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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся современных тенденций, связанных с реформи-

рованием систем образования различных стран, включая отечественную, с акцентом на контрольно-оценочные 

процессы. Выделяются модели функционирования профессионального образования, а также обнаруживаются 

предпосылки, влияющие на структурно-содержательную наполняемость контрольно-оценочных мероприятий. 

Вводится понятие «эвалюация» в образовании, которое рассматривается как интегративная категория оценочно-

аналитической деятельности в условиях повышения качества образования. Проводится анализ использования по-

нятия как в зарубежных образовательных системах, так и в отечественной практике, а также указывается его роль 

в процессе создания и формирования общероссийской системы оценки качества образования, которая рассматри-

вается как совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих оценку 

образовательных достижений обучающихся. В условиях формирования общероссийской системы оценки качества 

образования выделяются способы совершенствования системы оценки качества образовательных достижений 

учащихся, реализуемые в современной российской образовательной реалии в виде различных мероприятий. Осо-

бое внимание в этом ключе уделяется введению обязательной государственной итоговой аттестации для определен-

ной категории граждан в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). В статье ЕГЭ рассматривается как пере-

ложение зарубежного опыта на отечественную почву в части итогового контроля в связке «школа – вуз», выделяются 

положительные и отрицательные черты его функционирования для российской образовательной практики.  

Обозначенные в статье проблемы указывают на необходимость дальнейшей проработки вопросов реформиро-

вания контрольно-оценочных мероприятий в отечественном образовании в части как методологии, так и инстру-

ментария данного процесса. 

 

Современное российское образование в целом и про-

фессиональное в частности находится на пути реформи-

рования, связанного с общей интеграцией мирового об-

разовательного пространства и приведением в этом слу-

чае всех своих систем к единому знаменателю, в процес-

се чего затрагиваются как содержательно-структурные, 

так и функциональные компоненты. Причем одним из 

приоритетных направлений, исходя из документов [1–3], 

отражающих государственную образовательную полити-

ку, выступает повышение качества профессионального 

образования как важного фактора экономического и со-

циального прогресса общества и развития творческого 

потенциала личности, обеспечение которого на высоком 

уровне возможно лишь при сохранении его фундамен-

тальности [4]. 

На сегодня профессиональное образование предпо-

лагает три основные модели функционирования: моно-

уровневая (традиционная), направленная на подготовку 

специалиста для определенной профессиональной дея-

тельности; многоступенчатая, в рамках которой выпу-

скник однопрофильных училищ (колледжей) может 

продолжить обучение в вузе, начиная со 2-го или 3-го 

курса, по специально разработанной сокращенной про-

грамме («сопряженные» учебные планы); многоуровне-

вая система, реализуемая в условиях непрерывного об-

разования. Цель статьи – анализ современного состоя-

ния контрольно-оценочной практики в рамках модерни-

зации отечественного образования. 

Контрольно-оценочный компонент образовательной 

системы претерпевает изменения, которые характери-

зуются переходом от бихевиористской точки зрения   

к когнитивной, проявляясь в перенесении внимания  

с доминирующей оценки образовательных результатов 

на компоненты процесса получения результата, с пас-

сивного ответа на активное конструирование содержа-

ния ответа, с оценки единичных умений на интегриро-

ванную и междисциплинарную оценку [5]. При этом 

содержание и контекст понятий «знания» и «умения» 

видоизменяется с переносом акцента на понятия «учеб-

ные достижения» (личностно ориентированный подход) 

и «учебные результаты» (деятельностный подход). Вме-

сто традиционного для российской образовательной 

практики статического оценивания, определяющего 

уровень подготовленности обучаемых именно в момент 

проверки, появляется динамический анализ изменений 

качества подготовленности студентов [6], в основе ко-

торого разрабатываемые и внедряемые системы мони-

торинга качества образования [7], а вместо предыдуще-

го приоритета фактологии и алгоритмических умений  

в контрольно-оценочных мероприятиях на первое место 

выходят умения применять знания в нестандартных или 

практических ситуациях, что приводит к появлению 

нового вида измерителей, по типу набора достижений, 

широко используемых в зарубежных практиках (portfo-

lio, performance assessment и т. д.) [8; 9], обеспечиваю-

щих одновременно с традиционными инструментами 

контроля и тестами многомерные аутентичные (ком-

плексные [10]) оценки.  

Рассматривая современную контрольно-оценочную 

систему, нельзя не упомянуть термин «эвалюация» 
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(evaluation), получивший широкое распространение  

в большинстве зарубежных стран с развитыми систе-

мами управления качеством образования и впервые 

зазвучавший в России в начале XXI в. [11], представ-

ляющий собой интегративную категорию оценочно-

аналитической деятельности в условиях повышения 

качества образования на основе единой методологии, 

сочетания количественных и качественных методов для 

отслеживания характера и динамики изменений. При 

этом эвалюацию отличают высокая объективность, ин-

формативность и прогностичность, достигаемые путем 

активного применения стандартизированных педагоги-

ческих измерителей [12]. 

Именно с данным термином тесно связана следую-

щая тенденция, активно проявляющаяся в современном 

зарубежном образовательном процессе, характеризую-

щаяся повсеместным обновлением систем и процедур 

контроля качества результатов обучения в виде форми-

рования единых систем оценивания для всех секторов 

высшего образования, а именно создание европейской 

сети агентств качества высшего образования. В рамках 

обозначенной тенденции изменяется функциональность 

контрольно-оценочной процедуры, которая теперь не 

только сводится к выявлению недостатков, но и опреде-

ляется как критический анализ организации образова-

тельного процесса с целью соотнесения результатов 

функционирования образовательных систем с запроса-

ми общества (потребностями инвесторов, в том числе 

государства, профессиональных сообществ, налогопла-

тельщиков). А в рамках перехода мировых образова-

тельных процессов на компетентностную основу к тра-

диционному понятию «оценивание» добавляется опре-

деление «критериальное», суть которого заключается  

в использовании преподавателем оценочных таблиц, где 

указаны определенные компетенции и критерии оцен-

ки, известные студентам заранее, что исключает при-

вычные для российского обывателя бесконечные пере-

сдачи во время сессии, поскольку оценка является 

окончательной. Причем примечателен тот факт, что ес-

ли в зарубежных странах с развитыми образовательны-

ми системами, включающими высокий контроль каче-

ства результатов обучения (традиционно это США, 

Франция, Германия, Голандия и т. д., плюс на сегодня  

к ним присоединяются Китай и Япония), вышеуказанные 

тенденции проявляются давно и в полную силу: в США 

и Канаде организации оценщиков “American Evaluation 

Association”, “Canadian Evaluation Society”, объединяя 

работников социальной сферы из разных стран, прово-

дят ежегодные конференции, издают научную литера-

туру, энциклопедии и журналы по вопросам эвалюации 

в образовании, то в России системы менеджмента каче-

ства в образовании только зарождаются, приспосабли-

ваясь к предложенным условиям, выражаясь в форми-

ровании общероссийской системы оценки качества об-

разования (ОСОКО). ОСОКО представляет собой сово-

купность организационных и функциональных струк-

тур, норм и правил, обеспечивающих основанную на 

единой концептуально-методологической базе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффектив-

ности деятельности образовательных учреждений и их 

систем, качества образовательных программ с учетом 

запросов основных потребителей образовательных ус-

луг [13], которая в перспективе должна стать надежным 

инструментом повышения эффективности и ответст-

венности субъектов образования, индикатором состоя-

ния всей образовательной системы России. 

Именно в рамках формирования ОСОКО значитель-

ная нагрузка ложится на совершенствование системы 

оценки качества образовательных достижений учащих-

ся, которое на сегодня в российской образовательной 

реалии осуществляется в виде различных мероприятий, 

в том числе и в виде введения обязательной государст-

венной итоговой аттестации выпускников средней шко-

лы в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Так, современная отечественная контрольно-оценочная 

практика в системе «общеобразовательная школа – 

профессиональная школа» включает сдачу ЕГЭ, основ-

ная цель которого – формирование системы объектив-

ной оценки результатов учебного труда, создание усло-

вий, обеспечивающих эквивалентность государствен-

ных документов о получении образования с тем, чтобы 

они имели одинаковый вес и были признанными не 

только на всей территории страны, но и на междуна-

родном уровне [14]. К тому же за рубежом именно связ-

ка «школа – вуз» за последние десятилетия дает наи-

больший опыт в области организации контроля совре-

менными средствами и методами, в том числе и с ис-

пользованием педагогических измерений [15–17]. При 

этом собственно ЕГЭ предполагает двухуровневую сис-

тему контроля качества учебных результатов: внешний 

контроль государства в виде стандартизированных тес-

товых заданий над работой учителя, с одной стороны,  

и успеваемостью каждого обучаемого – с другой; внут-

ренний – субъект-субъектный контроль (в различных 

вариациях: учитель – ученик, родитель – учитель, роди-

тель – ученик и т. д.). Причем повсеместное использо-

вание стандартизированных заданий на этапе итогового 

контроля на всех уровнях образования повлекло за со-

бой перестройку «рабочего» учебного процесса практи-

чески в обход образовательных документов, начиная  

с младших классов, выразившись в этой связи в стрем-

лении учителей к «натаскиванию» на определенный тип 

заданий соответственно виду учебной деятельности, 

что идет вразрез с традиционно устной ориентирован-

ностью контроля. В период получения уже не первых 

результатов ЕГЭ, введения нового поколения государст-

венных документов, регулирующих деятельность обра-

зовательного учреждения, происходит перестройка всех 

звеньев образовательной цепочки, включая и методику 

преподавания дисциплины, где налицо перенесение 

акцента с прочности, фундаментальности и гибкости 

учебной информации на получение большего объема 

учебной информации, форму предъявления заданий, 

скорость их выполнения, стандартизированность мысли 

обучаемого.  

Данный подход к реформированию контроля для по-

вышения эффективности качества образования в целом 

является, на наш взгляд, недостаточно продуманным, 

ибо предложенная разработчиками форма централизо-

ванного тестирования в ходе ЕГЭ была просто «выдер-

нута» из западного опыта и соответствует скорее запад-

ной системе образования, нежели отечественной, не-

смотря на определенные успехи в данном направлении 

в отношении как процедуры проведения ЕГЭ (согласно 

международным экспертам [18]), так и внешней оценки 

россиян [19]. При организации контрольно-оценочных 
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испытаний во многих западных системах образования 

наблюдается тенденция «ухода» от тестовых заданий, 

направленных на проверку лишь репродуктивных, ал-

горитмических умений. Для российского образования, 

напротив, характерно стремительное распространение 

данной процедуры с охватом все большего количества 

этапов контроля на различных уровнях образования.  

Речь идет о текущей тестовой проверке ранее изу-

ченного материала на этапе рубежного и итогового тес-

тирования по дисциплине в период сессии в условиях 

современных технологий (рейтинговое, блочно-модуль-

ное обучение и пр.), а также ряда других актуальных на 

сегодня образовательных практик, до использования 

тестовых материалов на официальном уровне в виде 

обязательного для определенной категории граждан 

ЕГЭ. Причем парадокс заключается в том, что страны  

с довольно развитыми тестовыми методиками, пред-

ставляющие фактически основу контрольно-оценочного 

механизма, так активно заявляя о благоприятных воз-

действиях данного подхода на всю систему на истори-

ческом этапе «середина прошлого столетия», сегодня  

в период абсолютной открытости на мировом про-

странстве, в условиях сотрудничества и построения 

единой системы оценки качества образования тщетно 

пытаются отойти от стандартных «перспективных» тес-

тов в пользу подходов, направленных на проверку уме-

ния не воспроизводить, а скорее понимать, применять  

и адаптировать. С другой стороны, трансформация про-

цесса контроля образовательных результатов в обяза-

тельном порядке должна сопровождаться серьезной 

реформой оценочного компонента, который в совре-

менных условиях малоэффективен в силу своей негиб-

кости, поскольку сводится фактически к одномерной 

трехбалльной шкале, плохо состыкующейся с оценоч-

ным компонентом ЕГЭ. В странах, где практикуют на-

циональные тесты, аналогичные ЕГЭ, но с более тонко 

градуированной шкалой, например во Франции, резуль-

таты экзамена представлены более четко и детально.  

К слову, зарубежный опыт во многих государственных 

документах рассматривают как одно из направлений 

повышения качества, однако не умаляя его роль в раз-

витии современной образовательной системы; налицо 

некий регресс, происходящий в области образования,  

с возвратом, на наш взгляд, к худшим приоритетам 

прошлого. В этой связи одним из ключевых моментов 

представляется разработка и утверждение нормативной 

базы в отношении оценочного компонента образова-

тельной системы, который бы соотносился в полной 

мере как с действующей традиционной практикой, так  

и с введенными инновациями (ЕГЭ, рейтинговые и мо-

дульные технологии и пр.). 

Из всего вышесказанного напрашивается единст-

венный вывод: несмотря на некие позитивные сдвиги  

в части реформирования отечественной системы обра-

зования и преодоление полувекового периода стагна-

ции, большинство нововведений последних лет в части 

российского образования связано с переложением зару-

бежного опыта на отечественную почву, зачастую без 

должной переработки и осмысления в соответствии  

с национальными традициями. Так, примечателен факт, 

что когда российская образовательная система развива-

ется исходя из собственных ресурсов, научных разра-

боток, она занимает место в первом десятке междуна-

родного образовательного рейтинга, а перестраиваясь  

с ориентацией на зарубежную практику, ликвидируя 

собственные традиционные достижения, не дотягивает 

и до второй сотни, продолжая неуклонно снижаться. 

Переход вузовского образования на блочно-модульные 

технологии и в этой связи повсеместное внедрение тес-

товых технологий ставит под удар один из ключевых 

аспектов российского образования – фундаменталь-

ность, которая не будет иметь место также в связи  

с сокращением срока обучения, введением степени ба-

калавра, что привело к сокращению часов по ключевым 

дисциплинам, а значит, их поверхностному изучению 

(на технических направлениях подготовки бакалавров 

объем часов, например на математику, уменьшился по 

сравнению с дорыночными временами в три раза [20]). 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что вопро-

сы контроля качества образовательных результатов обу-

чаемых, как и контроля качества образования в целом, 

выступают доминантой в процессе реформы отечест-

венного профессионального образования. Однако речь 

идет не столько о создании общероссийской системы 

оценки качества образования, сколько о необходимости 

формирования единого концептуально-методологичес-

кого понимания проблем качества образования и подхо-

дов к его измерению (опора на единые требования  

к инструментарию педагогических измерений, современ-

ные технологии проведения контрольно-оценочных меро-

приятий, согласованность показателей и критериев с ин-

формационными программными средствами [21]), что 

требует научно обоснованной методологии для после-

дующей корректной интерпретации результатов с целью 

последующего видоизменения и приведения в соответст-

вие с современностью структурно-функциональных и со-

держательных компонентов данной системы, включая 

все этапы контрольно-оценочных мероприятий. 
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Abstract: The paper analyzes modern trends related to reforming of education systems in different countries, including 

Russia, focusing on monitoring and evaluation processes. The author describes functional models of vocational education 

and conditions that affect the structure and contents of the monitoring and evaluation activities. The concept of “evalua-

tion” in education is introduced and considered as an integrative category of evaluation-analytical activity in the context of 

improving the quality of education. This paper analyzes the use of the concept both in foreign educational systems and in 

Russia, defines its role in the process of creation and development of the Russian system of the education quality assess-

ment which is considered to be a combination of organizational and functional structures, norms and rules that provide  

the assessment of student performance. While forming the Russian system of education quality assessment, the improve-

ment of the quality of monitoring and evaluation of educational results is very important and is implemented in Russian 

modern education through a number of activities. In this regard, particular attention is paid to the introduction of mandato-

ry state final certification for a certain category of citizens in the form of a unified state examination (USE). The author 

considers this exam as the Russian interpretation of foreign experience in the part of the final assessment of educational 

results in connection “school – university” and shows the positive and negative features of this process in the Russian edu-

cational practice. 

The problems indicated in the paper suggest the necessity for further study of the reforming the monitoring and evalua-

tion activities in the national education system in relation to the methodology and tools of this process. 
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Аннотация: Актуальность использования новых технологий в обучении русскому языку иностранных студентов 

обусловлена изменениями рынка труда и процессами модернизации в медицинском образовании. В настоящее время 

растут потребности в высококвалифицированных специалистах-медиках, способных ориентироваться в стремитель-

но изменяющихся социально-экономических процессах. Этим обусловлена необходимость активного применения 

информационных технологий, позволяющих в ускоренном режиме разрабатывать, изменять и соотносить различные 

учебные и научно-методические материалы. Автор описал возможности применения электронного учебника при 

обучении русскому языку студентов-иностранцев медицинского вуза. Благодаря инновационным технологиям ино-

странные студенты медицинского вуза получили возможность не только изучать русский язык с точки зрения орфо-

графии, грамматики, лексики и стилистики, но и знать и применять медицинскую терминологию русского языка  

в ситуациях общения. Подобный синтез позволяет иностранным студентам, с одной стороны, усваивать специальные 

знания, с другой – успешно овладевать языком специальности. На основе дефиниции понятия «электронный учебник»  

и на примере созданного преподавателями КазНМУ электронного пособия автор рассматривает некоторые виды работ 

для закрепления фонетических умений у студентов-иностранцев медицинского вуза. Для закрепления фонетических 

навыков на страницах учебника его авторы предлагают традиционные формы обучения типа «Слушайте и повторяйте 

за диктором», «Читайте», «Следите за интонацией. Повторяйте за диктором. Читайте». Наряду с такими заданиями ис-

пользуются решение кроссвордов, задание-игра «Собери слово», фонетический диктант. Проведенный сравнительный 

анализ данных между экспериментальной и контрольной группами свидетельствует о положительном результате при 

закреплении фонетических навыков у тех студентов, которые имели возможность пользоваться электронным учебни-

ком. Описанный эксперимент подтверждает важность развития электронных технологий и использования их в обуче-

нии как необходимого средства для повышения уровня знаний русского языка у студентов-иностранцев. 

 

Одним из инструментов модернизации казахстан-

ского общества является электронное обучение. Совре-

менное преподавание русского языка как иностранного 

(РКИ) включает в себя множество различных техноло-

гий обучения. Наиболее востребованными на сего-

дняшний день являются именно информационно-

коммуникационные технологии. Данному вопросу было 

посвящено определенное количество исследований .  

В работах Э.Г. Азимова описаны возможности компью-

тера как учебного средства, представлена типология 

тренировочных компьютерных упражнений, алгоритм 

создания коммуникативно-ориентированных учебных 

электронных курсов, показана технология разработки 

основ электронного учебника [1]. Вопросам развития 

нового направления – электронной лингводидактики 

посвящены исследования А.Д. Гарцова [2]. По его мне-

нию, «основное предназначение электронной лингво-

дидактики заключается в обеспечении теоретической  

и практической базы для обучения языкам в новых ус-

ловиях информационного общества» [2, с. 6]. В работе 

В.А. Трайнева описаны новые информационные ком-

муникационные технологии в образовании, позволяю-

щие создавать диапазон стимулов для вовлечения уча-

щихся в иноязычную речевую деятельность [3]. Пси-

холого-педагогические инновации на основе обоб-

щения профессионально-языкового опыта изучаются  

М.А. Бовтенко [4; 5]. Различные аспекты этноориенти-

рованной методики обучения русскому языку в рамках 

мультиязычного, поликультурного информационного 

пространства освещены в работе Т.М. Балыхина, Джао 

Юйцань [6]. В исследовании В.И. Васильева описаны 

различные виды тестов и тестовых заданий для обучения 

в школе и вузе [7]. Интеграция компьютерного тестиро-

вания по орфографии и пунктуации русского языка  

в практику преподавания рассмотрена в исследовании 

Т.Ю. Сокуровой [8]. Развитию дисстанцинного обучения 

посвящены работы В.П. Демкина [9; 10]. Анализ 

современных сетевых прикладных средств, электронных 

учебников, электронных учебных пособий и т. п. – вот 

далеко не весь перечень вопросов, представленных  

в методических работах ученых [11]. 

Электронный учебник, по мнению специалистов, 

должен реализовать те дидактические задачи, которые 

мы требуем от современного учебника русского языка, 

но эти функции осуществляются на новом технологиче-

ском уровне [12, с. 3]. Обобщив научно-методическую 

литературу, можем отметить, что под термином «элек-

тронный учебник» или «электронное учебное пособие» 

подразумевают:  

1) электронную версию издания. Она, как правило, 

повторяет печатный вариант, дополненный или гипер-

текстовыми ссылками, или интерактивными заданиями 

типа: «Откройте картинку и соберите слово за опреде-

ленное время…», «Подберите под рисунки соответст-

вующее название за 1 минуту…» и т. д.; 

2) электронный учебник, у которого нет печатного 

варианта, но в его основе лежат те же принципы созда-

ния, что и у учебной книги. Подобные издания имеют 
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грамматический, справочный, тренировочный материал 

и удобны в применении, так как могут быть высланы по 

электронной почте и использоваться студентами, у ко-

торых есть лэптоп; 

3) электронное издание, которое представляет собой 

тип учебно-методического комплекса, близкого по 

свойствам предметной обучающей среде [13, с. 3]. 

Цель статьи – описать основные этапы работ по 

обучению фонетике студентов-иностранцев посредст-

вом различных заданий электронного учебника по рус-

скому языку.  

Использование современных компьютерных техноло-

гий – отличительная черта дисциплины «Русский язык 

как иностранный» в КазНМУ им. С. Асфендиярова. 

Иностранным студентам медицинского вуза приходится 

изучать русский язык не только с точки зрения орфо-

графии, грамматики, лексики и стилистики, но и знать  

и применять медицинскую терминологию русского 

языка. Подобный синтез позволяет, с одной стороны, 

усваивать иностранным студентам медицинского вуза 

специальные знания, с другой – успешно овладевать 

языком специальности [14]. Это, в свою очередь, ори-

ентировало изменить и методику обучения языку. На 

сегодняшний день наряду с традиционными объясне-

ниями используются педагогические приемы отработки 

фонетики, лексики, грамматики, где большим под-

спорьем в этом вопросе является применение компью-

терных технологий [15]. Учебник «Русский язык как 

иностранный для студентов медицинского вуза», подго-

товленный преподавателями данного вуза, сохраняет 

информативную и методическую базу бумажного вари-

анта, соответствует требованиям государственного стан-

дарта, доступен, мобилен, экономичен [16]. Данный 

учебник позволяет: 1) учитывать две составляющие 

образовательного процесса – преподавателя и студента;  

2) создавать условия для коммуникации на русском 

языке, используя возможности технологии мультимедиа 

и гипертекста; 3) включать информационные, мотиваци-

онные и контролирующие функции при модульном 

принципе подачи материала; 4) создавать многомерные 

стимулы для обеспечения коммуникативной и познава-

тельной деятельности на русском языке, учитывая прак-

тически все виды речевой деятельности: чтение, пись-

мо, аудирование [17, с. 3].  

При сборе учебного материала и его изложении  

в электронном учебнике авторы старались ориентиро-

ваться на то, чтобы представленные уроки русского 

языка проходили не только максимально эффективно, 

но и легко. 

Данный электронный учебник, во-первых, способст-

вует вариативной последовательности в изучении учеб-

ного материала, во-вторых, стимулирует личную позна-

вательную активность студента, в-третьих, снимает 

стресс, особенно при изучении нового материала. Сту-

денты, увлеченные процессом закрепления материала  

в нестандартной форме, оставляют в стороне пережи-

вания типа «Я опять не смогу прочитать/повторить/ска-

зать правильно». Они не боятся ошибаться, пробовать 

еще и еще раз. Определенным стимулом являются зада-

ния с ограниченным временем. В ходе успешного вы-

полнения таких заданий закрепляется положительный 

эмоциональный фон. Студенты понимают, что хоть за-

дание-игра завершилось, но ошибки не столь значимы 

по сравнению с тем, каких результатов им удалось дос-

тичь. Вместо утомительного и многократного корректи-

рования ошибок во время выполнения традиционных 

заданий на начальном этапе «Слушайте, повторяйте, 

читайте» формируется ощущение успеха [18]. 

Обучение русскому языку как иностранному индий-

ских студентов – важное условие получение знаний  

в области медицины в Казахстане. Однако оно имеет 

свою специфику. Одним из аспектов русского языка  

в практическом курсе является фонетика. Как правило, 

на вводно-фонетический курс отводится 32 часа,  

в КазНМУ – только 16. Следовательно, траектория обу-

чения выстраивается таким образом, чтобы студенты 

могли получать знания от простого к сложному, работая 

над отдельными звуками, словами и предложениями. 

Уже через неделю после начала занятий фонетикой сту-

денты могут читать, различать и понимать русские сло-

ва, немного говорить по-русски, но не всегда быть по-

нятыми носителями русского языка.  

На первых занятиях по фонетике вызывает сложно-

сти именно освоение и усвоение звуковой системы рус-

ского языка. Поэтому все внимание должно быть сосре-

доточено на: 

– правильной артикуляции звуков в слогах, словах; 

– распознавании их в потоке речи [19]. 

Цель начальных уроков – развитие и доведение до 

автоматизма слухо-произносительных умений, форми-

рование фонетического слуха у обучаемых. По мнению 

преподавателей РКИ МГУ, при выполнении фонетиче-

ских упражнений необходимо придерживаться трех-

этапной формы обучения [20]: 1) вначале преподаватель 

читает буквы, слоги, слова, а студент-иностранец слу-

шает преподавателя и следит по тексту; 2) потом пре-

подаватель читает, а студент-иностранец повторяет;  

3) и только в третий раз студент-иностранец читает са-

мостоятельно. 

Для закрепления фонетических навыков на страницах 

нашего учебника мы предлагаем традиционные формы 

обучения типа «Слушайте и повторяйте за диктором», 

«Читайте», «Следите за интонацией. Повторяйте за дик-

тором. Читайте». Например, произношение русского 

гласного звука [ы] вызывает трудности у иностранных 

студентов: «ви» вместо «вы», «мить» вместо «мыть». Для 

улучшения и закрепления произносительных навыков 

есть задание типа «Слушайте и повторяйте за диктором»:  

ык – ыг – ык – ыг – ык – ыг – ык – ыг; 

кы – гы – кы – гы – кы – гы – кы – гы; 

ыкы – ыгы – ыкы – ыгы – ыкы – ыгы – ыкы – ыгы; 

ы – ы – ы – ы – ы – ы – ы – ы; 

кы – кмы – мы – мыл; 

гы – гмы – мы – мыл; 

кы – квы – вы – выл; 

гы – гвы – вы – выл; 

кы – кбы – бы – был; 

гы – гбы – бы – был; 

мыло, было, выход, выставка, был, сын, сыр, буквы, 

умный [21]. 

