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Ключевые слова: дистанционное обучение химии; Уральский государственный медицинский университет; 

дисциплина «Биоорганическая химия»; электронные ресурсы; платформы для вебинаров; видеолекции; интернет-

тестирование. 

Аннотация: Внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс является актуальной задачей на 

всех ступенях обучения, в том числе и в системе высшего образования. Сложность реализации такого рода техно-

логий в медицинском университете связана с практико-ориентированностью большинства дисциплин, то есть  

с необходимостью формирования практических умений и навыков у обучающихся. До наступления режима само-

изоляции студенты очного обучения имели удаленный доступ только к тестам или к некоторым записанным ви-

деолекциям и видеоконсультациям, размещенным на университетском образовательном портале наряду с другими 

материалами учебно-методического комплекса. В статье описан педагогический опыт дистанционного обучения 

биоорганической химии студентов Уральского государственного медицинского университета во время пандемии 

коронавируса 2020 года с учетом тех технических возможностей и ресурсов, которые были доступны вузу в этот 

период. Представлены положительные и отрицательные последствия замены очных лекций на видео-формат. 

Проанализированы технические возможности бесплатных веб-сервисов на предмет их использования в организа-

ции учебного процесса. Перечислены основные трудности при проведении практических занятий по химии на 

online-платформе ZOOM, описаны особенности поведения студентов в ходе таких занятий. Сделан сравнительный 

анализ результатов промежуточных тестовых контролей, проведенных в очной и дистанционной формах, а также 

результатов обучения прошлого и нынешнего учебных годов. Приведены данные анкетирования студентов по 

оценке степени удовлетворенности результатами удаленного обучения. Сделан вывод о невозможности равноцен-

ной замены очной формы обучения химии на дистанционную. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С 2013 года после подписания Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273) 

наблюдалось постепенное внедрение технологий дис-

танционного обучения с применением электронных 

технологий в высшей школе. Однако в высшем меди-

цинском образовании, существенную часть которого 

всегда занимало большое количество практических 

занятий, эти процессы имели вялотекущий характер [1; 

2]. Ряд медицинских университетов использовал техно-

логии удаленного обучения в основном для реализации 

программ дополнительного профессионального образо-

вания [3; 4]. При обучении студентов-очников дистан-

ционные технологии применялись в ограниченном объ-

еме, например, для организации самостоятельной рабо-

ты студентов [5], частичной подачи лекционного мате-

риала [6] либо проведения тестирований [7]. 

Внезапно случившаяся в 2020 году пандемия коро-

навирусной инфекции подтолкнула вузы перейти в ре-

жим дистанционного обучения. Уральский государст-

венный медицинский университет (УГМУ) не стал ис-

ключением и в период самоизоляции населения про-

должил работу по предоставлению образовательных 

услуг в режиме online. Кафедра общей химии, как и 

многие другие кафедры, в считанные дни перестроила 

всю систему преподавания с учетом технических воз-

можностей студентов и преподавателей.  

На сегодняшний день в литературе уже описан опыт 

работы некоторых медицинских университетов нашей 

страны и ближнего зарубежья по организации учебного 

процесса в условиях самоизоляции [8–11]. Для повы-

шения качества образования необходимым условием 

является постоянный обмен опытом внутри конкретно-

го коллектива преподавателей и педагогического сооб-

щества в целом. Переход на удаленную форму работы 

коснулся всех без исключения вузов и оказался наиболее 

сложным для практико-ориентированных дисциплин. 

Цель исследования – анализ и обобщение опыта 

дистанционного обучения студентов медико-профилак-

тического факультета Уральского государственного 

медицинского университета на примере курса «Биоор-

ганическая химия» в условиях самоизоляции. 

 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ особенностей дистанционного обучения про-

водился на примере курса «Биоорганическая химия». 

Эта дисциплина относится к базовой части учебного 

плана в соответствии с ООП ВО по специальности 

32.05.01 – Медико-профилактическое дело. Обучение 

студентов (130 человек) осуществлялось на базе кафедры 

общей химии УГМУ (г. Екатеринбург). Аудиторные ча-

сы по дисциплине включают 18 часов лекций и 36 часов 

практических занятий. Формы работы на практических 

занятиях – выполнение задач, упражнений, лаборатор-

ных работ, тестовых и билетных контролей. На период 

самоизоляции пришлось 11 учебных недель в соответст-

вии с календарно-тематическим планом (с 19.03.2020  

по 01.06.2020). За это время обучения были реализованы 

все вышеперечисленные формы работы. Зачет по дисцип-

лине «Биоорганическая химия» выставлялся на основании 
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итогового рейтинга. Рейтинг студента определялся сум-

мированием баллов, набранных в течение семестра по 

результатам текущей работы, и баллов за итоговый тес-

товый контроль. 

Для реализации лекционной части курса был задей-

ствован учебный портал educa.usma.ru, где в соответст-

вующем разделе были прикреплены лекции в формате 

презентаций. Там же указаны прямые ссылки на видео-

лекции, размещенные на специально созданном образо-

вательном YouTube-канале (авторский канал доцента 

кафедры общей химии УГМУ, кандидата химических 

наук Н.Н. Катаевой). 

Проведение практических занятий было организо-

вано в форме вебинаров на базе платформы для прове-

дения видеоконференций ZOOM. Лабораторные работы 

были частично исключены из курса, остальные экспери-

ментальные опыты демонстрировались студентам в фор-

мате видеороликов с YouTube.com. 

Тестовые контроли проводились на учебном порта-

ле educa.usma.ru. Выдача методических указаний для 

выполнения еженедельного домашнего задания осуще-

ствлялась через старост групп при помощи электронной 

почты и мобильного приложения WhatsApp. 

Анкетирование студентов осуществлялось на базе 

приложения Google Forms, полученные результаты об-

рабатывались с помощью программы Microsoft Excel. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поскольку реализация образовательной программы 

в условиях дистанционного обучения возможна только 

при наличии у студентов и преподавателей технической 

возможности подключения к сети Интернет, было про-

веден опрос всех участников образовательного процес-

са о наличии современных средств связи (компьютеров, 

планшетов, смартфонов). И если компьютеры, осна-

щенные наушниками, микрофоном и выходом в Интер-

нет имелись у всех преподавателей кафедры общей хи-

мии, то, как показали результаты анкетирования сту-

дентов 1-го курса медико-профилактического факуль-

тета, только у 60 % респондентов была возможность 

участвовать в вебинарах с использованием компьютера, 

ноутбука, планшета. При этом смартфоны были у 100 % 

обучающихся. Таким образом, можно сделать вывод, что 

с технической точки зрения доступ к дистанционному 

образованию через Интернет был у всех студентов. 

Интересные результаты показал анализ работы сту-

дентов с YouTube-каналом Н.Н. Катаевой. Статистика, 

предоставляемая сервисом YouTube, говорит о том, что 

среднее число просмотров лекций одним пользователем 

составляет 2,3, соответственно, некоторые студенты 

смотрели лекции больше одного раза, что было бы не-

возможно реализовать без использования технологий 

дистанционного обучения. Мы можем сделать вывод  

о несомненном плюсе такой подачи лекций, так как 

студенты могут смотреть их в удобном темпе, при не-

обходимости останавливая и пересматривая непонят-

ные моменты несколько раз, что позволяет им лучше 

усвоить материал. Однако отсутствует обратная связь  

с преподавателем, обучаемые не могут задавать вопро-

сы непосредственно в ходе лекции. Несмотря на техни-

ческую возможность каждого студента написать лекто-

ру вопросы в комментариях под роликом на YouTube, 

этим воспользовались только единицы. 

При выборе платформы для проведения вебинаров 

было протестировано несколько вариантов бесплатных 

программ, наиболее привлекательными показались 

ZOOM [12–14] и Skype [15; 16]. Более детальное срав-

нение программ (таблица 1) показало, что в Skype  

невозможно организовать групповой видеозвонок для 

более чем 10 человек – это является критичным, по-

скольку в группах обычно 14–16 студентов. 

Кроме того, программа ZOOM имеет ряд дополни-

тельных технических возможностей: функция демонст-

рации экрана с возможностью одновременного (графи-

ческого) комментирования всеми участниками и режим 

демонстрации доски сообщений, которая фактически 

заменяет учебную доску в аудитории. 

В течение первых дней работы в режиме самоизоля-

ции было проведено внутрикафедральное обучение 

преподавателей работе в программе ZOOM. Наличие 

интуитивно понятного русскоязычного интерфейса 

программы значительно упростило эту задачу. 

Занятия со студентами проводились по учебному 

расписанию, приглашения направлялись старостам 

групп по e-mail или WhatsApp. Следует отметить, 

что посещаемость студентами вебинаров сохранилась 

на таком же уровне, как посещаемость практических

 

 

Таблица 1. Сравнение возможностей программ ZOOM и Skype для проведения вебинаров 

 

Критерий ZOOM Skype 

Число участников 100 человек 10 человек 

Длительность вебинара на базовом тарифном 

плане максимум 40 мин 
не ограничена 

Демонстрация экрана компьютера есть есть 

Возможность графически комментировать демонстрацию экрана есть нет 

Доска сообщений есть нет 

Отправка файлов участникам нет есть 

Текстовый чат есть есть 
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занятий до самоизоляции. Это можно объяснить тем, 

что современные студенты относятся к «цифровому 

поколению» [17–19] и сами стремятся использовать в учеб-

ном процессе информационные технологии. Кроме то-

го, было интересно отметить, что те студенты, которые 

предпочитали сидеть тихо и молча на парах и никогда 

не выходили к доске при очно-аудиторной форме рабо-

ты, кардинальным образом изменили свою тактику по-

ведения в условиях удаленного обучения. Сидя по ту 

сторону экрана компьютеров, они принимали активное 

участие в обсуждениях тем на вебинарах, готовили фо-

то и презентации для демонстрации выполненного до-

машнего задания и воодушевленно его комментирова-

ли. Причины этого могут быть разные. Во-первых, та-

ким способом в какой-то мере компенсировался дефи-

цит общения в условиях самоизоляции. Кроме того, под 

влиянием информационных технологий современные 

студенты, к сожалению, утрачивая навыки живого об-

щения, более комфортно чувствуют себя в цифровой 

среде. 

Нельзя не сказать о недостатках проведения вебина-

ров в программе ZOOM. Во-первых, несмотря на тех-

ническую возможность программы, работать в режиме 

видеоконференции с включенными видеоизображения-

ми всех участников не очень удобно. Это сильно отвле-

кает внимание от зрительной и слуховой учебной ин-

формации, которая транслируется во время занятия. Но, 

с другой стороны, когда видеоизображения участников 

вебинара выключены, преподаватель не видит лица сту-

дентов, отсутствует психологический контакт, и факти-

чески не всегда можно проконтролировать вовлечен-

ность студентов в обсуждение темы. Во-вторых, для 

работы в режиме совместного использования «доски 

сообщений» участнику вебинара крайне желательно 

выходить на связь с компьютера или ноутбука, телефон 

в этом случае не очень удобен. Чтобы технически про-

извести запись на «доске», студенту приходится писать 

пальцем на экране телефона, а так как площадь экрана 

маленькая, запись одной формулы будет занимать 

большую часть экрана. Изобразить аккуратные и не-

большие формулы таким способом невозможно, ри-

сунки получаются слишком крупными, что приводит 

к нерациональному использованию площади виртуаль-

ной доски и затрудняет написание химических формул, 

реакций и схем.  

Кроме того, при совместной демонстрации на экра-

не, например, какого-то фото с выполненными пись-

менно упражнениями площадь экрана любого техниче-

ского устройства будет задействована не полностью. 

Естественно, что использование телефона осложнит 

восприятие такого мелкого изображения. Поскольку 

часть студентов принимает участие в вебинаре только 

со смартфонов, получается, что они изначально огра-

ничены в возможностях как при получении учебной 

информации, так и при демонстрации своих знаний. По 

двум вышеуказанным причинам у преподавателей воз-

никают трудности с объективным оцениванием работы 

студентов на вебинарах. 

В условиях дистанционного обучения проведение 

лабораторных работ возможно только в демонстраци-

онном режиме. Курс «Биоорганическая химия» вклю-

чает в себя изучение наиболее характерных для опреде-

ленного класса органических веществ химических ре-

акций. В связи с тем, что вышеуказанные реакции яв-

ляются типовыми, на сегодняшний день не представля-

ет большого труда найти в сети Интернет видеоролики 

с демонстрацией соответствующих опытов реакций. На 

вебинарах преподаватели кафедры включали демонст-

рацию видеороликов с видеохостинга YouTube и ком-

ментировали происходящее на экране для студентов.  

Проведение тестирования студентов медико-профи-

лактического факультета через учебный портал УГМУ 

educa.usma.ru налажено с 2014 года [20]. Однако в ус-

ловиях очного обучения студенты проходят тестирова-

ние в специальном компьютерном классе кафедры об-

щей химии в присутствии преподавателей. Неудиви-

тельно, что при тестировании из дома оценки студентов 

за тестирование оказались в среднем выше, чем при 

тестировании из компьютерного класса (рис. 1). 

Промежуточные билетные контроли также прово-

дились в дистанционном режиме, студенты получали 

методические указания с заданиями по электронной 

почте и высылали фотографии своих работ преподава-

телю через старост групп. 

На момент окончания семестра 99 % студентов по-

лучили зачет по дисциплине, то есть не имели никаких 

академических задолженностей, в отличие от преды-

дущего года, когда этот показатель составлял 70 %. 

Такое изменение можно объяснить более льготными 

условиями для прохождения студентами всех видов

 

 

 
 

Рис. 1. Средний балл за тестовые контроли (ТК): 

ТК1 – тестовый контроль в компьютерном классе;  

ТК2 и ТК3 – тестовые контроли в режиме дистанционного обучения 
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Таблица 2. Результаты анкетирования студентов по вопросам оценки  

удовлетворенности качеством обучения 

 

Вопрос анкеты 

Количество  

положительных ответов, % 

2019 год 2020 год 

Удовлетворенность методическим обеспечением курса 87 87 

Удовлетворенность качеством практических занятий 94 92 

Понимание теоретического материала в объеме более 90 % 59 70 

Подготовка к еженедельным занятиям более 2 часов 40 37 

Подготовка к еженедельным занятиям в течение 2 часов 50 54 

 

 

контролей при работе из дома: студенты фактически 

имели возможность пользоваться любыми источниками 

информации, книгами, лекционными записями, сетью 

Интернет, что невозможно при прохождении контроля 

в стенах вуза. 

После завершения курса среди студентов было про-

ведено анкетирование по оценке степени удовлетво-

ренности качеством обучения. Представляет интерес 

сравнение ответов на некоторые вопросы анкеты (таб-

лица 2). По данным таблицы видно, что в 2020 году 

уменьшился процент студентов, удовлетворенных ка-

чеством практических занятий. Возможно, это связано 

с непривычной формой проведения занятий – вебина-

рами, к которой не все студенты смогли быстро адап-

тироваться. Однако различия в процентах по сравне-

нию с предыдущим годом несущественные. 

Стоить отметить резкое увеличение доли студентов, 

которые поняли теоретический материал в полном объ-

еме (таблица 2). Это можно связать с появлением ви-

деолекций по дисциплине «Биоорганическая химия», 

размещенных на учебном портале (включая YouTube-

канал). Таким образом, студенты получили доступ  

к видеоконтенту в любое время суток и могли пользо-

ваться ресурсами неограниченное число раз. По дан-

ным статистики учебного YouTube-канала Н.Н. Катае-

вой, студенты просматривали лекции наиболее активно 

в вечернее и ночное время (с 18:00 до 02:00). Это время 

сопряжено с выполнением домашнего задания, поэтому 

самостоятельная работа оказалась более эффективной. 

По расписанию прошлого учебного года лекции по 

биоорганической химии проходили по понедельникам  

в 08:30 утра, посещаемость была очень низкая, что, ес-

тественно, негативным образом сказывалось на усвое-

нии материала. Данные анкетирования показывают, что 

в этом году сократилось время, затраченное студентами 

на выполнение домашнего задания, при том что объем 

домашней работы не уменьшался. Неотъемлемой ча-

стью самостоятельной подготовки к занятиям по био-

органической химии является заучивание основных 

понятий, формул биоорганических веществ и т. д.  

В условиях дистанционного обучения проконтроли-

ровать процесс заучивания невозможно, и эта часть 

обучения становится сферой ответственности самих 

студентов. Как мы понимаем, не все студенты прояв-

ляют сознательность, и, если ничего не учить, время 

на выполнения домашнего задания существенно со-

кратится. 

 

ВЫВОДЫ 

Безусловно, дополнительно созданные электронные 

ресурсы качественно улучшили учебный процесс с точ-

ки зрения разъяснения учебного материала. Но отсутст-

вие должного контроля неизбежно приводит к тому, 

что оценка полученных знаний не может соответство-

вать их фактическому уровню. Только сознательные 

студенты в условиях самоизоляции смогли получить 

максимально качественное обучение химии, но не в пол-

ном объеме, поскольку навыки проведения химическо-

го эксперимента в электронной среде привить невоз-

можно. Анализируя педагогический опыт работы в ус-

ловиях дистанционного обучения, можно прийти к вы-

воду, что такая форма работы не может быть равноцен-

ной заменой очной форме обучения. 
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Abstract: The introduction of distance technologies in the educational process is a critical task at all levels of educa-

tion, and in the higher education system as well. The complexity of implementing such technologies at a medical universi-

ty is associated with the practical orientation of most disciplines, in other words, with the necessity of the formation of 

practical skills of the students. Before the lockdown regime, full-time students had the remote access only to tests or some 

recorded video-lectures and video-consultations posted on the university educational portal along with other materials of 

the academic and methodological complex. The paper describes the educational experience of distant teaching Bioorganic 

Chemistry to the students of the Ural State Medical University during the 2020 coronavirus pandemic, taking into account 

technical capabilities and resources that were available in this period. The paper presents the positive and negative conse-

quences of replacing face-to-face lectures with the video-format. The authors analyzed the technical capabilities of free 

web services for their use when organizing the educational process. The paper specifies the main difficulties when giving 

chemistry practical classes on the ZOOM on-line platform and describes the students’ behavior patterns during such stu-

dies. The authors compared and analyzed the results of midpoint assessments carried out in full-time and distance forms, 

as well as the learning outcomes of the past and current academic years. The paper presents the student survey data on  

the satisfaction degree of distance learning. The authors conclude on the impossibility of the equivalent replacement of 

full-time chemistry education with distant teaching. 
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Аннотация: Перспектива развития современной школы во многом определяется особенностями образователь-

ных технологий, доступных педагогу. Ориентация на развитие личности ребенка требует от школы перехода  

к образовательным технологиям, в основе которых интеграция классических и инновационных методов обучения. 

Актуальность исследований в области педагогической синергетики, проводимых автором, обусловлена потребно-

стью общества в формировании открытой системы образования, готовностью педагогической общественности  

к работе в формате, отвечающем вызовам современного общества. В статье затрагивается тема формирования но-

вых подходов к личностно ориентированному обучению, обосновывается целесообразность интеграции классиче-

ских образовательных технологий и методов игрового социального имитационного моделирования, акцентируется 

внимание на синергии взаимодействия разноплановых методов, которая обеспечивает получение высоких резуль-

татов образовательного процесса и открывает для педагогов-практиков уникальные возможности для самореали-

зации и самосовершенствования. Теоретические исследования проводились в нескольких направлениях: был про-

веден системный анализ концепций личностно ориентированного подхода к обучению и воспитанию; определены 

роль и место инновационных образовательных технологий в системе современного образования; выявлена сущ-

ность синергетического подхода к педагогической деятельности; проведена диагностика особенностей моделиро-

вания и проектирования педагогической деятельности на основе идеи самоорганизации. Было проведено социоло-

гическое исследование, целью которого стало выявление отношения участников образовательного процесса  

к применению новых методик обучения. Выявлено положительное отношение участников образовательного про-

цесса к идее интеграции образовательных технологий разных классов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Педагогическая синергетика, как относительно но-

вое научное направление, позиционирует систему обра-

зования как открытую систему, имеющую вероятност-

ный характер, способную к эволюции и самоорганиза-

ции в процессе жизнедеятельности. Такой подход до-

пускает применение основных положений теории само-

организации к исследованию системы образования, тем 

более что процессы обучения и воспитания, как прави-

ло, носят системный характер [1]. Системность дея-

тельности и познания позволяет корректно задать цели, 

определить наличие и характер взаимосвязи между 

участниками образовательного процесса. Согласно фа-

сетной классификации, принятой в теории систем и тео-

рии самоорганизации, система образования, в том числе 

школа, – это открытая система, имеющая естественный 

характер происхождения, для описания которой исполь-

зуются количественные и качественные характеристики. 

