ности в семье может свидетельствовать о 

том, что ребенок является свидетелем кон-

фликтов, ссор, которые происходят между ро-
дителями. О наличии конфликтности в семье 

свидетельствовали рисунки, на которых де-

ти изображали барьеры между членами семьи, 
всячески пытались изолировать отдельные 

фигуры на рисунке, подчеркивали неадекват-

ную величину отдельных членов семьи, изоб-
ражали кого-либо из членов семьи, стоящих 

за спиной, или же вовсе не изображали не-

которых членов семьи.  
Высокий уровень чувства неполноценно-

сти в семейной ситуации отмечен у 16 % де-

тей, а у 68 % детей отмечен низкий уровень. 

Но в любом случае это говорит о том, что 

дети чувствуют себя слабыми, незначимыми 

в семье. О наличии чувства неполноценности 
в семье на рисунке говорят следующие фак-

торы: изоляция автора рисунка от других чле-

нов семьи или вовсе его отсутствие, изобра-
жение автора спиной, расположение фигур в 

нижней части листа, а также слабые, преры-

вистые линии и т. п. 

Высокий уровень враждебности в семей-
ной ситуации отмечен у 16 % детей, а у 40 % 

детей отмечен низкий уровень враждеб-

ности. Чувство враждебности может прояв-

ляться через такие эмоции или чувства, как 

гнев, обида, отвращение или неприятие к ко-

му-либо из членов семьи, враждебное состоя-

ние в целом. На рисунках враждебность вы-

ражалась через агрессивную позицию фигу-

ры, зачеркнутую или деформированную фи-

гуру обратный профиль, длинные, подчер-

кнутые пальцы, изображение членов семьи 

на разных сторонах листа, и т. п. 

Далее нами были выявлены значимые 

корреляционные связи между группами симп-

томокомплексов (табл. 8). 

Между симптомокомплексами «конфликт-

ность в семье» и «тревожность» выявлена 
значимая корреляционная связь (r = 0,56), 

что свидетельствует о том, что дети, находя-

щиеся в условиях высококонфликтой семьи, 

испытывают повышенную тревожность.  

Между симптомокомплексами «конфликт-

ность в семье» и «чувство неполноценности 

в семейной ситуации» также выявлена зна-

чимая корреляционная связь (r = 0,62). 

Таким образом, результаты методики КРС 

позволили сделать нам следующие выводы:  

Таблица 8. 

Значимые корреляционные связи                                                                                       

между группами симптомокомплексов 
 

 
Тревожность 

Чувство неполноценности               

в семейной ситуации 

Конфликтность в семье 0,56 0,62 
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чем выше уровень конфликтности в семье, 

тем выше уровень тревожности ребенка; чем 

выше конфликтность в семье, тем больше 

ребенок ощущает собственную неполно-

ценность в семье. 

После проведения диагностики родите-
лей и детей мы провели анализ взаимосвя-

зей между конфликтностью родителей и от-

ношением детей к ним. Взаимосвязь показа-
телей отношения детей к матери/отцу с индек-

сом конфликтности родителей выявляли с 

помощью корреляционного анализа данных. 
Удалось обнаружить взаимосвязь между ин-

дексом конфликтности родителей и отноше-

нием детей к ним. Взаимосвязи между кон-
фликтностью матери/отца и отношением де-

тей к матери/отцу устанавливались отдельно. 

Значимые корреляционные связи между 
индексом конфликтности матери и отноше-

нием детей к ней представлены в таблице 9. 

Высокий индекс конфликтности матери 
обуславливал негативное отношение детей к 

ней. Так, чем выше индекс конфликтности ма-

тери, тем реже, согласно методике Рене Жи-

ля, дети делали выбор в пользу данного чле-
на семьи, что как раз таки и свидетельствует 

о негативном отношении, неприятии мамы. 

Согласно методике, «Незаконченные пред-
ложения», чем выше индекс конфликтности 

матери, тем чаще дети делали выбор в поль-

зу данного члена семьи. То есть в этом слу-
чае дети чаще упоминали, заканчивали пред-

ложенные им предложения с негативной от-

сылкой к маме, что позволяло с помощью 
количественного анализа данной методики 

диагностировать неприятие, а также негатив-

ное, конфликтное отношение к данному чле-
ну семьи. 

Значимые корреляционные связи между 

индексом конфликтности отцов и отноше-
нием детей к ним представлены к таблице 10. 

Так, чем выше индекс конфликтности от-

ца, тем чаще дети делали выбор в пользу дан-
ного члена семьи (результаты методики «Не-

законченные предложения»). То есть в этом 

случае дети чаще упоминали, заканчивали 

Таблица 9.  

Значимые взаимосвязи между конфликтностью матерей                                                          

и отношением детей к ним 
 

 

Шкала «отношение                      
к маме»                             

(методика Рене Жиля) 

Шкала «отношение                      
к маме»                                        

(методика «Незаконченные 

предложения») 

Индекс конфликтности 

матери 
– 0,51 0,71 

 

Таблица 10. 

Значимые взаимосвязи между конфликтностью отцов                                               

и отношением детей к ним 
 

 Шкала «отношение         

к отцу»                     

(методика Рене Жиля) 

Шкала «отношение                        

к отцу»                                  

(методика «Незаконченные 

предложения») 

Индекс конфликтности 

отца 

– 0,54 0,8 
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предложенные им предложения с негативной 

отсылкой к отцу, негативно высказывались 
в его отношении, что позволило в дальней-

шем с помощью количественного анализа дан-

ной методики диагностировать неприятие, а 
также негативное, конфликтное отношение 

к члену семьи; чем выше индекс конфликт-

ности отца, тем реже дети делали выбор в 
пользу данного члена семьи (результаты ме-

тодики Рене Жиля). 

Выводы. Благодаря результатам, полу-
ченным в ходе анализа литературы и прове-

денных исследований, можно установить сте-

пень негативного влияния не только разво-
да, но и затяжных конфликтов на дальней-

шее формирование и развитие ребенка, осо-

бенно в ситуации психологического индици-
рования. 

Высококонфликтные матери и отцы, спо-

собствуют формированию негативного отно-

шения и неприятию к отдельно проживаю-
щему родителю, по отношению их со сторо-

ны детей; чем выше индекс конфликтности ро-

дителя, тем чаще дети делали выбор в поль-
зу данного члена семьи. 

В ходе исследования нами были выяв-

лены признаки психологического индуциро-
вания у детей в семейных конфликтах меж-

ду супругами или бывшими супругами, а 

именно: на эмоциональном уровне (негатив-
ное, идеализированное отношение к одному 

из родителей или эмоционально яркое изло-

жение негативных сведений об отдельно про-
живающем родителе и т. д.), на когнитивном 

уровне (обвинения в адрес отдельно прожи-

вающего родителя, не подтверждаемые ре-
зультатами обследования родителя) и на по-

веденческом уровне (демонстрирование по-

стоянного набора стереотипных фраз об от-
вергаемом родителе, отказ от любых форм 

взаимодействия с отдельно проживающим 

родителем).  
Таким образом, знания о возможном пси-

хологическом индуцировании значимы для 

родителей, судей и специалистов. Специали-
сты могут использовать информацию в ходе 

организации помощи семьям в ситуации кри-

зиса, семьям в пред- и постразводный пе-

риод. Родители, имея представления о по-
следствиях включенности детей в конфликт 

между родителями, могут предотвратить ошиб-

ки в воспитании и развитии детей, также пре-
дупредить формирование психологического 

индуцирования и сопутствующих ему нару-

шений и трудностей в дальнейшей жизни ре-
бенка. Судьям, осведомленным о наличии 

индуцирования детей в спорной ситуации, это 

поможет установить необходимые обстоятель-
ства по делу. 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности фор-

мирования психологического индуцирования 

у детей в ситуации конфликта между роди-

телями. В работе описаны способы вовлече-

ния ребенка в межличностный конфликт меж-

ду родителями. Резюмируется, что вовлече-

ние ребенка в конфликт между родителями 

есть опыт, связанный с травмой и возмож-

ным фактором риска для психологического 

состояния ребенка. Результаты исследования 

способствуют объективизации выводов пси-

холога, социального работника, юристов в 

сложных ситуациях по решению вопросов, 

связанных с воспитанием детей. 

Ключевые слова: конфликт, семейный 

конфликт, психологическое индуцирование, 

детско-родительские отношения, синдром ро-

дительского отчуждения, синдром отчужде-

ния от родителей, личность ребенка. 

SUMMARY 
The article examines the features of the for-

mation of psychological induction in children in 

a situation of conflict between parents. The work 

describes ways to involve a child in an interper-

sonal conflict between parents. It is summari-

zed that the involvement of a child in a conflict 

between parents is an experience associated 

with trauma and a possible risk factor for the 

psychological state of the child. The results of 

the study help to objectify the conclusions of a 

psychologist, social worker, and lawyers in dif-

ficult situations regarding issues related to rai-

sing children. 
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Key words: conflict, family conflict, psy-

chological induction, child-parent relationships, 

parental alienation syndrome, parental alienation 

syndrome, child’s personality. 
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ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВ                                                

ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ                          

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 
    ведение. Наиболее часто семейное не-

благополучие проявляется в образе жизни 

детей, их поведении, в частности, в образова-

тельных учреждениях. Для более качествен-

ного оказания помощи разными специалиста-

ми необходимо изучать особенности поведе-

ния детей и подростков, которые проявля-
ются под влиянием семейного неблагополу-

чия. Их характеристика во многом поможет 

определить, какого вида семейное неблаго-

получие переживает ребенок и как органи-

зовать психолого-педагогическое сопровож-

дение в образовательной организации. 

В отечественной психологической нау-

ке понятие «психологическое сопровождение» 

появилось в конце XX века для обозначе-

ния особого вида психологической помощи 

человеку, у которого на определенном от-

резке жизненного пути возникают трудности, 

которые могут привести к нарушениям раз-

вития. Позднее стали использовать понятие 

социально-психологическое сопровождение, 

подчеркивая совместное на протяжении оп-

ределенного отрезка времени объединение 

людей на основе дела или значимых отно-
шений [9, с. 9]. Раннее сопровождение в об-

щеобразовательной школе, целевое сопровож-

дение различных «групп риска», сопровожде-

ние в специальном образовании, сопровож-

дение одаренных детей стали элементами од-

ной системы, своеобразными гарантами пра- 

ва ребенка на полноценное развитие. Сопро-

вождение предполагает, что есть ребенок, ко-
торый попал в трудную жизненную ситуа-

цию, неустойчиво адаптированный в обще-

стве или обратившийся за психологической 
помощью, потому что сам не может спра-

виться с проблемами. Сопровождающий – 

это специалист, который находится рядом с 
другим, который нуждается в поддержке, 

то есть некий спутник для указания направ-

ления его защиты. И есть общий путь, кото-
рый проходят вместе человек и сопровож-

дающий, который оказывает поддержку че-

ловека в трудной, опасной жизненной ситуа-
ции, во время кризиса. Таким образом, со-

провождение включает вступление в отно-

шения, определение направления совместно-
го пути до его завершения. В начале совмест-

ного пути важной функцией сопровождаю-

щего является защита человека от опасно-

стей, которые встречаются в жизни, и его под-
держка. Постепенно активность сопровож-

дающего и сопровождаемого меняется, пер-

вый становится менее активным, второй уси-
ливает активность для преодоления слож-

ных ситуаций жизни [9, с. 10]. 

Проблемы психолого-педагогического со-
провождения, его организацию и содержание 
раскрыли в своих исследованиях М. Р. Би-
тянова, Б. С. Братусь, Е. В. Бурмистрова, 

О. С. Газман, И. В. Дубровина, Е. И. Исаев, 
Е. И. Казакова, А. И. Красило, В. Е. Лету-
нова, Н. Н. Михайлова, А. В. Мудрик, С. Д. По-

ляков, М. И. Роговцева, Н. Ю. Синягина, 
В. И. Слободчиков, Ф. М. Фрумин, А. Т. Цу-
керман, Л. М. Шипицына, И. С. Якиманская. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние в России начинает активно развиваться 

в 90-х годах XX века. В начале 1990-х го-
дов стали создаваться районные психолого-

медико-педагогические центры и психолого-

педагогические службы, которые оказывали 
комплексную помощь детям, родителям, пе-

дагогам в решении социальных и психологи-

ческих проблем ребенка. Эти центры объе-
динили психологов, социальных педагогов, 

логопедов, медицинских для сопровождения  
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«проблемного» ребенка и его семьи. Глав-

ными результатами первой в России кон-

ференции, посвященной проблемам сопро-

вождения ребенка, стало определение сопро-

вождения как особого вида помощи ребен-

ку в обеспечении эффективного развития в ус-

ловиях образовательного процесса и при-  

нятие Правительством РФ Постановления от 

31 июля 1998 года № 867 «Об утверждении 

Типового положения об образовательном уч-

реждении для детей, нуждающихся в психо-

лого-педагогической и медико-социальной 

помощи», которое законодательно определи-

ло функционирование системы сопровожде-

ния в стране [8, c. 5–6].  

На сегодняшний день сохранение и ук-

репление психологического здоровья и бла-

гополучия детей, их возрастное развитие и 

улучшение образовательных результатов яв-

ляется приоритетом государственной поли-

тики в сфере развития психологической служ-

бы в системе образования Российской Фе-

дерации.  

Отметим, что в семье формируются ос-

новы характера человека, его ценностные 

ориентации, нормы поведения и взаимодей-

ствия с окружающими. Семья была и оста-

ется важнейшей социальной средой форми-

рования личности и основой в психологиче-

ской поддержке и воспитании. Полноценная 

семья по своему структурному составу вы-

полняет репродуктивную, воспитательную, 

хозяйственно-экономическую, досуговую, 

коммуникативную функцию. Однако непол-

ная семья в силу своих структурных особен-

ностей имеет собственный жизненный цикл, 

отличный от свойственного нуклеарной семье. 

Существование семьи оказывается под во-

просом. Исчезают отдельные элементы семьи 

и соединяющие их связи, а соответственно 

и функциональные особенности. Возникают 

проблемы воспитания детей в неполной семье: 

недостаточное влияние на ребенка внутри 

семьи, односторонность воспитательного воз-

действия, проявление неуравновешенности 

родительских чувств, возможность возникно-

вения в сознании ребенка мысли о собствен-

ной неполноценности. Дети, чувствуя себя 

ненужными, стремятся компенсировать не-

достаток внимания со стороны близких раз-

личными способами, выбирая в том числе и 

асоциальное поведение. 
Цель исследования заключается в рас-

смотрении ряда аспектов психолого-педаго-
гического сопровождения, ориентированно-
го на оказание специальной помощи детям 
из неполных семей, включенной в образова-

тельный процесс школы.  
Изучение особенностей воспитания детей 

в неполной семье и ее жизнедеятельности ста-
ло предметом исследования различных отрас-

лей наук: педагогики (И. Б. Кочубей, А. С. Ма-
каренко, А. В. Мудрик,  В. Сатир В. А., Су-
хомлинский и др.), психологии (Е. М. Вроно, 

А. И. Захаров, И. С. Кон, М. В. Нухова, 
Г. Фигдор, Э. Г. Эйдемиллер). 

Теоретической основой исследования ста-
ли труды, рассматривающие: 

– психолого-педагогические аспекты функ-
ционирования неполных семей (Л. В. Марда-
хаев, С. К. Нартова-Бочавер, М. И. Несмея-

нова, Ю. Ф. Олещук); 
– технологии взаимодействия педагогов с 

детьми из неполных семей, конкретные ме-
тодики воспитательной работы и педагоги-

ческой коррекции (А. Н. Анцута, Т. Ю. Гу-
щина, Я. Г. Николаева); 

– теории развития личности в неполной 
семье: психоаналитические разработки типов 

и стилей взаимоотношений членов неполной 
семьи (А. И. Захаров, И. Кон, Г. Фигдор); 

– сравнительный анализ структурных 

звеньев самосознания детей из полных и 
неполных семей (И. В. Борисова, Д. Г. Кура-
чев, М. В. Нухова); 

– комплексные социологические исследо-

вания отечественных (А. Ф. Калинин, Э. К. Ва-
сильева, Ю. А. Конусов) и зарубежных авто-
ров (А. Бус, Дж. Валлерштейн, Дж. Келли). 