Для закрепления фонетических умений на страни-

цах электронного учебника дается объяснение, что  

в русском языке единицей письма и чтения является не 

отдельная буква, а слог. Поэтому есть задания со слова-

ми, которые нужно разделить по слогам, определить 

позицию звука, составить его схему.  
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При отработке русского звука мы выделяем сле-

дующие этапы. 

1. Слухо-зрительная иллюстрация, которая может 

иметь фрагментарный характер. Задания такого типа 

служат развитию как фонетического слуха, так и произ-

носительных навыков студента-иностранца. Это подбор 

иллюстраций с изображением различных предметов, 

включая называние медицинских приборов, в которых 

есть изучаемая буква. В данном случае используются 

задания с формулировкой «Слушайте...», «Послушайте 

диктора и повторите...», «Послушайте и скажите...». 

Например: «Послушайте и выделите курсором слово-

картинку, в котором есть буква «о». Слова-картинки: 

пеленка, кость, каталка, жгут, язва и т. д.». 

2. Есть ряд заданий, в которых необходимо соотне-

сти звуки с графическим написанием букв при чтении 

слогов, слов. Такие задания имеют рецептивный, ре-

цептивно-продуктивный характер, в их основе – срав-

нение похожих звуков. Еще на занятии в аудитории 

преподаватель обращает внимание на смыслоразличи-

тельную функцию звуков. В качестве закрепления они 

есть на страницах электронного учебника: «Послушай-

те и сопоставьте», «Послушайте и обратите внимание», 

«Прочитайте и замените», «Прочитайте, следите.». На-

пример, есть задание: «Прочитайте и замените букву «р» 

на «л», что у вас получится»: 

кран – клан; 

парки – палки; 

стар – стал [22]. 

К интерактивным образовательным технологиям от-

носят игры [23]. Игры по обучению языкам способст-

вуют «усвоению знаний и приобретению речевого опы-

та не по необходимости, а по желанию студентов». Игра 

вносит разнообразие в повседневную учебную деятель-

ность, повышая интерес к самому учебному предмету» 

[24; 25, с. 74].  

В нашем электронном учебнике есть игры-задания, 

направленные на формирование навыков опознавания 

звуков русского языка: диктор называет вперемежку 

русские и нерусские звуки (казахского, английского, 

французского языков). Студент, если услышит русский 

звук, должен нажать на курсор и подвести мышку к бу-

кве на экране. Если он не успел отреагировать или не-

правильно нашел звук-стимул, то он не получает балл. 

Есть задание-игра, направленное на формирование на-

выков установления звуко-буквенных соответствий.  

У студента на экране две колонки. В одной написаны 

буквы (З, Д, В...), во второй звуки ([з], [д], [б]...). Обу-

чающийся должен найти для каждой буквы пару звуков, 

которые они могут обозначать (например, В – [в] и [ф]). 

Победитель тот, кто за 50 секунд выполнил задание. 

Есть задание «Один-два». Суть его в том, что за указан-

ное время студенту необходимо распределить слова по 

предложенным акцентно-ритмическим моделям (одно-

сложные и двусложные). 

Большой интерес имеет задание «Ребусы»: разде-

лить на слоги и сделать первый слог вторым (мышка, 

навес, насос и т. д.). В случае если задание выполнено 

правильно, то складывается картинка, если нет, то кар-

тинки с изображением предмета нет.  

Для тех студентов, которые знают алфавит, есть за-

дание-игра «Собери слово». Цель – формирование фо-

нетико-графических навыков. На экране написаны бук-

вы (печатные или письменные), из которых надо сло-

жить слово (например, Н, К, И, А, Г – КНИГА; Е, Ц, Р, 

Е, Т, П – РЕЦЕПТ). Полученные слова необходимо на-

брать. Это задание выполняется на время. Обучающая 

задача данного задания состоит в том, чтобы, во-

первых, идентифицировать буквы, во-вторых, суметь 

определить их последовательность, чтобы получилось 

слово, и, в-третьих, набрать его. 

Определенные трудности вызывают у студентов за-

дания с перемещением интонационного центра. Они не 

всегда сразу устанавливают смысловое различие при 

чтении диктором таких предложений:  

Завтра медики будут на операции? (вчера или сего-

дня, позавчера и т. п.);  

Завтра медики будут на операции? (медики, врачи, 

интерны и т. п.);  

Завтра медики будут на операции? (будут или не бу-

дут);  

Завтра медики будут на операции? (возможны два 

варианта понимания: 1) на операции или в больнице, 

госпитале и т. п.; 2) спрашивающий ждет подтвержде-

ния или наоборот опровержения того, что медики будут 

или не будут на операции). 

В качестве закрепления после каждого занятия для 

студентов есть фонетические диктанты, на которые от-

водится определенное время. Диктор произносит бук-

вы, слоги, маленькие предложения, которые необходи-

мо набрать. После окончания работы есть возможность 

проверить себя по ключу. Такой вид работы развивает 

фонетический слух [26].  

По мнению преподавателей, использование техноло-

гии кроссворда способствует развитию мотивации, це-

леполаганию, пополнению словарного запаса [27]. Ре-

шение кроссвордов на страницах электронного учебни-

ка позволяет усваивать знания, запоминать слова в иг-

ровой форме, действует как успокаивающее средство. 

Если мы практикуем его как вид итогового задания, то 

оно используется в виде теста. Это заставляет студентов 

обратиться к справочникам и словарям. По мнению са-

мих студентов-иностранцев, такие несложные крос-

сворды расширяют кругозор, способствуют развитию 

сообразительности, мышления [28]. 

В ходе апробации данного электронного учебника 

по разделу «Вводно-фонетический курс» результатами 

стали следующие цифры. Для сравнения были выбраны 

две группы студентов из Индии, которые раньше не 

изучали русский язык, по 10 человек в каждой группе. 

Для студентов экспериментальной группы был предос-

тавлен доступ к электронному учебнику. Студенты кон-

трольной группы занимались по бумажному варианту. 

Время для проведения эксперимента – один месяц, по-

скольку занятия три раза в неделю по одному часу. Ито-

говым контролем стало задание, включающее в себя: 

чтение отрывка из детской книги А. Барто; написание 

фонетического диктанта (5–7 минут), небольшой тест 

(25 вопросов). Уровень сформированности фонетических 

навыков восприятия в экспериментальной группе – 

79,32 %, в контрольной – 65,3 %. Уровень фонетической 

обученности при чтении в экспериментальной группе – 

59,27 %, в контрольной – 43,67 %. Низкий балл студен-

ты показали при чтении отрывка из стихотворения  

и фонетическом диктанте. Средний балл был при тесте, 

который включал задания из учебника. Причиной таких 
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результатов, на наш взгляд, стало непостоянство в прак-

тике (студенты, за пределами занятий говорят только 

на своем языке: или хинди, или тамильском). Другая 

причина – нет опыта изучения других языков, осо-

бенно у студентов, проживающих на юге Индии. Они, 

как правило, знают только тамильский. В группе из  

10 человек только 1 студент изучал английский язык 

на курсах у себя на родине. 

Применение электронного учебника помогло сту-

дентам экспериментальной группы показать результат 

выше, чем в контрольной группе. Значит, работа с раз-

делом «Фонетика» электронного учебника явилась важ-

ным фактором повышения образовательного уровня  

у студентов-иностранцев. 
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Abstract: The applicability of new technologies in teaching the Russian language to the foreign students is caused by 

the changes in labor market and the modernization processes in medical education. Currently, the demand for skilled me-

dical professionals able to be well-informed about the rapidly changing social and economic processes increases. This 

causes the necessity to apply actively the information technologies allowing developing, changing and comparing various 

learning and scientific methodological materials very quickly. The author described the applicability of the electronic text-

book while teaching the Russian language to the medical students-foreigners. Due to the innovation technologies, it be-

came possible for foreign medical students not only to learn the Russian language from the point of view of spelling, 

grammar, vocabulary, and stylistics but also to know and apply Russian medical terminology in communicative situations. 

Such synthesis allows foreign students both to absorb the professional knowledge and to master successfully the language 

of their professional field. Based on the definition of the concept of “electronic textbook” and on the example of the elec-

tronic textbook developed by the lecturers of Kazakh National Medical University, the author considers some types of 

work to master phonetic skills of foreign medical students. To master phonetic skills, the textbook authors suggest the tra-

ditional forms of learning of “Listen and repeat after the speaker”, “Read”, and “Follow the intonation. Repeat after  

the speaker. Read” types. Together with such tasks, the crosswords solving, “Spell a word” task-game, and phonetic dicta-

tion are used. The comparing analysis of data among the experimental and control groups proves the positive result while 

mastering the phonetic skills of those students who had the possibility to use the electronic textbook. The described expe-

riment proves the importance of development of the electronic technologies and their application during the study as  

the necessary means to improve the level of Russian language knowledge of foreign students. 
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Аннотация: В работе обсуждаются проблемы, связанные с радикальным реформированием системы высшего 

образования в России. Указываются позитивные тенденции, обусловленные присоединением к Болонской конвен-

ции и переходом к двухуровневой образовательной модели, проявляющиеся в определенных успехах российских 

вузов на пути встраивания в мировую образовательную среду. Рассматриваются негативные последствия чрезмер-

ной коммерциализации образовательной отрасли, узкой трактовки и утрированной реализации компетентностного 

подхода. Акцентируется внимание на снижении в определенной мере значимости фундаментальных математиче-

ских и естественнонаучных знаний, предусматриваемой государственными образовательными стандартами ряда 

направлений подготовки на уровне бакалавриата. Обсуждаются проблемные стороны расширения масштабов дис-

танционного образования. Приводятся результаты педагогического исследования в виде опроса учащихся млад-

ших курсов Уральского государственного экономического университета, проводимого с целью выявления психоло-

гической подготовленности к современным методам дистанционной реализации отдельных этапов и процедур 

учебного процесса. Показывается, что эта подготовленность требует заметной корректировки на основе формиро-

вания культуры, базирующейся на принципах академической этики. Отмечается существенное повышение напря-

женности труда преподавателей, обусловленное заметным усилением бюрократизации образовательной сферы, 

несовершенством системы показателей эффективности и материального стимулирования и, как следствие, неоп-

равданно весомым объемом работы по формированию нормативной методической документации и чрезмерным 

ростом публикационной активности, не способствующими обеспечению качества образовательного процесса. 

Подчеркивается, что преодоление трудностей, проблемных аспектов реформирования высшей школы и дальней-

шее прогрессивное развитие отрасли возможно при учете отечественного опыта и устойчивых традиций государ-

ственных образовательных учреждений. 

 

Уже почти пятнадцать лет система высшего образо-

вания в России развивается в условиях радикального 

реформирования, вызванного присоединением к Болон-

ской конвенции и связанным с этим введением двух-

уровневой модели высшего образования – бакалавриата 

и магистратуры. За это время российское общество, все 

субъекты образовательного процесса, его «заказчики»  

и «пользователи» в основном привыкли к новой, не на-

копившей устойчивых полезных традиций в России 

системе, заметно разрушившей сформированные ранее 

за многие десятилетия устои отечественного фундамен-

тального образования, высоко ценимого и у нас в стра-

не, и за ее пределами. Полтора десятилетия – ощути-

мый временной отрезок для развития отрасли, позво-

ляющий подвести определенные итоги, определить, что 

приобрела и что утратила наша образовательная сфера. 

Одна из основных целей реформ – приобщение рос-

сийской образовательной архитектуры к принятой в ряде 

западных стран для обеспечения возможностей для на-

шей учащейся молодежи легко встраиваться в западные 

образовательные институты на любой ступени и, далее, 

находить применение на зарубежных рынках труда [1; 

2]. В какой-то мере эта цель достигнута. Имеет место 

взаимообмен студентами на ступени бакалавриата: рос-

сийские студенты получают образование за рубежом, 

иностранные – в вузах России, однако это заметно толь-

ко в Москве и Санкт-Петербурге, в других, даже круп-

ных, городах этот процесс наблюдается в очень малом 

масштабе. Представляется более значимой реализация 

возможности для российских выпускников бакалавриа-

та продолжать обучение в магистратуре в зарубежных 

университетах. Однако такое обучение осуществляется 

только на платной основе, и использование указанной 

возможности в целом по стране имеет место тоже   

в скромных масштабах.  

Реформы имели целью и создание условий для 

возможности оценки российских вузов по мировой 

рейтинговой шкале университетов. Действительно,  

в этом направлении происходят некоторые измене-

ния: в 2006 году в 1000 лучших вузов мира входило  

5 российских, в 2009 – 8, в 2011 – 11, в 2013 – 15,  

в 2016 – 22; один вуз – МГУ им. М.В. Ломоносова – 

попал в лидирующие 200 [3]. Эта динамика свидетель-

ствует об определенных позитивных тенденциях, спо-

собствующих улучшению качества образования. Одна-

ко именно это качество больше всего пострадало от 

целого ряда процессов, вызванных радикальными эко-

номическими и институциональными изменениями [4], 

сопровождавшими образовательные реформы. Прежде 

всего, это масштабная коммерциализация образования 

[5; 6], которая в условиях острого дефицита бюджетно-

го финансирования приняла несообразные формы, не-

редко имеющие криминальные аспекты. Коммерческие 

интересы стали доминирующими практически во всех 

вузах, исключая, возможно, отдельные элитные столич-

ные университеты, в которые также были открыты две-

ри не всегда достаточно подготовленным абитуриентам. 

Пользуясь своим сформированным в прошлые годы 

имиджем и большими по сравнению с периферийны-

ми вузами возможностями, такие вузы организовали  
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коммерческие филиалы в самых отдаленных населен-

ных пунктах, составив ощутимую конкуренцию мест-

ным образовательным учреждениям. Поступление 

практически в любой вуз стало предельно доступным, 

конкурсная процедура для «платных» абитуриентов или 

вообще не проводится, или проводится формально. 

Параллельно интенсивно развивались информаци-

онные технологии, позволяющие осуществлять не ог-

раниченное по пространственным масштабам дистан-

ционное вовлечение населения в образовательный про-

цесс (именно вовлечение в процесс, а не обучение).  

В центре дистанционного образования одного из вузов 

появился лозунг: «Высшее образование – в каждый 

дом!». Даже с учетом его, возможно, иронического мо-

тива, этот девиз демонстрирует определенную деваль-

вацию высшего образования. Перспективность и целе-

сообразность развития дистанционных форм образова-

ния в информационном обществе не вызывает сомне-

ний [7]. Они необходимы и неизбежны. Но их масшта-

бы, эффективность и валидность зависят не только от 

технологических возможностей, но и в значительной 

мере от психологической и культурно-нравственной 

готовности охватываемого ими контингента, да и всего 

социума [8; 9].  

Авторами проведено психолого-социологическое 

исследование такой готовности посредством анкетиро-

вания студентов Уральского государственного экономи-

ческого университета (УрГЭУ), обучающихся на двух 

первых курсах бакалавриата по направлениям: «Био-

технология», «Товароведение и экспертиза», «Техноло-

гия продукции общественного питания», «Информаци-

онная безопасность». Объем выборки составил 104 че-

ловека. Студентам были предложены вопросы и форму-

лировки ответов для ранжирования по пятибалльной 

шкале. Все этические аспекты исследования были ого-

ворены и соблюдены. Обработка анкет проводилась  

с помощью известной программы Vortex, что позволяет 

считать результаты достаточно достоверными. Приме-

ры вопросов, ответы и средние баллы ответов приведе-

ны в таблице 1. 

Анализ этих данных выявляет существенную часть 

учащихся, предпочитающих при прохождении различ-

ных контрольных процедур воспользоваться готовыми 

материалами из сети Интернет или привлекать посто-

роннее лицо («помощника»). Корректировка таких, по-

видимому, подсознательных психологических устано-

вок, развитие потребности получить качественное обра-

зование (а не только удостоверение о нем), воспитание 

устойчивых принципов академической этики и форми-

рование культуры, базирующейся на этих принципах 

(«культуры честности»), является психолого-педаго-

гической проблемой, в различной степени актуальной 

для многих стран [10–13], к решению которой необхо-

димо приступать на самых начальных образовательных 

ступенях.  

Еще одним фактором, неоднозначным по своим по-

следствиям, мощным по воздействию на все стороны  

и качество образовательной деятельности, является за-

ложенный в основу современной парадигмы образова-

ния и принятый за научную основу образовательных 

реформ компетентностный подход. Развитие его имеет 

длительную и непростую историю в зарубежной и оте-

чественной экономической и педагогической науке [14–

18]. Не обсуждая его суть, все плюсы и минусы, следует 

отметить, что априори не поддающиеся адекватным 

измерениям сугубо качественные категории – компе-

тенции – были фактически противопоставлены более 

определенным и измеряемым знаниям, так что послед-

ние, особенно фундаментальные знания, оказались фак-

тически необязательными. Это в заметной мере косну-

лось математических и особенно естественнонаучных 

знаний, приобретение которых требует ощутимого

 

 

Таблица 1. Результаты опроса студентов 

 

Вопрос: каковы преимущественные способы выполнения Вами 

домашних заданий? 
Средний балл 

– Использую различные источники: учебники, конспекты лекций, Интернет 2,8 

– Использую преимущественно конспекты лекций и учебники 3,2 

– Использую преимущественно конспекты лекций 3,3 

– Использую преимущественно Интернет 3,4 

– Привлекаю подготовленного помощника 3,1 

– Не могу дать определенный ответ 2,1 

Вопрос: какую часть времени пребывания в сети Интернет Вы используете  

в учебных целях? 

 

– Около 100 % 2,8 

– Не менее 50 % 4,3 

– Несущественную 2,6 

– В зависимости от необходимости выполнения домашних заданий 4,4 

– Не могу дать определенный ответ 1,6 

Вопрос: какой путь Вы выберете при необходимости прохождения  

самостоятельного дистанционного тестирования? 

 

– Подготовлюсь и буду проходить самостоятельно 4,2 

– Попытаюсь пройти самостоятельно, а в случае неудачи привлеку подготовленного помощ-

ника 

4,1 

– Привлеку подготовленного помощника 3,3 

– Не могу дать определенный ответ 2,7 
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интеллектуального напряжения и интерес к которым   

у современной молодежи снижен [19]. Не получив эти 

знания на средней образовательной ступени, не выбрав 

не вошедшую в перечень обязательных естественнона-

учную дисциплину для сдачи ЕГЭ, абитуриент посту-

пает в вуз практически при отсутствии простейших 

математических навыков, представлений о фундамен-

тальных законах природы и элементарной грамотности. 

Крайне ограниченные учебными планами бакалавриата 

объемы учебного времени, особенности современных 

образовательных стандартов, обуславливающие почти 

полную свободу вузов в определении дисциплинарного 

содержания образовательных программ, позволяют не 

включать эти «непрофильные» и «необязательные» 

дисциплины в учебные планы, тем более что на них нет 

прямых указаний в достаточно объемных перечнях 

компетенций. В частности, для целого ряда технологи-

ческих и информационных направлений бакалавриата 

в предусмотренном стандартом списке формируемых 

общекультурных компетенций перечислены компетен-

ции, базирующиеся на философских, исторических, 

экономических и правовых знаниях, но не упоминают-

ся знания математические и естественнонаучные. Тем 

более нет этих упоминаний и в массиве профессио-

нальных компетенций, больше напоминающем пере-

чень профессиональных обязанностей. В этих услови-

ях качественное образование с достаточно сформиро-

ванной фундаментальной компонентой, обеспечиваю-

щей возможность развития в любой профессиональ-

ной сфере, представляется проблематичным даже при 

наличии во всех вузах формализованной системы ме-

неджмента качества, заимствованной из западных мо-

делей. 

Ситуация усугубляется многочисленными пакетами 

организационных процедур и комплексами требований, 

возложенных на преподавательский корпус: непрерыв-

но меняющаяся по форме и все возрастающая по объе-

му нормативная документация (планы, отчеты, про-

граммы и т. д.), непомерно высокие требования к пуб-

ликационной активности, приводящие к далеко не все-

гда оправданной погоне за публикациями, не оставляют 

преподавателям времени и сил для реализации качест-

венной образовательной деятельности [20]. 

Все эти коллизии реформенных преобразований 

способствуют усилению хаоса в образовательной от-

расли даже при наличии мощных регуляторов и стиму-

ляторов ее развития (показателей эффективности вузов, 

эффективных контрактов с преподавателями, систем 

материального стимулирования, пороговых показателей 

для конкурсного избрания и т. д.), а может быть (отчас-

ти), и благодаря ним [21]. Внутренне противоречивая 

система преобразований снижает потенциал развития 

позитивных тенденций и превращение их в устойчивые 

процессы. И хотя прежние устои советской и россий-

ской образовательной системы существенно поколебле-

ны и ощутимо разрушены, фундамент еще есть, пока 

функционирует подавляющее большинство государст-

венных вузов, многие десятилетия формировавших 

свою материальную базу, кадровый потенциал, в т. ч. 

систему его развития, традиции, образовательную среду 

и корпоративную культуру. Все это является невоспол-

нимым фондом отечественных культурных ценностей. 

Новые образовательные модели не могут и не должны 

быть копиями моделей, рожденных в иных культурных 

средах, они должны использовать и конвертировать во 

многих аспектах уникальный отечественный опыт раз-

вития образования. 
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tional environment and consider negative consequences of overcommercialization of the educational field, narrow-minded 

interpretation and exaggerated implementation of the competency-based approach. The paper draws attention to the de-

emphasis, in some degree, of the fundamental mathematical and natural-science knowledge specified by the state educa-

tional standards of a number of baccalaureate training programs. The authors discuss the problematic aspects of distance 

education expansion and give the results of the pedagogical study in the form of a survey of freshman students of the Ural 

State University of Economics carried out in order to identify psychological preparedness for modern methods of distance 

implementation of certain stages and procedures of the educational process. It is showed that this preparedness requires 

visible correction on the basis of the formation of culture based on the academic ethics principles. The authors note  

the essential increase of teachers’ intensity of work caused by the essential strengthening of bureaucratization of the educa-

tional sphere, the imperfection of system of the efficiency and material stimulation indices and, as a consequence, the un-

reasonably sizable volume of work on formation of normative methodology documentation and the overgrowth of publica-

tion activities not promoting the ensuring of the educational process quality. It is highlighted that the overcoming of diffi-

culties and problematic aspects of the higher school reforming and the further progressive development of the sphere is 

possible when considering the domestic experience and steady traditions of the state educational institutions. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую сопряжена с процессом реформи-

рования системы образования в Российской Федерации и направленностью на повышение эффективности профес-

сионального высшего образования. В настоящее время отсутствует системный подход к разработке педагогиче-

ских измерительных материалов и технологии для оценки уровня сформированности компетенций с учетом со-

временных требований ФГОС ВПО 3. Развитие международных связей ставит перед вузом цель подготовки мобиль-

ных студентов, готовых к профессиональному иноязычному общению. При этом анализ организации обучения по-

зволил увидеть недостатки, кроющиеся не только в области методики и практики преподавания, но и в плоскости 

оценки результатов обучения. По результатам проведенного исследования определены дескрипторы (признаки 

проявления компетенции) для оценки уровня сформированности профессиональной межкультурной метаязыковой 

компетенции переводчика текстов по специальности с использованием обучающего тезауруса. В статье представ-

лены шкалы оценки по нескольким критериям: знанию терминологии, навыкам и умениям в области терминоси-

стемы предметной области переводимого текста, готовности и способности к самореализации, стремлению, ответ-

ственности, готовности заниматься переводческой деятельностью и другим вспомогательным критериям. На кон-

кретных примерах предложенных дескрипторов рассматриваются компоненты межкультурной метаязыковой ком-

петенции, что дает возможность разработать также и оценочные средства по переводу специализированного тек-

ста, позволяющие развивать профессиональные компетенции студентов. Результаты проведенной работы свиде-

тельствуют о том, что оценка сформированности этого компонента профессиональной компетенции наиболее пол-

но отвечает требованиям, стоящим перед вузом, формированию профессионально значимых умений и навыков, 

составляющих основу профессионального становления студентов. 

 

Современные программы включают компетентност-

ную модель выпускника, рабочие программы учебных 

дисциплин, матрицу компетенций, требования к содер-

жанию, использованию образовательных технологий, 

фонд оценочных средств (ФОС), способствующие фор-

мированию компетенций и их оцениванию в учебном 

процессе [1]. Таким образом, основная образовательная 

программа должна предусматривать оценку вырабаты-

ваемых компетенций как подтверждение качества под-

готовки выпускника.  

Понятие “language competence” (лингвистическая 

компетенция) Н. Хомского [2] натолкнуло специалиста 

и переводчика Г.Тури на мысль о взаимосвязи понятий 

“translation” (перевод) и “competence” (компетенция), 

результатом чего стала модель содержания переводче-

ской компетенции [3]. В рамках Европейского языково-

го портфеля описаны уровни владения иностранным 

языком и ее компоненты [4]. Понятие “translation 

competence” (переводческая компетенция) приводится  

в стандартах Совета Европы [5]. В лингводидактиче-

ской литературе компоненты профессиональной компе-

тенции переводчика рассматриваются разными учены-

ми. В.Н. Комиссаров говорит о роли переводческой 

компетенции в создании «своеобразной языковой лич-

ности» и компонентах переводческой компетенции [6]. 

А.К. Латышев, В.И. Провоторов разрабатывают струк-

туру и содержание подготовки переводчиков [7]. 

Н.Н. Гавриленко предлагает методику обучения перево-

ду в сфере профессиональной коммуникации [8, с. 27]. 

С.А. Гудковой и Т.С. Якушевой приводится концеп-

ция развития межкультурной компетенции в вузе [9]. 