При этом под термином «открытая система» предлагает-

ся понимать систему, способную к взаимодействию и 

обмену информацией с окружающей средой, системами 

более высокого уровня. Школа, будучи открытой систе-

мой, взаимодействует с окружающим миром на уровне 

обмена информационными, материальными и интеллек-

туальными ресурсами, а учебно-воспитательный процесс – 

это упорядоченное взаимодействие в паре «учитель – 

ученик». Именно эти положения дают возможность 

адаптировать основные положения синергетики к прак-

тике педагогической деятельности [2]. 

Анализ понятийного аппарата и сущности синерге-

тического подхода, проведенный в процессе исследова-

ния, позволяет сделать вывод, что система образования 

может рассматриваться в контексте принципов и поло-

жений синергетики и теории самоорганизации [3]. В то 

же время роль синергетического подхода в педагогиче-

ской науке не получила пока должной оценки: педаго-

гическая наука дает разноплановое позиционирование 

синергетического подхода: от прикладного уровня, 

ориентированного на решение локальных тактических 

задач обучения и воспитания, до теоретико-методоло-

гического уровня, обеспечивающего решение стратеги-

ческих задач системы образования и воспитания. Оче-

видно, что такое положение не может считаться соот-

ветствующим запросам современного общества. Следу-

ет признать, что традиционная классическая система 

образования, будучи системой, ориентированной на 

формирование суммы знаний и контроль качества их 

усвоения, исчерпала себя. Антропологическая пара-

дигма современного образования предполагает ориен-

тацию на ученика как личность, которая имеет свою 

систему предпочтений, интеллектуальный потенциал 

и стремление к саморазвитию [4; 5]. Вызовы современ-

ного общества требуют формировать систему личност-

но ориентированного обучения, в основе которого ле-

жит интеграция классических образовательных техно-

логий разных типов, синергия взаимодействия которых 

создаст условия для формирования атмосферы друже-

любного сотрудничества в процессе обучения и воспи-

тания, изменит характер взаимодействия в паре «уче-

ник – учитель», обеспечит более высокий уровень ре-

зультата обучения [6; 7]. 

Образовательные учреждения в современном обще-

стве становятся центрами по воспроизводству знания, 

культуры и самого человека как личности. Введение ин-

новаций в процесс обучения и воспитания не самоцель,  
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а способ формирования и совершенствования творческо-

го потенциала всех участников образовательного про-

цесса, индивидуальных способностей каждого обучаемо-

го, организации творческого «сотрудничества», ориента-

ции на способности и систему предпочтений личности 

учащегося [8]. Под термином «инновационные техноло-

гии» предлагается понимать совместное использование 

классических методов обучения и методов, основанных 

на применении игрового социального имитационного 

моделирования, технологий дополненной и виртуальной 

реальности. Синергетический подход к изменению со-

держания и формы образовательного процесса школы 

требует системности и методологически обоснованных, 

подтвержденных практикой методов обучения, воспита-

ния, организации образовательного процесса; переопре-

деления роли и места ученика в образовательном про-

цессе; изменения роли и функций учителя, наделение его 

(учителя) миссией наставника, а не равнодушного оце-

нивателя успешности воспитанников [9]. 

Такая постановка задачи внедрения инноваций в педа-

гогическую практику позволит не только внести сущест-

венные изменения в содержание и форму процесса обуче-

ния и воспитания, но и сформировать новую модель обу-

чения, способствовать всестороннему развитию творче-

ских способностей в процессе обучения для подготовки 

выпускника школы к жизни в различных социальных сре-

дах (обеспечение развивающего образования) [10]. 

Цель исследования – разработка синергетического 

подхода к интеграции классических и инновацион-

ных образовательных технологий как методологиче-

ской и практико-ориентированной основы формирова-

ния и развития творческого потенциала участников про-

цесса обучения и воспитания.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Игровое проектирование как основа синергети-

ческого подхода  

Игровое социальное имитационное моделирование 

(ИСИМ) – это палитра инновационных образователь-

ных технологий, предусматривающих интерактивный 

формат взаимодействия ученика и учителя, построен-

ный по алгоритму «думай и делай». Интеграция с клас-

сическими образовательными технологиями, алгоритм 

которых сводится к схеме «сиди и слушай», расширяет 

и обогащает спектр инструментальных средств, кото-

рыми педагог может реализовать личностно ориенти-

рованное обучение, а синергия взаимодействия педаго-

гических практик позволяет планировать и прогнозиро-

вать результат процесса обучения.  

Концепция использования игры как инструменталь-

ного средства развития творческой активности, получе-

ния нового знания и формирования навыков обрела 

популярность в нашей стране по инициативе москов-

ской, ленинградской и киевской школ активных мето-

дов обучения [11]. Игровое проектирование, как один 

из методов игрового социального имитационного моде-

лирования, имеет определенную структуру, позволяю-

щую решать учебные, исследовательские и воспита-

тельные задачи, стоящие перед современным педаго-

гом. Инвариантность методики игрового проектирова-

ния позволяет использовать ее на различных этапах 

жизненного цикла образовательного процесса; при этом 

учитель, исполняя роль консультанта и старшего по-

мощника в проектной деятельности учащихся, должен 

на этапе постановки задачи проектирования помочь 

ученику определиться с тематикой проекта и средства-

ми его (проекта) реализации. Интерес к проектной дея-

тельности со стороны учеников, соответствие постав-

ленных перед учениками целей и задач их способно-

стям, возможностям и личным предпочтениям, переос-

мысление педагогом своей миссии и функций – едва ли 

не главные требования, которые должны соблюдаться 

при использовании этой игровой технологии. 

Очевидно, что есть определенные сложности в ор-

ганизации проектной деятельности учащихся вообще,  

а в игровой форме тем более. Игровые методы, инте-

ресные сами по себе, результативны в том случае, если 

занятие ведет педагог с высоким уровнем игротехниче-

ской компетенции, который может сформировать  

у учащихся интерес к теме проекта и готовность к ра-

боте в игровом формате. 

При постановке целей и задач учителем могут быть 

определены разные цели: разработка новых, креатив-

ных идей; реализация идей, которые обсуждаются на-

учными сообществами; формирование навыков генери-

рования альтернатив решения поставленной задачи; 

отработка приемов сравнительной оценки своего и «чу-

жого» варианта стратегии поведения. Одновременно  

с целями учебными эта методика позволяет знакомить 

школьников с приемами эффективного группового 

взаимодействия, обучает технике аргументации своих 

суждений, способствует совершенствованию навыков 

сравнительного анализа. Отдельную функциональную, 

смысловую и обучающую нагрузку имеют этапы пре-

зентации (защиты) проектов и послеигровой анализ 

(подведение итогов). Корректность, такт и правильная 

интерпретация баллов, которые набрали участники 

проекта, дают учителю возможность сохранить и раз-

вить интерес к этой форме работы, тем более что у опи-

санной технологии есть немало достоинств. В игре идет 

обучение коллективной работе по наработке вариантов 

решения и отбору «правильного» решения; в процессе 

игры у участников игровой группы формируется пони-

мание ответственности за результат совместной рабо-

ты, происходит самоопределение участников игры как 

в целях, так и в ситуации, что позволяет корректиро-

вать самооценку, т. е. есть идет обучение приемам ана-

литической деятельности; совершенствуются техники 

внутригруппового и межгруппового взаимодействия.  

Очевидно, что для эффективного использования 

этого инновационного инструментального средства в пе-

дагогической практике учитель должен иметь опреде-

ленный уровень теоретико-методологической подго-

товки и соответствующий целям и задачам учебного 

процесса школы игротехнический опыт. Изменение 

роли педагога, переход от авторитарного стиля обуче-

ния, научения как монолога к идее творческого сотруд-

ничества ученика и учителя, эмоциональная окраска 

общения в игре, понимание значимости общей цели  

и ценности совместного поиска путей достижения цели – 

вот те далеко не полные проявления синергии взаимо-

действия методов обучения, которые позволяют отка-

заться от шаблона и стереотипа. Опыт применения мето-

дов активного обучения, накопленный педагогическим 
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коллективом ЧОУ СОШ «Поколение», и практика по-

стоянно действующего в образовательном учреждении 

методологического семинара по инновациям в учебной, 

воспитательной и профориентационной работе учителя 

позволили выявить часто встречающиеся объективные 

трудности, которые могут снизить эффективность вве-

дения инноваций в практику личностно ориентирован-

ного обучения, и разделить их на две группы: объек-

тивные трудности, связанные с организацией учебного 

процесса, и субъективные, связанные с самореализаци-

ей педагога в сфере педагогической синергетики, тео-

рии и практики игротехнических методов [12].  

При распределении ролей в игровом звене возможно 

несовпадение интересов членов игровой группы и дест-

руктивная конкуренция; этой проблемы может не быть, 

если использовать при организации игровых групп 

принцип добровольного вхождения в группу. Возмож-

ная неудовлетворенность участников игры результата-

ми из-за несовпадения, ожидаемого и фактического 

результатов игры может быть скомпенсирована при 

проведении послеигрового анализа, правильно расстав-

ленные акценты которого дадут школьникам ощущение 

значимости полученных результатов.  

Типичные проблемы, связанные с квалификацией 

педагога, его готовностью к организации игровой дея-

тельности, учащихся в процессе выполнения проектов, 

снижают эффективность методики. К таким проблемам 

можно отнести завышенную самооценку педагога как 

игротехника; склонность к подмене целей в процессе 

игры, несовпадение игровых и учебных целей; некор-

ректное определение трудоемкости проекта. Эти «под-

водные камни» мешают своевременному завершению 

проекта и получению запланированных результатов; 

как следствие, наступает разочарование участников  

в игре, снижение интереса к ней интереса.  

Очевидно, что все вышеперечисленные сложности, 

независимо от их характера, требуют тщательной про-

работки сценария игры, формы и содержания бланко-

вой документации для оценки результатов проектной 

деятельности на всех этапах: от визитной карточки иг-

ровой группы до защиты проекта; демократичного под-

хода к определению состава игровых групп, адекватной 

оценки своей роли в игре [13].  

Интеграция инновационных и классических образо-

вательных технологий, синергетический эффект кото-

рой позволяет не только дать ученику определенный 

программой и стандартом объем знаний, но и пробу-

дить в молодом человеке пытливость ума, готовность  

к самостоятельному поиску средств и методов решения 

задач, поставленных перед ним, имеет неограниченные 

возможности как средство совершенствования совме-

стной творческой деятельности всех участников учеб-

ного процесса. Именно поэтому необходимо планомер-

ное, системное внедрение в практику школьного педа-

гога всего комплекса игр, знакомство с которыми мож-

но начинать, изучая классические прототипы игр (раз-

работчик А.П. Панфилова) и модификации [14]. 

Оценка синергии взаимодействия игровых и клас-

сических методов  

Для исследования влияния синергии взаимодейст-

вия традиционных и инновационных методов за основу 

была взята четырехуровневая модель Д. Киркпатрика 

[15]. Она позволила оценить уровень информированно-

сти и отношение учащихся и педагогов к инновацион-

ным образовательным технологиям.  

В процессе исследований, которые проводились по 

апробированной методике [16] на базе ЧОУ СОШ «По-

коление» в 2018/19, 2019/20 учебных годах, была вы-

полнена оценка отношения к ИСИМ, информированно-

сти респондентов о составе и структуре инновационных 

образовательных технологий, их практической ценно-

сти и результативности (в терминологии Д. Киркпатри-

ка соответственно блоки «Реакция», «Обучение», 

«Применение», «Результаты»). Респондентами высту-

пали 74 учащихся среднего и старшего звена и 20 учи-

телей ЧОУ СОШ «Поколение». 

Блок 1. Реакция. Анализ реакции педагогического 

состава и учащихся на внедрение в практику инноваци-

онных образовательных технологий показал: 43 % уча-

щихся и 25 % учителей отдают предпочтение игровым 

методам; от 8 до 38 % учащихся и учителей считают 

целесообразным совместное применение методик; пол-

ную неосведомленность проявили от 14 до 22 % уча-

щихся и от 10 до 12 % учителей; 57 % учащихся оцени-

ли ИСИМ как технологию, которая помогает лучше 

понять предмет; 75 % педагогов школы считают ИСИМ 

инструментом активизации мыследеятельности; 100 % 

всех респондентов полагают, что игровые методы де-

лают занятие интересным.  

Блок 2. Обучение. Наиболее распространенным ме-

тодом в образовательных учреждениях являются роле-

вые игры, участие в которых принимали более 60 % 

учащихся и 59 % педагогов; деловая игра, как более 

сложная форма, применяется в учебном процессе шко-

лы реже (19 %), но 90 % педагогов школы имеют опыт 

участия в деловых играх. Практически неизвестными и 

неиспользуемыми остались такие инструментальные 

средства, как игровое проектирование и мозговая эста-

фета: 2 педагога школы из 20 имеют опыт участия в так 

называемой мастак-технологии, разработанной профес-

сором Р.Ф. Жуковым [17].  

Такую ситуацию можно объяснить тем, что ролевые 

игры имеют более простую структуру и практически 

инвариантны по отношению к предметной области, 

тогда как имитационные упражнения требуют от учи-

теля определенного склада мышления и навыков рабо-

ты в этом формате хотя бы в качестве участника. Моз-

говая эстафета, игровое проектирование как интерак-

тивные технологии пока не получили высокой рейтин-

говой оценки, что можно объяснить слабой информи-

рованностью участников образовательного процесса 

об этих перспективных, несложных по структуре ме-

тодах. 

Блок 3. Применение. На данном этапе педагогами 

оценивалось влияние синергии комплексного исполь-

зования классических и инновационных образова-

тельных технологий на деятельность педагога и обра-

зовательного учреждения в целом. Учащиеся не при-

нимали участие в оценке влияния ИСИМ на деятель-

ность педагогов. Учителя на первое место (90 %) ста-

вят развитие творческого потенциала учащихся; зна-

чимость синергии взаимодействия классических и ин-

новационных образовательных технологий для  

обеспечения своего профессионального роста поло-

жительно оценили 55 % педагогов; 40 % педагогов 
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считают возможным обеспечить высокий уровень обу-

чения за счет синергии взаимодействия классических  

и инновационных образовательных технологий лично-

стно ориентированного обучения.  

Отдельный интерес представляют результаты оцен-

ки влияния синергии взаимодействия образовательных 

технологий на возможность системной работы по по-

вышению квалификации (90 %), мониторинг успешно-

сти педагога (80 %), создание условий для самооргани-

зации (75 %), изменение рейтинга образовательного 

учреждения (25 %). 

Блок 4. Результаты. Модуль оценивания результа-

тов предполагает оценку эффективности нововведе-

ний и практических навыков. Оценка выполнялась не-

зависимой экспертной группой, в состав которой вошли 

заместители директоров по учебной и воспитательной 

работе, социальные педагоги, учителя первой квалифи-

кационной категории с опытом работы не менее 15 лет, 

члены попечительского совета ЧОУ СОШ «Поколе-

ние». Опыт каждого эксперта и его оценка синергии 

взаимодействия классических и инновационных обра-

зовательных технологий, безусловно, субъективны, но 

коллегиальное мнение отражает общие закономерно-

сти, степень влияния нововведений на результат обуче-

ния. Работа экспертной группы строилась по методике 

включенного наблюдения, а собеседования, проводи-

мые с учащимися и коллегами, позволили повысить 

объективность оценки. Экспертная группа дала поло-

жительную оценку результатов внедрения в учебный 

процесс методов игрового социального имитационного 

моделирования. По мнению экспертов, идеи педагоги-

ческой синергетики, реализованные в ЧОУ СОШ «По-

коление», успешно прошли апробацию и могут быть 

рекомендованы для внедрения в педагогический про-

цесс школы. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

Исследование синергии взаимодействия традицион-

ных и инновационных методов организации учебно-

воспитательного процесса в школе как основы лично-

стно ориентированного обучения показывает, что си-

нергия взаимодействия образовательных технологий 

разных видов позволяет реализовать новую образова-

тельную парадигму, в основе которой лежат принципы 

формирования творческой личности, определить усло-

вия личностно ориентированного обучения и механиз-

мы развития творческих способностей обучаемых  

с учетом их индивидуальных способностей и возмож-

ностей. 

Синергетический эффект проявляется при интегри-

рованном применении классических и игровых образова-

тельных технологий, так как уникальные структуры игро-

вого комплекса, инвариантные по отношению к пред-

метной области, позволяют решать учебно-воспита-

тельные задачи любого уровня сложности. Необходимы 

определенные условия для проявления синергетическо-

го эффекта от взаимодействия образовательных техно-

логий разных видов. Сущность интеграции традицион-

ных и инновационных образовательных технологий 

состоит в формировании системы обучения и воспита-

ния, обеспечивающей личностно ориентированный 

подход и создание образовательного пространства,  

в рамках которого реализуется педагогика сотрудниче-

ства, идет развитие творческой активности всех участ-

ников образовательного процесса и повышение уровня 

профессионализма педагога. 

Комплексное использование ИСИМ и классиче-

ских методов обучения и воспитания позволяет во-

влечь всех участников образовательного процесса  

в работу по самостоятельному поиску новых знаний, 

умений, приемов и методов творческой деятельности, 

меняет систему личностных оценок к образовательно-

му процессу, что подтверждается обобщенными ре-

зультатами, полученными в ходе экспериментальной 

работы, которые показывают положительную динамику 

оценки влияния синергии взаимодействия традицион-

ных и инновационных методов организации учебно-

воспитательного процесса на результаты образователь-

ного процесса, изменение его формы и содержания.  

В рамках обмена опытом по внедрению ИСИМ в по-

вседневную педагогическую практику в ЧОУ СОШ 

«Поколение» был организован постоянно действующий 

научно-методический семинар, основной целью кото-

рого стало выявление отношения к инновациям в учеб-

ном процессе [19].  

Анализ результатов работы, полученных в ходе се-

минара, позволил получить объективную оценку ре-

зультативности комплексного использования иннова-

ционных и традиционных образовательных технологий 

и диагностировать основные проблемы организации  

и внедрения в педагогическую практику инновацион-

ных образовательных технологий. Основные проблемы, 

по мнению участников семинара, состоят в низкой 

профессиональной игротехнической компетентности 

педагогов и отсутствии стимулов к внедрению иннова-

ций в учебный процесс. 

Администрация учебного заведения должна кор-

ректно определить условия применимости системы 

комплексного использования классических и иннова-

ционных методов обучения и воспитания, в том числе 

механизмы поощрения и стимулирования педагогов  

к повышению уровня профессиональных компетенций 

по направлению «педагогическая синергетика». Для 

реализации системного подхода к внедрению иннова-

ций необходимо выявить основные тенденции и про-

блемы в организации обучения методами игрового 

социального моделирования, провести корректировку 

целей и задач личностно ориентированного обучения, 

в основе которого лежат принципы педагогической 

синергетики.  

Пока инноватика в школе завоевывает свое место 

благодаря энтузиастам, которые методом проб и оши-

бок нарабатывают свою личную игротехническую 

практику. Методы игрового социального имитационно-

го моделирования в сочетании с классическим образо-

ванием предоставят учителю возможность переоценки 

своей миссии, а рефлексия «по поводу деятельности» 

обеспечит накопление позитивного опыта игротехниче-

ской практики, даст возможность учителю управлять 

процессом личностно ориентированного обучения. Иг-

ра как объект педагогической синергетики и инстру-

мент проектирования образовательного пространства, 

прогнозирования результата обучения закладывает 

основы системы научных знаний и умений, делает 
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процесс формирования у обучающихся творческой ак-

тивности, познавательного опыта соответствующим 

вызовам современного общества [20]. 

 

ВЫВОДЫ 

Анализируя полученные результаты, можно сделать 

вывод, что очевидны две стратегии адаптации педаго-

гической общественности к идеям инновационного 

преобразования процессов обучения и воспитания. 

Первая стратегия – это эвристический подход, т. е. обу-

чение учителя инновационным технологиям методом 

проб и ошибок; путь достойный, но не всегда эффек-

тивный по ряду причин (большие затраты времени  

и средств, отсутствие обратной связи; неадекватность 

самооценки в процессе формирования новых знаний  

и т. п.). Вторая стратегия – это формирование у педаго-

га нового мировоззрения, основанного на понимании 

необходимости и целесообразности научно-методоло-

гического подхода к интеграции образовательных тех-

нологий разного вида. Саморазвитие и самосовершен-

ствование педагога, участие в тренингах и интерактив-

ных игровых занятиях, в ходе которых рефлексия «по 

поводу деятельности» обеспечивает совершенствование 

профессиональных и формирование игротехнических 

компетенций, делает предлагаемый подход более пер-

спективным с позиций целостности восприятия учебно-

го материала, его соответствия выбранной форме изло-

жения, а использование в ходе игры оценочных харак-

теристик предоставляет учителю возможность исполь-

зовать игру как средство проектирования образователь-

ного пространства и прогнозирования результата. Сле-

довательно, процесс обучения и его планируемый ре-

зультат должны выступать не только как процессы ус-

воения системы научных знаний и умений, но и как 

объект синергетической педагогики.  