Анализ проблем воспитания детей из не-

полной семьи с позиций психолого-педагоги-
ческой науки обращен к условиям развития 
личности ребенка. 
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Возрастные аспекты проблемы педаго-

гической поддержки социализации детей из 
неполных семей, а также внешние и внутрен-

ние детерминанты процесса социализации под-

ростков из неполных семей, с позиций пси-
хологической науки выявила В. А. Иванчен-

ко, которая предложила модель жизненно-

го цикла неполной семьи, включающую сле-
дующие этапы: заключение брака, появление 

детей, распад семьи, адаптация к ситуации раз-

рыва, принятие монородительства, взросле-
ние детей, психологические и правовые проб-

лемы детей, создание новой семьи [4]. 

В исследованиях по педагогике большое 
внимание уделяется взаимодействию одино-

кого родителя с представителями образова-

тельных учреждений, учреждений культуры 
и социальной помощи, направленному на про-

свещение родителей, повышение их педаго-

гической культуры, помощь в организации 

содержательного досуга и отдыха детей, семьи, 
юридическую помощь при возникновении 

проблем с поведением. 

На современном этапе развития обще-
ства совместно с формированием гуманисти-

ческой направленности образования интен-

сивно развивается идея психолого-педагоги-
ческого сопровождения всех субъектов обра-

зовательного процесса. За прошедшие деся-

тилетия психологическая служба образова-
ния стала одним из существеннейших компо-

нентов целостной системы образования. Воз-

никла и стала массовой новая профессия – 
практический психолог образования или пе-

дагог-психолог, общественно значимая про-

фессиональная деятельность, вызванная к 
жизни сложившимся в обществе ценностным 

отношением к уникальности и неповторимо-

сти каждой личности, ее праву на понима-
ние и поддержку, полноценное развитие и об-

разование. Развитие субъекто-центрирован-

ного подхода к человеку способствовало вклю-
чению психологической службы во все ти-

пы образовательных учреждений. Активизи-

ровались исследования по проблемам ее ор-
ганизации в школе. Деятельность психологи-

ческой службы способствует успешному раз-

витию ребенка в образовательном учрежде-

нии при условии взаимодействия ее со все-
ми участниками педагогического процесса, 

а, следовательно, при активном влиянии на 

воспитательно-образовательную деятельность 
педагогов.  

В данный период возросло внимание к из-

учению разных видов деятельности психо-
логической службы: диагностической, кор-

рекционной, консультативной, их содержа-

ния и средств реализации (форм, методов, тех-
нологий) в условиях образовательного учреж-

дения. В частности, в работах А. А. Бодале-

ва, К. Хуревича, О. П. Елисеева, В. М. Мель-
никова, В. В. Столина, А. Г. Шмелева, Л. Т. Ям-

польского получают развитие теоретические и 

методологические проблемы психодиагности-
ческой работы психологической службы. 

Однако в психолого-педагогической ли-

тературе не рассматриваются содержание и 

особенности организации консультационной 
и коррекционно-развивающей работы психо-

логической службы с административными ра-

ботниками и педагогами образовательного 
учреждения в целях повышения эффектив-

ности воспитательно-образовательного про-

цесса. В меньшей мере в этот период ис- 
следуются проблемы просветительской и 

профилактической работы психологических 

служб. Их содержание, технология и плани-
рование представлены в трудах М. Р. Битя-

новой, И. В. Дубровиной, Р. В. Овчаровой, 

Н. В. Самоукиной. Авторами отмечается важ-
ность психологического просвещения: в озна-

комлении учителей и родителей с основами 

педагогической, возрастной и социальной пси-
хологии; учащихся – с основами самовоспи-

тания; в популяризации и разъяснении ре-

зультатов новейших психологических иссле-
дований; в формировании потребности в пси-

хологических знаниях, желания использо-

вать их в интересах собственного развития. 
Психопрофилактическую работу по органи-

зации психолого-педагогического сопровож-

дения в условиях школы авторы связывают 
с разработкой и реализацией адресных про-

грамм воспитательной и образовательной ра-
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боты с учащимися, учитывающих особенно-

сти социальной среды их жизни; с выявлением 
индивидуальных особенностей ребенка, кото-

рые могут в дальнейшем вызвать возникно-

вение сложностей или отклонений в их ин-
теллектуальном и личностном развитии; с 

предупреждением возможных осложнений 

при переходе учащихся на следующую воз-
растную ступень, психологических перегру-

зок, связанных с недостатками в организации 

воспитательно-образовательного процесса и 
в системе общения «учитель-ученик»; с рабо-

той по созданию благоприятного психологи-

ческого климата и оптимизации форм обще-
ния в педагогическом коллективе. 

Таким образом, «сопровождение детей в 

образовательной организации» М. Р. Битя-
нова определила как проектирование образо-

вательной среды, исходящее из общегумани-

стического подхода к необходимости макси-

мального раскрытия возможностей и лично-
стного потенциала ребенка (создания условий 

для максимально успешного обучения дан-

ного конкретного ребенка). Данный подход 
опирается на возрастные нормативы разви-

тия, основные новообразования возраста как 

критерии адекватности образовательных воз-
действий в логике собственного развития ре-

бенка, приоритетности его потребностей, це-

лей и ценностей. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и родителей в образо-

вательной организации должно способство-

вать реализации воспитательного потенциа-
ла неполной семьи, и при этом ведущая роль 

должна принадлежать родителям; педагог и 

(или) психолог должны стать их помощником 
в сложном деле воспитания личности школь-

ника, преодолении кризисных ситуаций. 

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние в образовательном учреждении нахо-

дится среди важнейших направлений дея-

тельности, направленной на формирование 
потребностей детей в их безопасности, уве-

ренности ученика как свободного, духовно-

го, социально активного и творческого чело-
века, выбирающего и создающего свое «Я». 

Организация психолого-педагогического со-

провождения включает участие ученика в 

самостоятельную учебную и общественную 
деятельность, общение, в ходе которого каж-

дый субъект сознательно ставит цели, выби-

рает средства, стремится к достижению и 
оценке своего индивидуального результата, 

а также и результата семьи в целом. В свя-

зи с этим психолого-педагогическое сопро-
вождение как часть образовательного про-

цесса стратегической целью определяет содей-

ствие развитию личностных качеств обучаю-
щегося, обеспечивающих успех, самостоя-

тельность и активность, а также стимулирует 

воспитательный потенциал родителей или од-
ного из них в случае неполных семей. 

Рассматривая семью и школу как основ-

ные институции развития и воспитания де-
тей, по мнению И. В. Дубровиной, необхо-

димо учитывать вектор влияния этих социаль-

ных институтов на ребенка. От соотношения 

качества семейной ситуации (благополучная – 
неблагополучная) и качества учебных резуль-

татов (успешные – неуспешные) напрямую за-

висит психологическое здоровье ребенка, 
его благополучие. Выделив четыре возмож-

ных варианта таких соотношений, И. В. Дуб-

ровина установила степень психолого-педа-
гогической ресурсности школы и семьи для 

сохранения и укрепления благополучия ре-

бенка: 
– неблагополучная семья и неудачи в 

школе – это наиболее психотравмирующая 

ситуация для ребенка; 
– неблагополучная семья и успехи в 

школе – эту ситуацию автор называет 

ситуацией поддержки психологического 
здоровья в школе; 

– благополучная семья и неудачи в шко-

ле – ситуация поддержки психологического 
благополучия в семье; 

– благополучная семья и успехи в шко-

ле – оптимальная ситуация для сохранения 
и укрепления психологического благополу-

чия. 

Таким образом, как отмечает автор, «от-
ветственность за нормальное развитие ре-

бенка, поступившего в школу, лежит как на  
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родителях, так и на учителях, а важнейшим 

условием этого развития является культур-

ное взаимодействие родителей и учителей. 

Педагогам, чтобы успешно взаимодейство-

вать с ребенком в процессе его обучения и 

воспитания, необходимо найти пути, спосо-

бы понимания и взаимодействия с семьей, 

повышения психологической грамотности и 

психологической культуры родителей» [2, 

с. 45]. Ведущим компонентом воспитатель-

ного потенциала семьи являются внутрисе-

мейные отношения, обладающие только им 

присущими и относительно самостоятельны-

ми характеристиками, которые делают се-

мейное воспитание наиболее адекватной фор-

мой воспитания, особенно в раннем возрасте, 

то есть формой, наиболее полно отвечаю-

щей особенностям этого ответственного пе-

риода развития личности. Наличие обоих ро-

дителей было исторически обосновано как 

необходимый принцип гармоничного воспи-

тания растущего человека. 

Рассматривая психолого-педагогическое 

сопровождение детей из неполных семей, а 

также их родителей (или одного родителя) 

в образовательном учреждении, необходимо 

отметить, что весь процесс работы с данной 

категорией семей носит комплексный и по-

стоянный характер, включающий в себя не 

только беседы по проблемам воспитания, 

формированию положительного фона внутри 

семьи, повышению педагогической культу-

ры матерей, нормализации детско-родитель-

ских отношений, но и изменение ближайше-

го окружения, устранение его отрицательно-

го влияния на ребенка. 

Обязательным условием психолого-педа-

гогического сопровождения необходимо счи-

тать систему целенаправленного взаимодей-

ствия педагога-психолога, педагогических ра-

ботников как с обучающимися, так и друг с 

другом с целью предоставления помощи в 

преодолении трудностей различного характе-

ра в образовательных и жизненных ситуа-

циях. При предоставлении такой помощи 

главным является учет интересов ребенка.  

Согласно М. И. Кириковой, характерис-
тика уровней развития компонентов воспита-
тельного потенциала неполной семьи про-
является на следующих уровнях. 

Интуитивный уровень воспитательного 
потенциала. В семье почти не удовлетворя-
ются социально-психологические потребно-
сти ее членов, никто из состава семьи не счи-
тает, что он уважаем, ценим, любим и может 
рассчитывать на дружескую поддержку. В та-
ких семьях ослаблена нравственная и тру-
довая атмосфера, присутствует постоянная 
конфликтность, нервозность в отношениях. 
Матери свойственен низкий уровень общей 
и педагогической культуры.  

Оптимальный уровень воспитательного 
потенциала. В семье мать стремится удов-
летворить социально-психологические потреб-
ности, свойственные ребенку, но сам ребе-
нок не ощущает того, что он любим матерью, 
и в случае сложных жизненных ситуаций 
получит поддержку и одобрение. Внутрисе-
мейные отношения характеризуются взаимо-
пониманием между матерью и ребенком, в 
отношении ребенка часто применяется авто-
ритарный стиль общения. Родитель (мать ре-
бенка) имеет достаточный уровень общей 
культуры, но не всегда способна трансфор-
мировать свой опыт и знания в практику се-
мейного воспитания. В случае критической 
ситуации семья старается разрешить свои 
проблемы самостоятельно.  

Креативно-деятельностный уровень вос-
питательного потенциала. В семье полностью 
удовлетворяются социально-психологические 
потребности каждого ее члена, создан до-
машний очаг. Во внутрисемейных отноше-
ниях доминируют взаимопонимание, демо-
кратический стиль общения и поведения, гос-
подствует положительная трудовая и нрав-
ственная атмосфера, культурный и рацио-
нальный досуг. У матери достаточно высокий 
уровень педагогической культуры, она вла-
деет системой педагогических знаний, умеет 
применять их в практике семейного воспи-
тания. В случае критических ситуаций спо-
собна обратиться за помощью к различным 
социальным институтам [5, c. 12]. 
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В сопровождении как в разворачиваю-

щемся во времени процессе можно выделить 

три основных этапа: диагностика (отслежи-

вание), коррекционно-деятельностный этап 

(отбор и применение методических средств); 

рефлексивный этап (анализ промежуточных 

и конечных результатов, дающий возмож-

ность корректировать ход работы): 

1. Диагностический этап. На данном эта-

пе осуществляется изучение личности учаще-

гося в образовательном процессе, а также 

анализ исходных данных семьи ребенка (со-

циальные, материальные, медицинские, пси-

хофизиологические и др.) Диагностика про-

водится в виде анкетирования и используется 

для выявления взаимоотношений между ро-

дителями и детьми, между сверстниками, 

для анализа обучаемости и степени социали-

зации ребенка. Такой метод выявления поз-

воляет определить проблему, обеспечить про-

филактику различного рода негативных яв-

лений (асоциального, физического и друго-

го плана). 

2. Коррекционно-деятельностный этап. 

После проведения диагностики и выявления 

проблем, негативно способствующих разви-

тию ребенка, а также негативно влияющих 

на эмоциональное развитие его, происходит 

обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы со всеми заинтересованными сто-

ронами, построение прогнозов эффективно-

сти действий всех участников процесса, сти-

мулирование активности и самостоятельно-

сти сопровождаемого при принятии оконча-

тельного решения. На данном этапе разра-

батывается программа индивидуального пси-

холого-педагогического сопровождения вос-

питанника, где каждому участнику отводится 

определенная роль в сопровождении ребенка. 

Ведется профилактическая коррекционная ра-

бота как с самим ребенком, так и с его окру-

жением. Педагог и (или) психолог выступает 

посредником между ребенком и взрослым, 

ребенком и его окружением, а также в роли 

наставника при непосредственном общении с 

ребенком или его окружением. 

3. Рефлексивный этап. Данный этап дает 

оценку эффективности или неэффективно-

сти проведенной программы сопровождения 

и предполагает наблюдение за воспитанни-

ком, его социализацией, поведением и приня-

тием необходимых мер для дальнейшей кор-

рекции при необходимости. 

При определении методологического ас-

пекта психолого-педагогического сопровож-

дения учитывается, что данный процесс: 

– выступает как комплекс взаимосвязан-

ных и целенаправленных педагогических дей-

ствий, реализуемых в ситуациях личностно-

го развития и развития в ходе образователь-

ного процесса и нацеленных на помощь и 

поддержку обучающимся в их развитии; 

– предполагает активную позицию не толь-

ко ребенка, но также родителей и педагогов 

при решении возникающих проблем; 

– предстает как взаимодействие субъек-

тов сопровождения. 

Реализация психолого-педагогического 

сопровождения на основе системного подхо-

да позволяет разрабатывать коррекционно-

развивающие программы с учетом выделен-

ных ранее уровней коррегируемого явления, 

его компонентного состава. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние на основе системного подхода опреде-

ляет следующий алгоритм действий: 

1. Постановка проблемы, что является ре-

зультатом реакции педагога-психолога на зап-

рос субъектов образовательного процесса ли-

бо итогом диагностического изучения опре-

деленного явления в группе; 

2. Уточнение проблемы. Этап необходим 

при работе «по запросу», так как педагогу-

психологу следует собрать дополнительную 

информацию от субъектов образовательного 

процесса. Следует выяснить возможности сре-

ды по вовлечению субъектов в систему от-

ношений, что позволит формировать у субъ-

ектов установки на развитие в ней, само-

стоятельность при решении задач в деятель-

ности, эмоциональное отношение к данной 

системе; 
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3. Подготовка участников психолого-пе-

дагогического сопровождения к его реализа-
ции. Педагог-психолог обеспечивает понима-

ние явления, его природу и причины, специ-

фику проявления, а также особенности кор-
рекционно-развивающей работы; 

4. Решение проблемы, предполагающее 

проведение не только коррекционно-разви-
вающей работы, но и реализацию консуль-

тирования, организационной деятельности (по-

иск и привлечение к решению проблемы нуж-
ных специалистов). 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние будет представлять в таком случае си-
стему, которая включает не только учет осо-

бенностей развития личности ребенка, но и 

взаимодействие субъектов образовательного 
процесса, личностные изменения, позиции 

взрослых и детей. 

Для проведения психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей из неполных се-
мей в образовательной организации нами 

предлагается следующая программа систем-

ного методологического подхода: 
1. Постановка проблемы. На данной ста-

дии необходимо проведение нескольких эта-

пов. Общая диагностика учеников начально-
го класса, направленная на выявление де-

тей риска. Для проведения данной диагно-

стики нами предлагается такой способ, как 
рисунок семьи, а также тест. Проведение бе-

седы с педагогом по результатам тестирова-

ния об учениках, выявленных среди детей-
риска. Изучение семьи ученика, выявленно-

го среди детей-риска, путем наблюдения, бе-

седы, анкетирования, тестирования, анализа 
детских рассказов, рисунков о семье.  