О.Н. Матвеева вводит в состав профессиональной ком-

петенции студентов-переводчиков метаязыковую со-

ставляющую [10]. Ю.И. Горбунов применяет тезаурус-

ную методику при формировании лингвистической 

компетенции [11, с. 75–87]. Проблеме оценки качества 

перевода с немецкого на русский язык посвящены рабо-

ты А.Н. Малявиной [12], с английского на русский – 

Е.В. Косс, А.В. Кирилловой [13]. С.М. Вопияшина  

и О.В. Мурдускина видят обучение редактированию 

перевода как способ повышения качества подготовки 

лингвистов-переводчиков [14]. Но анализ обнаружил, 

что пока нет общеутвержденного системного подхода  

к разработке педагогических измерительных материа-

лов и технологии для мониторинга формирования, оп-

ределения уровня компетенций, результатов обучения  

в соответствии с ФГОС ВПО 3, в чем и проявляется 

актуальность заявленной в статье проблемы. В этом 

вопросе следует исходить из представления компетент-

ностной модели выпускника [15] и паспорта компетен-

ций [16]. При осуществлении компетентностного под-

хода важно тщательно выявить компетенции как эле-

менты компетентности. Впоследствии каждую компе-

тенцию следует представить в дескрипторах, т. е. указать 

признаки ее проявления, затем каждый дескриптор про-

иллюстрировать соответствующими знаниями и уме-

ниями. Результатом такой работы будет список компе-

тенций с элементами и их описанием. Целью данной 

публикации является определение особенностей прояв-

ления профессиональной межкультурной метаязыковой 

компетенции и сбор критериев для определения уровня 

ее сформированности. 
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При формировании профессиональной метаязыко-

вой компетенции следует учитывать знание иностран-

ного языка, так как это одно из важных условий между-

народной коммуникации, а метаязыковая компетенция 

является важнейшим элементом профессиональной 

коммуникативной компетенции специалиста и предпо-

лагает, прежде всего, накопление терминологических 

знаний и умение правильно пользоваться иноязычным 

термином. Единицей информации специализированного 

текста является термин как разновидность лексической 

единицы. Процесс отработки лексического навыка, 

предложенный А.Н. Шамовым [17], можно поделить на 

стадии: присвоение декларативных знаний: 1) знако-

мятся, узнают, различают; 2) запоминают; 3) понимают 

значение терминоединиц; применение процедурных 

знаний: 1) выполняют лексические операции на основе 

примера; 2) вводят терминоединицы в новые условия. 

Далее, при повышении уровня рассматриваемой 

компетенции переводчику важно стремиться к правиль-

ному и адекватному тексту перевода, для чего необхо-

димо постоянно наращивать тезаурусы терминов пред-

метной области, включая специальные интернет-

ресурсы. Таким образом, при оценке сформированности 

компонентов профессиональной метаязыковой компе-

тенции следует учитывать: способность переходить от 

знаний к умениям и навыкам, готовность переносить 

навыки на более сложные непредсказуемые ситуации  

и изменять стратегии поведения, самостоятельно вы-

полнять деятельность и ее самооценку. 

В связи с этим определение «профессиональной 

межкультурной метаязыковой компетенции переводчи-

ка текстов по специальности» [18] позволяет сделать 

вывод, что при оценке профессиональной метаязыковой 

компетентности нужно учитывать четыре условия: (1) 

знать терминологию специальной предметной области 

(ПО) текста перевода; (2) уметь вводить терминоедини-

цу в текст перевода, учитывая различия в терминоси-

стемах предметных областей текста оригинала и пере-

водимого текста; (3) быть готовым и способным к са-

мореализации как переводчик; (4) нести ответствен-

ность за качество подбора соответствующего эквива-

лента для переводимой терминоединицы и другие 

вспомогательные критерии.  

Учитывая составляющие рассматриваемой компе-

тенции, предлагаем критерии оценки декларативных  

и процедурных знаний (табл. 1, табл. 2, табл. 3). 

1. Система дескрипторов для оценки декларативных 

знаний была представлена в виде шкалы с разными ас-

пектами, подлежащими проверке: лексическими и се-

мантическими, лексикографическими, дискуссионны-

ми. Шкала не только позволяет установить наличие или 

отсутствие знаний при устном ответе на зачете, но  

и определить «степень прочности знаний» через разра-

ботанную систему баллов (табл. 1).  

2. Учитывая предложенный Департаментом по язы-

ковой политике Совета Европы перечень дескрипто-

ров, следует сделать вывод, что в результате обуче-

ния у учащихся проявляются следующие элементы

 

 

Таблица 1. Шкала 1 уровней декларативных знаний в области терминосистемы предметной области  

при проверке учащихся 

 

Балл 1. Лексический аспект 

1 Знать образ термина в визуальном, аудиальном представлениях 

2 Знать термин и значение, определение и валентности 

3 
Иметь богатый терминологический запас предметной области. Знать определения терминов,  

ассоциативные терминопары и тематические ряды во время порождения высказывания 

4 Хорошо знать термины разделов дисциплины и в целом терминосистему предметной области 

5 
Знать наименьшие смыслоразличающие семы термина предметной области, идиоматические,  

разговорные выражения 

 2. Семантический аспект 

Метаединица в общем контексте предметной области 

4 

Знать взаимоотношения преемственности метаединиц среди тематически независимых разделов  

дисциплины 

Знать связь термина с пограничными областями в разделах прочих дисциплин 

Понимать отношение переводимого термина в подобласти терминологии 

Знать классификации терминов, предложенные разными учеными 

Отношения терминоединиц в системе предметной области 

1 Знать синонимы, антонимы, гипонимы, гиперонимы терминов 

Балл 3. Лексикографический аспект 

5 

Знать принципы формирования тезауруса (последовательность, структуру тезауруса и его статьи,  

правило представления графов) 

Знать закон асимметрии терминознака 

Знать элементы терминологичности 

Знать последовательность при дефинировании метаединицы 

Знать последовательность компонентного анализа 

Балл 4. Дискуссионный аспект 

5 

Знать композицию монологического высказывания, средства логической связи текста, когезии,  

когерентности 

Знать элементы диалогического дискурса 
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Таблица 2. Шкала 2 уровней умений пользоваться метаединицами предметной области 

 

Балл Лексико-семантический аспект 

1 

Распознавать, усваивать, отличать терминоединицы предметной области в устном высказывании  

и на письме. Составлять связное и предметно-речевое поле высказывания для определенной предметной 

области 

2 

Запомнить термины, дефиниции, валентности. Осмысливать терминоединицы в учебных текстах.  

Изучать и адекватно интерпретировать чужие высказывания по теме предметной области на языке  

оригинала и на языке перевода. Давать термину правильную дефиницию. Определять в тексте  

надлежащие контекстообразующие единицы для терминов 

3 

Грамотно использовать ограниченный набор терминоединиц в примитивных ситуациях (допускаются  

серьезные ошибки при изложении более сложных мыслей, при общении в нетипичных ситуациях).  

Владеть терминологией на высоком уровне (возможны неточности в подборе терминознака,  

не препятствующие коммуникации) 

4 

Видоизменять графо-семантические схемы в соответствии с текстом. Точно, но с небольшими  

оплошностями применять терминологию. Осмысленно копировать речевые партии, применяя  

терминологию. Правильно выполнять тренировочные упражнения, имитирующие ситуации  

профессионального общения. Включать терминоединицы в специализированный контекст или в устный  

учебный дискурс 

5 

Без ошибок и уместно использовать терминоединицы. Выходить из ситуации недостатка терминологии  

разными путями, вести терминологическую самокоррекцию. Порождать свои речевые партии  

на изучаемом терминоязыке 

 Лексикографический аспект 

5 

Отделять терминоединицу от соседних терминов (иерархически и неиерархически сопряженных  

определений) 

Классифицировать, структурировать информацию по различным разделам предметной области 

Классифицировать материал вебинаров и материал из других источников 

Группировать приобретенную информацию и личный опыт 

Вводить терминоединицу в парадигмы и классификации 

Добавлять уточнения в личный тезаурус, конспект лекций 

Различать и видеть общее в означаемых и означающих терминознака из классификаций разных авторов 

Привязывать графо-семантические схемы к определенному тексту с новой учебной информацией 

Выполнять компонентный анализ дефиниций смежных спорных предметных областей 

Сопоставлять означаемые и означающие терминознака языка оригинала и языка перевода 

Составлять графо-семантическую схему своего выступления 

Сопоставлять содержание своего выступления с предыдущими темами 

Уметь составлять индивидуальный тезаурус 

Видеть термин предметной области в системе 

 Дискурсивный аспект 

5 

Владеть композицией монологического высказывания, средствами логической связи текста, когезии,  

когерентности 

Владеть элементами диалогического дискурса 

 Социокультурный аспект 

5 

Определять культурологические расхождения в картинах мира или предметных областях и в кодах  

терминов русскоязычной и англоязычной предметных областей 

Верно воспринимать «картину мира», а именно иноязычное терминополе предметной области 

 Морально-этические умения 

5 Оценивать риски при подписании договора об оказании переводческих услуг и ответственность специа-

листа за ошибки, их последствия как для медиатора, так и для заказчика 

 Технический аспект 

5 Владеть техническими приемами перевода. Уметь эффективно использовать программное обеспечение,  

технические средства, ускоряющие переводческий процесс, и поисковые системы (параллельные  

корпусы текстов, электронные словари, автоматические системы перевода), позволяющие работать  

с терминологическими базами узкой области и принятой внутри организации терминологией;  

накапливать и использовать вновь разработанный задел 
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Таблица 3. Общепрофессиональные умения 

 

Умения Дескриптор 

Ценностно-

смысловые 

Строить стратегию саморазвития, применяя обучающий тезаурус на основе единых  

требований и норм 

Компетенция само-

совершенствования 

Работать независимо с творческим подходом, нести ответственность, автономно избирая  

новый материал для изучения 

Составлять план и анализировать собственную учебную и профессиональную  

деятельность, применяя тезаурус 

Грамотно подбирать, истолковывать учебные цели и добиваться их при исследовании  

теории предметной области на базе обучающего тезауруса 

Правильно проводить планирование, анализ, рефлексию самооценки учебно- 

познавательной деятельности по обучающему тезаурусу 

Применять терминоединицы в дальнейшем учебном и научно-исследовательском  

контексте 

Информационные 

Применять обучающий тезаурус для обращения к аутентичным произведениям  

предметной области 

Использовать обучающий тезаурус в исследованиях по переводу, в написании гипотез,  

в понимании рассматриваемого аспекта 

Автономно отыскивать, получать, классифицировать, подвергать анализу метаединицы  

предметной области и выбирать информацию, необходимую для решения переводческих  

задач в разных источниках, обращаться к специалистам этой области; получать,  

обрабатывать и оценивать достоверность информации о термине 

Систематизировать, преобразовывать, хранить и транслировать терминологию,  

используя обучающий тезаурус предметной области 

Применять тезаурус в качестве хранилища терминоединиц предметной области 

Коммуникативные 

Выступать с результатами исследования и оформлять их в статью, применяя обучающий  

тезаурус 

Вступать в межкультурную коммуникацию со специалистами, находящимися рядом  

и удаленными, относительно новых явлений и открытий в предметной области 

Участвовать в дискуссии на профессиональную тему 

Осуществлять все виды речевой деятельности, привлекая терминологию предметной  

области 

Социально-

трудовые 

Правильно разрешать типичные и нетипичные, требующие творческого подхода  

профессиональные и социальные ситуации 

Отвечать за качество перевода и подбора терминоединиц 

Оценивать собственный текст перевода 

Общекультурные 

Видеть своеобразие национальной и общечеловеческой профессиональной культуры  

соответствующей предметной области 

Принимать инокультурную научную картину мира, расширяющуюся  

до всечеловеческого понимания мира 

 

 

профессиональной межкультурной метаязыковой пере-

водческой компетенции с применением процедурных 

знаний: лексико-семантический, лексикографический, 

дискурсивный, морально-этический, технический и со-

циокультурный [19; 20] (табл. 2). 

3. Так как при формировании компетенции происхо-

дит не только применение групп предметных умений  

и следует учитывать их полидисциплинарный характер, 

то нельзя при оценке одной компетенции не принимать 

во внимание интегральный подход и не оценивать фор-

мирование других совокупно связанных с ними обще-

профессиональных умений как части профессиональ-

ной переводческой компетенции (табл. 3). 

4. Желание и способность к переводческой деятель-

ности (показатели – стремление, инициативность, неза-

висимость, самостоятельность мнений, уверенность  

в себе) оценивались при анкетировании студентов, на 

основе рецензий руководителей практики, тестировани-

ем определяли уровень профессиональной автономии.  

Итак, при оценке профессиональной метаязыковой 

компетентности нужно учесть общепрофессиональные 

и собственно инокультурные профессиональные пере-

водческие знания и умения, стремление и готовность  

к профессиональной устной и письменной коммуника-

ции и целый ряд вспомогательных критериев. 
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no system approach to the development of teaching measuring materials and technology for assessment of the competence 

development level, taking into account the modern requirements of the FSES HPE 3. The development of international 

relations requires the university to prepare mobile students ready for professional foreign-language communication.  

The analysis of the training process reveals weaknesses in teaching methodology and practice, as well as in the evaluation 

of the learning outcomes. Based on the results of the research, descriptors (attributes of competence) are defined to assess 

the level of development of the professional intercultural metalinguistic competence of the translator of specialized texts 

using the training thesaurus. The paper presents the scales for assessment of the level of professional intercultural metalin-

guistic competence development upon several criteria: knowledge of the terminology, skills and abilities in the field of 

terminological system of the subject area of the translated text, willingness and ability for self-realization, aspiration, re-

sponsibility, willingness to be engaged in translational activity, and other additional criteria. The components of intercul-

tural metalinguistic competence are identified on the examples of the competence descriptors. It enables the development 

of assessment tools for translation of a specialized text, which will facilitate the development of the professional compe-

tence of students. The results of the work show that the assessment of the development of such professional competence 

component meets the professionally important skills requirements to the fullest extent. 
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Аннотация: Одной из наиболее острых проблем современного образования является эффективное обучение 

иностранному языку. В настоящее время в образовательном процессе школы педагоги используют множество раз-

нообразных технологий, призванных улучшить качество образования. Методисты все больше внимания обращают 

на необходимость качественного обучения иностранному языку, начиная со ступени начального образования. 

В статье освещены особенности применения CLIL-технологии на уроках иностранного языка в начальной шко-

ле. Хотя CLIL-технология – обучение через интеграцию иностранного языка с другими школьными предметами – 

чаще применяется в старшей и высшей школе, авторы считают возможным ее применение и в начальной школе.  

В качестве примера в данной статье мы использовали опыт работы при помощи CLIL-технологии в рамках допол-

нительной образовательной программы по английскому языку для первоклассников. 

Опыт преподавания английского языка в начальных классах позволил выявить следующие методические воз-

можности использования CLIL-технологии на уроках иностранного языка: использование занятий иностранным 

языком как формы закрепления материала, изученного на других школьных предметах; соотнесение по срокам 

реализации календарно-тематического планирования занятий по иностранному языку с темами неязыковых 

школьных предметов для эффективной интеграции этих уроков; интеграция на основе неязыкового предмета как 

эффективный способ изучения иностранного языка в начальной школе. Все эти методические возможности CLIL-

технологии не только позволят более качественно сформировать знания и умения младших школьников по ино-

странному языку, но и смогут послужить основой для новых методических разработок педагогов. 

 

В современном образовании одной из главных целей 

педагогов является социализация ребенка в межнацио-

нальном и межкультурном пространстве [1]. При этом 

уже с самого младшего возраста иностранный язык мо-

жет являться инструментом овладения новыми знания-

ми и умениями [2, с. 72; 3, с. 361]. Появляются и актив-

но внедряются в образовательный процесс новые тех-

нологии обучения иностранному языку [4]. Одним из 

примеров успешного применения подобной технологии 

считается технология CLIL. 

CLIL (Content and Language Integrated Learning) – 

предметно-языковое интегрированное обучение [5,  

с. 328]. Данная технология изначально предполагает 

преподавание других, неязыковых, предметов на ино-

странном языке [6, с. 227; 7, с. 6–8]. Эффективность 

такого метода заключается в том, что ребенок использу-

ет иностранный язык в реальной жизни для приобрете-

ния новых знаний не только на уроках иностранного 

языка, но и в рамках других школьных предметов. Дру-

гой вариацией внедрения CLIL-технологии является 

интеграция в программу по иностранному языку эле-

ментов неязыковых школьных предметов [8, с. 97–98;  

9, с. 232]. Таким образом, учащийся не только усваивает 

термины, понятия, целые темы или модули какого-либо 

школьного предмета при помощи иностранного языка, 

но и углубляет при этом свои языковые знания и закре-

пляет навыки общения на иностранном языке. 

Важнейшим условием усвоения любого иностран-

ного языка является реальная коммуникация [10, с. 112–

114]. Преподавание иностранного языка при помощи 

CLIL-технологии позволяет не только интегрировать 

между собой несколько школьных предметов и улуч-

шать владение иностранным языком, но и развивать 

коммуникативные умения учащихся. Следовательно, 

CLIL-технология позволяет эффективно развивать ком-

муникативные универсальные учебные действия уча-

щихся согласно требованиям ФГОС [1; 11, с. 74–78]. 

В настоящее время применение CLIL-технологии не 

является редкостью в рамках высшего образования Рос-

сии. Так, например, на базе Тольяттинского государст-

венного университета реализуется программа углуб-

ленного изучения иностранного языка студентами не-

языковых направлений подготовки бакалавриата – 

шесть часов в неделю при четырехлетнем обучении на 

основе компетентностного и предметно-ориентирован-

ного подходов с использованием базовых принципов 

CLIL-технологии [12, c. 34–37; 13, с. 96–97]. Также 

известны случаи ее внедрения в условиях старшей   

и средней школы. Однако на уровне начальной школы 

технология CLIL практически не применяется.  

Авторы статьи хотят отметить, что CLIL-технология 

активно внедряется в учебный процесс с начальной 

школы во многих западных странах (Люксембург, Ка-

нада, Голландия, Испания, Австрия и др.), но в России 

подобные случаи единичны и не носят системный ха-

рактер [14, с. 320]. Общеобразовательные учреждения 

не берутся за создание специальных учебных программ, 

предполагающих интеграцию неязыковых предметов  

с преподаванием иностранного языка. Поэтому, если 

CLIL-технология и применяется в начальной школе, то 

только в рамках занятий по иностранному языку с инте-

грацией в эти занятия элементов других школьных 

предметов [15, с. 62–63]. 

В данной работе мы предлагаем рассмотреть некото-

рые методические возможности CLIL-технологии в про-

цессе преподавания иностранного языка в начальной 
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школе, а именно в первом классе. В рамках основной 

образовательной программы изучение иностранного 

языка предполагается учебным планом только со второ-

го класса. Чтобы подготовить детей к изучению ино-

странного языка, некоторые школы предлагают желаю-

щим в форме дополнительной образовательной услуги 

изучение иностранного языка с первого класса. На ос-

нове нашего опыта работы с первоклассниками в рам-

ках дополнительной образовательной программы «Анг-

лийский с удовольствием» мы рассмотрим возможности 

применения CLIL-технологии на занятиях по англий-

скому языку в начальной школе. 

1. Занятия иностранным языком как закрепление 

изученного на других предметах материала. 

Очевидно, что в первом классе нецелесообразно 

знакомить учащихся с грамматическим построением 

предложений на иностранном языке, так как они толь-

ко начинают знакомиться с особенностями и свойст-

вами родного языка – русского. Весь курс программы 

«Английский с удовольствием» для первоклассников 

строится на ознакомлении с элементарными лексиче-

скими единицами, близкими для учащихся данного 

возраста и встречающимися им на уроках по другим 

школьным предметам [16]. Таким образом, необходи-

мо связывать понятия и знания, усваиваемые школьни-

ками на неязыковых предметах, с лексикой, изучаемой 

на занятиях иностранным языком. Учащимся 6–7 лет, 

только поступившим в школу, довольно тяжело адап-

тироваться к школьному ритму жизни и объему полу-

чаемых ежедневно знаний, поэтому педагоги стара-

ются создать для учащихся как можно более ком-

фортную среду, чтобы ребенок не потеряется в «вих-

ре» новой информации [11, с. 5–6]. Еженедельные 

занятия иностранным языком, закрепляющие знания, 

полученные в течение недели на других школьных 

предметах, облегчают адаптацию учащихся и дают 

дополнительную возможность воспринять и усвоить 

учебный материал.  

Например, в первом полугодии первоклассники зна-

комятся с буквами русского алфавита и учатся правиль-

но их писать. На занятиях английским языком мы вво-

дили в структуру занятия новый фрагмент – актуализа-

цию знаний, полученных на уроках русского языка. Де-

ти сначала вспоминали, какие буквы изучили в течение 

недели на русском языке, прописывали несколько букв 

в своих прописях, а затем уже переходили к изучению 

английского алфавита. При этом детям предлагалось 

сравнить буквы русского и английского алфавита между 

собой, найти между ними сходства и отличия – как  

в написании буквы, так и в произношении звука, кото-

рый она обозначает. Первоклассники таким образом не 

только закрепляли полученные на русском языке зна-

ния, но и обнаруживали для себя новые свойства букв  

и звуков русского языка в сравнении с буквами и звука-

ми английского языка [16]. 

Подобным образом строились также занятия по 

иностранному языку, интегрированные с уроками мате-

матики. Изучив тему «Сложение в пределах десяти», 

первоклассники на занятиях по английскому языку, по-

степенно познакомившись с английскими названиями 

цифр, часть урока занимаются сложением в пределах 

десяти. Только теперь они считают не на русском языке, 

а на английском. Такой подход позволяет не только ос-

воить простейшую лексику иностранного языка, но   

и повысить качество знаний по другим предметам. 

2. Соответствие календарно-тематического планиро-

вания занятий по иностранному языку темам неязыко-

вых школьных предметов. 

Для эффективного закрепления изученного на дру-

гих предметах материала, о чем подробно было сказано 

в предыдущем пункте, следует соотнести между собой 

по срокам реализации календарно-тематическое плани-

рование (далее – КТП) по иностранному языку и КТП 

по прочим предметам начальной школы. Причем необ-

ходимо учесть, что занятие по иностранному языку  

в первом классе по дополнительной образовательной 

программе для первого класса проводится один раз  

в неделю, и в это занятие практически невозможно 

включить фрагменты интеграции сразу со всеми ос-

тальными предметами начальной школы. Таким обра-

зом, при составлении КТП в программе по иностран-

ному языку необходимо осуществлять отбор тем из 

других предметов, сохраняя их чередование.  

Например, если на одной неделе на занятии по ино-

странному языку закреплялась какая-либо тема из рус-

ского языка, то на следующей неделе целесообразно 

взять тему из математики. Также не стоит пренебрегать 

прочими предметами начальной школы – окружающим 

миром, литературным чтением, технологией, музыкой, 

изобразительным искусством и даже физической куль-

турой, так как интеграция с этими предметами позволит 

значительно обогатить словарный запас первоклассника 

на английском языке из различных сфер жизни человека – 

от искусства и естественных наук до спорта. 

3. Интеграция на основе неязыкового предмета. 

Занятия иностранным языком по своей сути уже яв-

ляются интегрированными, так как язык – это средство 

общения, предмет же общения необходимо брать из 

различных сфер знаний [17, с. 52–53; 18, с. 85]. То есть 

иностранный язык сам по себе создает благоприятные 

условия для внедрения в занятия элементов из прочих 

предметов школьного цикла. Однако мы предлагаем пой-

ти еще дальше и на занятиях иностранным языком для 

первого класса производить интеграцию предметов на 

основе не иностранного языка, а неязыкового предмета.  

Как правило, интеграция учебных предметов пред-

полагает, что один из двух интегрируемых предметов 

выступает основой для построения занятия, а второй 

представлен в нем фрагментами, хорошо сочетающи-

мися с темой основного предмета [15, с. 63]. В боль-

шинстве случаев на уроках иностранного языка именно 

неязыковые предметы представлены в виде фрагментов. 

Мы предлагаем строить занятия иностранным языком  

в первом классе, напротив, на основе неязыкового 

предмета – русского языка, математики, окружающего 

мира и т. д. Это позволит достичь задач, которые мы 

ставим перед занятием: закрепить знания, полученные  

в рамках других школьных предметов; способствовать 

адаптации первоклассника к школе; познакомить с эле-

ментарными лексическими единицами иностранного 

языка и сформировать начальные представления об 

изучаемом иностранном языке. 

К примеру, одно из наших занятий было построено 

на основе урока по окружающему миру «Я – часть 

мира» из учебно-методического комплекса «Перспек-

тива» для первого класса [19]. Данный урок является  
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обобщающим по разделу «Человек и окружающий 

мир», в котором дети изучают ритмы человеческой 

жизни и соотносят их с ритмом жизни природы. На за-

нятии по английскому языку дети вспоминали такие 

понятия, как «утро – день – вечер», «весна – лето – 

осень – зима», «ребенок – взрослый». Учащиеся соот-

носили их между собой и при помощи информацион-

ных технологий знакомились с тем, как данные понятия 

представлены в творчестве разных народов мира – изо-

бразительном искусстве, музыке, декоративно-

прикладном искусстве. На этом этапе дети познакоми-

лись с тем, как эти понятия звучат в английском языке: 

“morning – day – evening”, “spring – summer – autumn – 

winter”, “child – adult”. При помощи учителя они также 

попробовали выстроить элементарные предложения, 

например: “I like spring”, “I am a child”. Таким образом, 

был обобщен материал целого раздела по окружающе-

му миру, а также произошло знакомство учащихся  

с новой английской лексикой, в том числе были успеш-

ные попытки построения самостоятельного речевого 

высказывания [20, с. 141]. 

Обобщая все вышесказанное, можно сказать, что 

процесс глобализации вынуждает людей с ранних лет 

приобщаться к знаниям и культуре не только своей 

страны, но и других стран. Требуется сформированное 

дивергентное мышление и, как следствие, высокий ин-

теллектуальный потенциал подрастающего поколения 

[21, c. 166]. Многие авторы отмечают, что при примене-

нии дивергентного подхода в использовании CLIL-

технологии уже на начальной ступени обучения педаго-

гам необходимо грамотно использовать и интегрировать 

существующий методический материал в учебных по-

собиях издательств Кембридж и Оксфорд – “Super Safa-

ri”, “Eyes Open”, “Super Minds”. Все эти пособия содер-

жат учебно-методический материал, соответствующий 

базовому подходу CLIL и формирующий у учеников 

начальной школы основные компетенции – учебно-

познавательные, социальные, культурологические [22, 

c. 44]. В дальнейшем как перед учителями начальной, 

средней и старшей школы, так и перед преподавателями 

высших учебных заведений встает вопрос об актуали-

зации существующей методической базы и создании 

собственных учебных и учебно-методических пособий 

в формате CLIL [23]. При правильной организации 

учебного процесса у учеников школы формируется го-

товность к успешной сдаче единого государственного 

экзамена как по иностранному языку, так и по дисцип-

линам естественно-научного цикла. У студентов вузов 

формируется готовность к сдаче международных экза-

менов по английскому языку и дальнейшему плодо-

творному использованию иностранного языка в своей 

профессиональной деятельности [24, c. 100]. 