В школьной среде необходимо создать условия для 

понимания необходимости и целесообразности ком-

плексного применения традиционных и инновационных 

методов обучения. Необходим системный, научно обос-

нованный механизм организации учебного процесса,  

в основе которого должны лежать принципы теории са-

моорганизации и инструментальные средства которого 

должны быть доступны педагогической общественности. 
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Abstract: The prospects of the development of a modern school are mainly determined by the peculiarities of educa-

tional technologies available to teachers. Orientation towards the development of a child’s personality requires of schools 

the transition to the technologies based on the integration of traditional and innovative methods of teaching. The relevance 

of the study in the sphere of pedagogical synergy carried out by the author is determined by the unconditional need of so-

ciety in the formation of an open education system and the willingness of teaching communities to work in the format re-

levant to the challenges of modern society. The paper considers the issue of formation of new approaches to the person-

centered education, proves the reasonability of integration of traditional educational technologies and methods of social 

simulation through playing, focuses on the synergy of the interaction of diverse methods, which ensures high results of  

the educational process and opens for practicing teachers the unique possibilities of self-fulfillment and self-improvement. 

The author carried out the study in several directions: a systems analysis of the concepts of a personality-oriented approach 

to teaching and upbringing; defining the role and place of innovative educational technologies within the system of mo-

dern education; identifying the essence of a synergistic approach to pedagogical activity, and identifying the features of 

modeling and designing of pedagogical activity based on the idea of self-organization. The author carried out sociological 

research aimed at identifying the attitude of the participants of the educational process to the application of new teaching 

methods. The study revealed a positive attitude of the educational process participants to the idea of integration of teaching 

methods of different classes.  
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Аннотация: Статья посвящена одной из приоритетных задач современного российского высшего образования – 

обеспечению интеграции в международное образовательное пространство, главной характеристикой которого 

выступает поликультурность. В качестве способа формирования поликультурной среды университета предлагает-

ся организация и проведение межкультурных мероприятий с участием иностранных студентов. Цель исследова-

ния – изучить опыт организации межкультурных мероприятий с участием иностранных студентов и разработать 

практические рекомендации для организации данной работы в вузе. В ходе исследования описаны основные фак-

торы, определяющие процесс организации и содержание мероприятий, направленных на повышение качества 

межкультурной коммуникации внутри вуза, формирование навыков взаимодействия в поликультурной группе, 

гармонизацию межэтнических эмоциональных отношений, воспитание толерантного и уважительного отношения 

к «чужой» культуре. Раскрыт потенциал подобных мероприятий для решения проблем, связанных с обучением и 

адаптацией иностранных студентов в новой образовательной среде. Эффективность предложенного способа фор-

мирования поликультурной среды вуза обосновывается с точки зрения решения задач профессионального обуче-

ния в современных условиях глобализации. Новизна работы заключается в определении основных тематических 

направлений и этапов организации и проведения внеаудиторных межкультурных мероприятий, определении роли 

педагога. Результаты исследования включают оценку динамики изменения межкультурных знаний и умений уча-

стников одного из межкультурных проектов. Для определения указанных изменений среди участников мероприя-

тия до и после его реализации было проведено анкетирование с помощью авторского опросника, разработанного 

на основе «Опросника межкультурного развития» (IDI – Intercultural Development Inventory), позволившего вы-

явить способность российских и иностранных студентов воспринимать культурные различия и изменять свою 

модель поведения в соответствии с ними.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

На исходе второго десятилетия нового тысячелетия 

совершенно очевиден тот факт, что ранее разнонаправ-

ленные технологии и культуры объединись и создали то, 

что теперь называется глобальная среда. Насколько ус-

пешным будет взаимодействие ее членов – носителей 

разных культур и этнических групп, зависит от их ответ-

ственности и способности стать космополитами [1], пре-

одолеть языковые и культурные барьеры [2]. Ведущая 

роль в развитии этих способностей принадлежит сфере 

образования, одной из приоритетных задач которого 

выступает овладение навыками межкультурной комму-

никации [3]. Успешное решение этой задачи станет не 

просто гарантом гармоничных межличностных отноше-

ний в мире, но и одним из продуктивных способов про-

тивостояния экстремизму, насилию и конфликтам [4]. 

Учитывая современный контекст поликультурного 

мира, следует признать тот факт, что выпускникам ву-

зов предстоит стать частью мирового рынка труда, по-

этому высшие учебные заведения стремятся предоста-

вить своим обучающимся возможности для получения 

образования по мировым стандартам. [5]. Более того, 

международные рейтинги при оценке деятельности 

университетов измеряют степень их интернационали-

зации такими параметрами, как количество курсов на 

иностранных языках, количество привлекаемых к обра-

зовательному процессу иностранных специалистов, 

зарубежная публикационная активность, количество 

иностранных студентов в вузе и количество студентов 

вуза, проходящих обучение за рубежом [6]. К настоя-

щему времени ведущими российскими вузами накоп-

лен значительный опыт в реализации программ акаде-

мической мобильности студентов [7]. Однако интенси-

фикация деятельности в этом направлении остается 

ведущей задачей для высших образовательных учреж-

дений страны. Так, согласно Указу Президента РФ от 

07.05.2018 № 204 в рамках реализации национального 

проекта в сфере образования до 2024 года российским 

вузам необходимо увеличить не менее чем в два раза 

количество обучающихся из числа иностранных граж-

дан и обеспечить трудоустройство лучших из них в на-

шей стране. Реализация этой цели позволит не только 

превратить образование в одну из ведущих экспортно-

образовательных отраслей российской экономики, под-

держать национальный рынок труда, но и повлиять на 

формирование позитивного отношения к нашему госу-

дарству за счет лояльных и симпатизирующих граждан 

за рубежом – выпускников российских вузов. 

По данным Центра социологических исследований 

Министерства образования и науки Российской Феде-

рации, в 2017/2018 учебном году общая численность 

иностранных граждан, обучавшихся по очной форме  

в российских вузах, составила 256,9 тыс. человек1. Сре-

ди основных мер по увеличению этого показателя мож-

но выделить повышение качества образовательных услуг, 

                                                            
1 Экспорт российских образовательных услуг: статисти-

ческий сборник. Вып. 9. М.: Центр социологических исследо-

ваний, 2019. 536 с. 
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установление конкурентной стоимости обучения, при-

влечение ведущих отечественных и зарубежных спе-

циалистов, укрепление научно-исследовательской базы 

и поддержка инновационных исследований, расшире-

ние спектра образовательных программ и направлений, 

предоставление комфортных и безопасных условий для 

обучения и проживания [8]. Под последними подразу-

меваются не только оснащенные современным обору-

дованием учебные аудитории и лаборатории, функцио-

нальные студенческие городки с комфортабельными 

общежитиями и развитой инфраструктурой для прове-

дения досуга, но и позитивно-ориентированная на ино-

странных студентов образовательная среда в вузе,  

а именно совокупность условий для формирования 

личности и возможностей для ее развития [9]. 

Поскольку образование является отражением социаль-

ных процессов в обществе, то естественно, что в условиях 

глобализации основной характеристикой образовательной 

среды выступает ее поликультурность. Поликультурную 

образовательную среду вуза следует понимать как ком-

плекс условий, направленных на формирование готовно-

сти личности к эффективному межкультурному взаимо-

действию при сохранении национальной идентичности 

[10]. Она является компонентом общей среды жизнедея-

тельности вуза, обогащая его традиции, способствуя созда-

нию благоприятного морального и эмоционального клима-

та, культивируя доброжелательность и взаимную ответ-

ственность, формируя имидж, корпоративную культуру 

и образовательную политику учебного заведения [11].  

С одной стороны, наличие поликультурной среды в 

вузе свидетельствует о сосуществовании и взаимодей-

ствии представителей разнообразных и равноценных 

культур и их представителей [12]. Она обеспечивает 

комфортные условия для интеллектуального, профес-

сионального и нравственного развития личности ино-

странного студента с учетом его психологических осо-

бенностей, способностей и склонностей. С другой сто-

роны, наличие и активное участие иностранных студен-

тов в образовательном процессе и внеаудиторных ме-

роприятиях вуза является одним из способов успешно-

го формирования поликультурной среды.  

Цель исследования – изучение опыта реализации 

межкультурных мероприятий с участием иностранных 

студентов, оценка потенциала таких мероприятий для 

формирования межкультурной компетентности и по-

вышения уровня профессиональной подготовки сту-

дентов, а также разработка практических рекомендаций 

по организации данного направления внеаудиторной 

работы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Определяющие факторы 

Рассмотрим более подробно некоторые факторы, 

определяющие процесс организации и реализации вне-

аудиторных межкультурных мероприятий. Прежде все-

го, это особенности юношеского возраста, который 

представляет собой один из самых важных жизненных 

этапов: происходит формирование и развитие общече-

ловеческих и нравственных ориентаций, активизирует-

ся потребность в духовном взрослении, продолжается 

познание себя и окружающего мира [13].  

Другим фактором является культура, которая по 

сути своей нацелена на объединение людей, их гармо-

низацию, а не разъединение [14]. Изучаемые в ходе 

подготовки и демонстрируемые при проведении меж-

культурных мероприятий общие и «чужие» нацио-

нально-культурные традиции и духовно-нравственные 

ценности обеспечивают получения нового знания,  

в том числе и о себе. И хотя изучение внутреннего 

мира является особенно трудным, именно оно позво-

ляет понять, почему разные люди в схожих ситуациях 

и обстоятельствах по-разному воспринимают окру-

жающее, по-разному оценивают целесообразность 

своих действий, по-разному относятся к мотивам дей-

ствия людей [15].  

Третий фактор – это формы межкультурных меро-

приятий (праздники, концерты, фестивали, конкурсы, 

лектории). Они предполагают проявление творческого 

начала студента, а любая коллективная творческая 

деятельность невозможна без толерантных отноше-

ний, культуры общения и умения принять точку зре-

ния и позицию другого. Таким образом, в ходе органи-

зации и проведения межкультурных мероприятий про-

исходит формирование не только межкультурной, но  

и социокультурной компетентности студентов, которая 

направлена на подготовку активных и всесторонне раз-

витых членов общества, способных к адекватному 

взаимодействию с другими людьми, группой и коллек-

тивом [16]. 

Межкультурные мероприятия как инструмент 

адаптации иностранных студентов 

Помимо того, что такие мероприятия обладают ог-

ромным просветительским, коммуникативным, воспи-

тательным потенциалом, участие в них иностранных 

студентов является инструментом решения целого ряда 

проблем этой категории обучающихся. Во-первых, од-

ной из основных трудностей, с которыми сталкиваются 

иностранные студенты, является принятие иной куль-

туры, ее традиций и ценностей, а также способность 

отличать ее от собственной, выявить намерения ее 

представителей и при этом суметь сохранить этниче-

ское своеобразие и индивидуальность.  

Во-вторых, утрачивая привычные социальные связи, 

иностранные студенты могут испытывать чувство не-

нужности и неуверенности в отношениях с новыми 

людьми, что приводит к снижению уровня активности 

и успеваемости, нервным расстройствам и депрессиям. 

При этом избежать последних возможно, если постоян-

но повышать уровень эмоционального интеллекта, под 

которым понимается способность управлять своими и 

чужими эмоциями [17].  

В-третьих, не имея достаточных межкультурных 

знаний и опыта межкультурного взаимодействия, 

иностранные студенты не способны преодолевать 

основные типы барьеров в межкультурном общении: 

стереотипы, предрассудки, невербальные и языковые 

барьеры [18].  

Задача педагога-организатора межкультурных ме-

роприятий заключается в том, чтобы эти барьеры стали 

важным стимулом в получении участниками мероприя-

тия знаний о многообразии культур, об особенностях 

речевого и социального поведения, а также стимулиро-

вали дальнейшее совершенствование коммуникативных 
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умений и развитие способностей чувствовать и пони-

мать «чужие» культуры [19]. 

Подготовительный этап мероприятия 

При выборе тематики межкультурного мероприятия 

следует руководствоваться актуальными событиями как 

внутри вуза, так и за его пределами. Например, они 

могут быть приурочены к какой-либо памятной дате 

или национальному празднику (юбилей вуза или горо-

да, Новый год, День музыки, 75-летие Победы в Вели-

кой отечественной войне), посвящены яркому и значи-

тельному международному событию (Олимпийские 

игры, Международные молодежные фестивали и фору-

мы), стать частью молодежных акций и проектов (День 

донора, Тотальный диктант). Организаторы мероприя-

тия могут предложить выбранную тематику для обсуж-

дения студентам, а затем, используя обратную связь, 

либо скорректировать ее, либо заменить на предложен-

ную студентами, либо, в случае поддержки, перейти 

непосредственно к подготовке мероприятия. В зависи-

мости от содержания и формы проведения мероприя-

тия, участие студентов может быть как индивидуаль-

ным, так и групповым (если иностранные студенты 

недостаточно хорошо владеют русским языком или 

пока мало знакомы с новыми социальными реалиями). 

Подготовку мероприятия можно условно разделить 

на несколько этапов: определение тематики, формы  

и сценария мероприятия; отбор участников мероприятия; 

разъяснение целей и задач участникам мероприятия, ус-

тановление сроков выполнения; отбор источников ин-

формации, ее сбор, анализ, систематизация участниками 

мероприятия; подготовка и обсуждение формы и содер-

жания с организаторами мероприятия и/или другими 

участниками; корректировка и дополнения; репетиция.  

На всех подготовительных этапах организаторы ме-

роприятия играют роль консультантов и ассистентов: 

обучают способам работы с информацией, корректи-

руют с точки зрения норм русского языка выступления 

участников, обеспечивают необходимую техническую 

и организационную поддержку. В ходе непосредствен-

ного проведения межкультурного мероприятия необхо-

димо придерживаться принципа культурного реляти-

визма, который означает признание равноправия куль-

турных ценностей различных народов, рассмотрение 

каждой культуры как самостоятельной и полноценной, 

принципиальный отказ от этноцентризма и евроцен-

тризма в теории и практической деятельности2. Итогом 

проведенного мероприятия должно стать расширение 

межкультурных знаний, формирование национального 

самосознания и развитие навыков межкультурного 

взаимодействия. 

Этап реализации 

В качестве примера подобного мероприятия рас-

смотрим лекторий «По странам и континентам…  

с мультфильмами». Оно было приурочено к Междуна-

родному дню защиты детей и состоялось в Оренбург-

ском государственном университете 1 июня 2019 года. 

Выбор темы не случаен, так как детство – это пора, ко-

                                                            
2 Культурный релятивизм // Большая российская энцикло-

педия: электронная версия.  

URL: https://bigenc.ru/ethnology/text/2121249. 

торую переживает любой человек. И как бы по-разному 

оно ни проходило, есть то, что было в детстве любого 

человека, – это любимые книги, любимые игрушки  

и любимые мультфильмы. Мероприятие представляло 

собой виртуальное путешествие по странам и конти-

нентам с помощью мультфильмов из детства иностран-

ных студентов университета: «Ленивая Ури» (Арме-

ния), «Мудрость и богатство» (Казахстан), «Солнце  

и луна» (Корея), «Крылатый ослик» (Туркменистан), 

«Лев и мышь» (Индонезия). В основу их сюжетов легли 

народные сказки, легенды и басни. Знакомство с героя-

ми мультипликационных историй позволило узнать 

что-то новое о каждой из стран и о национальных осо-

бенностях воспитания детей. Вместе с тем в каждом из 

отрывков освещены такие универсальные ценности, как 

добро, порядочность, почитание старших, забота, по-

нимание и сострадание. Таким образом, акцентирова-

ние внимания студентов на этих универсальных ценно-

стях стало залогом дружбы, уважения и взаимопомощи 

между участниками мероприятия, какой бы культуре  

и национальности они ни принадлежали. 

Оценка уровня готовности к межкультурному 

взаимодействию 

Для оценки уровня готовности участников меро-

приятия к межкультурному взаимодействию был ис-

пользован адаптированный автором «Опросник меж-

культурного развития» (Intercultural Development Inven-

tory) М. Беннетта и М. Хаммера [20]. Широко исполь-

зуемый в практике межкультурной коммуникации, он 

позволяет определить уровень межкультурных знаний, 

национального самосознания и навыков межкультур-

ной коммуникации, главной задачей которой является 

понимание процесса общения людей с разными жиз-

ненными взглядами и помощь в совершенствовании 

навыков для успешности этого процесса. 

Проведенное до и после мероприятия анкетирование 

зафиксировало незначительную положительную дина-

мику: до начала проекта лишь 37 % студентов проявили 

знания и готовность действовать в соответствии с ними 

в ситуациях, когда модель поведения и мнения окру-

жающих отличаются от их собственных. После подго-

товительного этапа и этапа реализации проекта количе-

ство таких студентов увеличилось до 59 %. Относи-

тельно низкий показатель в конце эксперимента свиде-

тельствует о необходимости придания системного и обя-

зательного характера деятельности, направленной на 

формирование поликультурности образовательной сре-

ды в вузе.  

 

ВЫВОДЫ 

Внедрение в образовательный процесс вуза межкуль-

турного взаимодействия в форме межкультурных внеау-

диторных мероприятий способствует формированию 

поликультурной образовательной среды в вузе: студенты 

проявляют активную позицию субъектов педагогическо-

го процесса, направленного на развитие взаимодействия 

с носителями иной культуры. Положительная динамика 

изменений межкультурных знаний и навыков студентов 

свидетельствует о качественном изменении общего 

уровня профессиональной подготовки. 
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Abstract: The paper studies one of the priority challenges for the modern Russian higher education system – to inte-

grate into the international educational environment, the main characteristic of which is multiculturalism. One of the ways 

to create a multicultural environment in a university is to organize and stage cross-cultural events with the participation of 

international students. The analysis of scientific and reference literature demonstrates that the problem needs more detailed 

and thorough research at the level of a regional university. The purpose of the research is to study the experience on how 

to organize cross-cultural events with the participation of international students and develop practical recommendations on 

how to arrange these activities at a university. The study describes the main prerequisites for organizing events aimed at 

improving the quality of intercultural communication within a university, acquiring social skills to interact in a multicul-

tural group, harmonizing inter-ethnic emotional relations, developing tolerance and respect to “an alien” culture. The study 

also reveals the potential of such events to solve problems related to the training and adaptation of international students in 

a new educational environment. The novelty of the research lies in defining the main thematic areas and stages of organi-

zing and staging extracurricular cross-cultural events, describing the mission of a teacher. The results of the study present 

the assessment of the positive dynamics of changes in cross-cultural knowledge and skills of the participants in one of  

the cross-cultural projects. To determine these changes among the participants of the event before and after its staging,  

a survey was conducted using the author's questionnaire designed based on the Intercultural Development Inventory. It 

allowed identifying the ability of Russian and international students to perceive cultural differences and change their be-

havior model in accordance with them.  
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взрослых с нарушениями интеллекта. 

Аннотация: Внутренняя картина дефекта (ВКД) является компонентом Я-концепции и оказывает влияние на 

способ и эффективность социальной адаптации человека. Цель исследования – определение специфики содержа-

ния внутренней картины дефекта у взрослых с нарушениями интеллекта (ментальными нарушениями). Использо-

ваны следующие методы исследования: модифицированная методика «Расскажи о себе» А.М. Щетининой (2000), 

методика «Социальный атом» Я. Морено (2001), беседа «Изучение внутренней картины дефекта» Т.Н. Адеевой 

(2018), методика изучения представлений личности о себе на основе метода семантического дифференциала 

(Т.Н. Адеева, И.В. Тихонова, С. Хазова, 2019). Выборку исследования составили 22 человека, средний возраст – 

23 года. Результаты исследования выявили противоречия и недостаточность (трудности) формирования Я-концеп-

ции и внутренней картины дефекта людей с ментальными нарушениями. С одной стороны, Я-концепция характе-

ризуется стабильностью, отсутствием противоречий. Большинство респондентов оценивают свои физические, 

личностные качества высоко, говорят о наличии у себя бытовых жизненных навыков, не хотят что-либо менять  

в жизни. Внутренняя картина дефекта имеет противоречия. Респонденты говорят о хорошем физическом состоя-

нии, довольны своей внешностью (физический компонент). Респонденты отмечают, что отличаются от окружаю-

щих людей характером, особенностями внешности, умениями. Примерно 25 % респондентов отрицают наличие  

у себя расстройства. Однако около 70 % респондентов указывают на трудности в обучении и выполнении некото-

рых бытовых действий. Знания о своем состоянии, его причине, ограничениях отсутствуют у большинства рес-

пондентов (когнитивный компонент). В то же время около 30 % респондентов недовольны своим здоровьем, хотят 

его улучшить. Респонденты имеют значительные трудности в социальном взаимодействии. Они испытывают тре-

вожность в ситуации общения с незнакомыми людьми, при посещении магазинов, государственных учреждений, 

при передвижении по городу. Система социальных связей респондентов включает 2–3 человека. Значимое место  

в системе социальных связей занимают родители. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Пересмотр российским обществом отношения к лю-

дям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

признание их права на полноценную жизнь с макси-

мально возможной реализацией привели к пониманию 

необходимости изучения взрослых людей с ограничен-

ными возможностями здоровья, ресурсов их личност-

ного и социального развития. Взрослые люди с нару-

шениями интеллектуального развития являются той 

социальной группой, которая нуждается в пристальном 

общественном и научном внимании из-за стойких 

трудностей в социальном функционировании, повы-

шенных потребностей в сопровождении даже во взрос-

лом возрасте. Между тем область специальной психо-

логии и педагогики, посвященная изучению взрослых 

людей с ОВЗ, и взрослых с нарушениями интеллекта  

в частности, на настоящий момент в России является 

недостаточно разработанной.  