2. Уточнение проблемы. При выявле-

нии учеников из зоны риска проводится до-
полнительная работа, направленная на по-

становку, обсуждение проблемы и ее источ-

ника: выделить возникшую проблему; опре-
делить причины ее возникновения; предпри-

нять попытку ее теоретического разрешения, 

обсудить любые варианты, спрогнозировать 
возможные последствия «к чему это может 

привести»; определить участников разреше-

ния данной проблемы; дать рекомендации. 

Возможно дополнительное приглашение спе-
циалистов – врачей, учителей других дис-

циплин образовательного учреждения. Про-

ведение индивидуальных тематических кон-
сультаций с родителями или одним из них. 

Проведение дополнительного анкетирования. 

С целью изучения эмоциональных от-
ношений в семьях, где имеют споры, связан-

ные с воспитанием детей, предлагаем исполь-

зовать опросник для родителей – «Опрос-
ник детско-родительского эмоционального 

взаимодействия» (ОДРЭВ) Е. И. Захаровой, 

позволяющий опосредованно выявлять сте-
пень выраженности каждой отдельной харак-

теристики взаимодействия в каждой конкрет-

ной диаде. 
Опросник содержит 66 утверждений и на-

правлен на выявление выраженности объе-

диненных в три блока 11 параметров эмо-

ционального взаимодействия родителя и ре-
бенка. 

1. Блок чувствительности: способность 

воспринимать состояние ребенка; понимание 
причин состояния; способность к сопережи-

ванию. 

2. Блок эмоционального принятия: чув-
ства, возникающие у матери во взаимодей-

ствии с ребенком; безусловное принятие; от-

ношение к себе как к родителю; преобладаю-
щий эмоциональный фон взаимодействия. 

3. Блок поведенческих проявлений эмо-

ционального взаимодействия: стремление к 
телесному контакту; оказание эмоциональ-

ной поддержки; ориентация на состояние ре-

бенка при построении взаимодействия; уме-
ние воздействовать на состояние ребенка. 

Обоснование выбора именно этих по-

казателей детско-родительского взаимодей-
ствия Е. И. Захарова дает в своих публика-

циях [3]. Каждая характеристика диагности-

руется с помощью шести утверждений, три 
из которых носят положительный характер 

(первые три из указанных в скобках) – со-

гласие с данным утверждением свидетель-
ствует о высокой степени выраженности ка-

чества, и три – отрицательный (вторая трой-
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ка утверждений, указанных в скобках) – со-

гласие с данным утверждением означает низ-
кую степень выраженности качества. Степень 

своего согласия с предложенными утвержде-

ниями испытуемый должен выразить с по-
мощью пятибалльной шкалы. 

Таким образом, заполняющий анкету ро-

дитель шесть раз высказывает степень своего 
согласия с утверждениями, касающимися каж-

дой из указанных характеристик взаимодей-

ствия. Наличие утверждений, имеющих по-
ложительную и отрицательную направлен-

ность, повышает достоверность полученной 

оценки. Для получения стандартных баллов, 
которыми удобно оценивать выделенные ха-

рактеристики, предлагается объединить по-

казатели, относящиеся к каждой из них, и 
преобразовать по формуле:  

а + b + с – d – e – f + 13 / 5 где а, b, с – 

оценки положительных утверждений; d, e, f – 

оценки отрицательных утверждений. Таким 
образом, складываются оценки положитель-

ных утверждений и вычитаются оценки от-

рицательных. В результате указанных вы-
числений можно измерять степень выражен-

ности каждой характеристики в интервале 

от 0,5 до 5 баллов. Для каждого показателя 
автором опросника были подсчитаны сред-

ние (N) и критериальные (М) значения. В 

частности, величина N является тем край-
ним значением, которое с учетом среднего 

квадратичного отклонения может принимать 

отдельная характеристика, не выходя из об-
ласти средних значений. В том случае, если 

в конкретной диаде показатель принимает 

значение ниже обозначенного N, можно вы-
нести заключение о дефиците соответствую-

щей характеристики эмоциональной сторо-

ны взаимодействия.  
Для того чтобы определить тип семей-

ной дезорганизации и негармоничного вос-

питания, установить причинно-следственную 
связь между психологическими нарушения-

ми в семье и аномалиями формирования лич-

ности ребенка в семьях, где родители имеют 
споры, связанные с воспитанием детей, пред-

лагается использовать опросник «Анализ се-

мейных взаимоотношений» Э. Г. Эйдемил-

лера и В. В. Юстицкого (АСВ), который 
включает 130 утверждений, касающихся раз- 

личных вопросов воспитания в семье. В не-

го заложены 20 шкал. Первые 11 позволяют 

определить стиль семейного воспитания, че-

тыре позволяют получить представление о 

структурно-ролевом аспекте жизнедеятель-

ности семьи, две – о системе взаимных влия-

ний, три – о механизмах семейной интегра-

ции. Авторами разработаны два типа опрос-

ников – для родителей детей от 3 до 10 лет 

и от 11 до 18 лет. 

С целью изучения родительских устано-

вок и ожиданий, отношений, чувств, позиций, 

ответственности, стиля семейного воспитания, 

оценки источников знаний и представлений 

о родительстве, для констатации осознанно-

сти такого явления предлагается опросник 

Р. В. Овчаровой и М. О. Ермикиной «Со-

знательное родительство». Опросник содер-

жит несколько вариантов ответов на вопро-

сы, сумма баллов подсчитывается отдельно 

по каждой шкале соответственно ключу: ро-

дительские позиции; родительские чувства; 

родительская ответственность; родительские 

установки и ожидания; семейные ценности; 

стиль семейного воспитания; родительское 

отношение. Чем больше количество баллов, 

тем выше уровень осознанности родитель-

ства. Соответственно, чем выше оценка по 

конкретной шкале, тем выше уровень осо-

знанности конкретного компонента родитель-

ства. 

По результатам проведенных опросов, 

тестирований, определения проблем, была 

создана программа коррекционно-развиваю-

щей работы. В качестве условий формирова-

ния оптимальной стратегии взаимодействия 

и сотрудничества семьи и образовательного 

учреждения, выбора эффективных методов 

и приемов работы с родителями выделены 

следующие: 

– четкая стратегия взаимодействия, поста-

новка целей, направленных на решение об-

щих проблем; 
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– повышение качества взаимодействия об-

разовательного учреждения и семьи за счет 
усиления руководящей роли педагога-психо-

лога или психолога в этом процессе;  

– обеспечение индивидуального, диффе-
ренцированного подхода к психолого-педаго-

гическому сопровождению с семьями воспи-

танников; 
– централизованное управление качеством 

взаимодействия образовательного учрежде-

ния и семьи, заключающееся, прежде всего, 
в регламентации психолого-педагогической 

деятельности педагогов и родителей, повы-

шении квалификации субъектов и объектов 
управления этим процессом; 

– единство задач и содержания воспита-

тельной работы образовательного учрежде-
ния и семьи, преемственность в содержании и 

технологиях психолого-педагогического про-

свещения родителей, в целях успешной со-

циализации личности ребенка в условиях об-
разовательного учреждения и семьи; 

– планирование педагогами-психологами 

в календарных планах различных форм об-
щения с родителями (семинаров, лекций, кон-

сультаций, родительских клубов по интере-

сам, родительского университета и другое); 
– установка постоянного, двустороннего 

информационного контакта между участни-

ками взаимодействия и руководителями это-
го процесса; 

– наличие необходимого учебно-програм-

много, методического и информационного 
обеспечения взаимодействия образователь-

ного учреждения и семьи: соответствующие 

программы, методические рекомендации и раз-
работки, подбор материалов в помощь психо-

логам (памятки, вопросники, лучший опыт 

семейного воспитания), наличие документа-
ции (протоколы собраний, консультации и 

другое), раскрывающей работу педагогов-пси-

хологов или психологов с родителями. 
Выводы. Анализ психологической, пе-

дагогической и социальной литературы по 

проблемам воспитания и жизнедеятельности 
неполной семьи позволяет сделать вывод: 

процесс воспитания в неполной семье пред-

ставляет собой сложный и еще малоизучен-

ный процесс. Однозначно можно утверждать, 
что в таких семьях часто имеют место на-

рушения естественного, традиционного укла-

да взаимоотношений членов семьи, что за-
трудняет воспитание гармонически разви-

той личности ребенка. Для преодоления не-

гативных тенденций необходимо осуществле-
ние комплекса психолого-педагогических и 

социальных условий, направленных на совер-

шенствование процесса воспитания ребенка 
в неполной семье. 

Среди типичных ошибок, возникающих 

в процессе воспитания детей в неполной 
семье, выделяются следующие: 

а) гиперопека (чрезмерное стремление ро-

дителей окружить ребенка любовью и забо-
той, защитить его даже в случае отсутствия 

опасности, заставлять поступать определен-

ным, наиболее безопасным для родителей спо-

собом); 
б) ориентация на материальной заботе 

преувеличена, тогда как от воспитательного 

процесса удалена мать или отец (возникнове-
ние на таком фоне конфликтных ситуаций);  

в) предотвращение или запрет контактов 

ребенка с отцом или матерью (в результате 
чего возникает негативное отношение к муж-

чинам или женщинам; половая идентифика-

ция менее четкая); 
г) двузначное отношение к ребенку: чрез-

мерная любовь меняется вспышками раз-

дражения (у ребенка как следствие такого от-
ношения развивается невроз); 

д) стремление матери/отца сделать ребен-

ка «образцовым, несмотря на то, что у него 
нет отца» (мать превращается из друга в над-

зирателя, что вызывает пассивность или и 

бунт); 
е) практическая отстраненность матери/ 

отца от ухода за ребенком и его воспитанием. 

На современном этапе развития обще-
ства совместно с формированием гуманисти-

ческой направленности образования интен-

сивно развивается идея психолого-педагоги-
ческого сопровождения всех субъектов обра-

зовательного процесса, возникшая в рамках 
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проблемы оказания эффективной квалифици-

рованной психологической помощи. Психо-
лого-педагогическое сопровождение – это си- 

стема целенаправленного взаимодействия пе-
дагога-психолога, педагогических работни-
ков с обучающимися и их родителями с це-
лью предоставления помощи в преодолении 
трудностей различного характера в образо-
вательных и жизненных ситуациях. Обяза-
тельным условием предоставления такой по-
мощи является учет интересов, потребностей 
и возможностей ребенка. Основная цель пси-
холого-педагогического сопровождения со-
стоит в определении оптимальных путей и 
средств включения ребенка из неполной семьи 
в систему полноценных детско-взрослых от-
ношений, нейтрализация негативных пережи-
ваний и действий ребенка. 

АННОТАЦИЯ 
Рассматривается проблема психолого-пе-

дагогического сопровождения детей из не-
полных семей в системе общего образования. 
Анализируется основные типичные ошибки, 
возникающие в процессе воспитания детей 
в неполной семье. Раскрываются основные 
положения преодоления трудностей воспита-
ния подростков в неполной семье, направлен-
ные на совершенствование педагогического 
процесса в образовательном учреждении. 

Ключевые слова: неполная семья, под-
росток, педагогический процесс, психолого-
педагогическое сопровождение, семейное не-
благополучие, воспитание детей. 

SUMMARY 
The problem of psychological and peda-

gogical support of children from incomplete fa-
milies in the general system of general educa-
tion is considered. The main typical mistakes 
that occur in the process of raising children in 
an incomplete family are analyzed. The main 
provisions of overcoming difficulties in raising 
teenagers in an incomplete family, aimed at 
improving the pedagogical process in an edu-
cational institution, are revealed. 

Key words: single-parent family, teenager, 
pedagogical process, psychological and peda-
gogical support, family troubles, upbringing of 
children. 
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АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА 

ЧЕРНОГО ЮМОРА                                    

В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

 
    ведение. Круг познания и исследова-

ния вопросов, волнующих человечество сей-

час, настолько широк, что уже сложно най-

ти то, что не затронуто в научных статьях и 

публикуемых заметках. Одной из тем, в рам-

ках которой продолжают находиться новые 

аспекты рассмотрения является исследова-

ние вопросов юмора. В процессе исследо-
вания юмора и смеха в 1964 году в Пало 

Альто психиатром и неврологом Уильямом 

Фрайем закладываются основы гелотологии 

как науки о смехе и его влиянии на здоро-

вье человека [2, с. 270]. 

В настоящее время существует Ассоциа-

ция прикладного и терапевтического юмо-

ра в США, выпускаются международные, ев-

ропейские, американские и израильские жур-

налы, полностью посвященные исследова-

ниям юмора. На территории России в горо-

де Санкт-Петербург в РГПУ им. А. И. Гер-

цена в 2021 году уже в шестой раз был ор-

ганизован Международный гелологический 

конгресс «Юмор и смех в глобализирующем-

ся мире». Это подтверждает актуальность ис-

следуемых вопросов.  
Юмор имеет множество оттенков, описа-

ний и характеристик. Он рассматривается с 

разных сторон и с помощью различных под-

ходов. В процессе возникновения все более 

серьезных и масштабных невротизирующих 

факторов в нашем социальном окружении ста-

новится актуальной и требующей изучения 

проблема распространения и влияния на со-

циум так называемого черного юмора.  

По данным исследования ВЦИОМ в 

2021 году, в котором приняло участие 1 600 

россиян от 18 лет, 77 % опрошенных отно-

сятся к черному юмору скорее отрицатель-

но. Среди участников исследования только 

5 % имеют положительное отношение к чер-

ному юмору, а оставшиеся 16 % респонден-

тов относятся к нему нейтрально или без-

различно. Полученные данные позволяют нам 
полагать, что большинству людей неприят-

но наличие подобного явления в своем не-

посредственном окружении. При этом у всех 

опрошенных субъективное ощущение нараста-

ния тенденции использования черного юмора 

в социальном взаимодействии и разных сфе-

рах жизнедеятельности человека и обще-

ства в целом присутствует. 

Хотя многие люди не одобряют исполь-

зование черного юмора из-за его потенциаль-

ной оскорбительности, другие считают эту 

форму шуток очень важной частью нашего 

культурного дискурса. В этой статье мы рас-

смотрим разные стороны использования чер-

ного юмора, а также то, как он может по-

мочь нам лучше понять и пережить сложные 

жизненные ситуации. 
Цель статьи – провести анализ феномена 

черного юмора в психолого-педагогических 

и лингвистических исследованиях. 

Черный юмор – это форма юмора, кото-

рая использует темы, связанные с трагиче-

скими или неприятными событиями, чтобы 

вызвать улыбку. Черный юмор традиционно 

связан с самыми разными областями жизни 

общества, такими как политика, религия, ме-

дицина, образование и др. По своей сущно-

сти черный юмор является провокационным 

и остроумным способом высказывания мыс-

лей на самые разные темы. 

Несмотря на то, что черный юмор может 

вызывать неприятные эмоции у некоторых 

людей, он занимает значительное место в 

психологических исследованиях. 

Важно отличать черный юмор от оскор-

бительных шуток или насилия. Использо-

вание черного юмора должно быть осознан- 
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ным и соответствующим контексту. Поэто-

му изучение феномена черного юмора с точ-

ки зрения его природы, содержания, функцио-

нала является важной задачей для исследо-

ваний в области психологии.  
Черный юмор – это форма юмора, ко-   

торая основана на табуированных или не-
приемлемых для общественности темах. Он 

может быть шокирующим и вызывать раз-

личные эмоции у слушателей: от смеха до воз-
мущения. 

Черный юмор работает за счет противо-

поставления трагической реальности и коми-
ческого подхода к ней. Он позволяет людям 

выразить свои чувства по поводу неприят-

ных ситуаций, используя абсурдное или иро-
ничное повествование. 

Однако стоит помнить, что черный юмор 

может оскорблять и уязвлять людей, осо-

бенно если он направлен на уязвимые груп-
пы. Поэтому необходимо быть внимательны-

ми к контексту и аудитории при исполь-

зовании этой формы юмора. 
Важно отметить, что при всей привле-

кательности черного юмора, он не является 

универсально приемлемым. Для некоторых 
людей черный юмор может быть оскорби-

тельным или причинить дополнительную ду-

шевную боль в сложной жизненной ситуа-
ции. 