Таким образом, одной из технологий обучения ино-

странному языку, доказавших свою эффективность   

в европейской системе образования, является CLIL-

технология. В своей статье мы предложили применять 

данную технологию на занятиях по английскому языку 

в начальной школе. Учитывая методические возможно-

сти CLIL-технологии, описанные в данной статье, педа-

гоги смогут качественнее сконструировать занятия по 

иностранному языку, интегрированные с другими 

школьными предметами. Данная тема, на наш взгляд, 

при дальнейшем ее изучении может открыть новые 

перспективы в интегрировании иностранного языка  

с неязыковыми предметами в начальной школе, при 

этом обеспечивая эффективную подготовку младших 

школьников не только к углубленному изучению ино-

странного (английского) языка, но и к их адаптации  

к обучению в средней и высшей школе. 
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Abstract: One of the key issues of modern education is the effectiveness in teaching foreign languages. Nowadays 

school teachers are using various technologies to improve the quality of education. Methodologists focus on the necessity 

of high-quality teaching a foreign language starting from the primary school. 

This paper considers the features of using CLIL-technology on the primary school lessons. CLIL-technology (teaching 

by integration of foreign language with other school subjects) is often used in high school or university, although it is pos-

sible to use this technology with primary school pupils. As an example in this paper we have used our experience of teach-

ing English to the first grade pupils through CLIL-technology on the lessons of additional educational program.  

The experience of teaching English in primary school allowed us to see the following methodological opportunities of 

using CLIL-technology on foreign language lessons: these lessons can be used as a form of consolidation of knowledge 

that pupils acquire in studying other school subjects; it is possible to correlate teaching particular units of the English les-

sons planning with teaching the units of nonlinguistic subjects for effective integration of these subjects; the lessons of 

nonlinguistic subjects should be the basis for integration as an effective method of learning a foreign language in primary 

school. All these methodological opportunities of using CLIL-technology will allow teachers to generate better foreign 

language knowledge and develop skills of higher quality in the first grade pupils and can become the basis for new metho-

dological works of teachers. 
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Ключевые слова: направления образовательной политики в Китае; среднее и высшее педагогическое образова-

ние в КНР; типы педагогических учебных заведений; ступенчатая система градации учителей; направления подго-

товки педагогических кадров; учебная программа; учебный план; ведущие педагогические вузы КНР. 

Аннотация: Феномен бурного экономического и политического развития Китая за последние десятилетия 

привлек внимание многих исследователей к этой стране. С каждым годом растет научный интерес к системе 

образования в Китае и к специфике подготовки педагогов для различных уровней образования. В статье пред-

ставлены результаты теоретического исследования структуры и содержания современного среднего и высшего 

педагогического образования в Китае на основе проведенного анализа работ отечественных и зарубежных ис-

следователей. 

В статье подчеркивается, что, с одной стороны, существующая система высшего педагогического образования 

Китая во многом подобна советской системе педагогического образования, но при этом, с другой стороны, претер-

певает изменения, диктуемые мировыми стандартами образования (Болонская декларация). 

Приводится фактическая информация о количестве педагогических учебных заведений в КНР, обучающихся  

в них студентов, о числе выпускников вузов, продолживших обучение в магистратуре и докторантуре. Приводятся 

данные о типах педагогических образовательных учреждений, о многоступенчатой системе градации учителей. 

Авторы предлагают подробное описание учебных планов и образовательных программ ведущих педагогических 

вузов и колледжей, описывают специфику образовательного подхода университетов, входящих в так называемую 

«топовую шестерку» вузов, непосредственно подконтрольных Министерству образования КНР. 

Описываются основные направления образовательной политики в Китае с указанием соответствующих право-

вых актов, принятых руководством КНР. Уделяется внимание проблеме образования этнических меньшинств  

и вопросам подготовки педагогических кадров для работы с ними. Авторы отмечают трудности в реализации ин-

новаций в системе педагогического образования, намечают основные тенденции его развития. 

 

С каждым годом растет интерес отечественных и за-

рубежных исследователей к системе образования в Ки-

тайской народной республике. Данная тенденция мо-

жет объясняться осознанием глубоких культурных  

и философских традиций Китая, фактом его динамич-

ного экономического развития. При этом подавляющее 

число диссертаций о Китае, написанных с начала 

2000-х годов, посвящено именно педагогической про-

блематике [1]. 

История образования в Китае уходит вглубь тысяче-

летий. Издревле в Китае существовала традиция уваже-

ния к учителям и почитания образования [2; 3]. Педаго-

гическое образование в Китае прошло долгий и слож-

ный путь [4]. Зарождение высшего педагогического 

образования в КНР датируется 1902 годом. На станов-

ление и развитие педагогического образования в Китае 

повлияли, с одной стороны, традиции древней китай-

ской педагогики (моизм, школа легистов, конфуцианст-

во), с другой – изученный и использованный в соответ-

ствии с национальными особенностями Китая опыт 

СССР, США, Японии [5–7]. 

Особую роль в истории развития высшего педагоги-

ческого образования Китая сыграла система образова-

ния СССР. Именно с возникновением Советского Союза 

отношения между Россией и Китаем, формировавшиеся 

еще в XVIII–XIX вв., приобрели качественно новый 

характер. Многие китайские студенты и аспиранты 

прошли подготовку, защитили кандидатские и доктор-

ские диссертации в советских вузах [8, с. 13]. 

Исследователи отмечают, что «существующая сис-

тема высшего педагогического образования Китая поч-

ти полностью построена по образцу советской системы 

образования: от структуры системы образования до 

управления образовательными заведениями, от содер-

жания образования до методов и форм обучения» [9]. 

Многие педагогические идеи были заимствованы у рос-

сийских педагогов и психологов (К.Д. Ушинский,  

Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, 

И.А. Каиров, Ю.К. Бабанский, Л.В. Занков, Л.С. Выгот-

ский, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин и др.). 

В целом педагогическое образование в Китае имеет 

почти столетнюю историю. Последние 50 лет со стороны 

правительства педагогическому образованию оказывает-

ся всесторонняя поддержка и уделяется повышенное 

внимание. В итоге в Китае была создана такая система 

педагогического образования, которая соответствует тре-

бованиям базового образования всех типов и уровней.  

В 1996 году на Пятом Национальном конгрессе, посвя-

щенном педагогическому образованию, подчеркивалось 

следующее: «педагогическое образование должно рас-

сматриваться как стратегический приоритет для развития 

образования; на органы государственного управления 

накладывается ответственность по улучшению системы 

педагогического образования; органам государственного 

управления на всех уровнях следует трактовать педаго-

гическое образование как чрезвычайно важный этап   

в деле многовекового китайского просвещения, прино-

сящего пользу обществу и будущим поколениям» [10]. 
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В настоящее время китайское высшее педагогиче-

ское образование переживает очень сложный период 

своего развития. Перемены в политической, экономиче-

ской, социально-культурной сферах с неизбежностью 

ведут к изменениям в системе образования, перед кото-

рой встает необходимость соответствия общемировым 

требованиям и стандартам (Болонская декларация).  

Интенсивное реформирование профессионального 

образования началось в Китайской народной республи-

ке в начале 1990-х годов. Руководством страны был 

принят ряд нормативных документов: Решение Госсо-

вета КНР «Относительно активизации развития про-

фессионального и технического образования» (1991), 

документ ЦК КПК и Госсовета КНР «Программы ре-

форм и развития образования в Китае» (1993), «Закон 

КНР об учителях» (1993), «Закон КНР о профессио-

нальном образовании» (1996), «Закон КНР о высшем 

образовании» (1998), Решение ЦК КПК и Госсовета 

КНР «Относительно углубления реформы образования 

и всестороннего продвижения вперед воспитания каче-

ственных характеристик» (1999). Также были обнаро-

дованы следующие нормативные акты: «Квалификаци-

онные требования к учителям» (1995) и «Правила вве-

дения квалификационных требований к учителям» 

(2000), которые в значительной степени стали регули-

ровать образовательный процесс по подготовке учите-

лей [11, c. 21]. 

После принятия «Закона об обязательном образо-

вании» (1986) педагогическое образование стало рас-

сматриваться в качестве стратегического инструмента в 

развитии дела образования. К 1995 году в целом по 

стране функционировало 236 педагогических универси-

тетов, 987 педагогических училищ и 242 педагогических 

колледжа, где обучалось 583 тыс. чел., 848 тыс. чел.  

и 214 тыс. чел. соответственно [12, с. 32]. 

В 2004 году Министерство образования КНР при-

ступило к осуществлению «Нового комплекса мер по 

реновации образования», рассчитанного на период 

2003–2007 гг. Суть данного плана заключалась в подго-

товке и формулировке определенных стандартов, необ-

ходимых для аккредитации педагогических институтов 

и университетов, программ обучения будущих учителей 

и качества их подготовки [13]. 

В связи с курсом правительства КНР на полную ли-

квидацию безграмотности, такие важные вопросы, как 

образование подрастающего поколения, подготовка пе-

дагогических кадров и развитие науки, находятся под 

пристальным вниманием государства. По сей день пра-

вительство проводит активную политику по привлече-

нию абитуриентов в педагогические университеты  

и колледжи. На данный момент в целом по Китаю 

функционирует свыше 2 тыс. вузов, выпускающих спе-

циалистов педагогического профиля [14].  

В современном Китае функционирует множество 

педагогических училищ, колледжей и университетов, 

выпускающих учителей различных уровней. Выделяют 

шесть типов педагогических учебных заведений: педа-

гогические университеты/колледжи (shifan daxue/ 

xueyuan), педагогические профессиональные колледжи 

(shifan zhuanke xuexiao), педагогические училища 

(shifan xuexiao), провинциальные педагогические ин-

ституты (sheng jiaoyu xueyuan), районные педагогиче-

ские институты (qu jiaoyu xueyuan) и уездные педаго-

гические училища (jiaoshi jinxiu xuexiao) [15,  

c. 32–33].  

В КНР существует также пятиступенчатая система 

градации учителей, согласно которой преподаватели 

подразделяются на несертифицированных учителей, 

молодых специалистов, учителей 2-го уровня, учителей 

1-го уровня и высококвалифицированных учителей 

[16]. Современная организация педагогического обра-

зования представляет собой систему с двумя направле-

ниями подготовки: обучение будущих учителей в педа-

гогических вузах, переподготовка и повышение про-

фессиональных компетенций практикующих преподава-

телей при правительственных образовательных структу-

рах [17, c. 291]. 

Высшее педагогическое образование в Китае нацеле-

но в основном на подготовку кадров для средней школы. 

Педагогические университеты, институты и колледжи 

принимают выпускников после окончания полной 

средней школы. Для подготовки учителей полной сред-

ней школы учебная программа предполагает четырех-

летнее обучение, при подготовке учителей для непол-

ной средней школы – трехлетнее. В учебные програм-

мы входят следующие дисциплины: общая педагогика, 

педагогика начального и дошкольного образования, 

коррекционно-развивающее обучение, психология, ки-

тайский язык и литература, родная литература и языки 

национальных меньшинств, английский язык, русский 

язык, японский язык, биология, химия, география, фи-

зика, математика, информатика и др. Более того, учеб-

ные заведения высшего педагогического образования 

предоставляют студентам обширные возможности для 

профессиональной практики без отрыва от образова-

тельного процесса.  

Особое внимание уделяется студентам, обучающим-

ся на математических факультетах педагогических ву-

зов. Математическое образование находится на особом 

контроле у Правительства КНР и образовательных ве-

домств. Общественная роль учителей математики на-

столько важна, что в процессе обучения студентам пред-

лагается посещать дополнительные семинары и курсы,  

а также участвовать в мероприятиях, направленных на 

общепрофессиональное развитие. Так, в Пекинском 

педагогическом университете и Восточном педагогиче-

ском университете семинары для студентов проводят 

самые лучшие преподаватели математики, приглашен-

ные со всей страны с целью обучить подрастающее 

поколение передовому математическому мышлению,  

а также углубить уже имеющиеся знания. В данной си-

туации студент рассматривается в качестве «проводни-

ка» современного мышления и знаний, которые в даль-

нейшем будут переданы его ученикам [18]. 

Учебные заведения среднего педагогического обра-

зования, представленные в основном педагогическими 

училищами, готовят воспитателей детских садов, учи-

телей начальных и коррекционных школ. Набор уча-

щихся осуществляется на базе неполной средней шко-

лы. Длительность обучения составляет три-четыре года. 

Учебная программа включает в себя как обязательные 

дисциплины, так и дисциплины по выбору, педагогиче-

скую практику и общественные мероприятия. К обяза-

тельным дисциплинам относятся дошкольная психоло-

гия и педагогика, охрана здоровья, педагогика началь-

ной школы, китайский язык, математика, физика,  
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химия, биология, история, география, психология, тру-

довое и физическое воспитание, музыка, рисование, 

культурно-образовательные занятия, аудиовизуальное 

обучение, основы информатики. Факультативные дис-

циплины позволяют расширить и углубить уже имею-

щиеся знания у студентов, пробудить интерес и выявить 

склонность к какой-либо учебной отрасли. Учебная 

практика включает в себя посещение начальных школ, 

стажировки, преподавание и составление учебных пла-

нов. Педагогическая практика включает в себя посеще-

ние детских садов, непосредственное изучение умст-

венного и физического развития детей дошкольного 

возраста, прямое участие в образовательно-воспита-

тельном процессе, знакомство со средствами обеспече-

ния детских садов.  

Несмотря на динамичное развитие системы средне-

го профессионального образования в Китае, проблема 

нехватки педагогических кадров долгое время остава-

лась одной из самых острых [19].  

Сегодня КНР представляет собой многонациональ-

ное государство, в котором проживают, помимо основ-

ной национальности хань, еще 56 этнических мень-

шинств со своим языком, культурой и вероисповедани-

ем, что составляет около 108 млн чел. – около 8 % насе-

ления всей страны [20]. Образование этнических мень-

шинств – важный вопрос для Китая. Государство под-

держивает и всячески поощряет подготовку педагоги-

ческих кадров по специальным программам для препо-

давания в школах, где обучается этническое меньшин-

ство. В стране открыты специальные педагогические 

институты, колледжи и училища, готовящие специали-

стов подобного профиля. Работают также специальные 

педагогические центры для переподготовки преподава-

телей для дальнейшей работы с национальными мень-

шинствами. Часть национальных институтов и универ-

ситетов также предлагают программы подготовки учи-

телей национальных школ. 

Сейчас в Китае функционируют свыше 30 педагоги-

ческих университетов, находящихся в ведомстве мини-

стерств образования каждой отдельной провинции. 

Наиболее крупные среди них: Аньхойский педагогиче-

ский университет, Хайняньский педагогический уни-

верситет, Южно-Китайский педагогический универси-

тет, Шанхайский педагогический университет и др. 

Именно на такие университеты возлагается основная 

нагрузка по подготовке педагогических кадров для 

школ провинций. Среди многочисленных педагогиче-

ских университетов можно выделить и так называемую 

«топовую шестерку», в которую входят вузы, непосред-

ственно подконтрольные Министерству образования 

КНР: Пекинский педагогический университет, Восточ-

но-Китайский педагогический университет, Северо-

Восточный Китайский педагогический университет, 

Центральный Китайский педагогический университет, 

Юго-Западный университет и педагогический универ-

ситет провинции Шаньси. К примеру, Пекинский педа-

гогический университет использует модель обучения 

«4+2». На бакалавриате делается акцент в основном на 

изучении предметной области, магистранты же осваи-

вают именно навыки обучения. Такой образовательный 

подход позволяет выпускать специалистов с крепкой 

научно-исследовательской базой. Согласно базисному 

учебному плану подготовки педагогических кадров  

в Китае, изучение и знание предметных областей нахо-

дится в приоритете по сравнению с овладением педаго-

гическими навыками и умениями. По данным Мини-

стерства образования КНР, сегодня количество студентов 

педагогических вузов составляет более 6 081 565 чел. 

Растет число выпускников, продолживших обучение  

в магистратуре и докторантуре: 379 905 и 50 289 чел. 

соответственно [20]. 

Так, в Джэцзянском педагогическом университете 

структура учебного плана включает в себя следующие 

позиции: общеобразовательная подготовка, изучение 

специальных предметов, изучение педагогики и педа-

гогическая практика. Учебная программа по общеоб-

разовательной подготовке состоит из обязательных   

и факультативных дисциплин: политическая теория,  

(16 зачетов), информатика (4–6 зачетов), иностранный 

язык (12 зачетов), китайская литература (2 зачета), 

высшая математика (3–10 зачетов), физика (4 зачета),  

а также по выбору: история и культура, экономика  

и общество, наука и общество, культура и искусство, 

охрана здоровья (6–12 зачетов в зависимости от вы-

бранного предмета). Основной акцент делается на изу-

чении специальных профильных предметов, (79–106 за-

четов). Следующая позиция связана с изучением педа-

гогических дисциплин: общая педагогика, психология 

обучения, психология учащихся средней школы, педа-

гогическая этика, философия образования, социология 

образования, история зарубежного и отечественного 

образования, педагогическая теория, профессиональная 

педагогическая подготовка, организация учебного про-

цесса, методы научных педагогических исследований, 

ораторское искусство, каллиграфия, педагогическая 

практика (52 зачета) [20]. В Джэцзянском университете 

студенты проходят девятинедельную педагогическую 

практику и занимаются педагогическим исследованием, 

на которое отводится 3 недели. Каждый урок, проводи-

мый студентом вуза в рамках педагогической практики, 

записывается на видео и в дальнейшем подлежит тща-

тельному разбору и групповому обсуждению. 

Модернизация системы высшего образования Китая 

является одним из приоритетных направлений в поли-

тике руководства страны. Однако реализация данного 

процесса не лишена некоторых трудностей и противо-

речий. Исследователи отмечают, что: 

«– существующая концепция педагогического обра-

зования и система подготовки учителя в вузе отстает от 

развития современного общества; 

– низкий уровень качества подготовки педагогиче-

ских кадров в Китае связан с отсутствием открытости и 

гибкости в системе подготовки учителя, с отсутствием 

осознания инноваций в практике в процессе подготовки 

учителя; 

– существует мнение, отрицающее специальную 

профессиональную педагогическую подготовку; 

– игнорируется специальная психолого-педагогичес-

кая подготовка учителя; 

– существующие содержания и технологии образо-

вания не способны обеспечить потребности современ-

ной общеобразовательной школы, как в количестве, так 

и в качестве подготовки учителя» [9]. 

По сей день в современном Китае существуют про-

граммы педагогического образования, нуждающиеся   

в усовершенствовании. Сюда можно отнести области, 
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связанные с технической грамотностью, кросс-культур-

ными знаниями и общим кругозором [21].  

В связи с этим основные тенденции развития совре-

менного педагогического образования в КНР связаны  

с повышением уровня подготовки нового поколения 

учителей, обладающих профессиональной компетент-

ностью и конкурентоспособностью на рынке труда;  

с усилением требований к ученой степени учителя (ба-

калавр, магистр, доктор); с созданием условий для бо-

лее тесной интеграции базовой профессиональной под-

готовки будущего учителя и повышения его квалифика-

ции; с углублением специализации по педагогической 

профессии [9]. 

Таким образом, перед современным педагогическим 

образованием в Китае стоит непростая задача – созда-

ние новой парадигмы образования, построение нацио-

нальной модели педагогического образования с учетом 

мирового педагогического опыта и приближение подго-

товки учителя к мировому уровню. 
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Abstract: The phenomenon of the explosive economic and political development of China over the past few decades at-

tracts the attention of many researchers to this country. The research interest for the education system of China and  

the specific features of teachers’ training for various levels of education increases year by year. Based on the performed 

analysis of works of domestic and foreign researchers, the paper demonstrates the results of the theoretical study of  

the structure and content of contemporary secondary and higher teachers training education in the PRC.  

The paper underlines that on the one hand, the existing system of the higher teachers training education of China is 

similar to a large extent to the Soviet system of teachers training education, but on the other hand, it suffers changes forced 

by the global educational standards (Bologna Declaration). 

The paper gives the actual information about the number of pedagogical educational institutions in the PRC, the stu-

dents and the graduates who continued their education and applied for master’s degree and doctoral program, and the data 

about the types of pedagogical educational institutions and multi-stage system of teachers’ ranking. The authors give  

the detailed description of curricula and academic program of leading pedagogical colleges and universities; describe  

the specificity of the educational approach of six top universities which are under the jurisdiction of Ministry of Education 

of the PRC. 

The paper describes the principal directions of the educational policy of the PRC specifying the corresponding laws 

and acts adopted by the Greater China Government. Much attention is paid to the problem of education of ethnic minori-

ties and the issues of training teaching staff for work with them. The authors indicate the difficulties while implementing 

the innovations in the system of teachers training education and specify the main tendencies of its development. 
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Аннотация: В последние годы достаточно часто говорят о необходимости применения математических знаний 

во всех областях науки и экономики. Однако математика дается многим учащимся с большим трудом. Все чаще 

различные специалисты отмечают невысокий уровень математической подготовки школьников и студентов. В со-

временном школьном математическом образовании встречаются такие проблемы, как отсутствие у школьников 

фундаментальных знаний, разрыв теории и практики, отсутствие преемственности между школьной и высшей 

математикой.  

В статье предлагается один из действенных способов устранения перечисленных проблем – включение в обра-

зовательный процесс межпредметных связей. Преимущества использования межпредметных связей продемонст-

рированы на примере изучения двух разделов школьной математики: векторов и метода координат. В классах  

с углубленным изучением математики, выпускники которых являются потенциальными студентами технических 

вузов, целесообразно показывать альтернативные способы решения одной и той же задачи, в том числе с примене-

нием методов родственных дисциплин. В статье приведен пример решения геометрической задачи двумя способа-

ми (традиционным и с помощью векторов и системы координат), проведен сравнительный анализ сложности по-

лученных решений.  

Анализ выявленных в математическом образовании проблем позволяет говорить о ряде преимуществ меж-

предметных связей в образовании. Среди них: создание общей картины изучаемого предмета, что влечет за собой 

глубокое его понимание; использование альтернативных способов решения задач, которые позволяют уйти от 

шаблонности; устранение пропасти между школьной и вузовской программами по математике. 

 

Основной целью преподавания математики является 

формирование математического мышления, обеспечи-

вающего фундаментальность знаний. Особое место  

в этом процессе занимает геометрия. Она обладает вы-

соким развивающим потенциалом, ее изучение способ-

ствует развитию пространственного воображения и ло-

гического мышления. Геометрическую задачу можно 

решить несколькими способами, применяя различные 

графические представления, аналитические способы  

с применением разнообразных доказательств. 

Однако статистическое исследование показало, что 

из 100 респондентов – учащихся старших классов 72 % 

не любят задачи по геометрии, 30 % даже не собирают-

ся приступать к решению геометрических задач при 

сдаче единого государственного экзамена по математи-

ке, 46 % не понимают геометрию вообще и только 12 % 

проявляют интерес к геометрическим задачам. Причин, 

объясняющих такое отношение к этому предмету, не-

сколько. Во-первых, роль геометрии в образовании  

в последние годы занижена. В школах объединение ал-

гебры и геометрии в один предмет стало приводить  

к «вымыванию» геометрии из содержания учебных 

программ по математике [1, с. 68]. Даже в профильных 

физико-математических классах на изучение геометрии 

отводится только два часа в неделю. В вузах наметилась 

тенденция сокращения часов на изучение аналитиче-

ской геометрии [2; 3, с. 463]. Во-вторых, огромную роль 

играет мастерство педагога, его умение заинтересовать, 

умело преподнести материал, особенно по геометрии. 

Геометрические фигуры реальны, осязаемы, в отличие 

от алгебры, где приходится оперировать в основном 

абстрактными величинами. Геометрия – средство нау-

чить ребенка рассуждать, доказывать, применяя необхо-

димые знания, делать собственные выводы, прививать 

навыки логического мышления. К третьей причине 

можно отнести непонимание целей изучения предмета, 

другими словами, «оторванность» от жизненных ситуа-

ций, других дисциплин, где можно применить знания, 

полученные при изучении геометрии. И самое важное, 

наверное, из всего перечисленного – это умение педаго-

га пробудить у ребенка интерес учиться, научить его 

вырабатывать собственную систему решения постав-

ленных задач, получать удовольствие от своего труда  

и полученных результатов. 

К большому сожалению, после окончания школы мы 

получаем все больше ребят без должной математиче-

ской подготовки. И преподавание высшей математики,  

в том числе аналитической геометрии, в вузе зачастую 

начинается с нуля, без опоры на школьные знания [4,  

с. 1]. Часто эта мера вынужденная, так как в школе  

и вузе существуют разные понимания природы геомет-

рии. Основой вузовской аналитической геометрии явля-

ется координатный метод, который в школе рассматри-

вается скорее как вспомогательный. 

Анализ школьных программ и учебников [5–7] пока-

зывает, что вопросы, связанные с изучением аналитиче-

ской геометрии, распределены некомпактно, рассредо-

точены [4, с. 1] по всему курсу математики. При этом 
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метод координат изучается в алгебре, а координатно-

векторный метод – в геометрии. В результате у школь-

ника не формируется восприятие аналитической гео-

метрии как целостной теории. Нет грамотного пред-

ставления о взаимосвязи понятий и универсальности 

методов. Школьная геометрия понимается скорее как 

набор отрывочных сведений и формул. 

На основании выявленных недостатков в системе 

математического образования можно выделить проти-

воречия между:  

– требованиями вузов к определенному уровню под-

готовки по геометрии будущих студентов и недостаточ-

ными фундаментальными знаниями школьников в этой 

области; 

– возрастающей ролью интегративных процессов, 

происходящих в современном образовании, и традици-

онной системой обучения школьников, не учитываю-

щей важность межпредметных (в том числе преемст-

венных) связей родственных дисциплин. 