Кроме того, важно отметить, что знания и представ-

ления человека о своем состоянии, преломляясь в его 

сознании, могут способствовать или препятствовать 

активности личности, влиять на специфику социальной 

адаптации. Вследствие этого возникла необходимость 

изучения внутренней картины дефекта (ВКД) и ее роли 

в развитии личности людей с различными вариантами 

дизонтогенеза. Необходимо отметить, что в отношении 

людей с интеллектуальными нарушениями проблема 

адаптации и социальной активности имеет особую ак-

туальность вследствие структуры дефекта.  

Изучение психических особенностей взрослых лю-

дей с ментальными нарушениями актуально в контек-

сте их адаптации и социализации. Изучая процесс со-

циальной реадаптации молодых инвалидов с умствен-

ной отсталостью, исследователи подчеркивают значи-

мость объективных и средовых факторов, но не мень-

шее значение имеют и субъективные факторы [1; 2]. 

Среди них центральным звеном являются личностные  

и интеллектуальные особенности человека, самосозна-

ние, без которых невозможно осознанное усвоение со-

циального опыта [3; 4]. В ряде исследований подчерки-

вается, что в сфере услуг для инвалидов, реабилитации, 

образования и психологии растет осознание необходи-

мости поощрять самоопределение и самопонимание 

лиц с умственной отсталостью и нарушениями разви-

тия, что позволит получить более высокое качество их 

жизни [5; 6]. Многие авторы говорят о самосознании 

как регуляторе социального поведения, позволяющем 

формировать социальную ориентировку и адаптацию 

[7; 8]. Таким образом, мы можем говорить о научном  

и практическом значении изучения самосознания и са-

мопредставлений взрослых с нарушениями интеллекта.  

Анализ имеющихся исследований показывает, что 

в большей степени изучены аспекты Я-концепции, 
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самосознания и самооценки детей и подростков с на-

рушениями интеллекта. Отечественные и зарубежные 

ученые часто единодушны в характеристиках самосоз-

нания детей и подростков с интеллектуальной недоста-

точностью. Утверждается возрастная несформирован-

ность самоидентификации, недостаточность когнитив-

ного компонента Я-концепции, тенденция к неадекват-

ности самооценки в сторону ее завышения, отсутствие 

гармоничных реакций на успех и неудачу, неспособ-

ность к оценке собственных поступков, подчиняемость 

мнению других, внушаемость, редуцированность цен-

ностных основ самосознания [9].  

Исследования, посвященные процессу развития пред-

ставлений о «Я», отмечают динамические изменения  

в процессе формирования Я-концепции лиц с умственной 

отсталостью. Констатируется, что к старшему школьному 

возрасту образ «Я», самооценка, реакции на успех и неус-

пех, поведение в доступных и важных для подростка ви-

дах деятельности становятся более адекватными, реали-

стичными по сравнению с младшими школьниками [10]. 

Выявлена положительная динамика в развитии содержа-

ния структурных компонентов: «Я-реального», «Я-соци-

ального», «Я-идеального» и «Я-антиидеального». К юно-

шескому возрасту наблюдается повышение уровня адек-

ватности самооценки, что связано с активизацией меха-

низмов рефлексии и учета как внешней оценки, так и сво-

ей собственной при формировании самоотношения [11]. 

Научные исследования, посвященные изучению об-

раза «Я», самосознания взрослых людей с интеллекту-

альными ограничениями присутствуют в большем ко-

личестве в зарубежной психологии и отличаются неко-

торой противоречивостью в характеристике уровня 

самоотношения. В некоторых работах указывается на 

значительно более низкие показатели по самооценке 

людей с умственными недостатками, но высокие по 

психопатологическим симптомам, кроме соматизации 

[12]. В других исследованиях подчеркивается низкая 

способность к самопознанию, завышенный уровень 

самооценки. Молодые люди с нарушениями интеллекта 

демонстрируют недостаточность саморегуляции, соци-

альную желательность ответов при оценке собственной 

личности [13]. Выявлено, что респонденты с наруше-

ниями интеллекта, которые сообщали о низкой само-

оценке, также отмечали и высокий уровень депрессии, 

а у пациентов с легкой умственной отсталостью чаще 

наблюдался гнев, чем у пациентов с тяжелой/умерен-

ной отсталостью [14]. 

В то же время при анализе зарубежных исследова-

ний мы находим данные о наличии более высокой об-

щей Я-концепции у респондентов с интеллектуальными 

нарушениями, чем в контрольной группе людей без 

инвалидности. Исследования содержательных характе-

ристик Я-концепции и самопредставлений показывают, 

что для взрослых людей с нарушениями интеллекта 

семейное «Я», социальное «Я», достижения в образова-

тельном учреждении и на работе были наиболее значи-

мыми составляющими Я-концепции, определяющими 

ее [15]. 

По мнению некоторых авторов, наличие оптими-

стичного самоотношения у молодых людей с легкими 

нарушениями интеллекта представляет собой защитный 

механизм, скрывающий мрачную, депрессивную реаль-

ную Я-концепцию. Исследователи также предприняли 

попытку качественного описания Я-концепции людей  

с умственной отсталостью. Они характеризуют ее пат-

терны как когнитивно дефицитарные, отличающиеся 

лабильными аффектами и недостатками мотивации. Им 

присуща незрелость, слабая инициатива в преодолении 

трудностей, переоценка компетентности, нереалистич-

ная самооценка, переоценка своих способностей и уме-

ний, причудливость восприятия других «Я», низкое 

самосознание. Самохарактеристики, продуцируемые 

лицами с недостатками интеллекта, ограничены, неод-

нозначны, противоречивы. Недостаток выбора самоха-

рактеристик отражает не только их ограниченный сло-

варный запас, но и слабое функционирование концеп-

туального мышления, а также их плохую память. Со-

держательные четыре оси Я-концепции: когнитивная, 

поведенческая, аффективно-мотивационная, морально-

аксиологическая – слабо развиты у лиц с умственной 

отсталостью, что приводит к специфическому, легко 

распознаваемому паттерну Я-концепции [16]. 

Феномен внутренней картины дефекта представлен 

в небольшом количестве современных исследований, 

где респондентами выступали люди с сенсорными на-

рушениями. Показана взаимосвязь параметров ВКД, 

личностных черт, мотивации личности. Определена 

роль внутренней картины дефекта в выборе стилей по-

ведения [17; 18]. 

Теоретический анализ показывает, что внутренняя 

картина дефекта людей с интеллектуальными наруше-

ниями преимущественно изучалась опосредованно че-

рез исследования личностных особенностей, самосоз-

нания, Я-концепции. Посредством анализа компонен-

тов данных структур определяется специфика отноше-

ния не только к себе, но и к своему нарушению. 

Цель исследования – определение специфики со-

держания внутренней картины дефекта у взрослых с на-

рушениями интеллекта (ментальными нарушениями). 

Предполагается соотнесение содержания компонентов 

внутренней картины дефекта и Я-концепции. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку исследования составили 22 человека с на-

рушениями интеллекта (легкая степень снижения ин-

теллекта). Средний возраст – 23 года. Возрастной диа-

пазон – 18–27 лет. Исследование проводилось индиви-

дуально. 

Методы исследования: методика «Расскажи о себе» 

А.М. Щетининой, направленная на изучение специфики 

Я-концепции [19], методика «Социальный атом» Я. Мо-

рено [20], методика изучения представлений личности 

о себе на основе метода семантического дифференциа-

ла [21], методика «Карта наблюдений Стотта» [22].  

С целью диагностики компонентов ВКД разработана час-

тично структурированная психодиагностическая беседа 

«Изучение внутренней картины дефекта» Т.Н. Адеевой. 

Содержание беседы содержит 5 групп вопросов, каждая 

из которых соответствует определенному компоненту 

ВКД. Вопросы, связанные с сенситивным компонентом, 

направлены на выяснение наличия/отсутствия у че-

ловека ощущений, связанных с наличием дефекта в по-

вседневной жизни, при выполнении каких-либо видов 

деятельности. Данный компонент в большей мере пред-

ставлен при дефицитарном варианте дизонтогенеза.   
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Вопросы, связанные с физическим компонентом, на-

правлены на выяснение представлений человека о сво-

их физических возможностях, об ограничениях в раз-

личных видах деятельности, обусловленных наличием 

дефекта. Вопросы, связанные с эмоциональным компо-

нентом, направлены на определение самоотношения, 

оценки себя, отношения к имеющимся ограничениям, 

трудностям жизнедеятельности. Блок «Когнитивный 

компонент» содержит вопросы, связанные с знаниями 

человека о своем состоянии, о трудностях выполнения 

какой-либо деятельности, о причинах нарушения, вари-

антах компенсации. Вопросы, направленные связанные 

с мотивационным компонентом, направлены на опре-

деление системы мотивов, выявление перестройки мо-

тивов в связи с дефектом. Вопросы сформулированы  

с учетом возраста респондентов и структуры дефекта. 

Схема анализа результатов беседы позволяет получить 

как количественные, так и качественные данные. Выде-

лены смысловые единицы анализа ответов в каждой 

группе вопросов. Ответы респондентов были подверг-

нуты процедуре контент-анализа. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Выявлены следующие особенности Я-концепции.  

В традиционном понимании практически у 90 % (20 чел.) 

респондентов преобладает высокий уровень самооценки, 

самоотношения, поскольку только 10 % (2 чел.) назвали 

свои отрицательные черты характера («злой могу быть», 

«не слушаю других») и указали, что в отношениях с ок-

ружающими людьми могут «быть разными», «не всегда 

хорошими». В большинстве ответов по методике «Рас-

скажи о себе» А.М. Щетининой [19] респонденты указы-

вают на положительные черты характера, внешности, хо-

рошее физическое состояние, хорошие взаимоотношения 

с окружающими, владение трудовыми навыками, удовле-

творенность положением в семье (таблица 1). 

Все респонденты идентифицируют себя по полу, на-

зывают внешние и деятельностные отличия между 

мужчинами и женщинами. Например, «у мужчин воло-

сы короткие, они бреются», «мужчины пилят дрова, 

косят траву, носят сумки, работают шофером, летчи-

ком». При характеристике себя, своих умений, описа-

нии своих отношений в семье, характеристике общения 

с друзьями ответы респондентов стереотипны, одина-

ковы. Большинство ответов являются социально жела-

тельными. Затруднения у респондентов вызывает опре-

деление параметров характеристик (красоты, силы, 

ловкости, своей роли в семье). 

Далее были изучены особенности внутренней кар-

тины дефекта. Под внутренней картиной дефекта мы 

понимаем сложное интегративное внутриличностное 

образование людей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающее в себя комплекс физических 

ощущений, эмоциональных состояний и переживаний, 

систему знаний о причинах своего нарушения и воз-

можностях его изменения, представления о самореали-

зации и оценку жизненной перспективы. В соответст-

вии с этим в структуре внутренней картины дефекта 

нами выделены сензитивный, физический, эмоциональ-

ный, когнитивный и мотивационный компоненты [23]. 

При изучении содержания компонентов внутренней 

картины дефекта использована беседа «Изучение внут-

ренней картины дефекта», получены следующие ре-

зультаты (таблица 2). Практически 95 % (21 чел.) оп-

рошенных отмечают хорошее самочувствие (сензитив-

ный компонент). Только 22 % (5 чел.) отмечают уста-

лость при физических нагрузках, а 54 % (12 чел.) ука-

зывают на утомляемость при интеллектуальных на-

грузках. Характеризуют себя как сильных и выносли-

вых 86 % (19 чел.) респондентов. Когнитивный компо-

нент имеет особенности. Около 25 % (6 чел.) респон-

дентов не признают наличие особенностей развития.  

В то же время 41 % (9 чел.) опрошенных отмечают, что 

«узнали о своем состоянии от других». Данные ответы, 

вероятно, указывают на сложность самостоятельного 

анализа информации о собственных возможностях, 

способностях путем социального сопоставления, ин-

терпретации имеющейся информации. Около 70  % 

(15 чел.) респондентов указывают на трудности в обу-

чении, повседневной работе, определяют как трудные 

виды деятельности «решение задач», «готовить еду», 

«рисовать», «пилить», «столярное дело». Респонденты 

затрудняются в определении своих возможностей: «где 

бы могли работать, что могли бы делать»? Только 10 % 

(2 чел.) назвали конкретный вид деятельности: «хочу 

ремонтировать обувь», «хочу готовить». Около 30 % 

(7 чел.) респондентов указывают на недовольство со-

стоянием здоровья, но не поясняют проблему. 

 

 

Таблица 1. Варианты оценки собственных качеств респондентами 

 

Характеристика Вариант ответа Частота ответа, % 

Оценка внешности Красивый 95 

Оценка физических качеств Сильный, ловкий 73 

Оценка качеств характера Помогаю всем. 

Вежливый, делаю добрые дела 

50 

27 

Я в своей семье Хороший, добрый, помогаю 82 

Владение навыками Умею мыть посуду, прибираться 41 

Желание что-то изменить в себе Не хочу 36 
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Таблица 2. Содержание эмоционального компонента внутренней картины дефекта 

 

Характеристика Вариант ответа Частота ответа, % 

Положительные личностные характеристики отличий Хороший, умный, добрый, вежливый, веселый 41 

Деятельностные характеристики отличий 
Читаю, помогаю, боксом занимаюсь, поведе-

нием 
23 

Нравится в себе 

Добрый, искренний, отзывчивый 32 

Внешность 27 

Умения 18 

Не нравится в себе 

Плохое настроение 14 

Черты характера 14 

Здоровье 30 

Нет таких качеств 41 

 

 

Называют свои отличия от других 64 % (14 чел.) 

респондентов. Ответы преимущественно содержат дея-

тельностные или положительные личностные характе-

ристики. Респонденты отмечают свои качества, кото-

рые нравятся или не нравятся. Данные таблицы 2 пока-

зывают, что характеристика своих особенностей не 

имеет связи с наличием нарушения развития.  

Содержание мотивационного компонента также не 

имеет специфики, связанной с наличием дефекта, 

сформированностью представлений о дефекте. Никто 

из респондентов не высказал желания изменить физи-

ческие или личностные качества. Практически 90 % 

(20 чел.) опрошенных довольны своим хобби (спорт, 

музыка), 27 % (6 чел.) не высказывают желания нау-

читься чему-то еще. Большинство респондентов фор-

мулируют желание для себя – 86 % (19 чел.). Преобла-

дают материальные желания: «деньги, сладости, поезд-

ка на море, поездка в Москву». Но есть и желания, свя-

занные с отношениями: «чтобы с друзьями общаться», 

«чтобы парень любил», «любви и счастья». Около 30 % 

(7 чел.) респондентов формулируют желание для дру-

гих: «чтобы мама жила вечно», «мир на земле», «ма-

шинку для брата». В целом, видим, что у респондентов 

присутствуют слабые представления о специфике сво-

его состояния, превалирует положительная оценка со-

стояния, качеств личности, взаимодействия.  

Однако при использовании методики изучения 

представлений личности о себе на основе метода се-

мантического дифференциала [21] было установлено, 

что большинство респондентов испытывают трудности 

в социальном взаимодействии. Около 64 % (14 чел.) 

опрошенных ответили, что испытывают тревожность, 

неуверенность, страх в ситуации выстраивания соци-

альных контактов. Наиболее часто назвали следующие 

ситуации, вызывающие напряжение: «разговор с незна-

комым человеком», «необходимость выйти в город од-

ному», «необходимость остаться одному». Около 20 % 

(4 чел.) респондентов отметили, что их «часто обижа-

ют». Эти данные совпадают с результатами, получен-

ными в ходе экспертной оценки особенностей социаль-

но-психологической адаптации респондентов (с ис-

пользованием методики «Карта наблюдений Стотта» 

[22]). С точки зрения экспертов, наиболее явно прояв-

ляются такие особенности поведения, как «недоверие, 

напряжение по отношению к новым людям», «трудно-

сти взаимодействия в новой ситуации», а также нали-

чие симптомов, связанных с изменениями настроения, 

астенизацией. В роли экспертов выступали специали-

сты ОГКУ «Романовский реабилитационный центр ин-

валидов Костромской области», работающие с данной 

группой респондентов. 

Система социальных связей респондентов представ-

лена в основном семьей. У 45 % (10 чел.) опрошенных 

значимое место в системе социальных связей занимают 

родители (чаще мама). Кроме того, 64 % (14 чел.) рес-

пондентов включили в свою социальную сеть в среднем 

по 2–4 человека. Необходимо отметить, что респонден-

ты данной группы объединены клубной деятельностью. 

Наличие дружеских связей обусловлено возможностью 

совместной деятельности в спортивных, туристических 

и других мероприятиях. 

 

ВЫВОДЫ 

Я-концепция взрослых с нарушениями интеллекта 

недостаточно дифференцирована, ее компоненты слабо 

наполнены. Содержание Я-концепции имеет преимуще-

ственно социально одобряемые характеристики. 

Внутренняя картина дефекта слабо представлена в со-

знании респондентов. Специфика дефекта отчасти про-

явлена в когнитивном компоненте, другие компоненты 

ВКД не отражают особенностей, связанных с наличием 

нарушения. 

Респонденты испытывают трудности в социальном 

взаимодействии. Система социальных связей обеднена, 

значимое место занимают родители. 

Дефицитарность Я-концепции и внутренней карти-

ны дефекта связана с наличием симптомов изменения 

настроения, астенизацией, тревожностью в ситуациях 

социального взаимодействия. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, проект № 19-013-00768А. 
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Аbstract: The internal pattern of disorder, as a component of the Self-concept, influences the mechanism and effectiveness of 

a person's social adaptation. The main objective of the study is to determine the features of the Self-concept and the content of  

the main components of the internal pattern of the disorder in adults with intellectual disabilities. The research methods: “Tell Me 

About Yourself” technique (Shchetinina, 2000), “The Study of Internal Disorder Pattern” conversation technique (Adeeva, 

2018), “Social atom” technique (Moreno, 2001), a technique based on the method of semantic differential (Adeeva, Tikhonova, 

Khazova, 2019). The study sample is represented by 22 people; the average age of the group is 23. The results of the study re-

vealed contradictions and insufficiency (difficulties) in the formation of the Self-concept and the internal pattern of the disorder 

characterized for the people with mental disorders. On the one hand, the Self-concept is characterized by the stability and ab-

sence of contradictions. The majority of respondents highly rate their physical and personal qualities, recognize their basic life 

skills, and do not want to change anything in their life. The internal pattern of the disorder has contradictions. The respondents 

are satisfied with their body condition and appearance (physical component). The respondents note that they differ from other 

people in character, appearance, and skills. Approximately 25 % of the respondents deny having a disorder. However, about 

70 % of the respondents indicate difficulties in learning and performing some commonplace activities. The majority of the re-

spondents demonstrate the lack of knowledge about their wellbeing, its causes, and restrictions (the cognitive component). About 

30 % of the respondents are not satisfied with their health condition, suffer significant difficulties in social interaction. They ex-

perience anxiety when communicating with strangers, visiting shops, and government agencies, moving around the city.  

The system of social relations of such respondents includes only two or three people. A significant place in the system of their 

social relations belongs to parents. 
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Аннотация: Разработка диагностического инструментария для исследования процессов идентичности, дающе-

го возможность сравнивать результаты исследований с зарубежными данными, является актуальной проблемой  

в контексте изучения идентичности личности. В статье изложены результаты исследования, целью которого была 

апробация и адаптация англоязычной методики исследования процессов идентичности личности “Dimensions of 

Identity Development Scale (DIDS)”, созданной в 2008 году коллективом авторов под руководством K. Luyckx.  