С феноменом черного юмора связан во-

прос развития эмоционального интеллекта 
как умения понимать свои эмоции и эмо-

ции других людей. Черный юмор помогает 

развивать этот навык, поскольку требует от 
человека распознавать скрытый смысл за 

словами и жестами. Однако следует учиты-

вать контекст использования черного юмо-
ра. Если он используется в целях оскорб-

ления или унижения других людей, то это 

может вызвать негативные эмоции и при-
вести к нарушению межличностных отноше-

ний, поэтому его использование должно быть 

осознанным и в соответствии с этическими 
нормами. 

Использование черного юмора в образо-

вательном процессе может быть полезным 

для развития у студентов критического мыш-

ления и способности видеть глубокий смы-
словой аспект человеческой речи. Однако не-

обходимо учитывать возможные этические 

и моральные проблемы, связанные с исполь-
зованием данного вида юмора. 

Черный юмор в контексте образователь-

ного подхода исмпользуется как инструмент 

для анализа социальных норм и ценностей. 

Важно помочь студентам понять границы ис-

пользования такого вида юмора в повседнев-

ной жизни, а также научить их отличать со-

циально приемлемые шутки от оскорбитель-

ных высказываний. 

Педагоги должны быть осторожны при 

использовании данного типа юмора в образо-

вательном процессе, учитывая возможность 

вызвать негативную реакцию учеников или 

нарушения дисциплины. Кроме того, необхо-

димо помнить о том, что каждый обучаю-

щийся имеет свой индивидуальный опыт и 

жизненную позицию, которые могут по-

влиять на его реакцию на черный юмор. 

Несмотря на то, что данный вид юмора 

может вызывать контроверсии, он имеет 

свои особенности и может играть положи-

тельную роль в жизни людей. 

Среди перспективных направлений ис-

следований можно выделить:  
– изучение роли черного юмора в фор-

мировании личностных качеств современно-

го человека;  

– анализ влияния черного юмора на пси-

хологическое состояние людей; 

– исследование механизмов появления 

и распространения черного юмора в обще-

стве. 

Конечно, данные направления лишь не-

большая часть возможных аспектов иссле-

дований феномена черного юмора, которые 

позволят изучить специфику его содержа-

ния и функциональную нагрузку. Однако 

уже существующие исследовательские рабо-

ты дают возможность получить более глу-

бокое представление о феномене черного 

юмора и его значении для социума. 
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Изложение основного материала статьи. 
Обратимся к современным исследованиям, 
направленным на изучение изменений, ко-

торые происходят со временем в роли чер-

ного юмора в обществе.  
Для многоаспектного анализа феноме-

на черного юмора обратимся к психологи-

ческому аспекту лингвокультурного компо-
нента данного понятия, который был опи-

сан О. В. Эпштейном. Автор предлагает нам 

сравнение универсальных и национальных 
видов черного юмора, а также подробный 

анализ тематического спектра на материале 

англоязычных текстов. Черный юмор пони-
мается автором в виде перестановки или 

изменения комбинации известных культур-

ных форм. Исследователь в заключении при-
ходит к мнению о том, что черный юмор 

можно считать одной из безобидных форм 

реакции на страх, полезных для общества 
[15, с. 129]. 

Исследованием черного юмора как лич-

ностной характеристики занимался С. Ю. Жар-

кой. Черный юмор, по его мнению, более ха-
рактерен людям раздражительным и необ-

щительным, что связывает его по своему лич-

ностному отражению с юмором нейтральным. 
Это предполагает схожую природу возник-

новения двух типов юмора, которые служат 

поиском вариантов взаимодействия с окру-
жающим миром и способов действий во фру-

стрирующих ситуациях. В кризисных ситуа-

циях черный юмор помогает взаимодейство-
вать с такими сложными для проживания те-

мами, как смерть, потеря и др. При этом 

нейтральное чувство юмора дает возмож-
ность людям решать повседневные пробле-

мы, приближает их к желаемому [5, с. 90]. 

Вышеописанные выводы приводят нас к мыс-
лям о том, что черный юмор дает человеку 

то, чего, видимо, не способен дать юмор 

нейтрального характера – инструмент, помо-
гающий эффективно справиться со стрессо-

вой ситуацией. Является ли это истинным 

проживанием негативных чувств или про-
исходит их вытеснение в бессознательное, 

уход от их проживания? 

Достаточно полное описание тематическо-

го поля черного юмора нам дает М. А. Ев-
стафьева. В своей статье она обобщает шесть 

тем, входящих в обсуждаемое нами понятие: 

тема смерти и всего того, что с ней пересе-
кается, процесс разрушения физиологической 

целостности людей, боязнь опасности, угро-

зы родным людям, катастрофы в обществе, 
«некрофильство» [4, с. 27]. В статье также 

отмечается, что границы черного юмора всег-

да казались размытыми и неопределенными. 
Данный аспект исходит из субъективного вос-

приятия каждой шутки на основе своего жиз-

ненного опыта отдельным человеком. Так 
как опыт у каждого человека исключитель-

ный и индивидуальный, то и предсказать по-

добные моменты бывает маловероятно. Воз-
никает потребность в изучении особенностей 

восприятия черного юмора разными группа-

ми людей, которые отличаются друг от дру-

га социальным статусом, уровнем образова-
ния, жизненными ценностями и набором лич-

ностных качеств.  

Н. Н. Губанов, Л. О. Рокотянская, Н. И. Гу-
банов в своей статье подтверждают возрас-

тание популярности черного юмора в настоя-

щее время, а также подчеркивают особую 
роль СМИ в излишней детализации освеще-

ния трагических событий. Авторы отмечают 

изменение отношения людей к подобного ро-
да шуткам, говорят о том, что сейчас для 

многих данное явление становится более при-

вычным. В заключение исследования форми-
руется вывод о позитивной функции черно-

го юмора, которая заключается в психоло-

гической защите. Это служит противодей-
ствием любым ограничениям в жизни, в том 

числе и смерти, что превращает трагедию в 

абстрактную идею. [3, с. 330] С расширением 
сети Интернет вопрос смерти становится для 

нас спутником большинства новостей, с ко-

торыми мы постоянно сталкиваемся. Возни-
кает необходимость в развитии умения от-

носиться избирательно к той информации, 

что мы получаем, а также смещать локус вни-
мания с жизни посторонних нам людей на 

жизнь реальную – свою и своих близких, т. е. 
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уметь уходить в информационный «детокс», 

который будет позволять человеку переклю-
чаться.  

Н. Л. Шмелёва в своих работах пред-

ставляет анализ функционально-стилистиче-

ских особенностей черного юмора, в рамках 

которого установлена общность приемов со-

здания комического, как и в юморе в це-

лом. При этом выделяется большая роль сар-

казма, в рамках которого часто есть цель уни-

зить другого, что свойственно черному юмо-

ру. Также описываются особенности прояв-

ления других приемов создания комическо-

го эффекта: гиперболизация, использование 

каламбуров, паронимов и игры слов для со-

здания двусмысленности [14, с. 211]. Данный 

анализ помогает нам понять, что люди, ис-

пользующие черный юмор, с тем же успе-

хом способны овладеть на достаточном уров-

не юмором позитивным, приятным. Встает 

вопрос о том, что необходимо развивать у лю-

дей, склонных к черному юмору, чтобы по-

мочь им сменить направление мыслей в про-

цессе создания комического. 

Особую специфику имеет черный юмор 

в сети Интернет, которую анализирует 

Е. Ю. Мещерякова. Она выделяет несколь-

ко нетипичных функций данного вида юмо-

ра. Черный юмор позволяет освещать отно-

шение пользователя к темам, к которым он 

неравнодушен, помогает облегчить восприя-

тие неприятного опыта, а также способствует 

объединению групп пользователей с общими 

волнующими их темами. [9, с. 32] Виртуаль-

ный формат общения в настоящее время за-

нимает подчас более значимое место для со-

временного человека, чем реальный. В нем 

проходят рабочие встречи, занятия по инте-

ресам и даже наш досуг. В связи с этим лю-

дям сложнее развивать эмпатию и проявлять 

внимание к своим собеседникам. При отсут-

ствии живого общения и живой реакции на 

собеседника складываются ложные ощуще-

ния от того, как воспринимает наши слова 

другой человек. В этом контексте возрастает 

роль развития эмоционального интеллекта, 

эмпатии, так как происходит нарушение бли-

зости общения, теряется ценность контакта 

с человеком, пропадает доверие. 

Кроме традиционных условий существо-
вания, человек может попадать в ситуации, 

в которых жизнь становится невыносимой. 

Это может возникать в местах лишения сво-
боды, в зоне боевых действий или в усло-

виях заточения. Е. А. Тагильцева занималась 

исследованием вопроса трансформации лич-
ности в условиях концлагеря. В рамках свое-

го анализа она выделяет перечень основных 

эмоциональных переживаний, чувств, мыс-
лей и состояний, которые испытывают за-

ключенные в лагерях. Одним из них она счи-

тает появление черного юмора в связи с 
чувством безвыходности и безысходности, 

ощущением того, что терять больше нечего 

[13, с. 48]. Подобное ощущение может возни-
кать в психотравмирующих обстоятельствах, 

когда жизнь коренным образом меняет свой 

маршрут, иногда по независящим от чело-
века причинам. Исследование особенностей 

проявления людей в таких нестандартных 

обстоятельствах позволяет намечать маршру-
ты наиболее эффективной помощи тем, кто 

может столкнуться с подобными ситуациями.  

М. В. Мусийчук занимается исследова-

нием вопросов продуктивного использования 
черного юмора для работы с кризисными 

состояниями. Она считает, что под воздей-

ствием черного юмора через изучение тео-
рии и практики самоконтроля, изменяется мо-

дально-оценочная направленность, что слу-

жит профилактикой суицидального поведе-
ния [10, с. 55]. В другом своем исследова-

нии автор выделяет функции черного юмо-

ра. По ее мнению, он обеспечивает удовле-
творительное самочувствие в неудовлетво-

рительных ситуациях, позволяет посмотреть 

на себя и ситуацию со стороны, дает увидеть 
трагическую ситуацию со смешного ракур-

са [9, с. 35]. Данные исследования дают нам 

методы использования черного юмора в те-
рапевтичных целях.  

И. Н. Асеева и Ю. А. Попкова, прово-

дившие свои исследования в медицинской 
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сфере, говорят о черном юморе как о ко-

пинг-стратегии адекватного совладающего по-
ведения, которая возникает в результате осо-

знанного выбора в ситуациях, не поддающих-

ся контролю медицинских работников [1, с. 70]. 
Мы предполагаем, что подобная копинг-стра-

тегия характерна не только лицам, причаст-

ным к медицинской сфере. Также это свой-
ственно в целом всем людям, со временем 

научившимся принимать ситуации, в которых 

они реально и адекватно оценивая себя, по-
нимают, что не в состоянии повлиять на ход 

событий.  

Выводы. Исследования о черном юмо-
ре демонстрируют значимость данной темы 

для нашего понимания психологических ме-

ханизмов реакции человеческой психики на 
стрессовые ситуации. Однако необходимо про-

должать исследования данного феномена, что-

бы лучше понять его воздействие на чело-

века. 
Одна из перспективных областей иссле-

дований – это анализ связи между интел-

лектом и способностью к созданию/понима-
нию черного юмора. Также стоит учитывать 

культурные различия в использовании этой 

формы юмора, так как ее особенности мо-
гут отличаться в разных странах. 

Практическое значение изучения черно-

го юмора заключается в возможности ис-
пользования его в качестве терапевтическо-

го инструмента при работе с людьми, стра-

дающими от тревожных состояний или де-
прессии. Некоторые исследования уже под-

тверждают эффективность применения по-

добного типа шуток для улучшения настрое-
ния у пациентов. 

Таким образом, дальнейшие исследова-

ния черного юмора могут помочь нам луч-
ше понять, как наш мозг реагирует на этот 

тип юмора, и как мы можем использовать 

его для улучшения нашего физического и 
эмоционального здоровья. 

АННОТАЦИЯ 
В статье проанализированы основные кон-

цепции черного юмора, а также особенно-

сти его применения в различных областях 

жизни. Приведен анализ взглядов исследо-

вателей по поводу аспектов влияния чер-
ного юмора на человека. В статье исполь-

зуется метод сравнения текстов. 

Обобщен материал по исследуемой те-
ме, который позволяет обновить проблема-

тику дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: черный юмор, вид 
юмора, форма юмора, шутка, способность, 

тип юмора, эмоциональный интеллект. 

SUMMARY 
In the article the main concepts of black 

humor are analyzed, as well as the features of 

its application in various areas of life. The 
analysis of the views of researchers on the as-

pects of the influence of black humor on a per-

son is given. The article uses the method of 
comparing texts. 

The material on the topic under study is 

summarized, which allows updating the prob-

lems of further research. 
Key words: black humor, type of humor, 

form of humor, joke, ability, type of humor, 

emotional intelligence. 
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    ведение. Настоящий этап жизни об-

щества связан не только с виртуализацией 
жизненного пространства, но и с возвратом 

к традиционным ценностям, главной из ко-

торых была и остается семья, основанная на 
взаимоуважении. Семья остается первым и 

основным институтом социализации лично-

сти, транслируя межпоколенческий опыт де-
тям. Однако расширение жизненного про-

странства за счет сети Интернет выводит ее 

на третье место среди имеющихся институ-
тов социализации. Дети и подростки пости-

гают законы виртуальной жизни раньше, чем 

усваивают социальные нормы в реальной сре-
де. С одной стороны, такая ситуация позво-

ляет им быстрее адаптироваться в лавине ско-

ростных информационных потоков, а с дру-
гой – размывает идеал родителей, отодви-

гая их на второй план в ходе социализации. 
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Следствием размытия идеалов может стать 

неуважение к родителям, их стигматизация, 
что приводит к неблагополучным отноше-

ниям в семье и личностным девиациям ре-

бенка. 
Научная проблема заключается в выяв-

лении специфики образа родителей у детей 

и подростков для проведения своевременной 
коррекционной работы с целью нормализа-

ции детско-родительских отношений. 

Цель исследования – выявить и описать 
особенности представлений о родителях у 

подростков с разными уровнями интернет-

активности.  

Задачи исследования: 
1. Определить теоретические подходы 

к исследованию проблемы представлений ин-
тернет-активных подростков о родителях 

2. Уточнить понятие интернет-активность. 

3. Эмпирически выявить особенности 

представлений о родителях у интернет-актив-
ных подростков. 

Методы исследования. В ходе исследо-

вания применялись теоретический анализ, кон-
статирующий эксперимент. На стадии конста-

тирующего эксперимента использовались ав-

торская анкета – для определения уровня ин-
тернет-активности, методика «Детско-роди-

тельские отношения подростков», проектив-

ная методика «Моя семья» для выявления 
особенностей отношения подростков к ро-

дителям.  

Характеристика выборки. В исследо-
вании приняли участие 123 подростка (79 де-

вочек и 44 мальчика в возрасте 14–15 лет). 

Все участники исследования проходили ме-
тодики в очном формате.  

Теоретическая концепция. В наших бо-

лее ранних исследованиях мы отмечали, что 
Интернет входит в первую тройку институ-

тов социализации для подростков наравне с 

семьей и школой. При этом нормы и прави-
ла, транслируемые в интернет-пространстве, 

отличаются от законов реального мира: ано-

нимность, отсутствие тела, репликация обра-
за. Социальная активность, пик которой при-

ходится на подростковый образ, зиждется 

на ценностях и смыслах, усваиваемых под-

ростком в институтах социализации. В этом 
плане Интернет конкурирует с семьей, об-

разовательными учреждениями, создавая 

своеобразную неформальную группу, уголок 
безопасности. Интернет-активность является 

интегральной характеристикой деятельности 

личности в интернет-пространстве и харак-
теризуется временем пребывания в нем; ко-

личеством групп, в которые активно входит 

подросток, протяженностью контента, коли-
чеством активных друзей; частотой пере-

ключения вкладок. Мы предположили, что 

согласно этим критериям можно выделить 
подростков с низким, средним и высоким 

уровнями интернет-активности.  

В ходе анализа научной литературы по 
проблеме исследования мы предположили, 

что возрастающая интернет-активность под-

ростков оказывает влияние на их отноше-

ние к родителям и представления подрост-
ков о родителях в целом.  