Выявленные недостатки, противоречия и необходи-

мость их разрешения позволяют говорить об актуаль-

ности работы, цель которой – показать потенциал меж-

предметных связей в формировании математического 

мышления и в усилении преемственности между шко-

лой и вузом. Прежде всего, следует говорить об учени-

ках профильных классов с углубленным изучением ма-

тематики, поскольку выпускники таких классов чаще 

становятся студентами технических вузов. 

Рассмотрим это более подробно на примере изуче-

ния двух разделов школьной геометрии: векторов и ме-

тода координат. При обучении данным темам необхо-

димо руководствоваться следующими принципами: 

1. Принципом развивающего и воспитывающего 

обучения. Данный принцип объединяет основные педа-

гогические категории: воспитание, обучение и т. д., де-

терминируя при этом их иерархию [8]. 

2. Принципом фундаментальности. По мнению  

В.А. Сластенина, фундаментальность – высокое качест-

во подготовки [9, с. 44]. Она затрагивает глубинность 

знаний и мыслительную деятельность личности [9,  

с. 173]. 

3. Принципом систематичности и системности. 

Данный принцип, прежде всего, выражает соблюдение 

последовательности и преемственности. Надо отметить, 

что «систематичность» понимается и как преемствен-

ность, и как системность [10, c. 42]. 

4. Принципом научности и связи теории с практи-

кой. Он является основой для определения структуры 

содержания изучаемой дисциплины и опорой на опре-

деленные научные теоретические положения [10, с. 41]. 

5. Принципом интегративности.  

Под интеграцией в целом понимается «состояние 

связанности отдельных дифференцированных частей  

и функций системы, организма в целое, а также про-

цесс, ведущий к такому состоянию; процесс сближения 

и связи наук» 11. О целесообразности интеграции 

знаний упоминается еще в классической педагогиче-

ской литературе. Так, Я.А. Коменский заметил, что 

«все, что находится во взаимной связи, должно переда-

ваться в такой же связи» [12, с. 287]. И.Г. Песталоцци 

призывает к следующему: «Приведи в своем сознании 

все по существу взаимосвязанные между собой предме-

ты в ту именно связь, в которой они действительно на-

ходятся в природе» [13, с. 175]. По мнению Б.М. Кедро-

ва, интеграция наук как процесс, диаметрально противо-

положный дифференциации, состоит «в объединении 

различных наук и научных дисциплин между собой, в их 

связывании в одно единое целое» [14, с. 186]. М.Н. Беру-

лава 15 интеграцию содержания образования представ-

ляет как процесс и результат взаимодействия его струк-

турных элементов, сопровождающихся ростом систем-

ности и управляемости знаний и умений учащихся. 

Несомненный плюс интеграции в том, что она по-

зволяет избавиться от избыточности информации, до-

биться целостности практики и теории и представляет 

собой непременное условие «достижения единства зна-

ния во всех формах и типах его выражения: содержа-

тельном, структурном, логико-гносеологическом, науч-

но-организационном…» 16, с. 8. Для общеобразова-

тельной школы часто применяется классификация 

уровней интеграции, согласно которой выделяют: 

предметный и межпредметный уровни 17, с. 151. Ин-

теграция всегда носит позитивный характер. Как отме-

чает Т.Г. Браже, интеграция содействует «воссоедине-

нию целостности мировосприятия – единства мира  

и человека, живущего в нем и его познающего» 17,  

с. 154; «позволяет исключить формальную разобщен-

ность родственных дисциплин в учебных планах, неоп-

равданные различия в понятийно-терминологическом 

аппарате, слабое использование межпредметных связей 

в учебном процессе» 18, с. 123. По мнению И.Д. Зве-

рева и В.Н. Максимовой, одним из путей интеграции 

является использование межпредметных связей: меж-

предметные связи являются отдельным принципом 

обучения, они усиливают взаимодействие всех дидак-

тических принципов 19, с. 50, и «межпредметные свя-

зи в обучении отражают тенденции интеграции науки  

и практики» 20, с. 5. 

Надо отметить, что внутрипредметными и меж-

предметными связями определяются преемственные 

связи [21]. Преемственные связи рассматриваются не 

только на уровне школьных разделов алгебры и геомет-

рии, но и между школьной и вузовской программами по 

математике. Для соблюдения рассмотренных принци-

пов и усиления межпредметных, в частности преемст-

венных, связей следует систематизировать школьный 

материал по алгебре и геометрии, показать связь между 

родственными понятиями, рассмотреть альтернативные 

способы решения. Необходимо продемонстрировать 

школьникам обширность области применения и уни-

версальность метода координат. Очень полезно при 

этом проводить сравнительный анализ сложности ре-

шения задач координатным методом и традиционными 

геометрическими способами. 

В качестве иллюстрации универсальности метода 

координат перечислим основные типы задач, которые 

можно решать этим методом, обладая знаниями, полу-

ченными в рамках стандартной школьной программы. 
1. Планиметрия: нахождение длины отрезка, нахож-

дение величины угла, нахождение расстояния от точки 
до прямой, нахождение площади треугольника и парал-
лелограмма, нахождение радиусов вписанной и опи-
санной окружностей. 

2. Стереометрия: нахождение расстояния между 
точками, нахождение расстояния от точки до плоскости, 
нахождение расстояния между двумя скрещивающимися 
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прямыми, нахождение угла между прямыми, нахожде-
ние угла между прямой и плоскостью, нахождение угла 
между плоскостями, нахождение площадей сечений, 
нахождение объемов тел, нахождение радиусов вписан-
ной и описанной сфер. 

Проведем сравнительный анализ сложности реше-

ния одной геометрической задачи координатным мето-

дом и традиционными геометрическими способами.  

Задача. Вневписанной окружностью треугольника 

называется окружность, касающаяся одной стороны 

треугольника и продолжений двух других его сторон. 

Радиусы двух вневписанных окружностей прямоуголь-

ного треугольника равны 7 и 17. Найдите расстояние 

между их центрами [22]. 

Решение, предлагаемое в критериях Московского 

института открытого образования к данной диагно-

стической работе 

Рассмотрим прямоугольный треугольник ABC с ка-

тетами AC=b, BC=a и гипотенузой AB=c (рис. 1). Пусть 

окружность с центром Oc радиуса rc касается гипотену-

зы в точке T, продолжений катетов BC и AC − в точках M 

и N соответственно, а p − полупериметр треугольни- 

ка ABC. Из равенства отрезков касательных, проведен-

ных к окружности из одной точки, следует, что  

 

CM=CB+BM=CB+BT и CN=CA+AN=CA+AT, 

 

поэтому  

 

CM+CN=CB+BT+CA+AT=CB+CA+(BT+AT)= 

=CB+CA+AB=a+b+c=2p, 

 

а так как  

CM=CN, то CM=p. 

 

Далее, пусть окружность с центром Oa радиуса ra каса-

ется катета BC в точке K, а продолжений сторон AB и 

AC − в точках P и Q соответственно. Рассуждая  

аналогично, получаем AQ=AP=p. Четырехугольни- 

ки NOcMC и KOaQC − квадраты,  

поэтому 
 

rc=OcM=CM=p, 
 

ra=CQ=AQ−AC=p−b, 
значит, 

ra<rc. 
 
Следовательно, радиус вневписанной окружности, 

касающейся гипотенузы данного прямоугольного тре-

угольника, не может быть равен 7. 

Таким образом, возможны только такие случаи: либо 

радиус окружности, касающейся гипотенузы, равен 17, 

а радиус окружности, касающейся одного из катетов, 

равен 7, либо радиусы окружностей, касающихся кате-

тов, равны 7 и 17. 

Предположим, что rc=17 и ra=7 (рис. 1 а). 

Опустим перпендикуляр OaF из центра меньшей ок-

ружности на OcN. Тогда 
 

OaF=NQ=QC+CN=OaK+OcM=ra+rc=7+17=24, 
 

OcF=MK=CM−CK=ra−rc=17−7=10. 
 

Следовательно, 
 

261024 2222  FOFOOO caca . 

 
Пусть теперь rb=17 и ra=7 (рис. 1 б). 

Центр окружности, вписанной в угол, лежит на бис-

сектрисе угла, поэтому точки Oa, C и Ob лежат на этой 

прямой. Следовательно, 
 

22421727

22



 bababa rrCOCOOO
. 

 

Ответ: 26 или 224 . 

 

 

                              

 

а                                                                                           б 

 

Рис. 1. Решение задачи традиционными геометрическими способами 
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Решение задачи методом координат 

Введем прямоугольную систему координат, центром 

которой будет вершина прямого угла прямоугольного 

треугольника, а оси направлены вдоль его катетов  

(рис. 2). 

 

 

  

 
Рис. 2. Решение задачи координатным методом 

 

 

Очевидно, что большей стороне треугольника соот-

ветствует больший радиус вневписанной окружности. 

Значит, возможны два случая: 

1) большая окружность касается гипотенузы, мень-

шая – катета; 

2) обе окружности касаются катетов. 

Каждая из вневписанных окружностей касается ко-

ординатных осей, значит, центры окружностей удалены 

от координатных осей на расстояния, равные радиусам.  

Учитывая это, для первого случая (рис. 2 а) получим, 

что центры окружностей имеют координаты Оа(7, –7), 

Ос(17, 17). Используя формулу для нахождения рас-

стояния между двумя точками, будем иметь 

 

    26717717
22
caOO . 

 

Во втором случае (рис. 2 б) координаты центров ок-

ружностей )17,17( aO , )7,7(bO . Следовательно, 

 

    224717717
22
baOO . 

 

Ответ: 26 или 224 . 

Очевидно, что способ решения с помощью метода 

координат значительно проще традиционного способа 

решения. 

На основании вышесказанного можно сделать выво-

ды о том, что межпредметные связи: 

1) помогают находить альтернативные способы ре-

шения математических задач, позволяющие уйти от 

шаблонности и добиться фундаментальности при изу-

чении математики; 

2) позволяют рассматривать математику как целост-

ную систему с четкой структурой и связями, тем самым 

соблюдается принцип научности и связи теории с прак-

тикой; 

3) обеспечивают преемственность в обучении на 

этапах «школа – вуз». 

В настоящее время существует некоторая несогласо-

ванность в преподавании геометрии в школе и вузе. На 

этапах «школа – вуз» изучение геометрии происходит 

независимо друг от друга. Недостаточно реализуется 

принцип преемственности математического образова-

ния. Поэтому необходимо оптимизировать систему обу-

чения школьной математике, в частности систематизи-

ровать материал по алгебре и геометрии с целью усиле-

ния межпредметных связей. 
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Abstract: In recent years, it is said frequently enough about the necessity of applying mathematical knowledge in all 

fields of science and economy. However, mathematics is difficult for many students to learn. Increasingly frequently, vari-

ous experts say about the low level of mathematical training of school and university students. Such problems as the lack 

of background knowledge, the separation of theory and practice, and the lack of continuity in the school and higher mathe-

matics can be observed in the modern school mathematical education. The paper suggests one of the most effective ways 

of eliminating these issues – the introduction of interdisciplinary relationships to the educational process. The advantages 

of interdisciplinary relationships application are displayed through the example of studying two sections of school mathe-

matics: vectors and method of coordinates. It is reasonable to show the alternative ways of solving the same task, including 

the application of methods of the related disciplines, to the students of classes with the advanced study of mathematics  

the graduates of which are the intending students of technical universities. The paper gives the example of solving the ge-

ometrical task by two methods (traditional and using vectors and the system of coordinates) and suggests the comparative 

analysis of the complexity of the solutions obtained.  

The analysis of the problems determined in the mathematical education allows speaking about a number of advantages 

of the interdisciplinary relationships in education. Among them are the creation of the general picture of subject matter that 

causes its in-depth understanding, the application of the alternative methods of solving tasks that allow escaping 

stereotypeness, and the elimination of gap between the school and university programs in mathematics. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса связана с принципом наглядности как одним из 

наиболее существенных постулатов, лежащих в основе организации образовательного процесса. Визуализация учеб-

ного материала, определяющая этот принцип, прошла путь от иллюстрации до моделирования как объект и средство 

активизации познавательной деятельности. В статье подчеркивается, что умение воспринимать информацию и при-

менять ее способствует повышению познавательного интереса, стремления обучаемых к познанию, позитивно влия-

ет на ход умственного развития. Рассматриваются подходы к работе с дошкольниками, которые в противоположность 

принципу интенсификации ориентируют на принцип амплификации, расширяющий возможности психического 

развития детей дошкольного возраста за счет максимального развития детской деятельности. Путем сравнения  

и сопоставления мнений различных авторов в работе предложен авторский подход к исследованию влияния прие-

мов когнитивной визуализации на расширение возможностей старших дошкольников с нарушенным зрением 

средствами развития ориентировочной основы деятельности в ходе конструирования. Установлено, что в результа-

те основательного познания ребенком различных признаков предметов, способов обследовательских действий, 

порядка их выполнения он более успешно осуществляет планирование, сохранение в памяти цели, прилагает уси-

лия для ее достижения. В статье отмечено, что новая информация осознается и запоминается лучше тогда, когда 

знания и умения фиксируются в системе визуально-пространственной памяти. По результатам проведенного ис-

следования установлено, что предъявление материала в визуальном, четко организованном плане позволяет более 

быстрым темпом и более качественно овладевать новыми знаниями и способами действий, что повышение резуль-

тативности образовательного процесса можно обеспечить за счет интенсификации методов, форм, средств обуче-

ния, в частности за счет использования приемов когнитивной визуализации предлагаемой для усвоения информа-

ции. Полученные данные позволяют оценить влияние как иллюстративной, так и когнитивной функции графиче-

ских моделей в образовательном процессе и сделать вывод, что учет психологических закономерностей процесса 

когнитивной визуализации способствует повышению результативности овладения детьми деятельностью. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Активное развитие информационно-коммуникаци-

онных технологий в последние годы и их активное ис-

пользование в образовательном процессе оказывают 

сильное позитивное воздействие на развитие личности 

современного ребенка, его восприятие окружающего 

мира, поскольку открывают возможности совершенно 

новых методов обучения. Чтобы этот мир стал для ре-

бенка привычным и естественным, чтобы ребенок уже 

с дошкольного возраста был адаптирован к данным ус-

ловиям, необходимо приобщать детей к современному 

высокотехнологичному миру на основе поиска и внедре-

ния эффективных методов и приемов его образования, не 

забывая при этом про целесообразность, возрастные 

возможности и способности детей. Такое приобщение 

возможно благодаря развитию разных видов детской 

деятельности, поскольку деятельность является основой 

в развитии личности ребенка [1]. В дошкольном возрасте – 

это игровая, продуктивная, познавательно-исследова-

тельская и другие виды деятельности. Ведущая роль 

принадлежит сюжетной игре, и наряду с ней важнейшим 

средством развития самостоятельности, инициативности, 

творчества, целенаправленности и саморегуляции собст-

венных действий являются продуктивные виды деятель-

ности (конструктивная и изобразительная). По своей 

природе продуктивная деятельность является модели-

рующей, выступая при этом средством отображения   

и понимания окружающей действительности во всем 

многообразии проявлений различных событий, явлений 

и их отношений, а также являясь содержательной осно-

вой взаимодействия дошкольников.  

По мнению многих исследователей, конструирование 

занимает особое место среди продуктивных видов дея-

тельности. Так, Л.А. Парамонова убедительно доказыва-

ет, что конструирование в ассамблее других специфиче-

ски детских видов деятельности имеет особый универ-

сальный статус [2]. Как указывает исследователь, это 

связано с тем, что многофункциональность конструктив-

ной деятельности задает условия для построения общно-

стей всевозможных видов (предметов, моделей, текстов  

и др.), в том числе в других видах детской деятельности 

(игровой, художественной, творческой и т. д.). Это по-

зволяет рассматривать проектирование других деятель-

ностей в логике конструирования, выступающего интег-

рирующей основой и обеспечивающего их взаимосвязь. 

В связи с этим проблема изучения конструирования как 

творческой деятельности во всех ее типах, видах и фор-

мах проявления на всех этапах дошкольного детства ос-

тается актуальной и определяет необходимость разра-

ботки инновационных педагогических технологий, на-

правленных на дальнейшее развитие этого универсаль-

ного вида деятельности. 

С уверенностью можно сказать, что не существу-

ет областей человеческой деятельности, где бы не  
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использовалось моделирование. Это своеобразный кон-

структор, охватывающий все сферы содержания обра-

зования. При этом речь идет как о построении нату-

ральных моделей, так и о мыследеятельностном моде-

лировании. Результаты многочисленных исследований 

показывают значительную роль моделирования в реше-

нии технических, конструктивных, логических и других 

задач. Подчеркивается, что потенциал моделирования 

позволяет выявлять наиболее существенные индивиду-

альные различия между людьми. Работы Л.А. Венгера, 

Р.И. Говоровой, О.М. Дьяченко доказывают, что дети  

с пяти лет осуществляют сопоставление графической 

модели с реально существующим пространством доста-

точно легко, при этом предварительно не объясняя дей-

ствия соотнесения [3–5]. О том, что построение и ис-

пользование внешней модели преобразуется в построе-

ние и использование функционально идентичной ей 

внутренней модели – модельного представления, гово-

рится в исследовании А.М. Сиверио [6]. 

В работах Л.И. Цеханской и С. Леона Лоренсо были 

получены данные, свидетельствующие о том, что в про-

цессе овладения конструктивной деятельностью созда-

ются условия для усвоения наглядных моделей двух 

типов. Первый тип – это конкретные модели, отобра-

жающие структуру единичного объекта, второй – это 

обобщенные, схематические модели, отображающие 

структуру определенной группы предметов. Исследова-

тели указывали на то, что эффективность формирова-

ния наглядного моделирования в русле конструктивной 

деятельности может быть существенно повышена пу-

тем введения действий с графическими моделями кон-

струкций, которые являются по отношению к послед-

ним как бы моделями «второго порядка» [7; 8]. Это по-

ложение согласуется с данными наших исследований. 

Результаты эксперимента, полученные С. Леоном Ло-

ренсо, свидетельствуют о способности детей к перено-

су усвоенных навыков наглядного моделирования на 

решение ряда интеллектуальных задач, не связанных  

с конструированием, что совпадает с данными наших 

исследований. 

В.В. Давыдов определяет модели как абстрактные 

формы, в которых в наглядно воспринимаемых и пред-

ставляемых связях и отношениях проявляются сущест-

венные отношения объекта. В своем исследовании мы 

опирались на положение, выдвинутое В.В. Давыдовым 

и др., о связи развития у дошкольников способности  

к наглядному моделированию с более сложными и спе-

циализированными видами моделирования в учебной 

деятельности младших школьников [9]. В этом русле на 

материале конструктивной деятельности нами разраба-

тывались задачи формирования предпосылок универ-

сальных учебных действий.  

В исследованиях Е.Е. Сапоговой моделирование оп-

ределяется как второй этап становления знаково-

символической деятельности, в основе которого лежит 

замещение [10]. Е.А. Цыбульской описаны характерные 

признаки оперирования символическими средствами  

в ходе решения познавательных задач современными 

дошкольниками. Было показано, что дети старшего до-

школьного возраста более успешно применяют симво-

лические средства, решая продуктивные задачи, причем 

степень результативности их решения не изменилась за 

истекшие двадцать лет [11].  

Таким образом, моделирование связано с изучением 

объекта путем создания и исследования его модели, 

замещающей оригинал, соответственно поставленной 

цели. Оперирование моделью позволяет представлять 

объект, описывать его, исследовать с целью получения 

новой информации. 

Исходя из вышесказанного, осуществление модели-

рования предусматривает конкретизацию цели модели-

рования, создание модели, проведение ее исследования 

и анализ полученных результатов. Процесс создания 

модели состоит из нескольких этапов. Он начинается  

с обсуждения проблемы и постановки цели, а заверша-

ется анализом созданной модели и практическим ее 

использованием. Построение модели помогает найти 

приемлемое решение. 

Итак, моделирование – это сложный процесс, тре-

бующий соответствующего уровня развития познава-

тельных психических функций, и для эффективного его 

внедрения в образовательную практику необходим на-

дежный инструмент, в качестве которого могут быть ис-

пользованы приемы когнитивной визуализации, в нашем 

случае – объектов детского конструирования и процесса 

выполнения конструктивных действий. В процессе ви-

зуализации мобилизуются ресурсы образного, логиче-

ского, комплексного мышления, а также эстетический, 

культурный, художественный потенциал и другие важ-

ные свойства и качества личности. В то же время следу-

ет подчеркнуть, что педагоги оперируют явно недоста-

точными знаниями о визуальном канале человека и его 

роли в обучении.  

По мнению Н.Н. Манько, продуктом когнитивной 

визуализации является сформированный сознанием 

мыслеобраз, определяющий неизвестный, непознанный 

объект (явление) и репрезентируемый во внешнем пла-

не образовательной деятельности [12]. Таким образом, 

центральной задачей когнитивной визуализации стано-

вится разработка способов и средств целенаправленно-

го создания мыслеобразов в процессе познавательной 

активности в ходе обучения. Многообразие средств ви-

зуализации создает возможности их рационального ис-

пользования [13], в том числе для активизации образо-

вательного процесса в работе с детьми дошкольного 

возраста, обеспечивая при этом амплификацию их раз-

вития. Принцип амплификации понимается как расши-

рение возможностей развития психики ребенка-

дошкольника за счет максимального развития всех спе-

цифически детских видов деятельности, в результате 

чего происходит не только интеллектуальное, но и лич-

ностное развитие ребенка, что существенно отличается 

от идеи развития путем его интенсификации, предпола-

гающей ускорение в основном интеллектуального раз-

вития с той целью, чтобы ребенок поскорее стал умнее 

и таким образом взрослее [14]. 

При этом, подчеркивают Д.М. Арановская-Дубовис 

и Е.В. Заика, главное в идее амплификации заключается 

в обогащении, подпитывании развития психики и лич-

ности через специально организованную систему обу-

чения и воспитания с опорой на психологические зако-

номерности строения его деятельности и общения [15].  

В.Т. Кудрявцев считает, что амплификация из «инст-

румента педагогического воздействия» трансформиру-

ется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта – ребенка» [16]. 
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Рассмотрим возможности использования приема 

когнитивной визуализации в моделировании на приме-

ре конструктивной деятельности дошкольников, когда 

педагогическое воздействие становится мостиком к са-

моразвитию ребенка.  

Успех конструктивной деятельности, как мы полага-

ем, зависит от того, как ребенок представляет, понимает 

цель, план и средства осуществления предстоящего или 

выполняемого действия. А это, согласно исследованиям 

П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, является первым 

этапом обучения в соответствии с теорией поэтапного 

формирования умственных действий, что составляет 

ориентировочную основу действий [17; 18, с. 55–89; 19, 

с. 119–127]. 

Построение обучения конструированию на базе ори-

ентировочной основы действий включает изначально 

ознакомление ребенка с готовой схемой ориентировки 

возведения конструкции, затем такая схема составляет-

ся совместно с детьми, и на завершающем этапе дети 

самостоятельно создают схемы. У детей старшего до-

школьного возраста важно выработать умения действо-

вать в определенной последовательности при решении 

задач различного типа, то есть выполнять в соответст-

вии с заданным алгоритмом действия, которые носят 

метапредметный характер [20]. 

К дидактическим визуальным средствам, которые 

используются в образовании дошкольников и которые 

использовались нами, относятся: объемные (предмет-

ные) (игрушки, предметы окружающей действительно-

сти), плоскостные (геометрические фигуры, модели-

рующие форму или части какого-либо объекта, отрезки, 

моделирующие величину и др.), графические (графы, 

схемы, рисунки, таблицы, условные цвета) модели, 

опорные сигналы и др. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Разработанная нами методика была направлена на 

изучение возможностей использования приема когни-

тивной визуализации в построении модели ориентиро-

вочной основы действий при возведении постройки по 

реальному образцу (задание 1), графическому образцу 

(задание 2), условиям (задание 3), замыслу (задание 4).  

В схеме ориентировочной основы деятельности 

должны были быть представлены, с одной стороны, все 

знания о предмете конструирования, который нужно 

построить, об условиях, которые необходимо соблю-

дать; с другой – знания о самой деятельности, входящих 

в нее действиях и порядке их выполнения. Форма схе-

мы могла быть самой различной. Дети должны были 

самостоятельно на листочках бумаги, количество кото-

рых они определяли сами, с помощью простых рисун-

ков, или уже известных, или изобретенных «на ходу» 

знаков составить план возведения заданной экспери-

ментатором постройки, а затем соорудить ее.  

В эксперименте приняли участие 48 дошкольников 

6–7 лет с нарушением зрения. Нам важно было устано-

вить подлинные, а не «ограниченные» возможности 

детей с нарушениями зрения, в которых проявляется их 

индивидуальность. 

При оценке уровня развития показателей использо-

вания приема когнитивной визуализации в построении 

модели ориентировочной основы действий при возве-

дении постройки по реальному, графическому образцу, 

условиям, замыслу были приняты три градации их 

сформированности: низкий уровень развития, при кото-

ром ребенок не может выполнить предложенное зада-

ние или испытывает трудности при выполнении; сред-

ний уровень развития, при котором данный показатель 

недостаточно сформирован (ребенок затрудняется в вы-

полнении задания, выполняет задание некачественно 

или нуждается в помощи взрослого); высокий уровень 

развития – данный показатель сформирован (ребенок 

самостоятельно и качественно выполняет задание). 

Были сформированы 2 группы по 24 ребенка: экспе-

риментальная и контрольная. Дети в обеих группах бы-

ли примерно одинаковыми по состоянию зрения (в ка-

ждой группе по 12 слабовидящих детей и детей с косо-

глазием и амблиопией), уровню умственной работоспо-

собности, все дети имели положительную мотивацию  

к занятиям конструированием. 