В статье описаны особенности перевода, адаптации и апробации методики. Для апробации методики нами было 

проведено исследование с участием 245 испытуемых: 145 женщин и 100 мужчин в возрасте от 17 до 40 лет 

(M=25,17; SD=11,07). Конструкторная валидность теста определялась с помощью факторного анализа. Как и в ори-

гинале, в русскоязычной версии были выделены 5 факторов. Для определения операциональной валидности оп-

росника результаты методики сравнивались с результатами методики «Тест статусов и структуры эго-

идентичности» Е.Л. Солдатовой (СЭИ-тест) с помощью корреляционного и дисперсионного анализа. Тест-

ретестовая надежность оценивалась через сравнение результатов опросника с результатами повторного обследо-

вания через 6 месяцев. Статистический анализ полученных данных позволяет сделать вывод о достаточной досто-

верности и надежности методики. Методика исследования процессов идентичности личности “Dimensions of 

Identity Development Scale (DIDS)” (в русскоязычном варианте «Шкала измерения процессов идентичности») ус-

пешно апробирована на российской выборке и может быть применена в практике психологического консультиро-

вания и для дальнейших исследований в области идентичности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Первоначально проблематика идентичности подни-

малась в философских работах, психологическое ос-

мысление феномен идентичности получил в работах  

Э. Эриксона [1] и Дж. Марсии [2]. Основополагающая 

теория Э. Эриксона постулирует значимость развития 

идентичности подросткового возраста и пересмотра 

идентичности как важную задачу развития в зрелом 

возрасте. Э. Эриксон концептуализировал идентич-

ность как многомерную конструкцию, включающую 

когнитивные, моральные, культурные и социальные 

аспекты и охватывающую различные уровни анализа 

(например, эго, личностные и социальные измерения). 

Сформированная идентичность означает переработку 

детских идентификаций в более широкий и самодетер-

минированный набор смыслов, ценностей и целей, в то 

время как диффузная идентичность представляет собой 

неспособность выработать работоспособный набор це-

лей и обязательств, на которых базируется взрослая 

идентичность [3; 4]. Важно отметить, что Э. Эриксон 

подчеркнул, что идентичность никогда не бывает 

«окончательной» и продолжает развиваться на протя-

жении всей жизни. Благодаря как нормативным зада-

чам развития, так и взаимодействиям с окружающей 

средой, личность человека подвержена изменениям и 

трансформации [5; 6].  

Дж. Марсия попытался определить психологические 

или поведенческие маркеры структуры идентичности 

[2], выделив четыре стадии процесса идентичности: 

достигнутая (проведенный поиск, принятие обяза-

тельств), мораторий (проведенный поиск, непринятие 

обязательств), предрешенная (непроведенный поиск, 

принятие обязательств), диффузная (непроведенный 

поиск, непринятие обязательств). Каждый статус иден-

тичности представляет собой комбинацию уровней по-

иска и принятия решения [7; 8]. Достигнутая идентич-

ность характеризуется обязательствами, принимаемыми 

человеком на себя в процессе поиска идентичности,  

в то время как предрешенная идентичность – обязатель-

ствами, принятыми без какого-либо предварительного 

поиска [9]. Мораторий и диффузия, с другой стороны, 

характеризуются относительным отсутствием принятия 

обязательств, но различаются тем, участвует ли человек 

в систематическом поиске своей идентичности [10]. Лю-

ди, находящиеся в статусе «мораторий», в настоящее 

время изучают потенциальный жизненный выбор, в то 

время как при диффузной идентичности индивиды прак-

тически не занимаются систематическим исследованием 

своей идентичности [4]. Многочисленные исследования, 

в основном кросс-культурные, были сосредоточены на 

предполагаемых предшественниках, коррелятах и ре-

зультатах этих статусов [11; 12].  

K. Luyckx, S.J. Schwartz, M.D. Berzonsky выделили 

четыре процесса идентичности: поиск вширь и глубо-

кий поиск, принятие обязательств и идентификация с обя-

зательствами. Специфика всех четырех процессов со-

стоит в том, что они взаимосвязаны друг с другом  

и непрерывно взаимодействуют в конкретной социаль-

ной ситуации [13]. Глубинный поиск и идентификация 

с обязательствами взаимодействуют таким образом, что 

не только глубинный поиск влияет на идентификацию  

с обязательствами, но и идентификация также влияет на 

необходимость длительного глубокого поиска для 

оценки этих обязательств или возобновления поиска 

вширь для нахождения альтернатив [14]. 

Поиск вширь и глубокий поиск имеют некоторые 

общие характеристики: оба варианта ориентированы на 
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поиск информации и оба имеют свойства открытости 

по отношению к миру [15]. Однако они различаются по 

своим целям (выбор из различных альтернатив – оценка 

конкретных текущих обязательств) и стратегиям (ори-

ентация на внешний мир – ориентация на внутренние 

переживания) [16]. Лонгитюдные исследования показа-

ли, что эти процессы протекают самостоятельно, т. е. 

увеличение (или уменьшение) объема поиска вширь не 

обязательно сопровождалось увеличением (или умень-

шением) глубокого поиска, и наоборот [17]. 

В свою очередь, процессы принятия обязательств  

и идентификации с обязательствами также имеют су-

щественные различия. Это связано с тем, что принятие 

решительного выбора личности обычно порождает чув-

ства и представления о безопасности и определенности. 

Однако эти процессы взаимосвязаны во времени: рост 

(или снижение) принятия обязательств было положи-

тельно связано с ростом (или снижением) идентифика-

ции с обязательствами [18]. Но это не означает, что они 

не различаются. Например, идентификация с обяза-

тельством в значительной степени связана с различны-

ми показателями психосоциальной адаптации, в то вре-

мя как принятие обязательств не было связано с адап-

тацией личности [19].  

Хотя считается, что эти четыре процесса идентич-

ности характеризуют развитие идентичности в целом, 

индивидуальные различия существуют как в степени,  

в которой индивиды используют эти процессы, так и в сте-

пени, в которой эти процессы трансформируются и вли-

яют друг на друга во времени [17]. Так, совпадение 

принятых обязательств с потенциальными возможно-

стями и желаниями человека может уменьшить потреб-

ность в переоценке принятых решений, что приведет  

к высокой степени отождествления с обязательствами 

без необходимости глубокого поиска. K. Luyckx с кол-

легами в попытке расширить четырехмерную модель 

процессов идентичности [17] добавили дискуссионный 

пятый процесс: навязчивый поиск, соответствующий 

неспособности проводить рефлексивный поиск вширь  

и вглубь [17]. Изучая клинические выборки, авторы 

пришли к выводу, что поиск можно разделить на реф-

лексивный (включающий два процесса – поиск вширь  

и глубокий поиск, связанные с позитивным и адаптив-

ным воздействием на формирование идентичности) и не-

рефлексивный (навязчивый поиск, или руминация, кор-

релирующий со многими признаками депрессии и пси-

хологических расстройств) [20]. При этом различия 

между рефлексивными процессами поиска и руминиро-

ванием [21] или неадаптивным поиском в области пла-

нов на будущее определены эмпирически [17; 19]. Сей-

час исследования процессов идентичности проводятся 

и в рамках исследования родительской идентичности 

[22; 23].  

Таким образом, для изучения процессов идентично-

сти в нашей стране может быть полезен перевод не-

скольких методик, направленных на диагностику про-

цессов идентичности личности, среди которых одной из 

наиболее интересных представляется методика “Dimen-

sions of Identity Development Scale (DIDS)” [17], создан-

ная коллективом авторов под руководством K. Luyckx, 

включавшим известнейших современных исследовате-

лей идентичности: S.J. Schwartz, M.D. Berzonsky, B. So-

enens и их коллег M. Vansteenkiste, I. Smits и L. Go-

ossens, в 2008 году в университете Лёвена. Методика 

состоит из 25 утверждений, из которых первые пять 

характеризуют процесс принятия обязательств, утвер-

ждения 6–10 характеризуют поиск вширь, 11–15 – опи-

сывают навязчивый поиск, 16–20 – идентификацию  

с обязательствами и 21–25 – глубокий поиск, диагно-

стируя, таким образом, все пять процессов идентично-

сти, известных на сегодняшний день.  

Цель работы – апробация и адаптация англоязычной 

методики исследования процессов идентичности лич-

ности “Dimensions of Identity Development Scale 

(DIDS)”.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В апробации опросника приняли участие 245 чело-

век (100 мужчин и 145 женщин) – русскоговорящие 

жители Кемеровской области от 17 до 40 лет, средний 

возраст которых составил 25,17 года (M=25,17; 

SD=11,07).  

Исследование проводилось с соблюдением норм 

профессиональной и исследовательской этики. Все ис-

пытуемые принимали участие в исследовании добро-

вольно после подробного описания предполагаемой 

работы, им была гарантирована анонимность и воз-

можность выйти из исследования на любом этапе.  

В силу специфики полученных данных открытый дос-

туп к ним отсутствует. Материалы можно получить при 

обращении к автору статьи. 

Конструкторная (факторная) валидность теста опре-

делялась с помощью факторного анализа. Тест-ретес-

товая надежность оценивалась по результатам повтор-

ного использования опросника с интервалом 6 месяцев. 

Для оценки операциональной валидности опросника 

использовался корреляционный анализ взаимосвязей 

опросника с оценками опросника «Тест статусов  

и структуры эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой (СЭИ-

тест) [24].  

Статистический анализ данных включал расчет опи-

сательных статистик, корреляционный, дисперсионный 

анализ. Для обработки данных использовались про-

граммы STATISTICA 10. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Конструкторная (факторная) валидность теста, с уче-

том данных литературы [17], изучалась нами исходя из 

предположения о пятифакторной структуре опросника. 

При этом факторный анализ показал, что в русско-

язычной версии при пятифакторной модели доля 

объясняемой дисперсии составила 95 % (таблица 1).  

Данные результаты схожи с тем, что получили при 

апробации авторы опросника [17].  

Для определения надежности методики изучались 

две формы надежности: надежность в форме согласо-

ванности шкал и пунктов опросника и надежность  

в форме устойчивости результатов опросника.  

Внутренняя согласованность методики была опре-

делена с помощью разделения выборки случайным об-

разом на две половины и подсчета суммарной оценки  

в обеих половинах. Был применен коэффициент, яв-

ляющийся усредненным для всех возможных вариантов 

вычисления надежности с разделением на половины, – 
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Таблица 1. Результаты факторного анализа 

 

Вопросы  Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 Фактор 4 Фактор 5 

1. Я определился с направлением, которому я буду следовать 

в своей жизни 
0,70     

2. У меня есть планы на будущее 0,76     

3. Я знаю, в каком направлении я буду строить свою жизнь 0,83     

4. У меня есть представление о том, что я собираюсь сделать 

в будущем 
0,82     

5. Я сделал выбор в отношении того, что я собираюсь делать 

со своей жизнью 
0,80     

6. Я активно думаю о разных направлениях, которые я мог 

бы выбрать в своей жизни 
 0,57    

7. Я думаю о разных вещах, которые я мог бы сделать в будущем  0,58    

8. Я рассматриваю ряд различных стилей жизни, которые 

могут мне подойти 
 0,73    

9. Я думаю о разных целях, которым могу следовать  0,64    

10. Я думаю о разных стилях жизни, которые могут быть 

хороши для меня 
 0,74    

11. Я полон сомнений относительно того, чего я действи-

тельно хочу достичь в жизни 
  0,66   

12. Я беспокоюсь о том, что я хочу делать со своим будущим   0,91   

13. Я продолжаю искать направление, которое хотел бы вы-

брать в своей жизни 
  0,58   

14. Мне постоянно интересно, в каком направлении должна 

идти моя жизнь 
  0,88   

15. Мне трудно перестать думать о направлении, которое я 

хочу выбрать в своей жизни 
  0,72   

16. Мои планы на будущее совпадают с моими истинными 

интересами и ценностями 
   0,88  

17. Мои планы на будущее дают мне уверенность в себе    0,57  

18. Благодаря моим планам на будущее я уверен в себе    0,55  

19. Я чувствую, что направление, которое я хочу выбрать в 

своей жизни, действительно мне подходит 
   0,60  

20. Я уверен, что мои планы на будущее являются самыми 

подходящими для меня 
   0,62  

21. Я думаю о планах на будущее, которые я уже выработал     0,55 

22. Я говорю с другими людьми о своих планах на будущее     0,55 

23. Я думаю о том, действительно ли цели, которые я ставлю 

перед собой, подходят мне 
    0,72 

24. Я пытаюсь выяснить, что другие люди думают о том 

направлении, которое я решил выбрать в своей жизни 
    0,54 

25. Я думаю о том, соответствуют ли мои планы на будущее 

тому, чего я действительно хочу 
    0,88 

Общая дисперсия 7,91 5,78 5,06 4,08 2,77 

Доля дисперсии  0,32 0,23 0,17 0,13 0,10 
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Cronbach’s alpha. α-Кронбаха, вычисленные нами для 

всех шкал как для всей выборки, так и для отдельно 

выборок мужчин и женщин по данным изучаемого оп-

росника, представлены в таблице 2. 

Тест-ретестовая надежность оценивалась по резуль-

татам использования опросника с интервалом 6 меся-

цев. Значение коэффициента ранговой корреляции по 

Спирмену между результатами двух замеров составля-

ло 0,91 при 1%-ном уровне значимости.  

Для оценки операциональной валидности опросника 

мы провели корреляционный анализ взаимосвязей оп-

росника с оценками опросника «Тест статусов и струк-

туры эго-идентичности» Е.Л. Солдатовой (СЭИ-тест), 

результаты которого представлены в таблице 3.  

Таким образом, диффузная идентичность обратно 

связана с принятием обязательств, идентификацией  

с обязательствами и поиском вширь и прямо взаимо-

связана с навязчивым поиском. Данный результат соот-

носится с зарубежными данными [21]. Предрешенная 

идентичность прямо связана с идентификацией с обяза-

тельствами, но не значимо связана с принятием обяза-

тельств. При этом она обратно коррелирует с навязчи-

вым поиском. Данный результат также соотносится  

с зарубежными данными [10; 25]. Достигнутая иден-

тичность прямо коррелирует с принятием обязательств 

и идентификацией с обязательствами, а также с поис-

ком вширь. Эти данные также соответствуют зарубеж-

ным данным [10]. 

Дисперсионный анализ подтвердил наши предпо-

ложения о согласованности адаптированной методики  

с данными СЭИ-теста. Результаты наглядно представ-

лены на рис. 1–5. Так, диффузной идентичности по 

СЭИ-тесту соответствуют низкие значения принятия 

обязательств, предрешенной – средние, а достигнутой – 

самые высокие (рис. 1).  

Схожая картина наблюдается и для процесса иден-

тификации с обязательствами. Однако стоит отметить, 

что для предрешенной идентичности для обоих процес-

сах обязательств наблюдается очень большая дисперсия 

(рис. 2), что объясняется вариативностью ситуаций, для 

которых характерна предрешенная идентичность.  

Поиск вширь более характерен для достигнутой 

идентичности, при этом для предрешенной идентично-

сти ниже всего результаты, но самая высокая дисперсия 

(рис. 3).  

Различия в процессе глубокого поиска менее выра-

жены (рис. 4), но наиболее выражен он также для дос-

тигнутой идентичности, что соотносится с данными 

других исследователей [10]. 

Навязчивый поиск более всего характерен для диф-

фузной идентичности и менее всего проявлен в ситуа-

ции предрешенной идентичности (рис. 5), что также 

согласуется с логикой теории идентичности.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, результаты нашего исследования 

позволяют сделать вывод о приемлемой валидности 

переведенной методики и возможности ее использова-

ния на русскоязычной выборке для изучения процессов 

идентичности. Методика проста и компактна, она

 

 

Таблица 2. Внутренняя согласованность адаптированного опросника (α-Кронбаха) 

 

 Вся выборка Мужчины Женщины 

DIDS Принятие обязательств 0,88 0,81 0,77 

DIDS Поиск вширь 0,77 0,79 0,81 

DIDS Навязчивый поиск 0,78 0,79 0,89 

DIDS Идентификация с обязательствами 0,81 0,82 0,88 

DIDS Глубокий поиск 0,88 0,84 0,77 

 

 

 

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа 

 

Процессы/стадии 
Структура эго-идентичности  

Диффузная идентичность Предрешенная идентичность Достигнутая идентичность 

DIDS Принятие обязательств −0,47* 0,14 0,40* 

DIDS Поиск вширь −0,19* −0,11 0,27* 

DIDS Навязчивый поиск 0,30* −0,36* −0,09 

DIDS Идентификация  

с обязательствами −0,48* 0,21* 0,37* 

DIDS Глубокий поиск 0,09 −0,04 −0,07 

* Результаты значимы при p≤0,05. 

36 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 3



Ю.В. Борисенко   «Апробация и адаптация методики исследования процессов идентичности…» 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа  

для процесса принятия обязательств 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Результаты дисперсионного анализа  

для процесса идентификации с обязательствами 
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Рис. 3. Результаты дисперсионного анализа  

для процесса поиска вширь 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Результаты дисперсионного анализа  

для процесса глубокого поиска 
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Рис. 5. Результаты дисперсионного анализа  

для процесса навязчивого поиска 

 
 

 

позволяет исследовать процессуальный аспект идентич-

ности личности, что делает ее интересной для специали-

стов, работающих в этом направлении исследований.  

Конфликт интересов в связи с описанными в ста-

тье данными отсутствует. Автор выражает благо-

дарность всем участникам исследования. 
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Abstract: The development of diagnostic instruments to study the identity processes, which give the possibility to com-

pare the research results with foreign data, is the topical issue in the context of the study of personal identity. The paper 

presents the results of the study aimed at the assessment and adaptation of the Dimensions of Identity Development Scale 

(DIDS) English-language technique for the research of the personal identity processes created in 2008 by the group of au-

thors led by K. Luyckx. The paper describes special aspects of translation, adaptation, and assessment of the technique. To 

assess the method, the author carried out the research involving 245 participants: 100 males and 145 females at the age of 

17-40 years old (M=25.17; SD=11.07). The author identified the construct validity of the test using the factor analysis. 

Both in the original and the Russian-language versions, five factors were specified. To evaluate the operational validity of 

the questionnaire, the author compared the results of the technique with the results of the method “Test of statuses and 

structure of ego-identity” of E.L. Soldatova (SEI-test) with the help of correlation and dispersion analysis. Test-retest reli-

ability was assessed by comparing the results of the questionnaire with the results of the repeated survey in six months. 

The statistical analysis of obtained data allows concluding on the sufficient consistency and reliability of the technique. 

The Dimensions of Identity Development Scale (DIDS) method for the research of the personal identity processes was 

successfully tested by the Russian sample group and can be applied in the counseling practice and for further study in  

the sphere of identity. 
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Аннотация: Актуальные тренды современного образования свидетельствуют о необходимости систематиче-

ской оценки и развития адаптационного психофизиологического потенциала обучающихся для успешной адапта-

ции и реализации себя в условиях инновационной и быстро меняющейся системы образования. Проведено иссле-

дование особенностей психофизиологического статуса 50 обучающихся 16–17 лет обоего пола основной меди-

цинской группы, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. В обеих группах выявлено преобладание лиц  

с выраженным правшеством (доминированием левого полушария), однако количество лиц с право- и межполу-

шарной активностью было больше среди девушек. Достоверно более высокий уровень смысловой памяти выявлен 

у юношей, в то время как у девушек выявлен более высокий коэффициент подвижности нервных процессов  

и большая скорость переключения внимания. В группе юношей установлено преобладание в коре головного мозга 

процессов возбуждения, тогда как в группе девушек зафиксировано преобладание процессов торможения. Выяв-

ленные особенности являются важными для теории и практики современного образования. Основная идея работы 

заключается в обосновании тезиса о необходимости систематического мониторинга психофизиологических пока-

зателей обучающихся с целью сохранения их психического здоровья и улучшения адаптации к изменяющимся 

условиям современной образовательной среды. Целесообразным является проведение мониторинга психофизио-

логических показателей не только методом поперечных срезов, но и в динамике образовательного процесса для 

своевременной диагностики психофизиологического состояния и при необходимости коррекции методов  

и средств педагогических воздействий. Полученные объективные данные о психофизиологическом статусе позво-

лят учитывать индивидуальные особенности обучающихся обоего пола. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что психофизиологические факторы вно-

сят существенный вклад в развитие различных способ-

ностей (интеллектуальных, когнитивных, личностных, 

психоэмоциональных и т. д.) обучающихся юношеско-

го возраста [1]. Так, например, известна взаимосвязь 

умственной работоспособности, функциональной асим-

метрии мозга (ФАМ) и основных свойств нервных про-

цессов с тревожностью, социально-психологической 

адаптацией и т. д. [2; 3]. 

Инновации в образовании должны сопровождаться 

сохранностью соматического и психического здоровья 

обучающихся. В то же время имеются сведения, что ин-

тенсификация и модернизация современного учебного  

и воспитательного процесса могут оказывать существен-

ное негативное влияние на психофизиологические пока-

затели обучающихся юношеского возраста [4–6]. Уста-

новлено, что в динамике школьного образования проис-

ходит прогрессирующее и взаимосвязанное ухудшение 

показателей психического (тревожность, стрессоустойчи-

вость, память, умственная работоспособность) и физиче-

ского здоровья обучающихся (физическое развитие, ре-

зервы сердечно-сосудистой и дыхательной систем) [7; 8]. 