Основные результаты исследования 
и их обсуждение. На первом этапе исследо-
вания нами были выделены три группы под-

ростков по уровню их интернет-активности 

(рис. 1). 
Как видно на рисунке 1, наибольшее 

количество респондентов (46 %) проявляют 

средний уровень интернет-активности, что 
предполагает активное переключение 5–6 вкла-

док, наличие от 50 до 100 активных под-

писчиков, диалоги на стене и в личных сооб-
щениях, включенность в работу 3–5 групп. 

24% респондентов имеют низкий уро-

вень интернет-активности, которому характер-
ны небольшое количество друзей и подпис-

чиков в социальных сетях (не более 50 че-

ловек), рассматривают не более 2 вкладок 
одновременно, не ведут активную переписку 

на стене или в чате, могут быть подписаны 

на группу, но не участвуют в ее работе. 
30 % респондентов имеют высокий уро-

вень интернет-активности, при котором ко-

личество активных друзей и подписчиков в 
социальных сетях превышает 100; у респон-

дента одновременно открыто не менее 6–10 
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вкладок и идет активное переключение меж-

ду ними, информация на стене меняется не 

реже 1 раза в сутки, состоит более, чем в 5 раз-
личных группах и ведет активную перепис-

ку в них. 

Изучение представлений подростков о ро-
дителях показало достоверные различия меж-
ду группами респондентов с разным уров-
нем интернет-активности по шкалам: 

 принятие (χ
2

эксп = 8,4 при p≥0,05);  

 эмпатия (χ
2
эксп = 7,8 при p≥0,05);  

 эмоциональная дистанция (χ
2
эксп = 9,1 

при p≥0,05);  

 сотрудничество (χ
2
эксп = 8,7 при p≥0,05); 

 принятие решения (χ
2

эксп = 8,1    
при p≥0,05);  

 конфликтность (χ
2
эксп = 7,4 при p≥0,05);  

 поощрение (χ
2

эксп= 8,6 при p≥0,05);  

 требовательность (χ
2

эксп=8,63                  
при p≥0,05);  

 мониторинг (χ
2

эксп = 8,46 при p≥0,05);  

 контроль (χ
2

эксп = 8,34 при p≥0,05);  

 авторитарность (χ
2
эксп = 8,52 при p≥0,05);  

 поощрение автономности (χ
2
эксп = 11,2 

при p≥0,05);  

 наказание (χ
2

эксп = 9,1 при p≥0,05); 

 непоследовательность (χ
2

эксп = 8,44 

при p≥0,05);  

 неуверенность (χ
2
эксп = 8,7 при p≥0,05);  

 удовлетворение (χ
2
эксп = 8,5 при p≥0,05);  

 враждебность (χ
2
эксп = 8,48 при p≥0,05);  

 доброжелательность (χ
2

эксп = 8,21  

при p≥0,05) (рис. 2). 

Как видно на рисунке 2, в представле-
нии подростков с высоким уровнем интернет-

активности в детско-родительских отношениях 

преобладают негативные тенденции: недоста-
ток эмоциональной поддержки и связи, низ-

кий уровень родительской вовлеченности в 

интересы ребенка, враждебность между су-
пругами, чрезмерный контроль и авторитар-

ность являются причинами образования чув-

ства беспокойства, ограниченности, беспо-
мощности, недостатка доверия, неспособно-

сти принимать решения. Побег в интернет-

пространство является для подростка поис-
ком спасения, поддержки, любви, понимания 

и свободы. 

Респонденты со средним уровнем интер-
нет-активности могут проявлять умеренный  

 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по уровням интернет-активности 
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интерес к онлайн-технологиям, но не утра-
чивают контроля над своим временем, про-
являют субъектную активность в реальном 
пространстве. Они могут более активно за-
ниматься другими хобби и увлечениями, под-
держивать социальные контакты офлайн, а 

также более эффективно выполнять школь-
ные и домашние задания. Качество детско-
родительских отношений значительно лучше в 
сравнении с высоким уровнем интернет-ак-
тивности. В семьях со средним уровнем ин-
тернет-активности существует баланс среди 
всех необходимых компонентов для вос-
питания ребенка. Отношения между супру-
гами гармоничны, что также имеет положи-
тельное влияние на детско-родительские от-
ношения. 

Подросткам с низким уровнем интернет-
активности характерен высокий уровень удо-
влетворенности детско-родительскими отно-
шениями, так как подросток проводит до-
статочно времени с родителями и получает 
от них необходимое количество внимания, 
любви и поддержки, что способствует ук-

реплению их взаимоотношений. Высокие по-
казатели требовательности, мониторинга и 
поощрения в сочетании с низкими показате-
лями авторитарности и наказания положи-
тельно влияют на дисциплину подростка. 

Эмпирическое исследование внутрисе-

мейных отношений подростков с разными 

уровнями интернет-активности представле-

но в таблице 1.  

Как видно из Таблицы 1, для подрост-

ков с высоким уровнем интернет-активно-

сти характерны следующие особенности:  

– рисунки выполнены набросками зари-

совок тонкими или очень толстыми линия-

ми с штриховками, линии не доведены до кон-

ца, что может быть показателем эмоциональ-

ного напряжения, неустойчивости неуверен-

ности и импульсивности; 

– место расположения и размер рисун-

ка – маленький невзрачный, расположен сбо-

ку листа или же снизу, что может свиде-

тельствовать о низкой самооценке и низкой 

значимости семьи для автора;  

 
 

Рис. 2. Представления о родителях подростков                                                                                  

с разными уровнями интернет-активности                                                                            
(высокий уровень выраженности представлений) 
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Таблица 1. 

Особенности проективных рисунков «Моя семья»                                                                 

у респондентов с разными уровнями интернет-активности 
 

        

Группа 

 

Характе-

ристика 

 

Подростки                          
с низким уровнем 

интернет-

активности 

Подростки                     
со средним 

уровнем   

интернет-

активности 

Подростки                       
с высоким уровнем 

интернет-

активности 

Нажим линий, 

толщина 

Линии толстые, 

оконченные 

Линии 

преимущественно 

средней толщины  

Линии либо очень 

толстые               

Либо очень тонкие 

Оборванные               

Много штриховки 

Размещение 

рисунка 

Рисунок занимает 

большую площадь 

листа и расположен 

всегда в центре 

Чаще на весь лист  
На части листа – 

сбоку или снизу 

Цветовая гамма  Различная Различная  

Чаще серая                        

или прорисовка 

одним цветом 

Состав семьи 

Изображают семью, 

друзей, себя 

Наиболее значимых 

прорисовывают 

тщательно 

Чаще изображает 

всю семью 

В неполном составе 

или изображение 

только одной фигуры 

Изображение 

себя  

Чаще в кругу                

друзей и семьи 
Чаще в кругу семьи 

Либо отсутствует, 

либо за кругом 

общения семьи 

Изображение 
дополнительных 

деталей 

Есть, но чаще 
связаны с семейным 

кругом – держатся  

за руки, читают 

книгу 

Присутствуют  Отсутствуют 

Дистанции 
Небольшие 

дистанции  

Изображение                    

всех членов семьи                    
на небольшой 

дистанции 

Большие  
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– цветовая гамма – серая, что может обо-

значать неблагоприятную атмосферу внут-ри 

семьи;  

– изображение семьи в неполном соста-

ве или изображение только одной фигуры 

может быть показателем отстраненности, 

отсутствия эмоционального контакта и в це-

лом неблагоприятных отношений с неизоб-

раженными фигурами;  

– на рисунке отсутствуют дополнитель-

ные детали; 
– себя чаще всего автор изображает с 

краю и маленького размера, данный пара-

метр характерен при низкой самооценке. Изо-

бражение ушей встречается только у одной 

прорисованной фигуры или не встречается 

вовсе – игнорирование и неумение слышать 

и слушать друг друга. Непрорисованные ко-

нечности (руки, пальцы и ноги) свидетель-

ствуют о несамостоятельности и отсутствии 

влияния на других. Рот чаще всего изобра-

жен черточкой – человек скрывает свои чув-

ства и мнение. В центре рисунка автор поме-

щает крупную фигуру, которая, по его мне-

нию, обладает большей властью и автори-

тарностью (родители, бабушка, дедушка) 

Для подростков со средним уровнем ин-

тернет-активности характерны:  

– изображение всех членов семьи на не-

большой дистанции – что свидетельствует 

о присутствии в отношениях эмоциональной 

дистанции и сдержанности в проявлении 

чувств;  

– наличие на рисунках дополнительных 

предметов (телефон, светы, игрушки), кото-

рые могут выступать преградой для обще-

ния и выстраивания более близких контактов;  

– автор на рисунке изображает себя в ок-

ружении родственников, родителей, стоящих 

рядом друг с другом, реже по краям – исхо-

дя их этого можем сделать вывод о том, что 

между супругами дружелюбные и близкие 

отношения. Высота фигур родителей показы-

вает их значимость, власть и авторитет. Рот 

(улыбка) – доброжелательность и открытость 

в проявлении эмоций. Ноги и опора под ни-

ми – самостоятельность и уверенность. Ру-

ки – самостоятельность и умение влиять на 

других. 

Для подростков с низким уровнем ин-
тернет-активности характерны следующие 

признаки: 

– авторы изображают всех членов семьи, 
что может говорить о благополучной атмо-

сфере и наличии разного уровня эмоциональ-

ного контакта со всеми фигурами. Рисунок 
занимает большую площадь листа и распо-

ложен всегда в центре – что говорит нам о 

здоровой самооценке и высоком уровне зна-
чимости семьи для автора. Размер всех про-

рисованных фигур является адекватным и 

соответствует возрастной норме, что свиде-
тельствует об адекватном восприятии своей 

семьи. Авторы всех рисунков изобразили се-

бя, (братьев и сестер) в центре, в окружении 
родителей, что указывает на наличие чувства 

защищенности, поддержки, любви и безопас-

ности. Родителей изображают крупнее, что 
говорит о распределении власти, авторитета 

и значимости данных фигур. Все члены семьи 

нарисованы близко – низкий уровень эмо-
циональной дистанции. Все фигуры изобра-

жены в полный рост, реже по пояс – само-

стоятельность и уверенность. Глаза точечки – 

независимость. Прорисовка рук и пальцев сви-
детельствует о способности принимать ре-

шение и влиять на других. Наличие прорисо-

ванных ушей у всех членов семьи, говорит 
о способности слышать, слушать и поддер-

живать.  

Таким образом, наиболее адекватными 
в восприятии родительской семьи являются 

подростки со средним уровнем интернет-ак-

тивности.  
Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы:  

1. С возрастанием интернет-активности 
подростков усиливаются негативные тенден-

ции в их представлениях о родителях, в том 

числе враждебность, эмоциональная дистан-
ция, недоверие.  

2. Эмпирически выявлены достоверные 
различия в представлениях о родителях у под-
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ростков с разными уровнями интернет-ак-
тивности по шкалам: принятие, эмпатия, эмо-
циональная дистанция, сотрудничество, при-
нятие решения, конфликтность, поощрение, 
требовательность, мониторинг, контроль, ав-
торитарность, поощрение автономности, на-
казание, непоследовательность, неуверенность, 
удовлетворение, враждебность, доброжела-
тельность.  

АННОТАЦИЯ 
В статье поднимаются вопросы пред-

ставлений о родителях у подростков с раз-
ным уровнем интернет-активности. Целью 
статьи является описание особенностей пред-
ставлений о семье у подростков с высоким, 
средним и низким уровнем интернет-актив-
ности. В ходе теоретического анализа авто-
ром уточнено понятие интернет-активности 
личности. Методы исследования: теоретиче-
ский анализ, констатирующий эксперимент. 
Констатирующий эксперимент проходил в 
два этапа: на первом этапе были выделены 
группы респондентов согласно их интернет-
активности, а на втором изучены представ-
ления о семье у респондентов выделенных 
групп. В ходе исследования выявлены до-
стоверные отличия в представлениях о семье 
в зависимости от уровня интернет-активно-
сти подростков. Эмпирически выявлено, что 
с возрастанием интернет-активности подрост-
ков усиливаются негативные тенденции в 
их представлениях о родителях, в том числе 
враждебность, эмоциональная дистанция, не-
доверие; существуют достоверные различия 
в выраженности таких характеристик, как 
принятие, эмпатия, эмоциональная дистанция, 
сотрудничество, принятие решения, конфликт-
ность, поощрение, требовательность, мони-
торинг, контроль, авторитарность, поощрение 
автономности, наказание, непоследователь-
ность, неуверенность, удовлетворение, враж-
дебность, доброжелательность. 

Ключевые слова: подростки, представ-
ления о родителях, интернет, интернет-ак-
тивность, семья. 

SUMMARY 
The article raises questions about the ideas 

of parents among adolescents with different 

levels of Internet activity. The purpose of the 
article is to describe the features of the ideas 
about the family in adolescents with high, me-
dium and low levels of Internet activity. In the 
course of theoretical analysis, the author clari-
fied the concept of Internet activity of a per-
son. Research methods: theoretical analysis, 
ascertaining experiment. The ascertaining expe-
riment took place in two stages: at the first sta-
ge, groups of respondents were identified ac-
cording to their Internet activity, and at the se-
cond, the respondents' ideas about the family 
of the selected groups were studied. The study 
revealed significant differences in ideas about 
the family, depending on the level of Internet 
activity of adolescents. Empirically, it has been 
revealed that with the increase in Internet ac-
tivity of adolescents, negative trends in their 
perceptions of parents, including hostility, emo-
tional distress, increase. 

Key words: teenagers, ideas about parents, 
Internet, Internet activity, family. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ                                       

СТУДЕНТОВ                                      

И ИХ УСТАНОВОК                                     

В КОНФЛИКТЕ  
 

 
    ведение. В настоящее время исследо-

вание конфликтов в системе образования яв-

ляется значимым направлением в области меж-

дисциплинарных исследований. Междисцип-
линарные исследования позволяют комплекс-

но подойти к анализу данных феноменов и ак-

кумулировать инструментарий педагогики, 
психологии и конфликтологии для своевре-

менного предупреждения конфликтов, выяв-

ления факторов конфликтности и выработ-
ки эффективных технологий их урегулирова-

ния. От комплексного анализа конфликтов за-

висит эффективность учебного процесса, со-
здание комфортного социально-психологи-

ческого климата в учебном коллективе. Как 

показывает практика, конфликты происходят 
на всех системах высшего образования, начи-

ная с поступления в вузы до выпуска из них. 

Абитуриенты, студенты и выпускники выс-
ших учебных заведений часто находятся в по-

тенциально конфликтной ситуации [5]. 

Под конфликтом, как правило, понимают 
состояние открытой, часто затяжной борьбы 

в отношениях между людьми, столкновение 

их ценностей, позиций, мнений; внутрилич-
ностное противоборство несовместимых же-

ланий, мотивов и импульсов. Огромное влия-

ние на ход, разрешение и последствия кон-
фликта оказывают установки индивида в 

конфликте. Среди определяющих факторов 

конфликтности принято выделять социаль-
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ные факторы и индивидуально личностные. 

В рамках концепта социальной установки 
возможен учет этих факторов и построение 

модели исследования, направленной на выяв-

ление взаимосвязи индивидуально-типологи-
ческих особенностей студентов и их устано-

вок в конфликте. В определении Г. Олпор-

та: «Социальная установка – это состояние 
психологической готовности личности вес-

ти себя определенным образом в отношении 

объекта, детерминированное ее прошлым 
опытом» [6]. В данном исследовании мы бу-

дем опираться на трехкомпонентную струк-

туру социальной установки, выявленную 
М. Смиттом, в которую входили осознание, 

оценка и готовность действовать [6]. 

Главной отличительной чертой студенче-
ских конфликтов является среда их возник-

новения. Студенческая группа – это малая со-

циальная группа, неоднородная по своему со-

ставу. В нее входят индивиды, принадлежа-
щие к разным национальным, культурным, 

религиозным общностям. Соответственно сту-

денты могут отличаться жизненными ценно-
стями, взглядами, профессиональными и об-

щекультурными интересами, обладающими 

разными культурными картинами мира и 
сформированными в этих картинах мира со-

циальными установками [9]. Существенное 

влияние на неоднородность студенческой груп-
пы оказывает и экономический фактор. В 

одной группе могут обучаться как студенты 

коммерческого отделения, так и студенты, по-
лучающие бюджетное финансирование и раз-

личного рода гранты, социальные стипендии 

и выплаты. Все эти факторы могут потен-
циально становиться факторами конфликт-

ности на почве несовместимости жизненных 

ориентиров [7]. Однако, как бы ни были важ-
ны социальные факторы, порождающие груп-

повую динамику, индивидуально личностные 

факторы являются тем катализатором, ко-
торый может либо объединить группу, ли-

бо значительно разобщить ее. Многие иссле-

дователи обозначают данный фактор как один 
из важнейших при возникновении споров [2]. 