В экспериментальной группе работа осуществлялась 

с детьми в течение одного года, в ходе которого дети 

знакомились и осваивали опыт применения алгоритмов 

действий в разных видах конструирования. Так, в про-

цессе конструирования по образцу дети должны были 

действовать в следующей последовательности: анали-

зировать образец, отбирать нужные детали для конст-

руирования, определять порядок построения конструк-

ции, действовать в соответствии с планом с опорой на 

образец, сравнивать конструкцию с образцом. Алгорит-

мом конструирования по условиям становились сле-

дующие шаги: понять и запомнить условия построения, 

определить последовательность выполнения действий, 

отобрать материал для реализации конструктивного 

решения согласно каждому условию, точно следовать 

заданным условиям до конца работы. В ходе конструи-

рования по графическим моделям дети должны были 

действовать следующим образом: определить предмет 

по схеме, сопоставить предметную (конструкцию)  

и графическую (схему) модель между собой, анализи-

ровать схемы (вид спереди, сбоку, сверху), соотнося их 

между собой и с предметным образцом, определить 

последовательность выполнения действий, отобрать 

нужные детали для конструирования, строить, сверяя со 

схемой, сравнить результат с моделью. При конструи-

ровании по замыслу дети должны были уметь: задумать 

тему для конструирования, представить этапы разра-

ботки конструктивного замысла, отобрать материал для 

реализации замысла, планировать способ сооружения 

постройки, сравнивать конечный результат с первона-

чальным замыслом. 

Изначально с детьми обсуждались готовые схемы 

возведения постройки по каждому виду конструирова-

ния, затем они создавались в совместных действиях со 

взрослым, затем дети рисовали их самостоятельно, по-

сле этого представляли план в громкой речи и затем 

действовали, осуществляя планирование во внутреннем 

плане. В работе с детьми с нарушением зрения нагляд-

ный материал использовался с учетом офтальмо-

гигиенических требований. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Полученные результаты (см. рис. 1) характеризуют 

более высокий уровень развития ориентировочной ос-

новы действий в выполнении разных типов заданий по 

конструированию в группе детей, занимающихся по 
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Рис. 1. Использование приема когнитивной визуализации в построении модели  

ориентировочной основы действий при возведении постройки  

по реальному образцу (задание 1), графическому образцу (задание 2),  

условиям (задание 3), замыслу (задание 4) 

 

 

разработанной методике (ЭГ – экспериментальная 

групппа), в сравнении с контрольной группой (КГ). 

Характеристики экспериментальной и контрольной 

групп до начала эксперимента совпадали с уровнем 

значимости 0,05. Достоверность различий характери-

стик этих групп после эксперимента равна 95 %. Это 

позволяет сделать вывод о том, что применение коррек-

ционно-педагогического воздействия на основе разра-

ботанной методики использования приема когнитивной 

визуализации в построении модели ориентировочной 

основы действий при возведении постройки по реаль-

ному образцу (задание 1), графическому образцу (зада-

ние 2), условиям (задание 3), замыслу (задание 4) до-

школьниками с нарушением зрения приводит к стати-

стически значимым (на уровне 95 % по U-критерию 

Манна – Уитни) отличиям результатов. Следовательно, 

использование в педагогическом процессе разработан-

ной методики приводит к успешному развитию ориен-

тировочной основы действий, значимых для развития 

конструктивной деятельности в целом. Кроме того, от-

мечалось повышение познавательных интересов и бла-

гоприятное воздействие использования указанных 

приемов на общую работоспособность дошкольников. 

Следует подчеркнуть, что именно особенности ор-

ганизации деятельности определяют эффективность 

работы ребенка в процессе занятий, его способность 

выполнить все необходимые задания в соответствии  

с инструкцией (заданием, задачей), возможность внима-

тельно слушать педагога, усваивать новые знания и т. п. 

И эти показатели очень важны для последующего обу-

чения в школе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обобщенном виде можно заметить, что в ходе раз-

вития ребенка старшего дошкольного возраста ориен-

тировочная часть действия отделяется от исполнитель-

ной; сама ориентировочная часть возникает из матери-

альной, практической, исполнительной части.  

Ориентировочная деятельность в дошкольном воз-

расте чрезвычайно интенсивно развивается за счет ис-

пользования специальных приемов, способствующих 

учету объективно необходимых условий и исключаю-

щих лишние действия. 

Постепенно по мере познания задуманных призна-

ков ребенок глубже постигает конкретные признаки 

объекта, условия, которые необходимо соблюдать, саму 

деятельность и входящие в нее действия, порядок их 

выполнения. В зависимости от этого ребенок правильно 

и рационально строит исполнительную часть, осуще-

ствляет рациональный выбор одного из возможных 

исполнений. В результате у дошкольников вырабаты-

ваются навыки планирования, сохранения цели, уме-

ние прилагать усилия для достижения определенного 

результата. 

Можно полагать, что рационально организованные 

занятия, направленные на реализацию задач по обуче-

нию моделированию с использованием приема когни-

тивной визуализации, будут в большей степени способ-

ствовать амплификации развития детей с нарушениями 

зрения. 
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Abstract: The relevance of the issue selected for the study is related to the principle of visualization as one of the most 

significant postulates underlying the organization of the educational process. The visualization of learning material deter-

mining this principle made the way from the illustration to the designing as the object and tool of cognitive activity activa-

tion. The paper underlines that the ability to perceive information and apply it promotes the increase of cognitive interest, 

educational drive of learners, and influences positively the way of mental development. The author considers the ap-

proaches to work with preschool children that, contrary to the principle of intensification, sensitize to the principle of am-

plification expanding the opportunities for mental development of preschool children by means of maximal development 

of children’s activity. By comparing the opinions of various authors, the author of this paper suggests the author’s ap-

proach to the study of the influence of cognitive visualization techniques on the expansion of opportunities for over-fives 

with visual disorder using the tools of the development of the orientational basis of activity during construction. It is estab-

lished that, in the result of the thorough perception of various subject’s characteristics, methods of fact-finding activities, 

and the order of their performance by a child, he plans and keeps the goals in memory more successfully, makes efforts to 

achieve these goals. The paper notes that new information is understood and stored better in the case when knowledge and 

skills are recorded in the system of visual-spatial memory. According to the results of the study, the author established that 

visual and strictly arranged material presentation allows acquiring new knowledge and ways of activity faster and more 

qualitatively, and the enhancing of the educational process efficiency can be achieved by the intensification of methods, 

forms, educational means, particularly, due to the application of methods of cognitive visualization of the information sug-

gested for acquisition. The obtained data allow evaluating the influence of both the illustrative and cognitive functions of 

pictorial models within the educational process and making the conclusion that the consideration of psychological regulari-

ties of cognitive visualization promotes the enhancing of the efficiency of mastering activities by the children.  
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Аннотация: Профессиональная подготовка в вузе в современных условиях требует от выпускника владения не 

только профессиональными компетенциями, но и более широкими группами компетенций, в том числе обеспечи-

вающими адекватную коммуникацию и владение информационными технологиями. Однако уровень освоения 

иностранных языков в российских вузах оставляет желать лучшего. Повышение качества языковой подготовки  

в вузе возможно, в том числе при обеспечении наиболее адекватных условий обучения, например через распреде-

ление студентов, поступивших в вуз, по уровням владения иностранным языком, что позволит создать относи-

тельно равноценные условия обучения, наиболее эффективно развивать коммуникативные навыки в соответствии 

с языковыми возможностями студентов. Цель статьи – проанализировать и описать системы входного тестирова-

ния, в том числе авторскую систему теста, базирующегося на формате заданий международного экзамена TOEIC 

(Test of English for International Communication). В статье рассматриваются понятия «тест» и «педагогическое тес-

тирование», описывается общая структура теста. Более подробно авторы останавливаются на понятии «входное 

тестирование» (Placement Test), предполагающем деление на уровни. Описание уровней приводится по европей-

ской шкале CEFR. Авторы анализируют существующие системы входного тестирования, например Оксфордский 

тест, тест компании English First и другие, отмечая их возможности и раскрывая недостатки в их использовании  

в российских вузах. В статье описывается входное тестирование, разработанное для студентов Тольяттинского 

государственного университета, включая анализ и интерпретацию опыта использования теста в 2016 году. Резуль-

таты исследования и апробации теста свидетельствуют о надежности и достоверности представленного метода 

оценки уровня владения иностранным языком. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство современных работодателей в различ-

ных сферах производства и сервиса отмечают владение 

хотя бы одним иностранным языком как желательное,  

а зачастую обязательное требование к уровню профес-

сиональной подготовки выпускника вуза [1, с. 21]. Од-

нако российские реалии таковы, что к окончанию вуза 

большинство выпускников едва ли способны в доста-

точной степени не только к профессиональной, но даже 

к бытовой коммуникации, и их навыки сводятся только 

к переводу текстов зачастую с использованием вспомо-

гательных средств. Повышение качества языковой подго-

товки будущих инженеров, экономистов, программистов 

является одной из ключевых задач современного вуза, 

готового отвечать на запросы работодателей и обеспечи-

вать конкурентоспособность своим выпускникам. 

Вопросам обеспечения качества обучения иностран-

ным языкам студентов неязыковых специальностей по-

свящается огромное количество научных трудов, в каж-

дом их которых анализируется какой-либо аспект дея-

тельности. В частности, вопросами обучения говоре-

нию, аудированию, формирования различных навыков 

занимались А.Ю. Казанцев [2], Ю.А. Лупиногина [3], 

Ю.А. Никитина [4], проблемам активизации самостоя-

тельной работы уделяли серьезное внимание Г.В. Арта-

монова [5], Л.И. Корнилова [6], О.В. Лебединская [7]  

и многие другие.  

Однако, на наш взгляд, все вышеперечисленные ас-

пекты и способы их активизации будут эффективно 

работать, если обеспечить относительно равное по 

уровню наполнение студенческих групп по изучению 

иностранного языка (ИЯ). Когда в одной группе собра-

ны студенты, едва умеющие читать, и те, кому больше 

необходимо развивать умения говорения, педагогу при-

ходится решать одномоментно несколько задач, и не 

всегда получается совместить их с пользой для каждого 

студента, что приводит к снижению мотивации и тех, 

кто не успевает осваивать материал, и тех, кто уже вла-

деет им и хочет продвигаться дальше [8, с. 13]. Деление 

студентов на подгруппы в зависимости от уровня ви-

дится как безусловное преодоление этой проблемы. 

Статья посвящена вопросам подбора наиболее адек-

ватного способа распределения студентов на подгруппы 

с помощью так называемого входного тестирования. 

Цель статьи – проанализировать и описать системы 

входного тестирования, в том числе авторскую систему 

теста, базирующегося на формате заданий международ-

ного экзамена TOEIC (Test of English for International 

Communication).  

Тестирование – одна из наиболее распространенных 

в настоящее время форм контроля и оценки уровня вла-

дения различными навыками и знаниями. Эта форма 

отличается от прочих наличием в тесте количественно 

заданных параметров оценки каждого задания (навыка), 

что повышает объективность данной формы контроля. 

Вопросами тестирования (тестологии) активно занима-

ются как в России, так и за рубежом. Особый интерес  

в настоящее время представляют работы М.Б. Челыш-

ковой [9], А.Н. Майорова [10], В.С. Аванесова [11],  

Е.Н. Солововой [12].  
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Как отмечает М.Б. Челышкова, педагогическое тес-

тирование – термин, предложенный американцем  

В.А. Макколом, – в противовес психологическому ста-

вит своей целью измерение усвоенных обучающимися 

знаний, навыков, компетенций [9]. А.Н. Майоров назы-

вает тест инструментом педагогического измерения,  

состоящим из квалиметрически выверенной системы 

тестовых заданий, стандартизированной процедуры  

проведения и заранее спроектированной технологии  

и анализа результатов [10]. В.С. Аванесов помимо теста 

как инструмента предлагает рассматривать тест как  

метод, включающий разработку системы тестовых за-

даний, стандартизированную процедуру и методы об-

работки, анализа и интерпретации результатов [11]. 

Тест как форма контроля требует особого внимания 

при разработке. Нельзя просто оценивать задания бал-

лами [13]. Необходимо соблюсти следующие требова-

ния: а) достоверность: языковая и речевая правильность 

материала теста, правильность ключей, соответствие 

языковым нормам, отсутствие опечаток, ошибок ; 

б) валидность: соответствие материала тестов образова-

тельным стандартам, возможность использовать тест  

в любой группе учащихся, независимо от условий обу-

чения.  

Тест имеет свою структуру: 1) инструкция (сообще-

ние темы/цели теста; сообщение о количестве заданий, 

максимально возможном количестве баллов; сообщение 

о количестве времени, отводимого на тест, и т. д.); 

2) основная часть (задания; тестовый материал – тек-

сты, наборы фраз); 3) ключи (только в тестах закрытого 

типа – правильные варианты ответов); 4) критерии 

(шкала) оценки.  

Входное тестирование (Placement Test) является од-

ной из разновидностей тестов, оно позволяет распреде-

лить тестируемых по уровням (используется, чтобы 

объединить слушателей в группы с одинаковым уров-

нем подготовки) [14, c. 303]. Данная разновидность тес-

тирования довольно популярна в европейской и амери-

канской системах языковой подготовки, однако в Рос-

сии представлена очень ограниченно, преимущественно 

в системе дополнительного образования (в лингвисти-

ческих центрах и в системах онлайн-курсов по ино-

странным языкам).  

 

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВАРИАНТОВ  

ВХОДНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

Прежде чем перейти к рассмотрению вариантов 

входного тестирования, следует обозначить, что подра-

зумевается под уровнями, на которые распределяются 

кандидаты. В России за основу обычно берется евро-

пейская шкала уровней CEFR, которая содержит три 

уровня по два подуровня в каждом, обозначенные от А1 

(уровень выживания) к А2 (элементарный), затем В1 

(пороговый) и В2 (пороговый усиленный) и, наконец, 

С1 (продвинутый) и С2 (свободное владение) [15]. 

Мы проанализировали доступные варианты входно-

го тестирования, чтобы понять, какие критерии и навы-

ки берутся за основу распределения по уровням.  

Многие учебно-методические комплексы по англий-

скому языку, изданные в Великобритании, предлагают 

входное тестирование для определения рекомендуемого 

уровня учебника. Так, издательство «Макмиллан» вы-

пускает учебник Straightforward [16], где в качестве 

входного тестирования используется грамматический 

тест с заданиями всех уровней сложности. 

Еще один часто выполняемый входной тест пред-

ставлен в курсе Inside Out [17]. В этом курсе предлага-

ется 2 разновидности тестов: быстрый и полный. Быст-

рый тест (Quick Test) включает в себя 60 лексико-

грамматических заданий множественного выбора (Mul-

tiple Choice). Полный тест (Full Test) дополнительно 

тестирует чтение и письмо [18]. 

Однако проблема таких тестов заключается в том, 

что зачастую студенты-первокурсники российских ву-

зов с легкостью выполняют задания повышенного 

уровня сложности, так как эти темы (герундий, пассив-

ный залог и т. д.) изучались в школе в старших классах; 

в то же самое время допускают серьезные ошибки  

в употреблении грамматических конструкций элемен-

тарного уровня сложности (времена Present Simple, Pre-

sent Continuous, множественное число существитель-

ных и пр.). В результате студенты набирают значитель-

ное количество баллов, что позволяет их определить на 

уровень Pre-Intermediate или даже Intermediate, однако 

на практике оказывается, что они не в состоянии выра-

зить даже простейшие мысли связно и правильно.  

К тому же нельзя не принимать во внимание возможно-

сти простого угадывания. Так, студенты, изучавшие  

в школе немецкий язык, выполняя такой тест, стабильно 

набирали баллы на уровень А2, а некоторые даже на В1, 

что совершенно не соответствовало действительности.  

Оксфордский тест (Oxford Placement Test) несколько 

отличается от упомянутых выше. Во-первых, он содер-

жит помимо лексико-грамматических вопросов задания 

на использование языка в соответствии с ситуацией 

(Use of English), а также задания на аудирование. Во-

вторых, он построен ступенчато и предполагает своеоб-

разный отсев кандидатов на том или ином уровне. Так, 

первоначально все тестируемые выполняют задания 

уровня А1, и в случае если они набирают более 50 % 

правильных ответов, то допускаются к выполнению 

заданий следующего уровня. Если студент не набирает 

на каком-либо из уровней 50 %, то его определяют на 

предыдущий уровень, где он набрал нужное количество 

«проходных» баллов. Такая система представляется 

более логичной и позволяет более объективно оцени-

вать уровень студентов. Однако и в этом тесте не пред-

ставлены все виды речевой деятельности. А ведь рос-

сийские студенты зачастую неплохо разбираются   

в грамматике и лексике на уровне упражнений, но в то 

же самое время испытывают проблемы с чтением и ау-

дированием, а умения говорения иногда совсем не раз-

виты, что также не позволяет относить их к более высо-

ким уровням [19]. 

Следующий вариант представлен лингвистической 

школой EF (English First). Их тесты EFSET и EFSET 

PLUS являются международно признанной системой 

тестирования для определения уровня владения англий-

ским языком. Простой тест EFSET рассчитан на 50 ми-

нут и проверяет умения чтения и аудирования. EFSET 

PLUS включает в себя большее количество заданий по 

тем же разделам и проводится в течение 2 часов. Одна-

ко анализ заданий указывает на недостаточно продуман-

ные требования и временные рамки. Хотя разработчики 

заявляют, что это тест может быть использован для лю-

бого уровня, на сайте компании прямо указывается, что 
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минимально рекомендуемый уровень тестируемого – 

В1. Это подтверждается также тем, что тест разработан 

с учетом стандартов TOEFL, IELTS и FCE. Все обозна-

ченные тесты не предполагают участия в них студентов 

с уровнями Beginner и Elementary. Так, в простом тесте 

представлены тексты научно-популярного характера,  

а это значит, что студенты уровней А1–А2 поставлены  

в заведомо сложные условия и данный тест практиче-

ски не выполнят. А кроме этого, на каждый вопрос  

в тесте отводится ровно 30 секунд, при этом времени на 

само чтение/слушание текстов не остается [20]. 

Таким образом, существующие системы входного 

тестирования в той или иной мере не отвечают запро-

сам российских вузов, как студентов, так и преподава-

телей. Для того чтобы обеспечить более адекватную 

оценку навыков и умений студентов в разных видах 

деятельности, мы разработали собственную систему 

входного тестирования, базирующуюся на формате за-

даний международного экзамена TOEIC (Test of English 

for International Communication) [21]. Структура данно-

го экзамена предполагает контроль разных умений сту-

дентов. Базовыми разделами являются «Чтение» и «Ау-

дирование» (Listening and Reading), а «Говорение»  

и «Письмо» (Speaking and Writing) – дополнительными.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

При разработке тестовых заданий и материалов по 

английскому языку следует учитывать компетентност-

ный подход, который предполагает практическое ис-

пользование имеющихся навыков и умений в разных 

видах речевой деятельности [22]. 

В наше входное тестирование мы включили сле-

дующие разделы и виды заданий. В первой части сту-

дентам предлагалось выполнить лексико-грамматичес-

кий тест. Тест содержал 60 заданий, расположенных  

в порядке усложнения и затрагивающих наиболее об-

щие аспекты английской грамматики. Студенты долж-

ны были выбрать один из предлагаемых вариантов 

ответа для того, чтобы заполнить пробел в предложе-

нии. Для предотвращения случайного выбора пра-

вильного ответа среди вариантов ответов предлагался 

вариант «не знаю». Тестирование проводилось с ис-

пользованием компьютеров. В результате выполнения 

лексико-грамматического теста студент мог набрать от 

0 до 100 баллов.  

Во второй части теста студентам предлагалось вы-

полнить задания на аудирование. Максимальное коли-

чество баллов за раздел «Аудирование» – 100. Общее 

время тестирования по разделу – 20 минут. Всего сту-

дентам было предложено 55 заданий четырех видов,  

в которых тексты для аудирования отличались по уров-

ню сложности (А1, А2, B1, B2, C1).  

В задании 1 были представлены пять картинок,  

к каждой из которых студенты слышали по четыре 

предложения и должны были выбрать один из предла-

гаемых вариантов как соответствующий картинке. Каж-

дый правильный ответ оценивался в 2 балла, то есть 

максимум за задание студент мог получить 10 баллов. 

В задании 2 к десяти ситуациям (вопросам или ут-

верждениям) были озвучены по три варианта реакции, 

из которых студенту нужно было выбрать один пра-

вильный. Каждый правильный ответ оценивался  

в 4 балла, максимум 20 баллов. 

В задании 3 студенты однократно прослушивали 

пять коротких диалогов и должны были выбрать один 

из вариантов ответа на три вопроса к каждому диалогу. 

За каждый правильный ответ студенты получали по  

2 балла, максимум за задание – 30 баллов. 

В задании 4, однократно прослушав пять коротких 

монологов, студенты выбирали один из предлагаемых 

вариантов ответа на два вопроса, получая по 4 балла за 

каждый правильный ответ (максимум 40 баллов). 

На третьем этапе тестирования студентам предла-

галось выполнить задания по чтению различных типов 

аутентичных текстов: объявлений, инструкций, рекла-

мы, служебных записок и пр. Максимальное количест-

во баллов за раздел «Чтение» – 100. Общее время тес-

тирования по разделу – 45 минут. Студентам предла-

галось 8 текстов разного уровня сложности (А2, B1, 

B2, C1).  

В первой части студентам было предложено запол-

нить пропуски в четырех текстах. Каждый текст содер-

жал по пять пропусков, которым предлагались вариан-

ты ответов для выбора. Каждый правильный ответ оце-

нивался в 2 балла. Максимальный балл за задание – 40. 

В задании 2 студенты выполняли задания на провер-

ку понимания текста, отвечая на вопросы к ним (четыре 

текста по пять вопросов). В данном задании уровень 

сложности подразумевал не только сложность самого 

текста, но и сложность вопросов к нему: к тексту уров-

ня А2 – вопросы по фактическому содержанию текста, 

уровня В1 – вопросы по основным идеям, четко сфор-

мулированным в тексте, уровня В2 – вопросы по идеям, 

заложенным, но сформулированным другими способа-

ми (синонимы, антонимы и пр.), уровня С1 – вопросы, 

связанные с умением делать самостоятельные выводы 

по прочитанному. Студенты выбирали один из предла-

гаемых вариантов ответа на вопрос. Каждый правиль-

ный ответ оценивается в 3 балла. Максимум за задание 

2 – 60 баллов. 

В заключении студенты выполняли тест проверку 

умений говорения, который содержал задания трех ви-

дов. Максимум за раздел «Говорение» – 100 баллов. 

Время общения преподавателя с одним студентом –  

5 минут. 

В задании 1 «Чтение текста вслух» оценивалась ско-

рость и плавность чтения, корректная артикуляция  

и ударение, правильная расстановка пауз, корректная 

интонация. Текст для чтения соответствовал по слож-

ности пороговому уровню (В1). Максимум за задание – 

10 баллов, при этом оценивалась скорость чтения, пра-

вильность произношения слов и интонирование. 

В задании 2 «Ответы на вопросы» студент должен 

был ответить на четыре вопроса, задаваемых препода-

вателем. Оценивалась коммуникативная точность, сте-

пень развернутости ответа, лексическая и грамматиче-

ская корректность, произносительные навыки. Каждый 

ответ оценивался в 10 баллов. Максимум за задание – 

40 баллов. 

В задании 3 «Выражение своего мнения» студент 

получал тему для дискуссионного высказывания и после 

обдумывания (1 минута) должен был выразить свое от-

ношение к проблеме. Время говорения в этом задании – 

1,5 минуты. Оценивалось умение выделить пробле-

му, сформулировать свою идею, доказать свою точку 

зрения, степень развернутости ответа, лексическая   
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Таблица 1. Результаты тестирования  

 

Кол-во 

баллов 

Лексико-

грамм. тест 
Чтение Аудирование Говорение Средний балл Уровень 

90–100 1 (0,2 %) 2 (0,4 %) 6 (1,3 %) 17 (3,6 %) 1 (0,2 %) С1 

70–89 13 (2,8 %) 16 (3,4 %) 56 (11,9 %) 39 (8,3 %) 16 (3,4 %) B2 

50–69 65 (13,8 %) 74 (15,7 %) 150 (31,8 %) 70 (14,9 %) 88 (18,7 %) B1 

30–49 187 (39,7 %) 178 (37,8 %) 152 (32,3 %) 118 (25,1 %) 209 (44,4 %) A2 

10–29 180 (38,2 %) 155 (32,9 %) 90 (19,1 %) 155 (32,9 %) 147 (31,2 %) A1 

0–9 

(из них 0) 

16 (3,4 %) 

(9 (1,9 %)) 

46 (9,8 %) 

(16 (3,4 %)) 

17 (3,6 %) 

(5 (1,1 %)) 

72 (15,3 %) 

(16 (3,4 %)) 
10 (2,1 %) 0 

 

 

и грамматическая точность и разнообразие, произноси-

тельные навыки. Максимум за задание – 50 баллов. 

Таким образом, за каждый из разделов студент мог 

получить до 100 баллов. После суммирования получен-

ных за каждый раздел баллов высчитывалось среднее 

арифметическое, что соответствовало итоговому баллу. 

Для соотнесения результата тестирования со стандарт-

ными уровнями владения иностранным языком нами 

была разработана шкала, согласно которой уровню С1 

соответствовали набранные студентом 90–100 баллов, 

В2 – 70–89, В1 – 50–69, А2 – 30–49, А1 – 10–29. В осо-

бый уровень – 0 – были выделены студенты, набравшие 

менее 10 баллов или отказавшиеся проходить тест по 

причине того, что в школе изучали другой язык. 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

ОБСУЖДЕНИЕ  

В 2016 году в тестировании принял участие 471 сту-

дент. Все баллы, полученные студентами в четырех час-

тях теста, заносились в сводную таблицу. Далее высчи-

тывался средний балл, в соответствии с которым опре-

делялся уровень. Данные результатов тестирования 

представлены в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что подавляющее число перво-

курсников соответствует уровню А2, на втором месте 

уровень А1. Достаточно много студентов с уровнем В1, 

тогда как доля студентов с нулевым уровнем, а также 

уровнями В2 и С1 незначительна. 

Анализ данных по различным разделам тестирова-

ния показывает картину, в целом близкую к той, которая 

наблюдается при сопоставлении итоговых значений. 

Однако здесь можно сделать ряд интересных наблюде-

ний относительно того, какие навыки оказываются бо-

лее сформированными у выпускников средних школ, 

поступающих на первый курс вуза. 

Лексико-грамматический тест показал, что количе-

ство студентов, выполнивших его на уровни А1 и А2, 

приблизительно равно. Достаточно близки числа этих 

уровней в разделе «Чтение». В разделе «Аудирование» 

количество студентов, выполнивших тест на уровень 

А1, значительно меньше, чем А2. А вот в разделе «Гово-

рение» наблюдается противоположная картина.  