Так, по оценкам специалистов, в настоящее время около 

80 % детей старшего школьного возраста имеют различ-

ные отклонения в состоянии физического или психиче-

ского здоровья [9].  

Вместе с тем в настоящее время установлено, что 

своевременная диагностика психофизиологического 

статуса обучающихся позволяет предотвратить появле-

ние стресс-вызванных психологических и физических 

нарушений, обнаружить индивидуальные изменения сен-

ситивных периодов на основе объективных показателей 

и улучшить качество образовательного процесса [8]. 

Это в конечном итоге может влиять на школьную успе-

ваемость, сдачу экзаменов и, конечно, на качество лич-

ной и профессиональной жизни. 

Таким образом, мы сталкиваемся с необходимостью 

систематической оценки и развития адаптационного 

психофизиологического потенциала обучающихся для 

успешной адаптации и реализации себя в условиях со-

временной, инновационной и быстро меняющейся сис-

темы образования [4; 10].  

Анализ современных отечественных и зарубежных 

исследований свидетельствует о том, что сохранение  

и укрепление здоровья в процессе образовательной и со-

циальной деятельности обучающихся должно строиться 

на основе развития адаптационного потенциала и на 

психофизической подготовке с учетом половозрастных  

и индивидуально-типологических особенностей [11–13]. 

Работы, посвященные выяснению роли психофизиоло-

гических особенностей у обучающихся юношеского воз-

раста, могли бы расширить такого рода представления.  

Цель исследования – изучение особенностей психо-

физиологического статуса обучающихся 16–17 лет 

обоего пола. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследование проводилось на базе муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 178» Дзер-

жинского района г. Новосибирска.  

42 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2020. № 3



М.С. Головин   «Особенности психофизиологического статуса обучающихся 16–17 лет обоего пола» 

 

В исследовании приняло участие 50 обучающихся 

16–17 лет (средний возраст 16,6±0,2 года) основной 

медицинской группы, не имеющие отклонений в со-

стоянии здоровья (на основе анамнеза из медицинских 

карт). Все обследования проводились в межканикуляр-

ный период в стационарных условиях с 8:30 до 13:00  

в соответствии с основными правилам биоэтики. Были 

получены информированные согласия от родителей 

всех подростков, которые были ознакомлены с целями 

и методиками исследования. В начале исследования 

обучающиеся были разделены по половому признаку 

на две группы: юноши (n=25) и девушки (n=25).  

Методологию исследования составили теория холи-

стической модели здоровья; современные представле-

ния Всемирной организации здравоохранения об оцен-

ке физического, психического и социального здоровья; 

методика «Мониторинга здоровья участников образо-

вательного процесса», разработанная Р.И. Айзманом  

с соавторами [14]. 

Диагностику психофизиологического состояния обу-

чающихся проводили с помощью компьютерной про-

граммы «Методика комплексной оценки здоровья уча-

щихся общеобразовательных школ» (регистрационное 

свидетельство № 16366 «ИНФОРМРЕГИСТР»), разра-

ботанной на кафедре анатомии, физиологии и безопас-

ности жизнедеятельности Новосибирского государст-

венного педагогического университета. Программа вклю-

чала оценку следующих психологических показателей на 

основе использования общепринятых тестов: 

– реакция на движущийся объект (РДО) (уравнове-

шенность нервных процессов определяется по соотноше-

нию – возбудительных и тормозных процессов в коре го-

ловного мозга с помощью оценки «чувства времени»); 

– скорость простой зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР); 

– функциональная асимметрия мозга, состоящая из 

моторной и сенсорной асимметрии (зрение и слух); 

– механическая память (методика воспроизведения 

двузначных чисел); 

– краткосрочная смысловая память (логически свя-

занные пары слов); 

– образная память (воспроизведение на чистой таблице 

расположения кругов в соответствующих квадратах);  

– концентрация внимания (по таблицам Шульте);  

– умственная работоспособность [15; 16]. 

Полученные в работе результаты были обработаны 

общепринятыми методами математической статистики 

с использованием программного пакета “Microsoft 

Excel 2010” и “Statistica 10.0 for Windows”. Статистиче-

ский анализ проводился на основе расчета средних 

арифметических выборочных совокупностей (М) и их 

ошибок (±м). Для выявления значимости различий ме-

жду контрольной и экспериментальной группой ис-

пользовали t-критерий Стьюдента (выборки имели 

нормальное распределение). Достоверными (р≤0,05) 

считали различия при уровне значимости 95 %.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для определения краткосрочной механической па-

мяти испытуемые должны были внимательно прочесть 

числа и постараться запомнить их как можно больше. 

Далее, воспроизвести в любом порядке числа, которые 

они запомнили. Показателем уровня механической па-

мяти являлось количество правильно воспроизведен-

ных чисел и время выполнения задания [9; 17]. Поло-

возрастные нормативные значения составляют 5±1 балл 

в соответствии с литературными данными [15]. В нашем 

исследовании в обеих группах данный показатель со-

ставлял 4,4±0,2 у девушек и 5,0±0,7 у юношей (средний 

уровень), достоверных различий не было обнаружено. 

Показателем уровня смысловой памяти является ко-

личество правильно воспроизведенных логически свя-

занных пар слов и времени выполнения задания (поло-

возрастная норма – 5±1 балл). В группе у девушек дан-

ный показатель находился на среднем уровне, что ста-

тистически значимо отличалось от показателя у юно-

шей (выше среднего). В обоих случаях показатель 

«смысловая память» соответствовал норме (таблица 1).  

Образная память – это способность к запоминанию, 

сохранению и воспроизведению образов ранее воспри-

нимавшихся объектов и явлений действительности.  

В данном тесте оценивалось количество правильно вос-

произведенных элементов (таблица 1). Между группами 

девушек и юношей статистически значимых различий не 

наблюдалось (половозрастная норма – 5±1 балл).  

Наиболее важные показатели умственной работо-

способности – это коэффициент подвижности нервных 

процессов и коэффициент продуктивности. Подвиж-

ность нервных процессов выражается в способности 

быстрого перехода от одного процесса к другому. Лю-

ди, имеющие более подвижную нервную систему, от-

личаются большей гибкостью поведения, быстрее при-

спосабливаются к новым изменяющимся условиям. 

Так, в группе девушек данный показатель достигал от-

метки 1,90±0,05, что достоверно выше, чем у юношей 

(1,7±0,1), и свидетельствует о том, что подвижность 

нервных процессов у девушек выше [9].  

Коэффициент продуктивности показывает, насколь-

ко продуктивно и качественно была выполнена работа. 

В обеих группах данный показатель находился пример-

но на одном уровне (таблица 1), достоверных различий 

в группах не выявлено.  

Для исследования переключения внимания в усло-

виях активного выбора полезной информации был про-

веден тест с таблицей Шульте. Установлено, что показа-

тель в группе у девушек равен 55,9±3,4 с, а у юношей – 

63,6±3,7 с (половозрастная норма). Это свидетельствует 

о достоверно более быстром переключении внимания  

у девушек, что согласуется с ранее установленными 

отличиями показателей подвижности нервных процес-

сов при определении умственной работоспособности.  

Важный нейродинамический показатель – это про-

стая зрительно-моторная реакция (ПЗМР) на световой 

раздражитель. На мониторе персонального компьютера 

регистрируется и отображается среднее значение ла-

тентного периода ПЗМР при предъявлении 10 однород-

ных раздражителей (сигналов) и количество ошибок, 

допущенных при выполнении задания. В обследуемых 

группах данный показатель достоверно не отличался 

между группами и соответствовал норме (половозраст-

ная норма – 180–220 мс).  

Реакция на движущийся объект (РДО) является 

важным пространственно-временным рефлексом. Тест 

РДО используется чаще всего для определения взаимо-

отношения процессов возбуждения и торможения в коре 
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больших полушарий мозга с помощью оценки опереже-

ния и запаздывания. Он также позволяет диагностиро-

вать функциональное состояние нервной системы, раз-

витие утомления и переутомления [18]. У юношей пока-

затель опережения статистически значимо выше, чем  

у девушек, что свидетельствует о преобладании в коре 

головного мозга юношей процессов возбуждения. Запаз-

дывание в группе девушек достоверно больше, чем  

в группе юношей, что свидетельствует о преобладании  

в коре головного мозга у девушек процессов торможения. 

Межгрупповое соотношение обучающихся с преоб-

ладанием разных типов асимметрии у юношей и деву-

шек отличалось (таблица 1). В группе юношей выявлено 

больше обучающихся с преобладанием правшества (до-

минированием левого полушария) и не выявлено ни од-

ного амбидекстра. Группа девушек была более разнооб-

разна: 62 % – выраженное правшество (доминирование 

левого полушария), 24 % – выраженное левшество (до-

минирование правого полушария), 14 % амбидекстров. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты и факторы, их формирую-

щие, представляют глубокий теоретический и практи-

ческий интерес для специалистов, учителей и обучаю-

щихся с их родителями.  

Несмотря на представления о гетерохронности и не-

равномерности развития юношей и девушек, в исследо-

вании не выявлено статистически значимых отличий 

между группами по уровню развития механической 

памяти, в основе которой находятся нервные связи пре-

имущественно первой сигнальной системы. Это может 

свидетельствовать о том, что обучающиеся одинаково 

хорошо и быстро запоминают информацию в той ее 

форме, в которой она непосредственно ими восприни-

мается. Например, слова запоминаются ими в точности 

так же, как они их видят, слышат или произносят; фи-

зические упражнения запоминаются в той последова-

тельности и форме, в которой они их зрительно или 

мышечно воспринимают.  

Вместе с тем полученные результаты уровня сло-

весно-логической памяти свидетельствуют о лучшем 

развитии второй сигнальной системы у юношей, кото-

рая представляет собой память на мысли, обсуждения, 

высказывания, идеи, выводы и т. д. В этом виде памяти 

запоминается отражение объектов и явлений в их инте-

гральных и наиболее значимых свойствах и взаимосвя-

зях. В связи с этим можно предположить, что иссле-

дуемые юноши отличались более высоким уровнем 

планомерности, последовательности, умения подчинять 

свое поведение поставленным целям и задачам, чем 

девушки. 

 

 

Таблица 1. Психофизиологические показатели юношей и девушек 

 

Показатель 
Группы 

Девушки Юноши 

ФАМ – Выраженное правшество, % 62  89  

ФАМ – Выраженное левшество, % 24  11  

ФАМ – Неопределенный тип (амбидекстр), % 14  0  

Механическая память, балл 5,3±0,3 5,8±0,8 

Время механической памяти, с 40,7±3,7 46,0±9,3 

Уровень механической памяти, балл 4,4±0,2 5,0±0,4 

Смысловая память, балл 8,38±0,31 9,0±0,17* 

Время смысловой памяти, с 43,7±4,3 44,2±7,4 

Уровень смысловой памяти, балл 4,5±0,1 4,9±0,1* 

Образная память, балл 7,9±0,4 8,44±0,3 

Уровень образной памяти, балл 4,4±0,2 4,6±0,2 

Коэффициент подвижности нервных процессов 1,9±0,05 1,7±0,1* 

Коэффициент продуктивности нервных процессов 0,5±0,02 0,5±0,05 

Переключение внимания, с 55,9±3,4 63,6±3,7* 

Простая зрительно-моторная реакция, мс 195±5 198±11 

Реакция на движущийся объект (опережение), мс 198±20 280±45* 

Реакция на движущийся объект (запаздывание), мс 276±29 132±25* 

Примечание. * – достоверные различия между группами девушек и юношей. 
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Юношеский период характеризуется возрастанием 

умственной работоспособности, роли коры в регуляции 

психической деятельности, установлением контроля 

над эмоциональным состоянием. Более высокий уро-

вень взаимосвязанных показателей подвижности нерв-

ных процессов и переключения внимания у девушек 

свидетельствует о том, что они быстрее могут воспри-

нимать и перерабатывать информацию в течение за-

данного промежутка времени, тогда как юноши не мо-

гут в такой же степени реализовать свои нервно-

психические возможности. 

Большее количество девушек-амбидекстров может 

являться одной из основных причин, обусловливающих 

более высокий уровень подвижности нервных процессов 

и переключения внимания в этой группе по сравнению  

с юношами. ФАМ может изменяться в процессе онтоге-

неза под влиянием различных воздействий (обучение, 

стрессорные факторы, изменение внешней и внутренней 

среды) [19]. У детей ФАМ складывается в процессе 

формирования и созревания нейрофизиологических 

механизмов коры больших полушарий, подкорковых 

структур и их взаимодействия с другими отделами цен-

тральной нервной системы [20]. 

Это необходимо учитывать в современном образова-

тельном и воспитательном процессе, при формировании 

индивидуальных траекторий обучения, внеклассной ра-

боте и т. д. Необходима своевременная и систематиче-

ская оценка психофизиологических показателей. Она 

позволит оптимизировать современный образовательный 

процесс, облегчить работу учителя и процесс обучения 

старшеклассников, а также сохранить и улучшить мно-

гие показатели их психического и физического здоро-

вья [21; 22]. Инновационный подход к оценке успешно-

сти образовательного процесса должен заключаться  

в комплексном и регулярном мониторинге всех сфер 

жизни обучающихся: физического, психического и со-

циального благополучия [23].  

 

ВЫВОДЫ 

В психофизиологическом статусе юношей и деву-

шек 16–17 лет не выявлено отличий по уровню механи-

ческой и образной памяти, коэффициенту продуктивно-

сти нервных процессов, скорости простой сенсомотор-

ной реакции. У юношей выявлено лучшее развитие 

словесно-логической памяти и преобладание в коре 

головного мозга процессов возбуждения. У девушек 

выше подвижность нервных процессов, более быстрое 

переключение внимания, преобладание в коре головно-

го мозга процессов торможения. 
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Abstract: Modern trends in education reveal the need for a systematic assessment and development of the adaptive psycho-

physiological potential of students for their successful adaptation in the situation of a rapidly changing education system. 

The paper presents the results of a study of the psychophysiological status of 50 students of both sexes aged 16-17 who 

have no deviations in health. The students in both groups demonstrated evident right-handedness (dominance of the left 

hemisphere), however, the number of people with right- and interhemispheric activity was greater among girls. A signifi-

cantly higher level of semantic memory was found in boys, whereas girls registered a higher quotient of neural processes 

mobility and a high rate of attention switching. The male group registered the prevalence of excitation processes in  

the cerebral cortex, while the group of girls displayed the prevalence of inhibition processes in the cerebral cortex.  

The discovered psychophysiological peculiarities are important for theoretical and practical research in modern education. 

The main idea of the work is to emphasize the need for systematic monitoring of the psychophysiological indicators of 

students – this can preserve their mental health and improve adaptation to the changes in the modern educational environ-

ment. An innovative approach to assessing the success of the educational process should consist of regular comprehensive 

monitoring of students’ psychophysiological indicators and the dynamics of the educational process. The obtained data on 

the psychophysiological status will make it possible to take into account the individual characteristics of students of both 

sexes. 
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Аннотация: В статье представлены данные экспериментального исследования образа трудовых мигрантов, 

формирующегося у российских студентов. Выборка исследования состояла из 40 студентов дневного отделения 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, в возрасте от 20  

до 22 лет. Психодиагностическое исследование проводилось с применением как прямых опросных методов, так  

и косвенных проективных методов. В качестве прямых методов использовались диагностический тест отношений 

(ДТО) Г.У. Кцоевой-Солдатовой и методика изучения этнических стереотипов Д. Пибоди. В качестве косвенного 

метода выбрана проективная методика «экспресс-диагностики» – цветовой тест отношений (ЦТО) А.М. Эткинда  

и Е.В. Бажина. Полученные результаты свидетельствуют о наличии негативного образа трудового мигранта в сту-

денческой среде. Образ трудового мигранта ассоциируется у студентов с ахроматическими и дополнительными 

цветами, несущими негативную эмоциональную окраску, а сами трудовые мигранты наделяются в основном нега-

тивными качествами: агрессивностью, придирчивостью, скупостью, непривлекательностью, лживостью. Безус-

ловно, такой образ трудового мигранта, формируемый в массовом сознании, противоречит потребностям совре-

менного общества, в котором трудовая миграция объективно становится значимым фактором социально-

экономического и политического развития, а взаимопонимание людей, принадлежащих к разным этносам и куль-

турам, становится актуальной потребностью. Полученные результаты указывают на необходимость привлечения 

внимания общественности к формированию более позитивного отношения к трудовым мигрантам для предотвра-

щения их дальнейшей стигматизации и с целью профилактики правонарушений и преступлений, совершающихся 

на почве этнической дискриминации. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях в связи c изменениями эко-

номической и политической ситуации в мире все боль-

шее значение приобретает проблема трудовой миграции. 

По данным официальной статистики, за последнее деся-

тилетие ежегодно в Россию приезжает от 10 до 12 млн 

иностранцев. Хотя в абсолютных показателях число при-

езжих не превышает 8 % от всего 146-миллионного на-

селения России, тем не менее около 12 млн человек, 

приехавших в Россию за прошедший год, – это четвер-

тый показатель в мире, сравнимый с Германией. При 

этом около половины от этого общего количества со-

ставили как раз трудовые мигранты (гастарбайтеры), 

подавляющее большинство которых приходится на 

представителей стран Средней Азии: Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии, Азербайджана, Казахстана. 

Массовые миграционные процессы из этих стран по-

требовали от принимающего сообщества выработать 

свое отношение к трудовым мигрантам. В обществен-

ном сознании россиян, несмотря на историческую мно-

гонациональность, поликультурное многообразие и мно-

гоконфессиональность России как государства, стерео-

тип «трудовой мигрант» приобрел явную форму преду-

беждения и стал ассоциироваться с образом нахлебни-

ка, социального маргинала, рассматриваться в качестве 

потенциальной угрозы национальным ценностям рос-

сиян, их безопасности и самоидентификации [1; 2].  

В работах Т.Г. Скребцовой [3; 4] на основе анализа 

СМИ выделены следующие ключевые характеристики 

содержания стереотипа «трудовой мигрант»: преиму-

щественно выходцы из Средней Азии с чуждым рос-

сиянам менталитетом и культурой, плохо знающие рус-

ский язык, готовые трудиться за низкую плату и выпол-

нять черновую работу, не имеющие необходимого 

уровня образования и профподготовки, образующие 

этнические преступные группировки и осуществляю-

щие отток капитала из страны, тем самым нанося фи-

нансовый ущерб российской экономике. В целом вос-

приятие мигрантов как чуждых элементов отмечено 

в целом ряде работ [5; 6], и многие исследователи ука-

зывают на то, что приток мигрантов становится одной 

из причин роста социальной напряженности [7; 8]. За-

частую складываются устойчивые религиозные и куль-

турные стереотипы и предубеждения, основанные на 

том, что трудовые мигранты, являясь преимущественно 

представителями мусульманской культуры, в сознании 

многих россиян ассоциируются с радикальными прояв-

лениями ислама и явлениями экстремизма и терроризма 

[9]. Таким образом, в общественном сознании такой 

образ мигранта неизбежно порождает явление мигран-

тофобии – т. е. страха перед мигрантами и перед тем, 

что неизбежные перемены, связанные с массовым при-

сутствием культурно чужеродных элементов, могут так 

радикально изменить принимающее общество, что оно 

исчезнет в своем прежнем качестве [10]. 

В то же время сложившийся в российском обще-

стве образ мигранта, представленный выше, потребовал 
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определенного уточнения. В своем исследовании мы 

решили выяснить, как воспринимает трудовых мигран-

тов такая передовая социальная группа, как студенчест-

во. Именно эти люди претендуют на то, чтобы в бли-

жайшем будущем стать правящей элитой российского 

общества, именно они уже совсем скоро будут форми-

ровать идеологию, определять дальнейшее развитие и бу-

дущее России. От того, какую позицию займут совре-

менные студенты в отношении трудовых мигрантов и тру-

довой миграции как сложнейшего экономического и со-

циокультурного феномена, будет зависеть политиче-

ский курс РФ, этническая, межнациональная стабиль-

ность в стране и отдельных регионах. Необходимость 

изучения данного вопроса, исходящая из актуальных 

потребностей общества, способствовала появлению 

работ, в том или ином ракурсе изучающих тему отно-

шения студенчества к трудовой миграции и непосредст-

венно к трудовым мигрантам. Правда, большинство из 

них базируются преимущественно на данных социоло-

гических опросов [10–12], не включающих психологи-

ческие методы анализа данной проблематики. В ряде 

работ психологов было показано, что под влиянием сте-

реотипов, которые транслируются в СМИ, у студентов  

в отношении мигрантов создаются негативные образы, 

которые подчеркивают их некомпетентность, невежест-

венность, отсутствие какого-либо образования и абсо-

лютную дезинтеграцию в принимающее общество [13; 

14]. При этом многие авторы, изучающие проблему 

трудовой миграции, справедливо подчеркивают опас-

ность сохранения негативного образа трудового ми-

гранта, поскольку, если этот образ закрепится в обще-

ственном сознании молодого поколения, существует 

определенный риск, что он будет ретранслироваться  

и дальше, став официальной государственной и обще-

ственной позицией, что может привести к социальным 

деструкциям, экстремистским проявлениям и межэтни-

ческим конфликтам в обществе. Вот почему проблема 

изучения восприятия трудовых мигрантов в студенче-

ской среде является крайне актуальной и важной в пла-

не профилактики подобных социальных явлений и раз-

вития толерантности в обществе, т. е. умения без при-

менения насилия преодолевать конфликты и достигать 

согласия между различными социальными группами. 