Так, исследователь М. М. Кашапов отмечает, 

что чаще всего именно личностные качества 

человека вызывают наибольшую конфрон-
тацию, чем сама конфликтная ситуация [8]. 

К личностным качествам, усложняющим про-

текание конфликтного взаимодействия, мож-
но отнести плохую саморегуляцию эмоций, 

неадекватную самооценку, отсутствие ком-

муникативных способностей, агрессивность, 
повышенную тревожность, косность мышле-

ния, невосприимчивость к новому и многое 

другое [11]. 

Формулировка цели, ее актуальность. 
Цель исследования: выявить взаимосвязь ус-

тановок студентов высшей школы в конф-
ликте с индивидуально-типологическими осо-

бенностями студентов. На основании выяв-

ленных взаимосвязей предложить техноло-
гии упреждения и урегулирования конфлик-

тов в высшей школе.  

Современное состояние общества харак-
теризуется постоянным нарастанием уровня 

конфликтности во всех сферах, в том числе 

и в образовании. Актуализируется поиск ме-

ханизмов и технологий эффективного со-
циального управления в различных сферах 

человеческой деятельности, поиск новых со-

циальных технологий урегулирования кон-
фликтов. Молодежь в силу особенностей свое-

го социального положения относится к одной 

из самых конфликтных групп общества, на-
ходясь на пике социальных противоречий и 

не имея опыта разрешения конфликтов. Дан-

ная возрастная группа находится в сложной 
и противоречивой ситуации, поскольку одно-

временно вынуждена решать несколько со-

циальных задач – обретение социального ста-
туса, финансовой независимости, психологи-

ческой зрелости и др. Студенческая моло-

дежь является той социальной группой, ко-
торая наиболее подвержена рискам вовлече-

ния в различные формы конфликтного взаи-

модействия. Студенческий период совпадает 
с периодом юношеского возраста, главной 

целью которого является переход от под-

росткового возраста к зрелости. Здесь лич-
ность формирует навыки для успешного пе-

рехода к взрослой самостоятельной жизни. 
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Именно в этом возрасте личность осознает 

свое место в мире, вырабатывает лично-
стное отношение к категориям «добра» и «зла», 

структурирует для себя систему обществен-

ных отношений и определяется со своей цен-
ностной позицией. Поэтому в изучении кон-

фликтов, возникающих в данный период наи-

более важно изучать взаимосвязь возникно-
вения конфликтов с индивидуально-типоло-

гическими особенностями личности студента. 

Изложение основного материала. Тео-
ретическую базу исследования составляют 

теория организационных систем, разработан-

ная Р. Блейком, Дж. Моутоном и К. Томасом, 
трехкомпонентная теория установок М. Сми-

та и теория социальных установок Д. Н. Уз-

надзе, классификация конфликтов в высшей 
школе В. Добрыниной и Т. Кухтевич, а так-

же исследования особенностей конфликтов 

в студенческой среде и личностных особен-

ностей студентов Л. И. Демидовой, В. Е. Ва-
луйковой и А. Н. Акопян. 

Эмпирическая база исследования. Иссле-

дование было проведено на базе различных 
университетов России. В исследовании при-

няло участие 100 респондентов. Возрастной 

состав выборки: 18–23 года. Студенты об-
учаются на различных направлениях и кур-

сах, начиная с первого курса бакалавриата и 

заканчивая пятым курсом специалитета. Ген-
дерный состав выборки: 76 % – девушки, 

24 % – юноши. 

Методы исследования. Эмпирические ме-
тоды использовались для изучения обуслов-

ленности установок студента в конфликте его 

личностными особенностями. Так, с помо-
щью метода опроса (анкетирование) были вы-

явлены виды, причины, частота и интенсив-

ность студенческих конфликтов. С помощью 
стандартизированных методик были выяв-

лены индивидуально-типологические особен-

ности личности студента, а также компонен-
ты социальной установки: эмоции и поведе-

ние. С помощью метода неоконченных пред-

ложений был выявлен когнитивный компо-
нент социальной установки: убеждения и сте-

реотипы студента о конфликте. Методы обра-

ботки данных (качественный и количествен-

ный анализ) позволили выявить связь инди-
видуально-типологических особенностей сту-

дента и его установок в конфликте  

Специально разработанная анкета была 
направлена на выявление социально-демо-

графических данных, необходимых для про-

ведения исследования, таких как пол, воз-
раст и курс обучения. Также анкета выяв-

ляла частоту возникновения конфликтов, с 

кем эти конфликты происходят, их интен-
сивность, а также их причины. 

Методики исследования. Для диагности-

ки индивидуально-типологических особен-
ностей личности студента была использована 

русская версия опросника TIPI (TIPI-RU) 

«Большая пятерка» в адаптации А. С. Сер-
геевой [10]. Данный опросник позволил вы-

явить такие черты личности, как экстравер-

сия, дружелюбие, добросовестность, эмоцио-

нальная стабильность и открытость к ново-
му. Далее для выявления поведенческого 

компонента установки в конфликте был при-

менен «Тест определения стратегии поведе-
ния в конфликте», автор Томас-Киллман, в 

адаптации Н. В. Гришиной. Данный опрос-

ник показывает нам типичную реакцию рес-
пондента на конфликт, ту стратегию, кото-

рую он чаще всего избирает. Автор выде-

ляет пять возможных стратегий поведения: 
компромисс, сотрудничество, избегание, при-

способление и конкуренция. Следующей бы-

ла применена методика «Склонность к аф-
фективным состояниям», автор В. В. Бойко. 

Данная методика помогла нам установить 

эмоциональную составляющую установки в 
конфликте и показала, насколько респон-

денты склонны к аффективному реагирова-

нию на конфликт. 
В ходе исследования было выявлено, 

что наиболее часто студенты конфликтуют 

со своими одногруппниками (рис. 1). 
Причины конфликтов с одногруппни-

ками можно увидеть на рисунке 2. 

Причинами конфликтов с одногруппни-
ками выступили неэффективная коммуни-

кация, которая заключается в перебивании, 
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использовании неподходящей лексики, иг-

норировании и др. (50 %); информационные 

проблемы, которые включают в себя иска-
жение информации, неправильное ее донесе-

ние до партнера по коммуникации, сплетни, 

слухи и др. (43 %); некорректное поведение 
оппонента (52 %); неприемлемые для вас 

принципы и ценности оппонента (30 %); ус-

тановившиеся независимые от вас обстоя-
тельства (14 %); несовместимость характе-

ров (57 %); борьба за авторитет (39 %) и 

лишь 4 % отметили, что конфликтов с одно-

группниками не возникает. 

Также было выявлено, что именно с од-
ногруппниками студенческие конфликты яв-

ляются наиболее интенсивными (табл. 1). Рес-

пондентам было предложено ответить на воп-
рос об интенсивности конфликтов с каждой 

из групп участников конфликта. Студентам 

предлагалась семибалльная шкала интенсив-
ности конфликтов, где 1 – конфликт будет 

почти незаметен и незначим для меня, а 7 – 

 
Рис. 1. Стороны конфликтного взаимодействия 

 

 
 

Рис. 2. Причины конфликтов с одногруппниками 
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конфликт сильно выбьет меня из колеи и 

значительно повлияет на мое эмоциональ-

ное состояние.  
В соответствии с t-критерием Стьюден-

та (табл. 2) можно сделать вывод, что в ис-

следуемой выборке существуют значимые 
различия на очень высоком уровне между 

частотой возникновения конфликтов на млад-

ших курсах и на старших (на уровне значи-
мости равном 0,001). То есть на младших 

курсах конфликты возникают намного ча-

ще, чем на старших. 
Таким образом, была выявлена следую-

щая специфика возникновения конфликтов 

в среде студентов высшей школы. Наибо-

лее часто студенты конфликтуют со своими 

одногруппниками и именно конфликты с од-

ногруппниками наиболее сильно влияют на 
психологическое состояние студента. Эти кон-

фликты могут сильно повлиять на психоло-

гический комфорт учащегося, а впоследствии 
и на его ментальное здоровье и учебную ус-

певаемость. Наиболее распространенными при-

чинами конфликтов с одногруппниками яв-
ляются неэффективная коммуникация, про-

блемы с информацией, несовместимость ха-

рактеров и некорректное поведение оппонен-
та. Наиболее распространенные причины кон-

фликтов с преподавателями: неэффективная 

коммуникация, несправедливая оценка и вы-

Таблица 1. 

Интенсивность конфликтов с различными группами участников 
 

Значение 

 

Группа участников 

Одногруппники Преподаватели Администрация Другое 

Среднее    

значение 
4,04 3,76 2,78 1,63 

Мода 5 5 1 1 

Медиана 4 4 2 1 

Стандартное 

отклонение 
1,79 1,9 1,7 1,23 

 
Таблица 2. 

Сравнение старших и младших курсов по частоте возникновения студенческих 

конфликтов 
 

Шкала 

Ср. показатели по группам (в баллах) 

Значимость 

t-критерия 

Стьюдента 

Среднее значение 

по подгруппе 

младших кусов (1-
2) 

Среднее значение 

по подгруппе 

старших курсов (3-
4) 

Частота 3,355 2,291 0,000000955* 

 

Примечание – * – значимые различия при p ≤ 0,001. 
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бор преподавателем «любимчиков». С адми-

нистрацией университета это проблемы с ин-

формацией, непрофессионализм и установив-
шиеся независимые от участников обстоя-

тельства. 
Для изучения индивидуально-типологи-

ческих особенностей личности студента бы-
ла выбрана русская версия опросника TIPI 
(TIPI-RU) «Большая пятерка» в адаптации 
А. С. Сергеевой. В целом по выборке были 
получены следующие данные, представлен-
ные в таблице 3. В исследуемой группе в сред-
нем экстраверсия, дружелюбие, добросове-
стность и открытость к новому выражены на 
высоком уровне, а эмоциональная стабиль-
ность – на среднем. 

Таким образом, респонденты показывают 
высокий уровень выраженности по всем шка-
лам, кроме «эмоциональной стабильности», 
которая выражена на среднем уровне. Рес-
пондентов отличает прямота, но не требо-
вательность. Им свойственна уступчивость, 
скромность, склонность к сочувствию. До-
статочно выражен альтруизм, организован-
ность и ответственность. Студенты нацеле-

ны на достижения, для них характерна также 
рассудительность, их можно описать как лю-
бопытных, склонных к фантазированию, твор-
ческих, с широкими интересами. Однако при 
этом респонденты могут быть достаточно са-
мокритичны, и их эмоциональное состояние 
может быть подвижным и нестабильным. 

Для выявления компонентов установок 
в конфликте были применены три методики. 
Первая из них – «Склонность к аффектив-
ным состояниям», автор В. В. Бойко, была на-
правлена на выявление эмоционального ком-
понента установки. Результаты проведения 
данной методики представлены на рисунке 3. 
19 % респондентов показали высокий уро-
вень склонности к аффективным состояниям. 
Для них характерно переживание длитель-
ных и плохо управляемых эмоций. Человек 
легко и по самым разным случаям впадает 
в состояние аффекта. 43 % респондентов про-
явили средний уровень по данному показа-
телю, 38 % – низкий. 

Для выявления поведенческого компо-

нента установок в конфликте была исполь-

зована методика «Тест определения стра-

Таблица 3. 

Значения по методике TIPI-RU в адаптации А. С. Сергеевой 
 

Значение 

 

Показатели TIPI-RU 
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Среднее 

значение 
9,5 9,22 10,79 8,04 9,88 

Мода 10 8 14 9 9 

Медиана 10 9 11 8 10 

Стандартное 

отклонение 
2,762 2,389 2,354 2,857 2,293 
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тегии поведения в конфликте», автор То-

мас-Киллман, в адаптации Н. В. Гришиной 
(табл. 4). В среднем наиболее выраженной 

стратегией поведения в выборке является из-

бегание (средний балл по выборке – 7,12), то 
есть игнорирование предмета конфликта и 

уход от конфликтной ситуации. Избегание яв-

ляется наиболее выраженной стратегией по-

ведения для 28 % респондентов. Наименее 

выраженной стратегией в среднем по выбор-
ке является соперничество (средний балл по 

выборке – 3,83), то есть для респондентов ме-

нее характерно отстаивание своих интересов 
любой ценой. Соперничество является преоб-

ладающей стратегией лишь для 10 % респон-

дентов. 

 
Рис. 3. Результаты по методике «Склонность к аффективным состояниям» 

 

Таблица 4. 

Результаты «Теста определения стратегии поведения в конфликте» 
 

Значения 

Стратегии поведения 
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Среднее значение 3,83 6,7 6,92 7,12 5,43 

Мода 2 6 8 7 6 

Медиана 3 7 7 7 6 

Стандартное отклонение 3,279 1,962 1,868 2,176 2,337 
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Для выявления убеждений (когнитивной 
составляющей установки) студентов, связан-
ных с конфликтами, был использован метод 
неоконченных предложений. Один из вопро-
сов данного метода: «Периодически возни-
кающие конфликты – это...» выявлял пози-
тивные, негативные либо нейтральные убеж-
дения студентов относительно возникающих 
конфликтов. Все ответы на данный вопрос 
были перекодированы в числовые значения, 
где 1 отражает отрицательные убеждения о 
конфликте, здесь респонденты утверждали, 
что периодически возникающие конфликты 
это «зло», «плохо», «проблема», «энергозат-
ратно», «невесело» и др. Значение 2 отража-
ло нейтральные убеждения студентов, такие 
как конфликт – это «норма», «нормально», 
«не страшно», «жизнь» и др. Под значением 3 
были закодированы положительные убежде-
ния студентов. Например, конфликт – это «спо-
соб преодолеть межличностные разногла-
сия», «опыт, который может понадобиться 
в будущем», «хороший способ разъяснения 
недопонимания» и др. Мы получили следую-
щие результаты, представленные на рисун-
ке 4. 43 % респондентов убеждены, что кон-
фликт – это отрицательное явление нашей 
жизни. Около половины опрошенных (49 %) 
считают, что конфликт – это нормальное, обы-
денное явление, без которого наша жизнь бу-
дет невозможна. И всего 8 % студентов 

считают, что конфликт – это положитель-
ное явление, которое помогает нам лучше по-
нимать друг друга и развиваться в наших взаи-
моотношениях. 

На основе полученных данных был про-
веден корреляционный анализ Пирсона на вы-
явление значимых взаимосвязей между ком-
понентами установки в конфликте и индиви-
дуально-типологическими особенностями лич-
ности. В результате данного анализа были вы-
явлены следующие значимые взаимосвязи: 

– чем больше студент проявляет такую 
индивидуально-типологическую черту, как 
«дружелюбие», тем менее он склонен в кон-
фликте избирать стратегию поведения «сопер-
ничество» и во что бы то ни стало отстаивать 
свое мнение и учитывать только свои инте-
ресы (r = 0,462 при p = 0,05); 

– чем больше студент проявляет такую 
индивидуально-типологическую черту, как 
«экстраверсия», тем менее он склонен аф-
фективно реагировать на конфликт (r = 0,205 
при p = 0,05); 

– чем больше студент проявляет такую 
индивидуально-типологическую черту, как 
«эмоциональная стабильность», тем менее 
он склонен аффективно реагировать на 
конфликт (r = 0,424 при p = 0,05); 

– чем больше студент проявляет такую 

индивидуально-типологическую черту, как 

«эмоциональная стабильность», тем более он 

 
Рис. 4. Убеждения студентов о конфликте 
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склонен в конфликте избирать стратегию «со-

трудничество», то есть разрабатывать наибо-
лее взаимовыгодные условия разрешения спо-

ра для обеих сторон (r = 0,215 при p = 0,05); 

– чем больше студент проявляет такую 
индивидуально-типологическую черту, как 

«дружелюбие», тем более он склонен в кон-

фликте избирать стратегию «приспособле-
ние», то есть идти на односторонние уступки 

(r = 0,412 при p = 0,05); 

– чем больше студент склонен к экстра-
версии, тем более он эмоционально стабилен 

(r = 0,197 при p = 0,05). 