Примерно половина (9 из 16) студентов, набравших 

до 10 баллов за лексико-грамматический тест, что соот-

ветствует 0 уровню, набрали 0 баллов. Близки к указан-

ным и результаты по аудированию. При выполнении 

заданий раздела «Чтение» количество студентов, на-

бравших 0–9 баллов (0 уровень), оказалось выше, при 

этом 3,4 % студентов отказались выполнять тест и, со-

ответственно, получили 0 баллов. И максимально высо-

кое количество студентов соответствовало 0 уровню  

в тесте на говорение при 3,4 % отказавшихся отвечать. 

Количество студентов, чьи результаты соответству-

ют уровням В1, В2 и С1, приблизительно одинаково  

в лексико-грамматическом тесте и разделе «Чтение».  

В разделе «Аудирование» значения по этим уровням 

выше. А в разделе «Говорение» наблюдается значи-

тельный рост числа студентов, соответствующих 

уровню C1. 

Дальнейший анализ достоверности полученных ре-

зультатов проводился в процессе обучения студентов  

в соответствующих по уровню группах путем наблюде-

ния. Данные указывают на высокую точность опреде-

ления уровня. Если в предыдущие годы (за рамками 

применения указанного теста) процент ошибок в опре-

делении уровня колебался от 7 до 15 %, то в текущем 

году отклонения не превышают 1 %. Сами студенты 

при этом отмечают, что им комфортно учиться в группе 

студентов с приблизительно равным уровнем и на каж-

дом занятии они продвигаются в соответствии со свои-

ми возможностями. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предварительные выводы указывают 

на достаточно высокую надежность разработанного 

нами входного теста, а также на связь его использова-

ния с повышением качества обучения. Однако предло-

женный тест нуждается в дальнейшей апробации на 

более широкой выборке студентов, а также в сопостав-

лении полученных данных с итоговым тестированием  

в конце курса обучения, что является перспективой 

данного исследования. 
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Abstract: Vocational university training requires graduates’ mastering not only professional competencies but also oth-

er competencies that provide adequate communication and IT literacy. However, the ability of Russian university gradu-

ates to use a foreign language leaves much to be desired. The quality of language training at a university can be increased 

by means of grouping the first-year students according to their level of a foreign language, which can create relatively 

equivalent conditions for acquiring the language and most effectively develop communication skills in accordance with 

the language abilities of the students. The aim of this paper is to analyze and describe the existing systems of placement 

testing including the authors’ test based on international language testing system TOEIC (Test of English for International 

Communication). The paper studies such concepts as “test” and “pedagogical testing” and explains the general structure of 

a test. The authors consider the concept “placement test” which implies stratification into levels. The levels described are 

based on the European scale CEFR. Besides, the authors analyze the existing systems of placement testing, i.e. Oxford 

Placement test, EF test, etc., and specify advantages and disadvantages of their use in Russian universities. Finally, 

the authors give a detailed description of the Placement Test developed for Togliatti State University students and interpret 

the experience of using the testing in 2016. The results of the research and the test approbation prove the reliability and 

veracity of the suggested method of language skills level assessment. 
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Аннотация: Актуальность выбранного вопроса обусловлена текущей глобализацией общества в экономиче-

ском, социокультурном, образовательном, информационном и медиапространствах, которая предъявляет человече-

ству вызов комплексной интеграции в своей культуре проекций этнической, национальной и общемировой куль-

тур.  

В фокусе внимания автора находятся ценности как отражение культуры и ее артефактов. Приведены различные 

точки зрения, а также трактовки сущности и содержания ценностных ориентаций. Обобщаются факторы, влияю-

щие на выбор стратегий поведения в условиях кросскультурного взаимодействия и на его эффективность. Пред-

ложено определение понятия «аксиобарьер».  

В статье рассматриваются ценности в двух перекрещивающихся плоскостях: личностной и культурной. Выяв-

лено, что ценности выступают аксиомой мотивации и осуществления различных видов деятельности, а также от-

ражают общие универсалии. Установлено, что ценности могут выступать одновременно базисом, ресурсом, усло-

вием и фактором интеракции. В то же время сосуществование в сознании студента проекций ценностей различных 

культур создает препятствия в выборе стратегий их релевантного проявления в условиях кросскультурного взаи-

модействия. Отмечается, что результатом кросскультурного взаимодействия являются поверхностные и внутрен-

ние изменения каждого субъекта интеракции. Для разрешения коллизии ценностных ориентаций студент сталки-

вается с проблемой выбора различных стратегий поведения. Установлено, что наиболее успешными траекториями 

поведения в кросскультурном взаимодействии выступают стратегии трансформации или компромисса, способст-

вующие процессу личностного развития и совершенствования индивида. 

Кратко представлены перспективы в изучении педагогического аспекта проблемы сопоставления и взаимодей-

ствия ценностей различных культур. Контент-анализ литературы включает наиболее авторитетные источники 

и работы исследователей в области культурологии, аксиологии и педагогики взаимодействия, выполненные за по-

следнее десятилетие. 

ВВЕДЕНИЕ 

Динамичность и вариативность внешних факторов и 

контекстов ставит перед личностью необходимость 

комплексной интеграции в своей собственной культуре 

проекций этнической, национальной и общемировой 

культур в соотнесенности «Я – Мы – Иной». Эти раз-

личные культуры выстраивают вектор потенциального 

развития студента, являясь в то же время контентом для 

структурирования и формирования его личностной 

культуры в процессе социокультурного опыта и опреде-

ления его отношения к миру и другим людям с позиций 

собственного «я». 

Культура находит отражение своих образцов в цен-

ностях, которые детерминируют базис мировоззрения 

определенного социума и которые в целостной структу-

ре личности, по утверждениям Б.Г. Ананьева, выступа-

ют в роли главного детерминанта «стратегической» ли-

нии поведения и деятельности личности [1]. Аналогич-

ная позиция прослеживается и у ряда других психоло-

гов (И.Д. Бех, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов). 

Витагенная информация, накопленная личностью в те-

чение ее жизненного опыта и ставшая ее достоянием, 

резервом и ресурсом в состоянии «готовности к актуа-

лизации в адекватных ситуациях», резюмируется в цен-

ностных ориентациях, являясь неотъемлемым струк-

турным компонентом, центральной когнитивной осью 

личности студента [2], вокруг которой оформляются 

смыслы, помыслы, чувства и мысли человека, являю-

щиеся внутренними факторами поведенческих паттер-

нов, восприятия картины мира и выстраивания отноше-

ний к нему [3]. Ценностные ориентации как «глобаль-

ная психологическая характеристика» индивида есть, 

по мнению B.С. Мухиной, связующее звено между соз-

нанием и самосознанием и «призма», через которую 

личность воспринимает одновременно внешний и внут-

ренний мир [4, с. 73]. 

Значительный вклад в развитие отечественной тео-

рии педагогической аксиологии внесла А.В. Кирьякова, 

которая характеризует ценностные ориентации как им-

манентные индивидуальные ценности, иерархию целе-

полагания в совокупности с личностными интересами, 

детерминирующими приоритетность, обусловленность 

и мотивированность стремлений и желаний [5]. Будучи 

сформированными в определенной социокультурной 

среде и под влиянием нравственного сознания глобаль-

ного социума, ценностные ориентации являются важ-

нейшей частью ядра системы знаний, чувств, убежде-

ний и привычек, выполняя нормативную и регулятив-

ную функцию в выборе поведенческой стратегии лич-

ности и ее практической реализации на пересечении 

культур [6; 7]. 

Анализируя разносторонние мнения ученых об оп-

ределении ценностей (C. Шварц, Н.С. Розов, В. Билски, 

М.С. Каган, А.В. Кирьякова, В.В. Ильин и др.), мож-

но заметить общую особенность – ценности рассмат-

риваются в двух перекрещивающихся плоскостях: 

личностной и культурной. В личностном плане цен-

ности выступают аксиомой мотивации, константой для 
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осуществления различных видов деятельности человека 

в течение своей жизни [8–10]. Взаимозависимость, ие-

рархия и внутренние связи между разрядами и класса-

ми ценностей личности проецируют внутренние коли-

чественно-качественные трансформации, развитие ин-

дивида, а также систематизируют его ценности [11]. 

Ценности второго плана отражают общие универса-

лии, характерные для данной культурной группы, этно-

са или сообщества в целом, являясь «культурным идеа-

лом» в абстрактном представлении, что есть правильно, 

желательно и хорошо в социуме [12; 13].  

Цель работы – проведение контент-анализа педаго-

гической литературы и представление обзора стратегий 

поведения студентов, оказывающих влияние на продук-

тивность кросскультурного взаимодействия на основе 

осознания, выбора и принятия (или непринятия) ценно-

стей иной культуры, а также проецирования и транс-

формации ценностных ориентаций на пересечении 

культур. 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

ОБСУЖДЕНИЕ  
В условиях кросскультурного взаимодействия одни 

и те же вопросы могут находить различное решение  

в разных культурах и провоцировать неодинаковые ре-

акции, мысли, суждения, оценки, поведенческие пат-

терны и стратегии участников интеракции. Дилемма, на 

наш взгляд, проявляется в неодинаковости иерархии 

схожих, классово-одинаковых или (приблизительно) рав-

нозначных ценностей, в выражении и проявлении ценно-

стных ориентаций в разных культурах, а также в необхо-

димости и определенной неготовности со стороны сту-

дентов к их (пере-)осмыслению, упорядочиванию, ре-

организации, принятию, интериоризации и трансфор-

мации релевантно личностной «я»-идентификации, 

проекциям и установкам в системе «Я  Мы  Иной». 

Выбор траектории проявления ценностей. В кросс-

культурном взаимодействии проблематика позиции 

субъекта педагогического процесса, который является 

представителем определенного социума и носителем 

системы соответствующих ценностей, вскрывается  

в том, что для продуктивной интеракции ему необходи-

мо воспроизводить поведенческие паттерны и модели, 

характеризующиеся нормами и ценностями иной куль-

туры [14]. Синхрония сосуществования в личном соз-

нании студента проекций вариативности и множествен-

ности ценностей дифференцированно различным куль-

турам создает препятствия и аксиобарьеры в выборе 

траектории их релевантного проявления [15]. 

Аксиобарьеры понимаются в настоящей работе как 

потенциально негативные убеждения индивида, осно-

ванные на его социально-психологических и личност-

ных особенностях, а также совокупности устойчивых 

ценностных ориентаций, которые не совпадают, про-

тиворечат, расходятся или кардинально отличаются от 

ценностей иной культуры, препятствуя осуществле-

нию кросскультурных контактов, взаимодействия  

и/или диалога. 

В кросскультурных исследованиях часто применяет-

ся компаративный метод, когда проблема сходства зна-

чений ценностей решается путем установления сходст-

ва или различия в структурных связях рангов ценно-

стей, отдельно внутри каждой взаимодействующей 

культуры [16–18]. Кроме того, используется содержа-

тельный аспект – по мнению С. Шварца, это тип моти-

вации, в котором ценности находят свое отражение [19].  

Так, С. Шварц выделил отдельные ценности в раз-

ряды, характеризующиеся общей целью. Здесь цель 

является своего рода ориентиром для дальнейших суж-

дений, оценок и реализации деятельности личности: 

фундаментальные человеческие ценности – универса-

лии, которые присущи всем культурам, так как они со-

относятся с общими требованиям существования чело-

века, располагаясь в системе координат (+1; −1): по оси 

х – «открытость изменениям; консерватизм»; по оси у – 

«самоопределение; самовыдвижение (власть, достиже-

ния, гедонизм)» [19].  

Траектория проявления ценностей, обуславливаю-

щая выбор стратегии поведения в кросскультурном 

взаимодействии, определяется, по С. Шварцу, на основе 

иерархии универсальных (общекультурных) ценностей 

[19] в зависимости от значимости и важности типов 

ценностей, от наибольшего к меньшему: ценности доб-

рожелательности (честность, лояльность); ценности 

самостоятельности (свобода, любознательность); цен-

ности универсализма (справедливость, равенство); цен-

ности безопасности и конформизма; ценности власти, 

традиционности и стимуляции. 

В целях выявления сходств и различий в кросс-

сопоставлении культур, Г. Хофстеде выдвинул идею 

базовых ценностей как ряда критериев, по которым 

можно проводить их сравнительный анализ: социальное 

неравенство; отношения между индивидом и группой; 

гендерные проблемы; отношение к неопределенности,  

в том числе и контроль за агрессией и проявлением 

эмоций [20]. 

Такая трактовка культурных ценностей имеет схо-

жие черты с пониманием культуры И.Д. Бехом как 

«системы открытых проблем, которые решало челове-

чество» [21]. На наш взгляд, осмысление ценностей  

в таком ракурсе позволяет говорить о подлинной реали-

зации идей диалога (и полилога) культур в условиях 

кросскультурного взаимодействия, когда субъект педа-

гогического процесса в ходе интеракции занимает ак-

тивную позицию и прослеживает генезис формирова-

ния и развития новых культурных конструктов с их по-

степенной трансформацией в собственные, личностно 

значимые ценности, являясь (в рамках учебной ситуа-

ции) их создателем по мере решения совместно с пре-

подавателем определенных культурных задач [22]. 

Траектория трансформации ценностей в условиях 

кросскультурного взаимодействия. В педагогическом 

процессе контекст кросскультурного взаимодействия 

задан учебной ситуацией и обусловлен свободой выбо-

ра между ценностями различных культур. Его практи-

ческая реализация находится в прямой зависимости от 

способности студентов осуществлять фильтрацию цен-

ностей иной культуры [23]. 

Процесс выбора ценностей может протекать созна-

тельно или спонтанно, что оказывает определенное 

влияние и на выбор стратегии поведения в условиях 

кросскультурного взаимодействия. Сознательная селек-

тивность свойственна студентам с высоким уровнем 

развития положительной идентичности и устойчивой 

субъектной позицией, благодаря чему они могут осущест-

влять контроль воздействия со стороны оппонирующих 
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культур и процесса перенятия ценностей от них [24]. 

Спонтанная (стихийная) селективность студента может 

свидетельствовать о наличии некоторой дисгармонии  

в личностной культуре, нестабильности оценки и соб-

ственного видения картины мира, отсутствии или не-

достаточном опыте и навыках выработки креативных, 

отличных, аутентичных способов отбора специфиче-

ских норм и традиций [25], что значительно снижает 

эффективность взаимодействия и препятствует компле-

ментарному, продуктивному взаимообмену ценностями, 

опытом, достижениями и прочими артефактами культу-

ры между контактирующими сторонами, а следователь-

но, выступает ингибитором развития личности и ее со-

вершенствования [26]. 

Погружение в иную культуру и взаимопроникнове-

ние культур в условиях взаимодействия сопровождается 

как поверхностными, так и качественными изменения-

ми: приобретением студентом новых качеств, характер-

ных для носителей иной культуры; социокультурными 

трансформациями личности, что часто может быть свя-

зано с психологической дестабилизацией, дезориента-

цией в ценностях и собственной культурной идентич-

ности, культурным шоком [27]. Участник интеракции 

внезапно осознает, что понимание мира не универсаль-

но, что в другой культуре могут быть иные законы, 

представления, и весь его опыт и знаниевая система 

могут отличаться и не иметь смысла в чужой социо-

культурной среде, что необходимо пересматривать  

и перестраивать свое мировоззрение, свою витагенную 

информацию и свой опыт [28]. Такие изменения, проис-

ходящие в субъекте образовательного пространства, 

необходимо рассматривать не столько как искомый, 

конечный результат, сколько как процесс поэтапного, 

постепенного педагогического развития личности с це-

лью уменьшения разрыва между ценностями и нормами 

собственной и новой культур. 

Следует отметить, что коллизия ценностных ориен-

таций в условиях кросскультурной интеракции проис-

ходит одновременно как на личностном (внутреннем), 

так и на социокультурном (поверхностном) уровне кон-

текстов взаимодействия [29]. Для разрешения этого 

конфликта студент сталкивается с выбором различных 

стратегий поведения – схемы взаимодействия: страте-

гия замкнутости – отторжение в целях максимального 

сохранения своей культуры; стратегия приспособления – 

слияние с новой культурой, практически полная асси-

миляция ее ценностей; стратегия оппозиционности – 

противопоставление культурных традиций, построение 

аксиобарьера; стратегия трансформации – сочетание 

элементов собственной и новой культур [30]; стратегия 

компромисса – гармоничный баланс ценностных сис-

тем различных культур на основе диверсификации, то-

лерантности, взаимоуважения и паритета в условиях 

динамично меняющейся действительности, стреми-

тельной глобализации мирового сообщества в экономи-

ческом, социокультурном, образовательном, информа-

ционном и медиапространствах. 

За точку отсчета гармоничного сочетания ценностей 

культур можно принять «положительную этническую 

идентичность» [31], которая, на наш взгляд, выступает 

гарантом «баланса толерантности ценностей» своей  

и иных культур, позволяя субъекту образования в ходе 

достижения учебных целей постепенно интериоризиро-

вать ценностные ориентации чужой культуры без ущер-

ба для своей собственной [32]. Студент усваивает пра-

вила, нормы, обнаруживает понимание механизмов, 

закономерностей и связей, которым подчиняются взаи-

моотношения в ином социуме, выявляет факторы, ока-

зывающие влияние на процесс их построения и проте-

кания в другой культуре [33], а также демонстрирует 

определенную пластичность, легкость и сознательную 

готовность к выполнению социальной роли согласно 

этим правилам – признаки адаптивности как нового 

интеллектуально-эвристического качества личности. 

Таким образом, развитие личностной культуры сту-

дентов в условиях кросскультурного взаимодействия 

происходит в случае выбора стратегий трансформации 

или компромисса путем интеграции проекций сопос-

тавляемых культур, сочетания их элементов и интерио-

ризации их ценностных ориентаций во внутренний 

контекст. Осознанность неизбежности изменений и со-

циокультурных трансформаций в структуре личности 

субъекта образования при взаимодействии внутреннего 

и внешнего контекстов способствует сохранению своей 

собственной культурной идентичности на основе со-

блюдения баланса толерантности культурных ценно-

стей всех взаимодействующих сторон. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования в рамках настоящей статьи 

не претендуют на полноценность раскрытия заявленной 

проблемы и открывают перспективы в изучении вопро-

сов сопоставления ценностей различных культур, транс-

формации их ценностных ориентаций под влиянием пе-

ременных (социальных, психологических и личностных) 

факторов взаимодействующих сторон в определенных 

педагогических средах и условиях (традиционная форма 

«лицом к лицу» против e-learning, blended-learning, мас-

совых открытых онлайн-курсов и т. п.). Открытым оста-

ется и вопрос определения приемлемого и адекватного 

«диапазона толерантности» во взаимодействии культур. 
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Abstract: The relevance of the issue selected is caused by the current society globalization in the economic, sociocul-

tural, educational, information and media spaces, which challenges the humanity to integrate ethnic, national and world 

culture projections into its culture. 

The author focuses on values as the reflection of culture and its artifacts and presents various points of view and the in-

terpretation of essence and content of value orientations. The paper generalizes the factors influencing the selection of 

strategies of behavior in the conditions of cross-cultural interaction and its efficiency and suggests the definition of  

the concept of “axiobarrier”.  

The paper considers the values within two cross planes: personal and cultural. It is determined that the values act as  

the axiom of motivation and implementation of various types of activity as well as reflect general universals. The author 

established that the values can act simultaneously as the basis, resource, condition and fact of interaction. At the same 

time, the coexistence of projections of different cultures’ values in the student’s mind causes the obstacles in the selection 

of strategies of their relevant manifestation within the conditions of cross-cultural interaction. The author notes that  

the external and internal changes of each interaction party are the result of cross-cultural interaction. To resolve value ori-

entations conflict, a student faces the issue of the selection of various behavior strategies. It is established that the strate-

gies of transformation or compromise promoting the process of personal development and improvement of an individual 

are considered the most successful behavior strategies within the cross-cultural interaction.  

The author presents briefly the opportunities in the study of the pedagogical aspect of the problem of comparison and 

interaction of different cultures’ values. The content analysis of literature involves the most respected sources and works of 

the researchers in the sphere of culturology, axiology and interaction pedagogy performed over the past decade. 
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Аннотация: Актуальность проблемы формирования познавательных универсальных учебных действий (ПУУД) 

напрямую связана с внедрением и действием федеральных государственных стандартов на всех уровнях образова-

ния. Именно познавательные универсальные учебные действия ориентируют не только и не столько на получение 

конкретных предметных знаний (информационно-ориентированная парадигма), сколько на формирование пролон-

гированного витально (системно-деятельностная парадигма) умения учиться. На основе анализа литературы, по-

священной изучению указанной проблемы, дается определение понятия «познавательные универсальные учебные 

действия». Очерчивается поиск новых подходов, путей и способов активизации процесса формирования познава-

тельных универсальных учебных действий обучающихся общеобразовательной организации, связанных с работой 

с текстом, текстовой информацией, лежащей в основе активно разрабатываемого герменевтического подхода 

(А.Ф. Закирова, С.С. Мальцева, О.П. Мокиенко, В.И. Слобожникова и др.). В статье рассматривается возможность 

реализации принципов системно-деятельностного и герменевтического подходов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся общеобразовательной организации в теоретическом, методическом и практико-

ориентированном контекстах. Предлагается модель формирования познавательных универсальных учебных дей-

ствий, имеющая практическое значение. Показано, что внедрение модели в образовательный процесс позволяет 

освоить метапредметные компетенции как способы познания на более высоком (продвинутом) уровне, который 

достигается благодаря систематической работе с текстовой информацией в единстве урочной и внеурочной дея-

тельности, рефлексивности, навыкам оценивания социальной информации, необходимой не только для успешного 

обучения, но и для социализации и самореализации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня продолжается уточнение сущности термино-

логического звучания познавательных универсальных 

учебных действий (ПУУД) с позиции их изначально 

творческого характера [1–3], практической и социальной 

направленности [4], возможности использования в по-

знавательной и социальной практике [5] и в контексте 

действий, обеспечивающих процесс познания, рефлек-

сию собственной деятельности [6]. Определены воз-

можности интегративного подхода к исследованию по-

знавательной самостоятельности [7; 8], разработаны 

теоретические и практические материалы по созданию, 

обоснованию и апробации внутришкольной системы 

учебно-методического и управленческого сопровожде-

ния развития универсальных учебных действий (УУД) 

обучающихся [9], проанализированы условия, создание 

которых в образовательном процессе необходимо для 

формирования этих действий [10; 11]. 

Проведенный анализ терминологического поля про-

блемы позволил определить ПУУД как систему спосо-

бов познания, обеспечивающую интеллектуальное раз-

витие обучающегося, который овладевает опытом уме-

ния учиться [12], чтобы применять полученные знания 

на практике, владеть навыками познавательной рефлек-

сии, осознавать совершаемые действия, оценивать свои 

результаты, понимать границы своего знания и незна-

ния, ставить перед собой новые познавательные задачи 

и искать средства их достижения для решения разнооб-

разных проблем в реальных жизненных ситуациях 

(с целью получения практико-ориентированного ре-

зультата) [13]. 

Важной составляющей ПУУД с позиции герменев-

тического подхода является поиск, отбор, систематиза-

ция и непосредственно работа обучающихся с тестом, 

текстовой информацией, являющейся основой развития 

критического и логического мышления и представляю-

щей собой содержательную основу для формирования 

метапредметных результатов образовательного процес-

са [14; 15]. 

Сегодня герменевтика востребована как методология 

гуманитарного освоения феноменов культуры (к числу 

которых относится и образование как таковое), в основе 

которой лежит идея воздействия механизмов чтения 

и интерпретации культурных текстов на сознание чело-

века в целом, на способы его мышления и миропонима-

ния, а также (опосредованно) и на другие виды дея-

тельности, в том числе на прогнозирование, моделиро-

вание, проектирование, диагностику и педагогическое 

общение [15]. Это дает возможность принципиально 

по-новому рассматривать сущность ПУУД, их класси-

фикацию через умения, которые могут быть реализова-

ны в рамках любой предметной области: информацион-

но-познавательные (умения ориентироваться в различ-

ных источниках информации, обрабатывать и структу-

рировать ее; работать с текстом и создавать собствен-

ный); организационно-мотивационные (умения плани-

ровать и организовывать свою деятельность, осуществ-

лять контроль и оценку своей деятельности, интерпрети-

ровать фрагменты текста); учебно-исследовательские 

(умения различать факт, мнение, доказательство, гипоте-

зу; выделять причинно-следственные связи; владеть 

приемами аргументации); когнитивно-коммуникативные 
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(умения устно и письменно передавать содержание тек-

ста; владеть видами речевой деятельности и основами 

культуры речи; владеть навыками и способностями ре-

шать познавательные задачи) [16]. 

Цель данного исследования – доказать, что познава-

тельная деятельность обучающихся, направленная на 

работу с текстовой информацией, является основой 

формирования ПУУД, поскольку тексты не только за-

даются в качестве материала для интерпретации и ис-

толкования: само понимание как ключевая категория 

герменевтики имеет текстовую природу и органично 

взаимосвязано с феноменом чтения как культурной 

ценностью [15]. В области работы с текстом прослежи-

вается следующая тенденция: от восприятия смысла 

содержащейся в нем информации через умение его 

структурировать, выделять главное и второстепенное, 

основную идею – к извлечению необходимой информа-

ции из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд и др.), и ее критическому оцениванию. 

Важным условием и одновременно принципом фор-

мирования ПУУД обучающихся является единство 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающее 

их устойчивую познавательную потребность и актив-

ность, готовность к саморазвитию, возможность приня-

тия непосредственного участия в планировании и про-

ведении как отдельных этапов урока, так и внеурочных 

мероприятий, работу в условиях информационно-насы-

щенной среды образовательной организации, ее инфор-

мационно-методического обеспечения (библиотечно- 

информационный комплекс, информационно-образо-

вательные ресурсы и др.). 

При этом единство урочной и внеурочной деятель-

ности актуализирует, в свою очередь, принцип диало-

гичности (полилогичности), предполагающий равно-

правные, взаимообогащающие отношения между уча-

стниками учебного процесса – «учителем – образом – 

символом (автором) – учеником» для множественного 

истолкования текстов, для поливариантного их сущест-

вования, для «со-творчества» [17]. 