Толерантность и ассертивность между трудовыми ми-

грантами и принимающим сообществом должны вы-

ступать как основополагающий принцип, так как имен-

но он может являться гарантией стабильности в социу-

ме [15; 16].  

Цель исследования – выявление особенностей воспри-

ятия мигрантов в студенческой среде российского вуза. 

 

ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборку исследования составили 40 студентов днев-

ного отделения ННГУ им. Н.И. Лобачевского в возрасте 

от 20 до 22 лет.  

Психодиагностическое исследование проводилось 

с использованием как прямых опросных методов, так 

и косвенных проективных методов. В качестве прямых 

методов были выбраны диагностический тест отноше-

ний (ДТО) Г.У. Кцоевой-Солдатовой [17] и методика 

изучения этнических стереотипов Д. Пибоди [18].   

В качестве косвенного метода применялась проективная 

методика «экспресс диагностики» – цветовой тест от-

ношений (ЦТО) А.М. Эткинда и Е.В. Бажина [19]. Для 

статистической обработки результатов исследования 

были использованы метод сравнения групп с помощью 

t-критерия Стьюдента и критерий корреляции Пирсона. 

Статистическая обработка осуществлялась в программе 

SPSS13.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Эмпирическое исследование по методике ДТО  

Г.У. Кцоевой-Солдатовой  

Использование нами диагностического теста отно-

шений (ДТО), представляющего из себя оригинальную 

модификацию метода семантического дифференциала, 

разработанную для исследования эмоционально-

оценочного компонента социального стереотипа [17], 

позволило получить ряд любопытных результатов. Мы 

предложили испытуемым оценить при помощи 12 пар 

качеств 4 оцениваемых объекта: «Я», «идеал», «корен-

ной местный житель» и «трудовой мигрант». Подсчет 

полученных данных позволил выявить показатель на-

правленности стереотипа (D) как в отношении иссле-

дуемого объекта «трудовой мигрант», так и в отноше-

нии 3 других объектов – образа «Я», образа «идеала» и 

образа «коренного местного жителя». На рис. 1 пред-

ставлены полученные нами данные коэффициентов на-

правленности стереотипа. 
Вполне ожидаемо наиболее ярко позитивно окрашен-

ным оказался образ «Идеал», который имеет высокий 
показатель позитивности образа (>0,5–0,6). Образ «Я» 
попал в диапазон повышенных значений (>0,4–0,5). 
Гораздо менее позитивно окрашенными для студентов 
оказались образы «коренного местного жителя» и «тру-
дового мигранта». Образ «коренного местного жителя» 
попал в зону пониженных показателей (>0,2–0,3),  

 

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма коэффициентов направленности стереотипов для 4 оцениваемых объектов 
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а образ «трудового мигранта» и вовсе оказался в зоне 

низких показателей (>0,1–0,2). Правда, при этом 

результаты t-критерия Стьюдента не выявили значимых 

различий между эмоциональной окраской образов ми-

гранта и местного жителя (t=1,042, df=0,39, p=0,304). 

Данные, полученные в результате проведенного корре-

ляционного анализа, представлены в таблице 1. 

Можно заметить, что образ трудового мигранта обна-

ружил значимую прямую корреляционную связь с обра-

зом коренного местного жителя и обратную связь с об-

разом «Я», что говорит о том, что представители сту-

денчества видят в совокупном образе трудового ми-

гранта человека, наделенного противоположными им 

качествами. При этом необходимо подчеркнуть, что 

образ коренного местного жителя оказывается для них  

в чем-то похожим на образ мигранта и никак не корре-

лирует с их собственным образом «Я». 

Эмпирическое исследование по методике изуче-

ния этнических стереотипов Д. Пибоди 

Вторая методика, задействованная в качестве инстру-

мента выявления особенностей восприятия образа тру-

дового мигранта, – методика изучения этнических сте-

реотипов Д. Пибоди [18] была выбрана для целей нашего 

исследования не случайно, поскольку слова «трудовой 

мигрант» или «гастарбайтер» в общественном сознании 

россиян фактически стали синонимами таких этнонимов, 

как «таджик» или «узбек». Кроме того, принцип по-

строения самой методики базируется на использовании 

компенсирующих шкал с противоположным расположе-

нием оценочного и дескриптивного компонентов, что 

позволяет максимально снизить фактор социальной же-

лательности [20]. Объектом оценки в нашем исследова-

нии выступал образ трудового мигранта, при этом выра-

женность качеств оценивалась по каждой из 32 биполяр-

ных шкал в диапазоне от 1 до 7. Использовался вариант 

сравнения выборочного среднего с заданным значением.  

Использование одновыборочного t-критерия Стью-

дента для заданной константы среднего значения М=4, 

соответствующего центру биполярной шкалы, позволило 

выявить статистически значимые различия для 17 из  

32 шкал: критичный – легковерный (t=6,9; df=39; p<0,001); 

агрессивный – миролюбивый (t=9,6; df=39; p<0,001); 

боевитый – пассивный (t=5,7; df=39; p<0,001); веселый – 

угрюмый (t=4,3; df=39; p<0,001); откровенный – лицемер-

ный (t=−2,1; df=39; p<0,05); переменчивый – упорный 

(t=−5,2; df=39; p<0,001); возбужденный – спокойный 

(t=2,7; df=39; p<0,01); активный – инертный (t=3,8; df=39; 

p<0,001); скупой – щедрый (t=6,7; df=39; p <0,001); само-

уверенный – застенчивый (t=8,4; df=39; p<0,001); уверен-

ный – неуверенный (t=8,6; df=39; p<0,001); придирчи-

вый – прощающий (t=7,9; df=39; p<0,001); избира-

тельный – неразборчивый (t=4,7; df=39; p<0,001); осто-

рожный – бесшабашный (t=6,1; df=39; p<0,001); робкий – 

смелый (t=−3,8; df=39; p<0,001); организованный – им-

пульсивный (t=−2,4; df=39; p<0,05); приятный – неприят-

ный (t=−3,7; df=39; p<0,001). Резюмируя указанные выше 

данные и выделяя наиболее важные из них, можно сде-

лать следующий вывод: российские студенты приписы-

вают трудовому мигранту ряд дезадаптивных, крайних 

черт: агрессивность (балл 5,3 отклоняется от среднего по 

шкале 4,0 в сторону левого полюса «агрессивный»; от-

клонение 1,3); самоуверенность (балл 5,2 отклоняется от 

среднего по шкале 4,0 в сторону левого полюса «само-

уверенный»; отклонение 1,2); придирчивость (балл 5,1 

отклоняется от среднего по шкале 4,0 в сторону левого 

полюса «придирчивый»; отклонение 1,1); скупость (балл 

4,8 отклоняется от среднего по шкале 4,0 в сторону лево-

го полюса «скупой»; отклонение 0,8) и неприятность 

(балл 3,3 отклоняется от среднего по шкале 4,0 в сторону 

правого полюса «неприятный»; отклонение 0,7). Из 

адаптивных качеств трудовой мигрант воспринимается 

критичным (балл 5; отклонение 1,0), а не недоверчивым 

(балл 4,1; отклонение 0,1); упорным (балл 3,1; отклоне-

ние 0,9), а не негибким (балл 3,7; отклонение 0,3) и при 

этом осторожным (балл 4,8; отклонение 0,8).  

Таким образом, на основании полученных результатов 

теста можно констатировать преобладание и большую 

выраженность негативных качеств и отсутствие явно по-

зитивных характеристик в образе трудового мигранта.  

Эмпирическое исследование по методике ЦТО 

А.М. Эткинда и Е.В. Бажина  

Для того чтобы еще в большей степени замаскировать 

наше тестирование и полностью исключить фактор соци-

альной желательности, было проведено исследование при 

помощи цветового теста отношений (ЦТО) А.М. Эткинда. 

Методической основой цветового теста отношений явля-

ется цветоассоциативный эксперимент, при этом авторы 

методики исходили из предположения о том, что в цвето-

вых ассоциациях к самому себе и значимым другим отра-

жаются существенные характеристики невербальных ком-

понентов отношений [19]. Результаты исследования цвето-

вых ассоциаций студентов в отношении трудовых мигран-

тов, полученные с помощью цветового теста отношений 

А.М. Эткинда и Е.В. Бажина, представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 1. Корреляционная матрица для 4 оцениваемых объектов 

 

Объект оценки Я Идеал 
Коренной 

местный житель 
Трудовой 

мигрант 

Я  0,336(*) 0,028 –0,566(**) 

Идеал   −0,313(*) 0,008 

Коренной местный житель    0,527(**) 

Трудовой мигрант     

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001. 
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Таблица 2. Результаты исследования цветовых ассоциаций студентов  

в отношении трудовых мигрантов (n=40) 

 

Цвет 

Ранговые позиции отдельных цветов в зависимости  

от общего числа выборки 

1 место 2 место 3 место 

Синий 4 чел. (10 %) 0 чел. (0 %) 4 чел. (10 %) 

Зеленый 0 чел. (0 %) 0 чел. (0 %) 8 чел. (20 %) 

Красный 0 чел. (0 %) 8 чел. (20 %) 0 чел. (0 %) 

Желтый 4 чел. (10 %) 0 чел. (0 %) 0 чел. (0 %) 

Фиолетовый 0 чел. (0 %) 0 чел. (0 %) 0 чел. (0 %) 

Коричневый 24 чел. (60 %) 12 чел. (30 %) 0 чел. (0 %) 

Черный 4 чел. (10 %) 12 чел. (30 %) 12 чел. (30 %) 

Серый 4 чел. (10 %) 8 чел. (20 %) 16 чел. (40 %) 

 

 

На основании данных, представленных в таблице 2, 

можно заключить, что у большинства студентов (24 чел. – 

60 % выборки) мигранты ассоциируются с коричневым 

цветом, что в трактовке А.М. Эткинда [19] указывает на 

такие качества, как уступчивый, зависимый, спокойный, 

добросовестный, расслабленный. Подобная трактовка 

представляется нам весьма спорной, тем более что  

в работах П.В. Яньшина, специально исследовавшего 

эксплицитные характеристики цветов, выражающих 

эмоциональное отношение к людям, которым они атри-

бутируются [21], коричневый цвет трактуется несколько 

иначе – непривлекательный, лживый, тихий. Мы со-

гласны с мнением П.В. Яньшина в том, что характери-

стики цветов, которые он получил в прямом экспери-

менте по гетерооценке с соблюдением субъект-

субъектного контекста, более точно отражают реаль-

ность, нежели приведенные А.М. Эткиндом цветовые 

характеристики. По мнению П.В. Яньшина, коричневый 

цвет – это изгой, не заслуживающий никакого внима-

ния, это эмблема пренебрежения или презрения, и,  

в отличие от серого и черного, выглядящих более реши-

тельными и сильными, коричневый цвет не способен на 

активное сопротивление, символизируя самое незавид-

ное отношение. Вторую ранговую позицию в выборе 

испытуемых вместе с коричневым (12 чел. – 30 %) за-

нял черный цвет (12 чел. – 30 %), трактуемый А.М. Эт-

киндом как непривлекательный, молчаливый, упрямый, 

замкнутый, эгоистичный, независимый, враждебный, 

нелюдимый, а П.В. Яньшиным – как непривлекатель-

ный, упрямый, замкнутый и несправедливый, что впол-

не точно отражает те негативные характеристики, кото-

рые закрепились в образе мигранта в общественном 

сознании россиян. Наконец, третью ранговую позицию 

вполне уверенно занял серый цвет (16 чел. – 40 %). Его 

качества также не создают сколько-нибудь привлека-

тельного образа мигранта и трактуются А.М. Эткиндом 

как нерешительный, вялый, расслабленный, неуверенный, 

несамостоятельный, слабый, пассивный, а П.В. Янь-

шиным – как слабый и нечестный. 

Таким образом, на основании полученных с помо-

щью цветового теста отношений данных можно заклю-

чить, что в целом у студентов образ трудового мигранта 

ассоциируется с ахроматическими и дополнительными 

цветами, несущими негативную эмоциональную окра-

ску. Меньше всего в исследуемой группе студентов тру-

довые мигранты ассоциировались с желтым и фиолето-

вым цветами, что указывает на то, что студенты не 

склонны приписывать мигрантам качества активности, 

открытости, общительности, веселости. 

 

ВЫВОДЫ 

Проведенное нами исследование показало, что в це-

лом отношение к мигрантам в студенческой среде ско-

рее негативное, нежели позитивное или нейтральное. 

Трудовые мигранты воспринимаются российскими сту-

дентами как нечто чуждое и поэтому наделяются в ос-

новном негативными качествами: агрессивностью, при-

дирчивостью, скупостью, непривлекательностью, лжи-

востью. Безусловно, такой образ трудового мигранта, 

формируемый в массовом сознании, противоречит по-

требностям современного общества, в котором трудовая 

миграция объективно становится значимым фактором 

социально-экономического и политического развития,  

а взаимопонимание людей, принадлежащих к разным 

этносам и культурам, становится актуальной потребно-

стью. Полученные нами результаты показывают, что 

российскому обществу необходимо обратить особое 

внимание на необходимость изменения отношения мо-

лодежи к трудовым мигрантам в позитивную сторону 

уже сейчас. В противном случае в ближайшем буду-

щем текущее отношение может стать предпосылкой 

для создания дисгармоничных условий сосуществова-

ния принимающего населения и мигрантов в рамках 

единого государства, что приведет к еще большей 

стигматизации трудовых мигрантов, а значит, и к рос-

ту преступлений, совершающихся на почве этниче-

ской дискриминации.  
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Abstract: The paper presents data on the experimental study of the image of labor migrants by Russian students.  

The study involved 40 full-time students of the Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod aged 20 to 22 years. 

The authors carried out the psychodiagnostic research using both direct explicit methods and indirect implicit projective methods. 

As direct methods, the authors used the diagnostic test of the relationship (G.U. Ktsoeva-Soldatova) and D. Peabody’s test for 

studying ethnic stereotypes. As an indirect method, the projective technique of express diagnostics was used – the color 

test of relations (A.M. Etkind & E.V. Bazhina). The results obtained indicate the presence of a negative image of a labor 

migrant in the student community. According to the results of the study, the image of a labor migrant is associated with 

achromatic and complementary colors bearing a negative emotional connotation, and labor migrants themselves are en-

dowed mainly with negative qualities of aggressiveness, fault-finding, stinginess, unattractiveness, deceit. Certainly, such 

an image of a labor migrant, formed in the mass consciousness, contradicts the needs of modern society, in which labor 

migration objectively becomes a significant factor in socio-economic and political development, and mutual understanding 

of people belonging to different ethnic groups and cultures becomes an urgent need. The results of the study indicate  

the need to draw public attention to the formation of a more positive attitude towards labor migrants to prevent their fur-

ther stigmatization, offenses, and crimes committed based on ethnic discrimination. 
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Аннотация: Изучение риска аутодеструктивного поведения старших подростков, проблем формирования жиз-

нестойкости в подростковом возрасте, а также исследование их взаимосвязи, позволяющее сравнивать результаты 

российских исследований с зарубежными данными, является актуальной проблемой в современном обществе в связи 

с необходимостью организации безопасной образовательной среды. В статье описаны ситуационные и личност-

ные компоненты риска аутодеструктивного поведения подростков. Приводятся результаты исследования, целью 

которого было изучить взаимосвязь риска аутодеструктивного поведения старших подростков с уровнем жизне-

стойкости, В исследовании приняли участие 297 учащихся 9–10-х классов в возрасте 14–17 лет (М=15,3; SD=0,26). 

Выявлены особенности проявления ситуационных и личностных составляющих риска аутодеструктивного пове-

дения в старшем подростковом возрасте. Описаны наиболее значимые сдерживающие факторы аутодеструктивно-

го поведения: для большинства старших подростков это вера в возможность решения проблем и ответственность 

перед семьей. Выявлены и описаны значимые взаимосвязи между риском аутодеструктивного поведения и жизне-

стойкостью. Уровень жизнестойкости и ее параметры (вовлеченность, контроль, риск) связаны и с личностными, 

и с ситуативными составляющими риска аутодеструктивного поведения. Однако наиболее тесно жизнестойкость 

взаимосвязана с личностными факторами аутодеструктивного поведения в подростковом возрасте. Среди ситуа-

тивных факторов наиболее взаимосвязаны с уровнем жизнестойкости те из них, что связаны с решением текущих 

жизненных задач данного возраста. Высокий уровень жизнестойкости обратно взаимосвязан с параметрами риска 

аутодеструктивного поведения в старшем подростковом возрасте.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Наиболее уязвимым в плане аутодеструктивных 

проявлений является старший подростковый возраст, 

когда человек впервые постепенно входит во взрослую 

жизнь, стремится понять, где находятся границы воз-

можного поведения, видит мир в черно-белом свете 

максимализма и экспериментирует с возможностями 

своего тела и своей психики, когда старший школьник 

еще не имеет опыта преодоления сложных ситуаций  

и решения важных жизненных задач, но впервые стал-

кивается с ними. Противоречивость и сложность этого 

периода заключается еще и в том, что мнение сверст-

ников, представления, распространенные в различных 

субкультурах, становятся не менее (а иногда и более) 

значимыми, чем мнение родителей и педагогов. 

Все это порождает широкий спектр аутодеструктив-

ных проявлений в поведении современных старших под-

ростков. В настоящее время самоубийство является од-

ной из основных причин смерти подростков в возрасте 

15–19 лет и молодежи в России и во всем мире1. Следует 

учитывать, что от самоповреждающего поведения с не-

установленными мотивами погибает еще большее коли-

чество подростков. Кроме того, многие случаи, связан-

ные с причинением себе намеренно или случайно вреда, 

входят в другие показатели смертности, например отрав-

ления психоактивными веществами. Таким образом, ауто-

деструктивное поведение является фактически главной 

причиной смертности в этом возрасте. 

                                                 
1 Самоубийство // Всемирная организация здравоохране-

ния. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-

sheets/detail/suicide. 

Одной из причин роста числа самоубийств в данной 

возрастной группе и, как следствие, актуализации про-

блемы стало появление «групп смерти» в социальных 

сетях с «вербовкой» подростков. Не менее значимыми 

остаются и другие факторы суицидального риска, 

включающие в себя социально-демографические (пол, 

возраст, ситуация в семье, материальные проблемы), 

медико-психологические (соматические патологии; ал-

когольная и наркотическая зависимости; расстройства 

личности; акцентуации характера), биографические фак-

торы (суицидальные мысли, намерения или попытки  

в прошлом; суицидальное поведение родственников, 

друзей или иных значимых лиц).  

Именно поэтому подростковый возраст является тем 

возрастным периодом, когда необходимо начинать ак-

тивные профилактические мероприятия. В связи с осо-

бой актуальностью вопроса многочисленные работы 

посвящены изучению факторов риска возникновения 

суицидальных тенденций у подростков, в том числе  

и изучению влияния семьи на склонность к суицидаль-

ному риску в детском и подростковом возрасте, взаи-

мосвязи буллинга с риском суицидального поведения  

у подростков, а также диагностике риска суицидального 

поведения детей и подростков в образовательных учре-

ждениях, стратегиям и тактикам преодоления и преду-

преждения суицидальных рисков у подростков [1]. 