Выводы. Так, в ходе эмпирического ис-
следования было выявлено, что наиболее уяз-

вимыми с точки зрения конфликтного взаи-

модействия являются студенты младших кур-
сов. Это может быть связано с тем, что на пер-

вых курсах студенты проходят адаптацион-

ный период к новой среде, к новой учебной 

организации и, в принципе, к новой системе 
обучения. Именно поэтому с самых первых 

дней поступления студента в университет 

важно сопровождать данный этап адаптации 
и принимать меры для снижения риска воз-

никновения потенциальных конфликтов. В ка-

честве эффективной технологии, направлен-
ной на профилактику конфликтов в студен-

ческой среде на младших курсах обучения, 

могут быть предложены адаптационные тре-
нинги, включающие методики, направленные 

на формирование умений и навыков, позво-

ляющих минимизировать деструктивные фор-
мы конфликтов и дающие возможность осу-

ществлять деятельность по переводу социаль-

но-негативных конфликтов в социально-по-
зитивное русло. Адаптационный тренинг поз-

воляет расширить осведомленность о диапа-

зоне возможных стратегий конфликтующих 
сторон и направлен на развитие умений ока-

зать содействие в реализации конструктивно-

го взаимодействия в конкретной конфликт-
ной ситуации.  

Проведенное исследование показало, что 

среди предпочтительных стратегий поведе-
ния в конфликте, студенты крайне редко ори-

ентированы на стратегию сотрудничества, ус-

тановка к сотрудничеству и конструктивно-

му диалогу представлена слабо. Одной из со-
циальных технологий, ориентированных на 

сотрудничество в урегулировании конфлик-

тов, является медиация. Стоит обратить вни-
мание на развитие конфликтологических ком-

петенций всех участников образовательного 

процесса, на внедрение медиативных техно-
логий в практики урегулирования кофлик-

тов в студенческой среде, создание служб ме-

диации в вузах.  
По результатам прохождения респонден-

тами методики, направленной на выявление 

индивидуально-типологических характерис-
тик личности, было определено, что для дан-

ной выборки на высоком уровне характер-

ны экстраверсивность, доброжелательность, 
добросовестность и открытость к новому. А 

вот эмоциональная стабильность проявля-

ется на более низком уровне, то есть респон-

денты проявляют признаки тревожности, эмо-
циональной лабильности, депрессивности и 

самокритичности. Сами студенты утверждают, 

что для эффективного разрешения конфлик-
та важно обладать определенными коммуни-

кативными навыками, навыками активного 

слушания и высоким уровнем эмоциональ-
ного интеллекта. Данные компетенции вхо-

дят в группу «гибких навыков», которые по-

могают решать различные социальные зада-
чи и выстраивать конструктивное взаимо-

действие с людьми. Формирование «гибких 

навыков» является одной из актуальных за-
дач периода обучения в вузе. 

В заключении можно сказать, что полу-

ченные данные могут быть полезны препо-
давателям, сотрудникам вуза, а также самим 

студентам для профилактики, конструктивно-

го разрешения и регулирования конфликтов.  
АННОТАЦИЯ 
В статье приводятся результаты исследо-

вания взаимосвязи индивидуально-типологи-
ческих особенностей студентов и их устано-

вок в конфликте. По результатам исследова-

ния было выявлено, что основными причи-
нами студенческих конфликтов являются не-

эффективная коммуникация и личностная не-
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совместимость. Поведение и эмоциональная 

реакция студента в конфликте взаимосвяза-
ны с некоторыми его индивидуально-типо-

логическими характеристиками, такими как 

эмоциональная стабильность, экстраверсия 
и дружелюбие. На основании выявленных 

взаимосвязей были предложены технологии 

упреждения и урегулирования конфликтов 
в высшей школе. 

Ключевые слова: студенческие конфлик-

ты; индивидуально-типологические особен-
ности; установки в конфликте; медиация, 

установки. 

SUMMARY 
The article presents the results of a study of 

the relationship between the individual typolo-

gical characteristics of students and their atti-
tudes in conflict. According to the results of the 

study, it was revealed that the main causes of 

student conflicts are ineffective communication 

and personal incompatibility. The behavior and 
emotional reaction of a student in a conflict are 

interrelated with some of his individual typo-

logical characteristics, such as emotional stabi-
lity, extroversion and friendliness. On the ba-

sis of the revealed interrelations, technologies 

of conflict prevention and resolution in higher 
education were proposed. 

Key words: student conflicts; individual 

typological features; attitudes in conflict; media-
tion, attitudes. 
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     ктуальность данной статьи обусловле-

на рядом причин. Во-первых, в условиях ди-

намичных изменений социально-экономиче-

ской ситуации в стране смена ценностных 

ориентиров и мощные информационные по-

токи затронули сознание молодежи. В таких 
условиях возникают разнообразные трудно-

сти, заставляющие ее быстро адаптироваться 

к новой ситуации и социальной среде в це-

лом. Во-вторых, негативное воздействие ок-

ружающей среды способствует возникнове-

нию социальной дезадаптации и приводит к 

росту асоциальных проявлений в молодеж-

ной среде. В-третьих, анализ здоровья и фи-

зической подготовленности студенческой мо-

лодежи показывает рост заболеваемости и 

снижение уровня физической активности. Вы-

раженная тенденция ухудшения здоровья мо-

лодого поколения требует комплексного под-

хода к решению проблемы укрепления фи-

зического, социального и психологическо- 

го здоровья. Социальное и психологическое 

здоровье студенческой молодежи тесно вза-

имосвязано с ее интересами, мотивами, по-
требностями, ценностными установками, лич-

ностными характеристиками и занимаемым 

положением в обществе. Поэтому целесо-

образно говорить о социально-психологиче-

ском здоровье как интегральной характери-

стике личности молодого человека. 
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Степень научной разработанности про-

блемы. В науке сложились определенные тео-
ретико-методологические основы исследо-

вания социально-психологического здоровья 

студентов. 
Глубокое и всестороннее рассмотрение 

различных аспектов здоровья содержится в 

работах В. А. Ананьева, В. М. Бехтерева, 
Л. А. Байковой, Ю. В. Кузьминой, Л. В. Мар-

дахаева, А. В. Никольского, В. Э. Пахальяна, 

В. И. Петрушина, Г. С. Никифорова, В. М. Кру-
ка, Т. В. Башкиревой и других. 

В отечественных трудах изучением со-

циально-психологического здоровья студен-
тов занимались Н. Х. Гафиатулина, Д. В. Кро-

тов, С. И. Самыгин, Д. С. Загутин, Л. В. Кол-

пина, Ю В. Кузьмина, И. И. Леонова, Е. В. Ци-
калюк, А. В. Медведев, М. В. Хватова, С. В. Бо-

рисова, О. В. Хухлаева, И. В. Чернов, П. А. Гу-

жова, И. В. Дубровина, М. В. Хватова и дру-

гие. 
Проведенный теоретический анализ по-

казал, что в настоящее время до сих пор не 

сложилось целостное понимание сущности 
понятий «здоровье», «психическое здоровье», 

«психологическое здоровье» и «социальное 

здоровье». Во многом это вызвано тем, что 
здоровье человека в целом находится на взаи-

мосвязанных и взаимообусловленных уров-

нях регуляции: физиологическом, психоло-
гическом и социальном.  

Юридически термин «здоровье» закреп-

лен в статье 2 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» № 323-ФЗ от 21 ноября 

2011 года. Здоровье – это состояние физиче-
ского, психического и социального благопо-

лучия человека, при котором отсутствуют за-

болевания, а также расстройства функций ор-
ганов и систем организма [5]. Исходя из уже 

предложенных определений, можно рассмат-

ривать здоровье как разноплановый, много-
мерный и неоднородный по своей структу-

ре феномен, отражающий качественные ас-

пекты существования человека. Такое пони-
мание термина «здоровье» предложено и экс-

пертами Всемирной организации здравоох-

ранения (ВОЗ). Здоровье рассматривается ими 

как состояние полного физического, психи-
ческого и социального благополучия, а не 

только отсутствие каких-либо заболеваний, 

физических дефектов и отклонений [3]. 
К проблемам психического здоровья 

привлек внимание В. М. Бехтерев еще в на-

чале XX века. Под психическим здоровьем 
принято понимать состояние благополучия, 

которое позволяет человеку реализовать свой 

потенциал и успешно справляться с крити-
ческими ситуациями, учиться и продуктив-

но работать, строить гармоничные отноше-

ния и вносить вклад в жизнь своего сооб-
щества. Психическое здоровье имеет слож-

ноуровневое строение и включает в себя со-

гласованность всех психических функций ор-
ганизма, смысловое отношение человека, чув-

ство субъективной психологической комфорт-

ности, зрелость чувств и идентичность пере-

живаний в однотипных обстоятельствах, кри-
тичность к различным жизненным ситуациям, 

способность к целенаправленной деятельно-

сти, адекватные формы поведения и реак-
ции на социальную среду, способность пла-

нировать и осуществлять собственную жизнь 

в целом. Чем более органично соединены ука-
занные свойства личности, тем более она ус-

тойчива и способна противостоять негатив-

ным влияниям, стремящимся нарушить ее 
целостность. Стоит отметить, что психическое 

здоровье является составляющей более ши-

рокого понятия «психологическое здоровье». 
Это понятие подчеркивает взаимосвязь те-

лесного и психического компонента в че-

ловеке, необходимых для его полноценного 
функционирования. 

В отечественной науке понятие «психо-

логическое здоровье» было предложено док-
тором психологических наук, профессором 

И. В. Дубровиной. В ее работах представ-

лено различие психического (отдельный пси-
хический процесс или механизм) и психоло-

гического здоровья личности (духовное ста-

новление, полнота и богатство внутреннего 
мира личности в результате всестороннего 

психического развития) [2]. 
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Социальный уровень здоровья считается 

наименее изученным, но не менее перспек-
тивным для проведения дальнейших иссле-

дований. По мнению Г. С. Никифорова, уро-

вень социального здоровья также имеет свою 
сложность и специфику рассмотрения [4]. 

Е. В. Цикалюк под социальным здоро-

вьем понимает динамическое состояние че-
ловека, социальной группы и общества в це-

лом, определяющееся их способностью и воз-

можностью адаптироваться к условиям со-
циальной среды, способствующее социаль-

ной интеграции и полноценному выполне-

нию социальных функций [6]. 
Иной подход к пониманию термина «со-

циальное здоровье» представлен в работах 

Н. Х. Гафиатулиной. Под социальным здо-
ровьем она понимает состояние, обусловлен-

ное взаимодействием и взаимоотношения-

ми человека и социокультурной среды, вы-

ражающееся в достаточности статусно-роле-
вых позиций для возможности удовлетворе-

ния личностных потребностей и социокуль-

турной адаптации [1].  
Социальное здоровье как интегральное 

понятие отражает деятельное отношение лич-

ности к миру, уровень адаптации к социаль-
ной среде, степень ее социальной активно-

сти, гармонию взаимоотношений с окружаю-

щими людьми, включенность в социальные 
институты, здоровый образ жизни, адекват-

ную регуляцию поведения в соответствии с 

принятыми социальными нормами и ценно-
стными ориентирами, позволяющие ей ус-

пешно реализовывать социальное взаимодей-

ствие. 
Поэтому стоит говорить о социально-пси-

хологическом здоровье личности. Отклоне-

ния в физическом компоненте здоровья (на-
пример, инвалидность) могут стать причина-

ми психологического и социального небла-

гополучия. С другой стороны, существуют 
и обратные примеры, когда социально-пси-

хологическое здоровье помогает компенси-

ровать физиологические болезни. 
Можно сделать вывод о том, что со-

циально-психологическое здоровье позволяет 

личности стать не только самодостаточной, 

но и способной в своем поведении и отно-
шениях опираться как на задаваемые со-

циальные нормы, так и внутренние ориен-

тиры. 
Целью исследования является выявле-

ние личностных детерминант социально-пси-

хологического здоровья студенческой моло-
дежи. 

В качестве методик исследования были 

применены:  
– Методика оценки качества жизни 

«SF-36 Health status survey»;  

– Методика «Спектр психологического 
здоровья» (MHC), разработанная К. Кизом, 

в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина;  

– Методика МЛО (Многоуровневый лич-
ностный опросник «Адаптивность»), разрабо-

танная А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяни-

ным. 

Эмпирической базой нашего исследова-
ния выступил ФГБОУ ВО «Кубанский го-

сударственный университет», а именно – сту-

денты 1–4 курсов очной формы обучения. 
Выборка составила 70 респондентов в воз-

расте от 17 до 22 лет, из них 57 девушек 

(81,43 % от общей выборки) и 13 юношей 
(18,57 % соответственно). Для подсчета и 

разделения респондентов на группы был при-

менен метод иерархической кластеризации 
при помощи функции linkage Google Cola-

boratory с целью выявления личностных де-

терминант социально-психологического здо-
ровья студенческой молодежи.  

В совокупной выборке было получено 

3 кластера. Наиболее распространенным яв-
ляется кластер 1 – 35 респондентов (50 %), 

далее следует кластер 3 – 24 респондента 

(34,29 %) и кластер 2 – 11 респондентов 
(15,71 % соответственно).  

В первый кластер вошли 24 девушки и 

11 юношей, средний возраст которых соста-
вил 19 лет. У респондентов данного класте-

ра уровень социально-психологического здо-

ровья оценивается как существенно выше 
среднего значения. В рамках проведенного 

исследования этот кластер рассматривался 
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как эталонный. Во второй кластер вошли 

10 девушек и 1 юноша. Средний возраст дан-
ной группы составил 19,2 года. У респон-

дентов данного кластера уровень социально-

психологического здоровья оценивается как 
ниже среднего значения. В третий кластер 

вошли 23 девушки и 1 юноша. Средний воз-

раст данного кластера – 18,5 лет. У респон-
дентов третьего кластера уровень социаль-

но-психологического здоровья оценивается 

как средний. 
Качество жизни представляет собой ком-

плексную характеристику физического и ро-

левого функционирования, жизненной актив-

ности и эмоционального самочувствия че-

ловека, основанную на его субъективном 

восприятии, что в медико-социальном по-

нимании этого термина всегда связано как 

с общим состоянием физического здоровья, 

так и социально-психологического в частно-

сти. Поэтому стоит начать с оценки качества 

жизни исследуемых респондентов по мето-

дике SF-36 «Оценка качества жизни». 

По первому кластеру в целом можно го-

ворить об их полном физическом, социаль-

ном и психическом здоровье, так как пока-

затели по всем представленным в методике 

шкалам находятся в пределах высоких (81–

100 баллов) и повышенных значений (61–

80). В целом данные студенты оценивают 

свое здоровье как отличное или очень хо-

рошее. Они отмечают, что их здоровье в 

целом не изменилось или улучшилось за 

прошедший год. Но некоторые физические 

нагрузки (например, спортивные занятия, бег 

или подъем по лестнице) причиняют им дис-

комфорт и на короткий промежуток време-

ни способны ограничить их функциональное 

состояние. Эмоциональное состояние данных 

испытуемых позволяет им активно прово-

дить время с однокурсниками, друзьями и се-

мьей. За предшествующий исследованию ме-

сяц выраженность боли оценивается в преде-

лах низких показателей (1–2 балла из 6 воз-

можных). Их отличает активность, энергич-

ность, бодрость и спокойствие. 

У студентов, вошедших во второй клас-

тер, выявлены пониженные показатели об-

щего состояния здоровья и жизненной актив-

ности (в пределах 21–40 баллов). Отмечается 

снижение уровня социального и психическо-

го здоровья, а также эмоционального состоя-

ния испытуемых. Болевой синдром не ока-

зал существенного влияния на общие пока-

затели качества жизни данных респондентов 

(61–80 баллов). При этом они отмечали, что 

чаще испытывали слабую боль в повседнев-

ной деятельности. Нарушение эмоциональ-

ного состояния повлияло на аккуратность и 

качество выполняемой работы. Зачастую они 

более склонны к болезням, чем студенты из 

первого и третьего кластера. Им свойственны 

значительные ограничения здоровья, быстрая 

утомляемость, постоянная усталость и изму-

ченность, нервозность, негативное отноше-

ние к своему здоровью, тревожность, пассив-

ность, некоторая отчужденность и разрыв кон-

тактов с окружающими людьми. 

Для третьего кластера характерны сред-

ние показатели по пяти из восьми предста-

вленных шкал SF-36. Самые низкие значения 

получены по ролевому функционированию 

(0–20 баллов) и эмоциональному состоянию 

данных студентов (21–40 баллов соответствен-

но). Привычная работа респондентов зависит 

от их физического и эмоционального состоя-

ния. Им приходилось увеличивать время, за-

трачиваемое на повседневные дела и учебу. 

Возникающие трудности при выполнении раз-

личных видов работ потребовали больших 

усилий для их завершения. Они чаще отмеча-

ли, что их эмоциональное состояние помеша-

ло провести больше времени с любимым че-

ловеком, друзьями и семьей. В целом испы-

туемые ощущают беспокойство, подавлен-

ность и упадок духом. 

Далее был определен общий уровень фи-

зического и психологического здоровья рес-

пондентов выделенных кластеров. Для оцен-

ки каждой шкалы был выбран средний пока-

затель 50 z-оценок от «идеального» уровня 

здоровья и стандартное отклонение, равное 
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10. Стоит отметить, что в ответах респонден-

тов трех кластеров не выявлены показатели 

общего уровня психологического здоровья 

выше среднего показателя 50 z-оценок. Для 

респондентов первого и второго кластеров 

снижение общего уровня психологического 

здоровья обусловлено более низкими пока-

зателями жизненной активности, для респон-

дентов из третьего кластера – ролевого функ-

ционирования и эмоционального состояния. 

Для студентов первых двух кластеров харак-

терен уровень физического здоровья выше 

среднего за счет повышенных показателей фи-

зического функционирования и интенсивно-

сти боли. У третьего кластера данный компо-

нент здоровья не превышает средний пока-

затель за счет более низких значений физи-

ческого функционирования и ролевого пове-

дения, обусловленного физическим состоя-

нием респондентов на период проведения дан-

ного исследования. 

Следующим этапом исследования стало 

определение спектра психологического бла-го-

получия респондентов трех кластеров. К. Киз 

представил модель континуума психологи-

ческого здоровья, которая основывается на 

субъективной оценке личностью своего бла-

гополучия. Конструкт субъективного благо-

получия демонстрирует факторные взаимо-

связи с общими показателями психологиче-

ского здоровья. 

В соответствии с нормативными пара-

метрами субъективного благополучия мож-

но говорить о том, что для первого класте-

ра характерны высокие показатели эмоцио-

нального (11,77 баллов) и психологическо-

го благополучия (16,37 баллов), а также сред-

ние значения по шкале «Социальное благо-

получие» (22,43 баллов). В целом это указы-

вает на высокий уровень психологического 

здоровья данных студентов. Их отличают по-

зитивные эмоции, принятие себя, уверенность 

в себе, целеустремленность, самостоятельность 

и признание себя частью сообщества. При 

этом взгляд на природу человека не идеали-

зирован.  

Для второго и третьего кластера харак-

терны средние значения по всем показате-

лям субъективного благополучия. Они не со-

всем удовлетворены собственной жизнью, 

своей ролью в обществе, своими отношения-

ми с окружающими людьми и реже пережи-

вали счастливые моменты в предшествующий 

исследованию месяц. Им более свойственны 

периодическое отсутствие интереса к жизни, 

теплоты и доверия по отношению к другим 

людям, уверенности в своем мнении и готов-

ности выразить свои взгляды, приостановлен-

ный личностный рост. Испытуемые реже от-

мечали, что их жизнь имеет смысл и значе-

ние. В целом их можно отнести к категории 

лиц с умеренным психологическим здоровьем. 

Общий уровень психологического здо-

ровья студентов второго кластера находится 

ниже средних нормативных значений, но су-

щественно понижается за счет самых низких 

показателей эмоционального и психологиче-

ского благополучия (7,18 и 15,27 баллов со-

ответственно). 

Общий уровень психологического здо-

ровья респондентов первого кластера мож-

но охарактеризовать как существенно выше 

среднего уровня (в диапазоне от 49 до 62 бал-

лов), второго кластера – как ниже средне-

го уровня (в диапазоне от 23 до 36 баллов) 

и третьего кластера – как средний (в диапа-

зоне от 36 до 48 баллов). Высокий уровень 

психологического здоровья позволяет чело-

веку быть целеустремленной, гармоничной 

и целостной личностью, уверенной в соб-

ственных силах и умеющей успешно реали-

зовывать свои возможности в различных сфе-

рах жизнедеятельности. 

Для оценки адаптационных способностей 

респондентов на основе оценки ряда психо-

физиологических, социальных и психологи-

ческих характеристик личности, которые от-

ражают интегральные особенности психиче-

ского и социального развития, использовал-

ся многоуровневый личностный опросник 

(МЛО) «Адаптивность». 
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В кластерах 1 и 2 получены очень низкие 

значения показателя поведенческой регуля-

ции. Это свидетельствует об определенной 

склонности к нервно-психическим срывам, от-

сутствии адекватности самооценки и адекват-

ного восприятия действительности. У респон-

дентов первого кластера показатели данного 

параметра также находятся в пределах низ-

ких значений, но выше чем у респондентов 

второго и третьего кластеров соответственно. 

Выявленный низкий уровень личностно-

го адаптационного потенциала у респонден-

тов второго и третьего кластеров свидетель-

ствует о наличии у них признаков акцентуа-

ций характера, а психическое состояние мож-

но в ряде случаев охарактеризовать как по-

граничное. При изменении внешних и внут-

ренних условий образовательной среды (на-

пример, конфликтная ситуация с преподава-

телем или однокурсником) возможны нерв-

но-психические срывы, довольно длительные 

нарушения функционального состояния. На 

фоне низкого уровня личностного адапта-

ционного потенциала и поведенческой регу-

ляции у данных студентов можно сделать 

вывод о сниженных адаптационных способ-

ностях у 50 % респондентов совокупной вы-

борки. У респондентов первого кластера лич-

ностный адаптационный потенциал можно 

оценить в пределах средних значений. Прояв-

ляются признаки различных акцентуаций, ко-

торые могут быть как компенсированы, так 

и проявлены в процессе смены формы дея-

тельности. Адаптационный потенциал данных 

студентов во многом обусловлен внешними 

условиями социальной и образовательной сре-

ды. Их отличает достаточно низкий уровень 

эмоциональной устойчивости, поведенческой 

саморегуляции и работоспособности. Возмож-

ны асоциальные срывы и проявления агрес-

сии. У студентов первого кластера на началь-

ном этапе адаптации функциональное состоя-

ние может быть нарушено. Стоит отметить, 

что 15 из 35 респондентов данного кластера 

являются первокурсниками, что также по-

требует постоянного контроля со стороны 

кураторов и психологической службы вуза. 

Однако за счет более высокого значения 

поведенческой регуляции и морально-нрав-

ственной нормативности у студентов перво-

го кластера увеличивается показатель лич-

ностного адаптационного потенциала. У рес-

пондентов второго и третьего кластеров уро-

вень личностного адаптационного потенциа-

ла во многом обусловлен низкими показа-

телями поведенческой регуляции.  

При достаточно одинаковых средних зна-

чениях выраженности астенических реакций и 

состояний респондентов трех кластеров по-

казатель наличия дезадаптационных наруше-

ний более выражен у студентов, вошедших 

во второй кластер. У них за счет более низ-

ких значений психотических реакций и со-

стояний наблюдается довольно высокий по-

казатель выраженности дезадаптивных нару-

шений. Проявляются нарушения в эмоцио-

нально-волевой сфере. Они более склонны 

к неадекватной самооценке себя и окружаю-

щих людей, нарушению норм морали и по-

ведения, развитию конфликтных ситуаций, 

затягивающемуся инфантилизму или апатии, 

агрессии, эмоциональному выгоранию и т. д. 

Для оценки личностных особенностей 

респондентов на базе опросника МЛО была 

произведена обработка шкал I уровня оп-

росника МЛО, которые аналогичны базовым 

шкалам СМИЛ. 

Ведущей шкалой в профиле респондентов 

первого класса выступает гипомания. Она 

выявляет уровень активности и оптимизма 

респондентов. Данные студенты способны 

предвидеть возможные сложности и преодо-

левать возникающие трудности, не особо фик-

сируясь на них. Такая личность убеждена в 

собственной правоте и зачастую снисходи-

тельно относится как к своим, так чужим не-

достаткам. Акцентуация по данной шкале го-

ворит о том, что лицам этого круга свой-

ственны честолюбие, раздражительность, эмо-

циональные всплески, сниженная критич-

ность по отношению к себе, завышенная са-

мооценка и, как следствие, переоценка соб-
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ственных возможностей, лживость и ненадеж-

ность в определенные моменты жизни, бес-

принципность по отношению к окружающим 

людям и психопатологический вариант дез-

адаптации. У данных студентов ярко прояви-

лась защитная реакция на попытку изуче-

ния их внутреннего мира при определенном 

стремлении скрыть свои характерологические 

дефекты и отрицании беспокоящих их чувств.  
Стоит отметить, что для респондентов 

второго и третьего кластера характерны схо-
жие личностные черты: подавленность на-

строения, повышенный уровень напряженно-
сти и тревожности, неустойчивость к стрессо-
вым ситуациям, пассивность, неуверенность в 

себе и негативная оценка собственной лич-
ности, демонстративность поведения, драма-
тизация происходящих событий, чрезмерная 
взволнованность в период проведения ис-

следования, наличие внутренних проблем и 
привлечение внимания к ним с целью полу-
чения необходимой помощи. На уровне ак-
центуированных личностных характеристик 

общими шкалами в профиле студентов дан-
ных кластеров являются надежность, исте-
рия, психопатия и шизоидность.  

Ведущей шкалой в профиле респонден-
тов второго кластера выступает шизоидность. 
Этих студентов отличает нестандартный под-
ход к оценке (с опорой преимущественно на 

внутренние критерии) и решению возникаю-
щих проблем. У лиц с выраженной 8 шкалой 
отмечается невысокий уровень активности, 

непродуктивность мышления, что обуславли-
вает довольно низкий уровень социальной 
адаптации и выраженные признаки дезадап-
тивных нарушений. Высокие значения по дан-

ной шкале позволяют сделать вывод об их 
замкнутости, напряженности, раздражитель-
ности, беспечности, отчужденности, дистан-
цировании от окружающей действительности 

и погружении в собственный внутренний мир, 
неадекватности эмоциональных реакций, по-
давленном настроении и обреченном отноше-

нии к жизни в целом. 
Отмечены акцентуированные значения по 

шкале депрессии только у респондентов дан-

ного кластера. Идеализированный портрет лич-

ности депрессивного типа выглядит следую-

щим образом: уровень здоровья ниже нор-

мы, преобладание плохого самочувствия, по-

стоянная усталость, замкнутость, пассивная 

жизненная позиция, пессимистическое отно-

шение к своему будущему, ранимость, ин-

дифферентное отношение к противополож-

ному полу, фиксация на своих неудачах. Ак-

центуированные значения по 2-й шкале мо-

гут быть связаны с резким разочарованием 

после пережитой неудачи или заболеванием, 

нарушившим привычный ход жизни и изме-

няющим планы данных студентов. Сочетание 

в личностном профиле депрессии и истерии 

приводит к постоянному чувству вины, само-

унижению и склонности к суициду. 

Стоит отметить, что успешность коррек-

ционных воздействий существенно снижается, 

если в личностном профиле превалируют дан-

ные шкалы. 

Ведущей шкалой в профиле респонден-

тов третьего кластера выступает психопатия. 

Она выявляет активную личностную пози-

цию, высокую поисковую активность, в струк-

туре мотивационной направленности – пре-

обладание мотивации достижения, уверен-

ность и быстроту в принятии решений, спон-

танность. Такая личность склонна к спонтан-

ной активности, направленной на реализацию 

побуждений, вопреки здравому смыслу и 

интересам. Им свойственны низкая подчи-

няемость, подчеркнутая независимость и не-

терпеливость, склонность к риску, притязания, 

уровень которых колеблется от успеха до не-

удач, непосредственность в проявлении чувств 

и несдержанность в отношениях, выраженная 

напряженность, негативное отношение к се-

бе и окружающим людям. В стрессе у лиц с 

превалирующей 4-й шкалой проявляется дей-

ственный стеничный тип поведения, уверен-

ность и решительность. На фоне хорошего 

интеллекта такие личности обладают способ-

ностью к нешаблонному подходу при ре-

шении проблем. При этом проявляются асо- 
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циальные черты поведения и некоторые при-

знаки нарушения социальной адаптации. Со-

ответствие взглядов и поведения данных сту-

дентов принятым нормам, их система ценно-

стей и морально-нравственный уровень во 

многом будут зависеть от микросоциально-

го окружения и успешности коррекционно-

воспитательной работы, предпринятой по от-

ношению к ним. 

Респонденты первого кластера более 

склонны давать социально желательные от-

веты, а также к отрицанию наличия проблем, 

существенной переоценке собственной лич-

ности. Отмечается плохое самообладание в 

межличностных конфликтах, социальная и 

эмоциональная незрелость. 

Респонденты второго кластера более 

склонны к шизоидности и депрессии. Они 

обидчивы и импульсивны. Отмечается по-

вышенный уровень агрессивности, конфликт-

ности, частая смена настроения, интересов 

и привязанностей. Такая личность склонна 

к фиксации на неудачах, к соперничеству, 

замкнутости, враждебности, избеганию «не-

нужных» контактов, непониманию мыслей 

и чувств окружающих, спонтанности в по-

ведении, самобичеванию и фантазированию. 

Выявлено следующее противоречие: уровень 

развития коммуникативных навыков выше, 

чем у респондентов первого и третьего клас-

теров соответственно. При этом уровне ком-

муникативного развития они не стремятся 

налаживать и поддерживать контакты с мик-

росоциальным окружением. 

Респонденты третьего кластера более 

склонны к психопатии. Им характерны пре-

небрежение общепринятых норм, эгоцентрич-

ность, агрессивность, колебания настроения, 

мнительность и общительность, подвержен-

ность стрессу и конформность. 

Полученные результаты позволяют оп-

ределить личностные детерминанты, кото-

рые положительно или отрицательно влияют 

на социальный и психологический компо-

нент здоровья, а, следовательно, на ресурс 

здоровья в целом.  

АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты эм-

пирического исследования личностных де-

терминант социально-психологического здо-

ровья студентов. Показано, что здоровье под-

растающего поколения давно находится в 

сфере внимания медицинской науки, одна-

ко в психологической литературе до сих пор 

нет единого понимания дефиниций «психо-

логическое здоровье», «социальное здоро-

вье» в целом, но и «социально-психологи-

ческое здоровье молодежи» в частности. Зна-

чительная часть научных работ направлена 

на исследование сущности понятия «социаль-

но-психологическое здоровье», его струк-

турных компонентов и способов его обес-

печения в вузе, но при этом остаются недо-

статочно изученными личностные характе-

ристики студентов, обуславливающие уро-

вень их социально-психологического здо-

ровья. В практической части исследования 

методом иерархической кластеризации вы-

делены кластеры студентов с разным уров-

нем социально-психологического здоровья. 

Представлены личностные детерминанты со-

циально-психологического здоровья студен-

ческой молодежи. 

Ключевые слова: здоровье, психологи-

ческое здоровье, социальное здоровье, сту-

денты, благополучие. 

SUMMARY 

This article presents the results of an em-

pirical study on the personal determinants of 

social-psychological health in college students. It 

is noted that the health of the younger gene-

ration has long been a focus of medical scien-

ce. However, there is still no unified understan-

ding of the definitions of «psychological he-

alth» «social health» and «social-psychologi-

cal health of youth» in the psychological lite-

rature. A significant portion of scientific work 

is devoted to exploring the essence of the con-

cept of «social-psychological health» its struc-

tural components, and ways to ensure it in hig-

her education. Nevertheless, the personal cha- 
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racteristics of students that determine the level 

of their social-psychological health remain in-

sufficiently researched. In the practical part of 

the study, clusters of students with different 

levels of social-psychological health were iden-

tified using the hierarchical clustering method. 

The article presents the personal determinants 

of social-psychological health in college stu-

dents. 

Key words: health, mental health, social 

health, students, well-being. 
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