Сложность исследуемой проблемы заключается в том, 

что факторы риска аутодеструктивного и суицидально-

го поведения не определяют его появления. Сложные 

жизненные ситуации, проблемы со здоровьем, кон-

фликты с родственниками случаются у огромного ко-

личества людей, но они даже не помышляют о причи-

нении себе вреда [2]. С другой стороны, эмоциональная 
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неустойчивость, неумение решать проблемы, одиноче-

ство и неопределенность ценностных ориентиров в бла-

гоприятной обстановке также не являются определяю-

щими. А.Г. Амбрумова выделяет две большие группы 

факторов риска суицидального поведения: ситуативные 

и личностные [3]. Таким образом, можно говорить о не-

которой внутренней готовности реализовывать опреде-

ленную линию поведения при соответственно склады-

вающейся ситуации. При рассмотрении вопросов диаг-

ностики, выявления рисков аутодеструкции исследова-

тели говорят о предрасположенности старшеклассни-

ков к определенным формам поведения [4]. Большин-

ство исследователей в рамках психологической науки 

рассматривают предрасположенность «как готовность  

к какому-либо типу поведения и деятельности» [5,  

с. 128]. Важно отметить, что возникновение предраспо-

ложенности еще не означает сформированности моти-

ва, характеризуя лишь вероятность определенного по-

ведения, в отличие от склонности, которая выражает 

уже силу влечения, внутреннее психологическое стрем-

ление подростка к определенному типу поведения. 

Теоретический анализ позволяет выделить следую-

щие составляющие предрасположенности к аутодест-

руктивному поведению: одиночество [6], безнадеж-

ность [7; 8], депрессия (выделяют практически все ав-

торы), эмоциональная неустойчивость и тревога [7], 

неудовлетворенность жизнью, усталость, утомляемость 

[9], ценность жизни [7; 10], образ самого себя [11], от-

ношение к жизненной ситуации [7], стратегии решения 

проблем [12; 13], рискованное поведение [7]. 

Внешние, или ситуативные, факторы можно разде-

лить по времени воздействия на пролонгированные (сре-

довые) и кратковременные (провоцирующие). К кратко-

временным факторам относятся внезапно возникающие 

экстремальные ситуации в жизни школьника: потери, 

смерть, болезни, конфликты, чрезвычайные ситуации  

и др. – все, что не представляется возможным спрогно-

зировать заранее, исходя из долговременных факторов. 

Иначе говоря, кратковременно воздействующие факто-

ры требуют постоянного мониторинга. Именно в этом 

заключается ведущая профилактическая роль родите-

лей и учителей, которые постоянно близко общаются  

с детьми.  

Средовые факторы – это межличностные отношения 

с ближайшим окружением, родителями, сиблингами, 

расширенной семьей, референтной группой, а также 

отношения с одноклассниками, учителями, тренерами, 

статус ребенка в группе [7; 14].  

Таким образом, риск аутодеструктивного поведения 

складывается из внутренней предрасположенности к не-

му и ситуативных факторов. 

В контексте аутодеструктивного поведения инте-

ресна его связь с проблемами преодоления сложных 

жизненных ситуаций, с жизнестойкостью. Тридцатипя-

тилетние исследования С. Мадди и его коллег [15] по-

казали, что жизнестойкость является лучшим предик-

тором производительности труда и здоровья человека, 

чем оптимизм, религиозность и благосостояние. 

Первые исследования жизнестойкости касались 

эмоциональной регуляции поведения детей [16], совла-

дания детей с жизненными невзгодами [17] в рамках 

когнитивно-бихевиорального подхода. Работы в рамках 

данного подхода сосредоточились на практическом 

направлении [18; 19], на том, как помочь детям и взрос-

лым переживать сложные ситуации.  

Последующие исследовательские работы проводи-

лись с применением конструктивистского [20; 21] и эко-

логического подхода [22]. При конструктивистском 

походе наибольшее внимание уделяется активной по-

зиции человека по отношению к своей жизни, в то вре-

мя как при экологическом подходе большую значи-

мость в преодолении трудностей приобретают соци-

альные факторы. Последние исследования указывают 

на возможности прогнозирования суицидального риска 

у подростков по предпочитаемым стратегиям совлада-

ния [13]. В настоящее время отечественные авторы ак-

тивно изучают жизнестойкость, в том числе взаимо-

связь суицидального риска с жизнестойкостью [23]. 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что 

аутодеструктивное поведение будет различаться у стар-

шеклассников с разным уровнем жизнестойкости. 

Цель исследования – изучение взаимосвязи риска 

аутодеструктивного поведения старших подростков 

с уровнем жизнестойкости.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эмпирическое исследование проводилось на базе 

школ Кемеровской области в г. Кемерове, г. Новокуз-

нецке и г. Топки.  

Для определения уровня жизнестойкости и предраспо-

ложенности старшеклассников к аутодеструктивному по-

ведению мы провели исследование с участием учащихся 

9–10-х классов. В нем приняли участие 297 школьников  

в возрасте от 14 до 17 лет (M=15,3; MD=0,26), из них 

115 мужского пола и 182 женского. Все испытуемые – 

русскоговорящие жители Кемеровской области, обу-

чающиеся в общеобразовательных школах. Старше-

классники принимали участие в исследовании добро-

вольно, согласие на участие подростков в исследовании 

было получено у их родителей. 

Для исследования риска аутодеструктивного пове-

дения старшеклассников мы использовали следующие 

методы и методики. 

1. Психодиагностические методы и методики: крат-

кий вариант опросника доминирующего состояния 

(Л.В. Куликов) [24], подростковый вариант опросника 

депрессии (А. Бек) [25], «Индикатор копинг-стратегий» 

(Д. Амирхан) [26], методики “The hopelessness scale for 

children” («Детская шкала безнадежности» А. Кадзина, 

А. Роджерса, А. Колбаса) [27] и “The Reasons for Living 

Scale” («Причины жить» А. Османа и М. Линихэн), пе-

реведенные и адаптированные Ю.В. Борисенко, К.Н. Бе-

логай и Е.В. Евсеенковой [27], краткая версия теста 

жизнестойкости (Е.Н. Осин и Е.И. Рассказова) [28],   

а также специально разработанная анкета, вопросы ко-

торой позволяют оценивать уровень одиночества стар-

шеклассника, его отношения с окружающими. Апроба-

ция данной анкеты была предварительно проведена в ис-

следованиях аутодеструктивного риска, проведенных 

нами ранее [27]. В данной анкете, сконструированной 

по типу методики диагностики самооценки Дембо – 

Рубинштейн, испытуемым предлагается оценить их 

отношения с отцом, матерью, членами семьи, сверстни-

ками (в образовательной организации и вне ее), педаго-

гами (в образовательной организации и организациях 
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дополнительного образования) и уровень их одиночества 

по 10-балльной шкале, где 0 – отсутствие отноше-

ний, 1 – очень плохие, 10 – очень хорошие отношения. 

2. Методы описательной статистики, корреляцион-

ный анализ и кластеризация методом К-средних,  

t-критерий Стьюдента для независимых и зависимых вы-

борок. При статистической обработке полученных эмпи-

рических данных использовалась программа Statistica10. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании результатов исследования, проведен-

ного с помощью краткого варианта опросника домини-

рующего состояния (Л.В. Куликов) [24], можно гово-

рить, что статистически значимых различий результа-

тов в разных возрастных группах не обнаружено. В на-

шей выборке почти по всем шкалам опросника были 

получены средние показатели. Это говорит о средней 

готовности к работе, собранности, среднем уровне тре-

вожности и эмоциональной устойчивости. Старше-

классники принимают себя и оценивают позитивно, но 

при этом достаточно адекватно. 

В целом удовлетворенность жизнью, ее ходом, са-

мореализацией у испытуемых выше среднего, но при 

этом отношение к собственной жизни и тем жизненным 

ситуациям, в которых они оказываются, несколько пас-

сивное и пессимистическое. Это обстоятельство мы 

считаем возможным трактовать как отсутствие у стар-

шеклассников на данный момент времени представле-

ния о себе как о «деятеле», способном как-то перело-

мить ход ситуации, а соответственно, и отсутствие  

у них потребности в этом. 

Согласно результатам исследования, проведенного  

с помощью подросткового варианта опросника депрес-

сии (А. Бек) [25], у старшеклассников в среднем де-

прессии нет. Не обнаружено и статистически значимых 

различий между девятиклассниками и десятиклассни-

ками по данному показателю. Однако следует отметить, 

что у 12 % выявлена легкая депрессия, у 4 % – уровень 

умеренной и у 4 % – уровень тяжелой депрессии, что 

стало показателем для дальнейшей диагностики и уточне-

ния полученных данных в процессе мониторинга. 

Анализ результатов исследования копинг-стратегий, 

направленных на преодоление стресса, позволяет утвер-

ждать, что старшеклассники склонны чаще использовать 

активные стратегии, такие как «поиск решения пробле-

мы» или «поиск поддержки в социальном окружении». 

При этом стратегия «избегания проблем», когда сущест-

вующие проблемы просто игнорируются и не предпри-

нимаются попытки их решить, используется старше-

классниками довольно часто. Следует отметить, что 

именно по показателю «стратегия избегания проблем» 

наблюдаются статистические значимые отличия в груп-

пах между девятиклассниками и десятиклассниками (от-

ношение дисперсий выборок по критерию Фишера 

F=1,48 при p=0,04, по t-критерию Стьюдента для незави-

симых выборок t=−2,08 при p=0,039). При этом обучаю-

щиеся в 10-м классе склонны использовать эту страте-

гию почти так же часто, как и стратегию «поиск соци-

альной поддержки». Выраженность показателей пред-

ставлена на рис. 1. Вероятно, что для части старшекласс-

ников остаться в 10-м классе означало именно стремле-

ние не решать проблему самоопределения с профессией 

и желание отложить этот вопрос еще на пару лет. 

Анализ результатов исследования по «Детской шка-

ле безнадежности» [27] позволил выявить преоблада-

ние у учащихся среднего уровня выраженности показа-

теля «безнадежность». При этом существуют значимые 

различия по данному показателю между группами 9-х  

и 10-х классов (отношение дисперсий выборок по кри-

терию Фишера F=1,45 при p=0,04, по t-критерию 

Стьюдента для независимых выборок t=−4,73 при 

p=0,000004): уровень безнадежности выше у обучаю-

щихся в 10-х классах. Возможно, состояние безнадеж-

ности осознается как следствие переживания стресса, 

связанного, во-первых, со сдачей экзаменов, во-вторых, 

с фактом окончания основной школы и принятием пер-

вого взрослого решения – учиться дальше в школе или 

в другой образовательной организации. 

Методика «Причины жить» [27] позволяет выявить 

отношение к жизни в контексте отношения к смерти,  

а также наиболее значимые антисуицидальные факторы 

и косвенно определить уровень суицидального риска. 

Для большинства старших подростков наиболее значи-

мыми факторами являются вера в возможность реше-

ния проблем и ответственность перед семьей. Эти фак-

торы значимы не только в среднем по всей выборке, но 

и в каждом из возрастов. Согласно исследованиям ав-

торов данной методики, эти показатели свидетельству-

ют об отсутствии суицидального риска, а также говорят 

о том, что в сложной жизненной ситуации поддержка 

семьи и вера в свои силы будут важными позитивными 

факторами. На рис. 2 представлены результаты по дан-

ной методике. 

В то же время такие показатели, как «страх суици-

да», «страх социального неодобрения» и «моральные 

причины», у десятиклассников выражены значительно 

меньше, чем у девятиклассников (таблица 1).  

 

 

 
 

 

Рис. 1. Выраженность показателей применения учащимися  

стратегий преодоления эмоционального стресса 
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Рис. 2. Параметры методики «Причины жить» у старшеклассников 

 

 

 

Таблица 1. Значимые отличия по методике «Причины жить» между группами старшеклассников  

9-х и 10-х классов по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 

 

Причины жить Среднее 9-е классы Среднее 10-е классы t p F p 

Среднее значение 4,54 4,29 2,26 0,02 1,03 0,85 

Страх суицида 3,87 3,36 3,94 0,00 1,18 0,36 

Страх социального неодобрения 3,69 3,36 2,00 0,05 1,10 0,58 

Моральные причины 3,43 2,81 3,47 0,00 1,25 0,24 

 

 

Важно отметить, что «страх социального неодобре-

ния» и «моральные причины» у старшеклассников обе-

их групп, несмотря на различия, являются тем не менее 

важными и значимыми для них, а также показывают 

отсутствие суицидального риска.  

По мнению авторов методики, шкала «страх суици-

да» имеет обратный характер. Высокие показатели по 

ней свидетельствуют о наличии суицидальных мыслей. 

Полученные данные свидетельствуют о существенном 

риске по всей выборке, несмотря на то, что в группе де-

сятиклассников показатель ниже. Это связано с тем, что 

в подростковом возрасте человек задумывается о смысле 

жизни, о соотношении жизни и смерти, о границах своей 

собственной жизни и пытается найти границы возмож-

ностей своего организма. В связи с этим мысли о суици-

де, о конечности собственной жизни характерны для 

подростков; важно, чтобы вместе с этими мыслями было 

понимание значимости жизни, семьи, была вера в себя. 

По результатам проведенного исследования с по-

мощью методики «Жизнестойкость» [28] 58 % старше-

классников имеют средний уровень жизнестойкости, 

23 % – высокий уровень жизнестойкости и 19% – низ-

кий. Значимых отличий между девятиклассниками  

и десятиклассниками нет, хотя в среднем у девяти-

классников жизнестойкость выше, чем у десятикласс-

ников (рис. 3). 

 

 

 
 

 

Рис. 3. Параметры методики «Жизнестойкость» у старшеклассников 
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На рис. 4 видно, что среди обучающихся в 9-х клас-

сах доля старших подростков с высокой и средней жиз-

нестойкостью больше, чем среди обучающихся в 10-х 

классах. 

Рассматривая влияния факторов социального окру-

жения, мы проанализировали данные анкетирования 

старшеклассников по вопросам отношения с родителя-

ми. По результатам анкетирования большинство стар-

ших подростков живут в полных семьях – 66 %, 34 % 

живут в неполных семьях. Для оценки отношений уча-

щихся с родственниками и взрослыми, а также со свер-

стниками мы предложили оценить их по шкале от 1 до 

10 баллов (0 – если отношений нет). 

Лучше всего школьники оценивают свои отношения 

с матерью – в среднем на 9 баллов. С отцом не общают-

ся 6 %, остальные в среднем оценивают отношения на 

7,66 балла. Средние показатели представлены на рис. 5. 

Таким образом, большинство старших подростков 

оценивают свои отношения с окружающими очень вы-

соко. При этом отношения в семье видятся как наибо-

лее благоприятные, со сверстниками чуть ниже, но то-

же высоко, с педагогами в среднем тоже высоко, но 

ниже, чем с семьей и сверстниками. В целом для стар-

шеклассников сверстники становятся, как правило, все 

более значимыми. Однако семья, и особенно мама, ос-

тается источником самых выраженных переживаний. 

Кроме того, в анкете были вопросы о субъективной 

оценке чувства одиночества и о времени в часах, которое 

учащийся проводит в сети Интернет в сутки. В среднем 

можно наблюдать невысокий уровень одиночества. И, 

несмотря на то, что некоторые указали, что проводят  

в интернете практически все свое время, средние показа-

тели времени, проведенного в сети Интернет, невысокие. 

Важно отметить, что для учащихся 9-х классов от-

ношения со сверстниками и педагогами дополнитель-

ного образования оцениваются более высоко, а уровень 

одиночества значимо ниже (таблица 2). 

В таблице 3 представлены статистически значимые 

взаимосвязи параметров жизнестойкости и риска ауто-

деструктивного поведения старших подростков. 

Содержательные характеристики предрасположен-

ности положительно и отрицательно коррелируют  

с жизнестойкостью. Так, «вовлеченность», «контроль» 

и «принятие риска» положительно взаимосвязаны  

с уровнем активности, спокойствия, удовлетворенности 

и отрицательно взаимосвязаны с уровнем депрессии 

 

 

 
 

 

Рис. 4. Выраженность жизнестойкости среди обучающихся в 9-х и 10-х классах 

 

 

 

 
 

 

Рис. 5. Отношения школьников с окружающими в семье и школе 
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Таблица 2. Значимые отличия по данным анкетирования между группами старшеклассников 

 по t-критерию Стьюдента для независимых выборок 

 

Показатели Среднее 9-е классы Среднее 10-е классы t p F p 

Отношения с одноклассниками 8,49 7,58 2,16 0,03 1,26 0,20 

Отношения со сверстниками  

вне школы 
8,41 7,80 3,09 0,00 1,05 0,77 

Отношения с педагогами  

дополнительного образования 
7,88 6,86 2,28 0,02 1,10 0,58 

Одиночество 3,18 3,88 −1,98 0,05 1,15 0,44 

 

 

Таблица 3. Взаимосвязь параметров жизнестойкости и риска  

аутодеструктивного поведения старшеклассников 

 

Параметры Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость 

Отношения с родственниками 0,30* 0,25  0,27 

Отношения с одноклассниками 0,36* 0,36* 0,34* 0,37** 

Отношения со сверстниками вне школы 0,32* 0,33* 0,32* 0,35* 

Отношения с педагогами дополнительного  

образования 
0,24  0,24 0,24 

Одиночество  −0,25  −0,23 

Уровень безнадежности (ДШБ) −0,36* −0,34* −0,35* −0,37** 

Вера в возможность решения проблем 0,28 0,25 0,27 0,28 

«Активность» 0,32* 0,31* 0,24 0,31* 

«Тонус»   0,25  

«Спокойствие» 0,24 0,30* 0,26 0,28 

«Удовлетворенность» 0,26 0,26 0,28 0,28 

Разрешение проблем 0,35* 0,37** 0,38** 0,39** 

Уровень депрессии (Бек) −0,31* −0,32* −0,27 −0,32* 

Примечание. В таблице указаны статистически значимые коэффициенты корреляции при p<0,05,  

* – при p<0,01, ** – при p<0,001. 

 

 

А «принятие риска» положительно связано с готовно-

стью преодолевать препятствия, работать, ощущением 

прилива сил. При этом чем выше уровень контроля, тем 

меньше чувство одиночества. С жизнестойкостью свя-

зана конструктивная копинг-стратегия разрешения 

проблем, одновременно с этим вера в возможность ре-

шения проблем взаимосвязана с жизнестойкостью и ее 

составляющими. 

С жизнестойкостью взаимосвязаны и факторы соци-

ального окружения. Так, «отношения со сверстниками» 

взаимосвязаны со всеми составляющими жизнестойко-

сти. Данное обстоятельство мы рассматриваем как про-

явление возрастных особенностей учащихся, так как 

для подростка отношения со сверстниками являются 

ведущим видом деятельности. «Отношения с педа-

гогами дополнительного образования» взаимосвязаны 

с вовлеченностью и принятием риска. Интересно, что 

из семейных факторов с жизнестойкостью, а именно  

с вовлеченностью и контролем, связаны отношения  

с родственниками (не родителями). 

 

ВЫВОДЫ 

Содержательные характеристики предрасположен-

ности к аутодеструктивному поведению положительно 

и отрицательно коррелируют с жизнестойкостью. Так, 

вовлеченность, контроль и принятие риска положи-

тельно взаимосвязаны с уровнем активности, спокойст-

вия, удовлетворенности и отрицательно взаимосвязаны 

с уровнем депрессии и безнадежности. А принятие рис-

ка также связано с готовностью преодолевать препятст-

вия, работать, ощущением прилива сил. При этом чем 
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выше уровень контроля, тем меньше чувство одиноче-

ства. Конструктивная копинг-стратегия разрешения 

проблем связана с жизнестойкостью. Одновременно   

с этим вера в возможность решения проблем взаимо-

связана с жизнестойкостью и ее составляющими. Хотя 

жизнестойкость связана и с личностными, и с ситуа-

тивными составляющими риска аутодеструктивного 

поведения, внутренние факторы обнаруживают с ней 

больше взаимосвязей. В ситуативных факторах наи-

большее значение для жизнестойкости имеют те со-

ставляющие, которые связаны с решением текущих 

жизненных задач данного возраста. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ, 

проект 18-013-00210 А. 
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Abstract: The study of self-destructive behavior risk in late adolescence, the issues of forming of hardiness in adoles-

cence, as well as the study of the correlation between these parameters, which allows comparing the results of the research 

with foreign data, is an actual research issue in modern society due to the need to organize safe educational environment. 

The authors describe the situational and personal components of the risk of self-destructive behavior among adolescents. 

The paper presents the results of the study of the relations between self-destructive behavior risk and the hardiness level 

among late adolescents. The study involved 297 students of 9–10 grades, aged 14–17 years (M=15.3; SD=0.26). The authors 

identified the situational and personal components of self-destructive behavior risk in late adolescence. The paper de-

scribes the most significant restrictive factors of self-destructive behavior: for the majority of late adolescents, it is  

a belief in the possibility of solving problems and the responsibility to the family. The study identified and described  

the significant relationships between self-destructive behavior risk and hardiness. The level of hardiness and its parameters 

(involvement, control, and risk) are associated with both the personal and situational components of self-destructive be-

havior risk. However, hardiness is most closely related to the personal factors of self-destructive behavior in adolescence. 

Among situational factors, solving current life problems correlates with a higher level of hardiness in this age. A high level 

of hardiness also negatively correlates to all risk parameters of self-destructive behavior in late adolescence.  
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