Действительно, развить аналитическое (критиче-

ское) мышление – значит научиться выделять причин-

но-следственные связи; рассматривать новые идеи  

и знания в контексте уже имеющихся; отвергать ненуж-

ную или неверную информацию; понимать, как различ-

ные части информации связаны между собой; выделять 

ошибки в рассуждениях; уметь делать вывод о том, чьи 

конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные 

установки отражает текст или говорящий человек; из-

бегать категоричности в утверждениях; быть честным  

в своих рассуждениях; определять ложные стереотипы, 

ведущие к неправильным выводам; выявлять предвзя-

тые отношение, мнение и суждение; уметь отличать 

факт, который всегда можно проверить, от предположе-

ния и личного мнения; подвергать сомнению логиче-

скую непоследовательность устной или письменной 

речи; отделять главное от несущественного в тексте или 

в речи и уметь акцентироваться на первом [18; 19]. 

Учитывая компонентный состав ПУУД и значимость 

его целенаправленного формирования посредством раз-

ноплановой работы обучающихся с текстом в урочной  

и внеурочной деятельности, можно представить его 

процессуальность в виде модели. С позиции системно-

деятельностного и геременевтического подходов она 

видится нами как четко структурированный процесс 

реализации мотивационно-целевого, содержательно-

процессуального и результативно-оценочного блоков.  

 

ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 

В основу мотивационно-целевого блока положены 

требования ФГОС, базирующиеся на соответствующей 

методологии. Достижение основной цели – формирова-

ния ПУУД обучающихся – осуществляется через реше-

ние следующих задач: создать условия и организовать 

работу обучающихся с текстовой информацией в раз-

личных формах, направлениях урочной и внеурочной 

деятельности; получить метапредметный практико-

ориентированный результат сформированности ПУУД 

обучающихся. 

Ядро содержательно-процессуального блока состав-

ляет поэтапная (семантизирующий, когнитивный, рас-

предмечивающий этапы) работа с текстовой информа-

цией (от восприятия смысла содержащейся в тексте 

информации через умение ее структурировать к даль-

нейшему извлечению необходимой информации из раз-

личных источников, ее критическому оцениванию и, 

наконец, к созданию собственных текстов как на уро-

ках, так и во внеурочной деятельности). Описаны виды 

деятельности, методы и приемы работы с текстовой 

информацией.  

Совокупность традиционных и нетрадиционных 

форм урока и внеурочной деятельности, направленных 

на познавательную рефлексию, прогнозирование и оце-

нивание своих результатов, постановка новых познава-

тельных задач, поиск средств их достижения при со-

блюдении определенных педагогических условий (диа-

логовое и партнерское взаимодействие, создание ситуа-

ции успеха у обучающихся, повышение мотивации   

и эффективности учебной деятельности, возможность 

выбора приемов работы с текстовой информацией)  

в единстве положительно влияют на формирование 

ПУУД обучающихся. 

Результативно-оценочный блок отражает диагности-

ку уровней (репродуктивный, продуктивный, творче-

ский) сформированности ПУУД обучающихся по соот-

ветствующим критериям оценки и показателям соглас-

но требованиям ФГОС к результатам освоения обу-

чающимися основной образовательной программы.  

Так, показателями информационно-познаватель-

ного критерия являются умения ориентироваться  

в различных источниках информации; обрабатывать 

и структурировать ее; работать с «готовым» текстом 

и создавать свой. Организационно-мотивационный 

критерий ПУУД отражает умения планировать и ор-

ганизовывать свою деятельность; анализировать эпи-

зод и устанавливать его связи с текстом; интерпрети-

ровать фрагменты текста и приводить примеры, ар-

гументы. Учебно-исследовательский критерий может 

быть определен наличием умений различать факт, 

мнение, доказательство, гипотезу, проводить учебное 

исследование. Когнитивно-коммуникативный крите-

рий ПУУД характеризуется умением устно и пись-

менно передавать содержание текста; владением раз-

личными видами речевой деятельности и основами 

культуры речи; навыками решения разнообразных 

познавательных задач. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для проверки эффективности разработанной модели 

был осуществлен педагогический эксперимент (на базе 

МАОУ «Лицей гуманитарных наук» и МОУ «СОШ  

№ 60» г. Саратова в период с 2011 по 2017 г.). В экспе-

рименте приняли участие учащиеся 9-х классов заяв-

ленных образовательных организаций в количестве  

100 человек: экспериментальная группа (ЭГ) – 50 чело-

век (25 из МАОУ «Лицей гуманитарных наук» и 25 из 

МОУ «СОШ № 60»), контрольная группа (КГ) – 50 че-

ловек (25 из МАОУ «Лицей гуманитарных наук» и 25  

из МОУ «СОШ № 60»), а также педагоги, работающие 

в этих классах, и родители учащихся (или их законные 

представители). По своему численному и качественно-

му составу группы равны, что позволило провести экс-

перимент по типу сравнительного. Выбор возрастной 

группы определен тем, что к концу 9-го класса завер-

шается формирование ПУУД и проводится основной 

государственный экзамен, в ходе которого обучающиеся 

демонстрируют предметные, метапредметные и лично-

стные результаты. 

На констатирующем этапе осуществлялась диагно-

стика с целью выявления исходного уровня сформиро-

ванности у обучающихся информационно-познаватель-

ных, организационно-мотивационных, учебно-исследо-

вательских, когнитивно-коммуникативных ПУУД [20; 

21]. Исходный уровень сформированности в КГ и ЭГ по 

всем видам ПУУД оказался примерно одинаковым 

(около 50 %).  

С целью уточнения сформированности умения рабо-

тать с текстовой информацией (умения, особенно зна-

чимого с позиции герменевтического подхода) допол-

нительно была использована методика диагностики [22] 

в соответствии с тремя типами понимания текста: се-

мантическим, когнитивным, распредмечивающим.  

На формирующем этапе осуществлялось непосредст-

венное внедрение модели в образовательный процесс 

организаций, участвовавших в эксперименте. В ЭГ  

в традиционную систему обучения вводилась поэтапная 

работа с текстовой информацией. Специфика реализации 

модели заключалась в том, что методы и приемы, ис-

пользуемые на каждом этапе работы с текстом, носили 

универсальный характер и использовались как сквозные, 

единые для урочной и внеурочной деятельности (пред-

ставленной работой школьного издательства «Лицейский 

вестник» и «Солнечные вести», что соответствует цели 

исследования). Текст рассматривался нами как педагоги-

ческая единица, знак (схема, график, таблица, алгоритм, 

прозаический и поэтический фрагмент художественного 

или публицистического произведения и т. д.). В работе  

с текстом на уроках применялось авторское учебно-

методическое пособие для учителей «Формирование 

метапредметных навыков на уроках русского языка» [23], 

тексты из КИМов по русскому языку, статьи обучающих-

ся, написанные для школьных изданий [24]. Обучающие-

ся ЭГ работу с текстовой информацией продолжали на 

заседаниях редакции школьного издательства, выбирая 

направление деятельности в соответствии с личными 

интересами (журналист, корректор, верстальщик, редак-

тор, фотокорреспондент и т. д.). 

На семантизирующем этапе работы использовались 

тексты, в которых описывались конкретные жизненные 

ситуации, актуальные для подростков (непонимание со 

стороны родителей, проблемы взаимоотношений с ни-

ми, школьный моббинг, неразделенная любовь и др.). 

Основные формы работы с текстом в урочной деятель-

ности – чтение и пересказ с элементами анализа по 

ключевым словам, а основной метод – «диалог с тек-

стом». В рамках работы школьного издательства уча-

щиеся анализировали текстовую информацию по раз-

личным направлениям и осуществляли осознанный, 

взвешенный выбор наиболее значимой для дальнейшей 

работы. Это способствовало целенаправленному форми-

рованию информационно-познавательного вида ПУУД, 

отражающего умение ориентироваться в различных 

источниках информации. При этом были соблюдены 

следующие педагогические условия: создание ситуации 

успеха – использование игровых технологий, субъект-

ная позиция обучающихся в деятельности; повышение 

мотивации и эффективности учебной деятельности за 

счет вовлечения обучающихся в диалог, создания про-

блемной ситуации. 

На когнитивном этапе учащиеся работали с более 

сложными по содержанию и тематике текстами в форме 

творческих диктантов, сочинений-миниатюр на самые 

различные темы, проблемы, решения коммуникативных 

задач реального и виртуального планов. Рефлексивное 

осмысление прочитанного, отбор текстовой информа-

ции по конкретной проблематике, анализ композиции 

сочинения или статьи, обсуждение рабочих материалов 

были основными приемами как урочной, так и внеуроч-

ной работы обучающихся с текстовой информацией. На 

данном этапе развивались информационно-познаватель-

ные и организационно-мотивационные ПУУД и были 

соблюдены следующие педагогические условия: воз-

можность выбора форм внеурочной деятельности – лю-

бое направление издательской деятельности (корректор, 

редактор, корреспондент, фотокорреспондент, версталь-

щик), возможность выбора приемов работы с текстом. 

На распредмечивающем этапе урочной и внеуроч-

ной работы с текстовой информацией предполагалась 

исследовательская работа. Через проблемные вопросы 

учащиеся приходили к пониманию замысла автора, 

осуществляли анализ своих поступков, созвучных про-

блематике текста, анализировали другие тексты с похо-

жей тематикой, соотносили их с проблемой статьи, соз-

давали собственные тексты. Формами работы здесь вы-

ступали редактирование, игровые ситуации, лингвисти-

ческие задачи, а основным методом – проблемный диа-

лог с текстом. Все это в единстве способствовало раз-

витию учебно-исследовательских и когнитивно-комму-

никативных ПУУД. Обеспечивались следующие педа-

гогические условия: создание ситуации успеха у обу-

чающихся – позиция исследователя, имеющего право на 

самостоятельную деятельность, на индивидуальный 

путь решения задачи; повышение мотивации и эффек-

тивности познавательной деятельности в результате 

партнерства, субъект-субъектные взаимоотношения 

педагога и обучающегося. Результатом работы на дан-

ном этапе явилось создание обучающимися вторичных 

текстов (сочинений, рассказов, стихотворений, статей, 

заметок, репортажей и т. д.). 

На заключительном этапе эксперимента было про-

ведено повторное исследование по тем же методикам, 

которое показало, что в ЭГ произошли существенные 

изменения показателей сформированности ПУУД  
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(до 80 %), в то время как в КГ показатели изменились не-

значительно. 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

ОБСУЖДЕНИЕ  

Значимым качественным результатом эксперимента 

стало значительное повышение показателей сформиро-

ванности ПУУД в ЭГ вследствие поэтапного погруже-

ния обучающихся в работу с текстом (от восприятия 

смысла содержащейся в тексте информации через уме-

ние ее структурировать к извлечению необходимой ин-

формации из различных источников, ее критическому 

оцениванию и созданию собственных текстов (сочине-

ний, научно-исследовательских работ, статей, заметок 

и т. д.) на уроках и во внеурочной деятельности). Обу-

чающиеся ЭГ показали более высокие результаты на 

ОГЭ (таблица 1), принимали результативное участие 

в научно-практических конференциях, олимпиадах 

и фестивалях (из ЭГ приняли участие 37 обучающихся, 

из них призовые места заняли 24; из КГ – 18 и 7 обу-

чающихся соответственно), овладели основами редак-

торской деятельности. Показатели образовательных 

портфолио обучающихся ЭГ также оказались значи-

тельно выше, чем у обучающихся КГ (средний балл 

портфолио обучающихся ЭГ составил 73 балла из 100 

максимальных, в КГ – 38 баллов), что может свидетель-

ствовать о высоком уровне развития ПУУД и сформи-

рованности метапредметных результатов ООП. 

Таблица 1. Средний балл по обязательным предметам 

и предметам по выбору 

в экспериментальной и контрольной группах 

ЭГ КГ 

Русский язык 4,7 4,3 

Математика 4,0 3,8 

Обществознание 4,0 3,6 

География 3,7 3,4 

Английский язык 4,8 3,7 

С целью определения значимости различий показа-

телей между ЭГ и КГ был применен t-критерий Стью-

дента, который составил 7,6. Полученное эмпирическое 

значение находится в зоне значимости. Критическое 

значение при пятипроцентном уровне составляет 2,06, 

при однопроцентном уровне – 2,78. Расчетное значение 

критерия оказалось выше граничного табличного зна-

чения.  

ВЫВОДЫ 

Полученные качественные и количественные ре-

зультаты доказывают эффективность целенаправленной 

работы обучающихся с текстовой информацией (в рам-

ках реализуемой модели) от восприятия смысла содер-

жащейся в тексте информации через умение ее струк-

турировать к извлечению необходимой информации из 

различных источников, ее критическому оцениванию 

и созданию собственных текстов на уроках и во вне-

урочной деятельности, отражающих уровень сформи-

рованности ПУУД, обеспечивающий достижение мета-

предметных результатов образования. 
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Abstract: The issue of development of the cognitive universal learning activities (CULA) is connected with the intro-

duction and action of the federal state standards on all levels of education. These CULA focus not only on obtaining par-

ticular subject knowledge (an information-oriented paradigm) but on the formation of prolonged vital ability to study  

(a system-activity paradigm). The paper gives the concept of the “cognitive universal learning activities”, describes new 

approaches and ways to activate the process of CULA formation aimed at work with the text and the text information, 

which is the cornerstone of actively developed hermeneutical approach (A.F. Zakirova, S.S. Maltsev, O.P. Mokiyenko,  

V.I. Slobozhnikova, etc.). The paper studies the possibility for implementation of the principles of system-activity and 

hermeneutical approaches in the combination of classroom work and after-classes activities of students of the general edu-

cation organization in the theoretical, methodological and practically-focused contexts. A model is proposed for  

the formation of cognitive universal learning activities, which has practical significance. It is shown that introduction of 

the model into the educational process allows to acquire metasubject competences as ways of learning at a higher (ad-

vanced) level, which becomes possible due to systematic work with text information both in classroom and after classes, as 

well as reflexivity and skills of evaluation of the public information, necessary not only for successful learning but also for 

socialization and self-realization. 
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Аннотация: В современном мире широкое распространение получил ряд особенностей жизненной позиции 

взрослого человека, которые приводят его к личностной незрелости (инфантильности) и недостаточному профес-

сионализму. Такая жизненная позиция основывается на стремлении жить в свое удовольствие, легко, беззаботно, 

которое активно формируется средствами массовой коммуникации. Статья посвящена поиску психологических 

факторов, способствующих подверженности человека влияниям, мешающих его полноценному развитию и дос-

тижению зрелости, а также факторов, позволяющих противостоять этим неблагоприятным влияниям. 

Проведен анализ работ отечественных и зарубежных исследователей, выполненных за последнее десятилетие, 

по проблемам личностной зрелости и инфантильности, ювенилизации современного общества, труда, праздности, 

игровых увлечений взрослых, демонстративного потребления. Выделены характеристики современных условий 

жизни, которые, с одной стороны, позволяют человеку развиваться в прогрессивном направлении, а с другой сто-

роны, могут быть использованы для регрессивного развития. Обобщены результаты нескольких эмпирических 

работ, выполненных автором ранее, в ходе которых было исследовано личностное и профессиональное развитие  

в связи с нравственным развитием, умением совершать положительный нравственный выбор. 

Проведенный анализ неблагоприятных тенденций развития взрослых людей в современном мире показал, что 

факторами подверженности инфантилизации является ряд особенностей внутренней позиции человека, а также 

неиспользование критериев нравственных норм при оценке своих поступков и происходящих событий. 

На основании комплексного анализа работ по рассматриваемой проблеме и результатов выполненных автором 

статьи эмпирических исследований делается вывод о том, что факторами прогрессивного развития и достижения 

зрелости являются: занятие человеком внутренней позиции взрослого; выполнение трудовой деятельности, соот-

ветствующей возрастным нормам; совершение положительного нравственного выбора в ситуациях неопределен-

ности; высокий уровень нравственного развития. 

 

В современном мире широкое распространение по-

лучил ряд особенностей жизненной позиции взрослого 

человека, отрицательно влияющих на его прогрессив-

ное развитие и нормальную жизнедеятельность. К их 

числу относятся: стремление максимально облегчить 

свою жизнь, не прилагать усилий для достижения ре-

зультата, жить для собственного удовольствия, весело, 

беззаботно, играючи, избегать ответственности и т. п. 

Такие идеи активно распространяются средствами мас-

совой информации, очень быстро проникают в сознание 

большого количества людей, формируя достаточно ус-

тойчивую направленность человека, оказывающую не-

гативное воздействие на психическое развитие челове-

ка. Следствием этого является личностная незрелость 

(инфантильность) и недостаточный профессионализм 

людей взрослого трудоспособного возраста.  

Последние два-три десятилетия российское обще-

ство функционирует в условиях резко изменившихся 

с конца ХХ века ценностей: нравственные ценности, 

основанные на непреходящих общечеловеческих нор-

мах взаимоотношений, вытеснены ценностями эконо-

мической выгоды и индивидуализма. Это привело  

к возникновению в обществе нравственного кризиса, 

последствия которого стали особенно остро ощутимы-

ми в последние годы [1]. В это же время стали быстро 

распространяться и массово проникать в сознание лю-

дей названные нами выше особенности жизненной по-

зиции. Жизненная позиция является выражением внут-

ренней позиции человека. 

Целью статьи является выявление психологических 

факторов, способствующих подверженности человека 

влияниям, мешающих полноценному развитию и дос-

тижению зрелости, а также факторов, позволяющих 

противостоять этим неблагоприятным тенденциям. 

А.В. Микляева рассматривает «зрелость личности – 

инфантилизм личности» как бинарный социальный 

конструкт, «в содержании которого зафиксированы 

представления о нормативных траекториях личностного 

развития на различных этапах жизненного пути» [2,  

с. 474]. Данный социальный конструкт позволяет лич-

ности нормировать и оценивать освоение ею различных 

социальных ролей по мере их изменения в процессе 

продвижения по жизненному пути [2].  

Зрелость личности определяют как высокий уровень 

личностного развития человека, обеспечивающий его 

полноценное и разностороннее функционирование в об-

ществе [3]. Кроме того, под личностной зрелостью по-

нимают совокупность наиболее сложных и высокоуров-

невых психологических характеристик человека, высших 

человеческих качеств, отражающих его способность 

осуществлять собственный самостоятельный смысловой 

выбор и идти наперекор общепринятому (в том числе 

социально одобряемому) ради утверждения вечных гу-

манистических ценностей [4]. Данные определения лич-

ностной зрелости, по нашему мнению, раскрывают наи-

более значимые и существенные ее характеристики. 

Ряд авторов поднимают проблему ювенилизации со-

временного общества [5; 6]. С конца XX века в западном 
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обществе появилась прослойка молодых взрослых от 20 

до 40 лет, которые не хотят взрослеть, брать на себя 

ответственность, создавать семью, стремятся к безза-

ботной жизни в свое удовольствие, занимаясь детскими 

играми, развлечениями. Из-за нежелания взрослеть  

и детских форм поведения таких людей называют ки-

далтами, детьми-бумерангами, карлсонами, вечными 

детьми, людьми с синдромом Питера Пэна, поколением 

Одиссеи, поколением Y [6]. 

М.А. Манокин с культурологических позиций выде-

ляет признаки ювенилизации, позволяющие идентифи-

цировать это явление: проявление поведения, свойст-

венного более молодым поколениям (молодым людям, 

подросткам, детям), заимствование старшими людьми 

социальных практик, свойственных молодежи. Такие 

практики чаще всего связаны с досугом (игры, мульт-

фильмы, игрушки и т. д.). Автор предлагает к рассмот-

рению две гипотезы, объясняющие данное социальное 

явление: как потребление, маркирующее определенный 

социальный статус, и как попытку адаптироваться  

в современном быстро меняющемся мире [5].  

В.А. Хриптович справедливо полагает, что причиной 

выработки инфантильной позиции поколения Y являет-

ся неправильное воспитание – эгоцентрическое или 

тревожно-мнительное, предоставление слишком боль-

шой свободы, переросшей в чувство безответственно-

сти. Автор выделяет современные условия – развитие 

информационных и цифровых технологий, тепличные 

условия жизни, акцентирование внимания на моло-

дости в средствах массовой информации, – способ-

ствующие развитию данного социального явления. 

В.А. Хриптович отмечает социальную ненадежность 

таких людей, их эгоцентризм, неадаптивность и неспо-

собность решать серьезные проблемы [6]. 

Почему же стремление максимально облегчить свою 

жизнь, жить для собственного удовольствия, предавать-

ся играм и развлечениям получило такое широкое  

и массовое распространение? Ответ на данный вопрос 

прост. Потому что для этого не требуется прикладывать 

усилий, потому что это легко и, самое главное, на пер-

вых порах такой образ жизни приносит человеку гедо-

нистическое удовлетворение. В результате происходит 

сдвиг ценностей: удовлетворение из дополнительного 

результата деятельности превращается в ее цель.  

При нормальном функционировании взрослого че-

ловека целью деятельности является достижение пред-

метного результата. А удовлетворение человек испыты-

вает от факта достижения этого результата, от того, что 

он смог сделать что-то ценное, от качества этого ре-

зультата. Если же целью деятельности является непо-

средственно получение удовлетворения, то деятель-

ность постепенно становится непредметной и непро-

дуктивной, максимально упрощается и сводится либо  

к выполнению достаточно простых стереотипных дей-

ствий (например, в компьютерных играх), либо к полу-

чению физического удовольствия (еда ради удовольст-

вия, развлечения, употребление психоактивных ве-

ществ, неоправданный риск и т. д.). 

Необходимо отметить, что научно-техническое раз-

витие на современном этапе в короткие сроки – всего за 

несколько десятилетий – существенно облегчило труд  

и быт человека. Появилось оборудование, технические 

средства, инструменты, которые действительно отме-

нили необходимость в физических нагрузках или суще-

ственно уменьшили эти нагрузки при выполнении раз-

ных видов деятельности, как профессиональных, так  

и бытовых. Например, телефонная связь стала доступ-

ной практически для всех людей, включая детей, что 

позволяет быстрее и эффективнее решать ряд вопросов. 

Электронная почта доставляет письма, сообщения   

и информацию в любой уголок планеты практически 

мгновенно. Появилось большое количество бытовой 

техники, выполняющей различные хозяйственные опе-

рации по дому. И так далее.  

Таким образом, объективно физическая трудовая на-

грузка на человека значительно уменьшилась. Но в этом 

случае должна возрасти интеллектуальная нагрузка на 

человека. И она действительно возросла: резко увели-

чился поток информации, которую нужно переработать, 

проанализировать, отделить нужное от ненужного, ис-

тинное от ложного. И вот здесь как раз обнаруживается, 

что прикладывают усилия для критического осмысле-

ния потока информации весьма немногие. Большая 

часть взрослых людей вместо того, чтобы использовать 

возможности сети Интернет для интеллектуального 

развития, тратит огромное количество времени на то, 

чтобы переписываться в социальных сетях, играть   

в многочисленные компьютерные игры и т. п., т. е. тра-

тит время на развлечения, а не на дело.  

Некоторые, не зная, куда направить энергию, осво-

божденную снижением физических нагрузок, направ-

ляют ее в антисоциальное и античеловеческое русло. 

Например, устраивают ненужные и опасные гонки на 

автодорогах, подвергая риску свои и чужие жизни; де-

лают селфи в опасных местах; играют в игры, финалом 

которых становится самоубийство, и втягивают в эти 

игры других людей. 

Научно-техническое развитие постепенно освобож-

дает человека от тяжелого физического труда, что соз-

дает условия для повышения интеллектуального и куль-

турного уровня развития человека, расширения и уве-

личения многообразия его социальных связей, позволя-

ет осваивать всё более сложные виды деятельности, 

достигать творческого уровня выполнения профессио-

нальной деятельности. Но многие люди не используют 

возможности, предоставляемые научно-техническим 

прогрессом, для прогрессивного развития, и поэтому 

вместо развития у них наблюдается стагнация или де-

градация. С позиций деятельностного подхода психика 

человека развивается в деятельности и только в дея-

тельности [7; 8]. Идея максимально облегчить свою 

жизнь, не прилагать усилий для выполнения деятельно-

сти призывает к снижению деятельностной активности, 

которая может вести только к обеднению сознания,  

к замедлению темпов психического развития, инфанти-

лизации и деградации человека. 

Психологическое развитие человека определяет ве-

дущая деятельность, соответствующая тому или иному 

возрастному этапу. Во взрослом возрасте ведущей дея-

тельностью является труд [9]. А игровая деятельность 

является ведущей, а значит способствующей психиче-

скому развитию, только в дошкольном возрасте! И если 

взрослый человек много времени проводит за игровыми 

занятиями, то он выполняет деятельность раннего этапа 

развития, что снижает уровень его психологического 

развития, приводит к психологической незрелости. 
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Проведенный анализ публикаций по проблематике 

труда показал, что она мало исследуется отечественны-

ми психологами. В отечественной психолого-педаго-

гической науке отдельными авторами рассматриваются 

вопросы воспитания детей посредством труда [10; 11]. 

В экономических науках достаточно большой интерес 

исследователей вызывают вопросы стимулирования  

и эффективности труда, удовлетворенности трудом  

в процессе выполнения профессиональной деятельно-

сти [12–14]. 

А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова, М.Ю. Кривонос ставят 

актуальный вопрос о разрастании в современном обще-

стве «праздного класса», являющегося противополож-

ностью производительного, работающего класса [15]. 

Ценностями «праздного класса» являются «расточи-

тельство, демонстративная праздность («не труд» – как 

высшая моральная ценность), демонстративное потреб-

ление, тесно связанное с денежной культурой, отли-

чающее данную личность от окружающих (эффект за-

вистливого сравнения), стремление к престижу и т. д.» 

[15, с. 215].  

А.Г. Кислов, на наш взгляд, верно объясняет стрем-

ление к праздности произошедшим обесцениванием 

труда в современной России, который обрекает трудя-

щегося на профессиональную и экзистенциальную де-

градацию. «Рыночная романтика затмила романтику  

и религиозную серьезность производительного труда. 

Корысть признана естественнее, фундаментальнее тру-

да (который всегда требует хотя бы некоторой самоот-

дачи, самоотречения, бескорыстия)» [16, с. 62].  

Обзор зарубежных публикаций показал, что пробле-

му избыточного потребления как социальную проблему 

исследуют очень немногие авторы [17–19]. Это свиде-

тельствует о пока еще недостаточном осознании зару-

бежными авторами негативных влияний этой проблемы 

на общественную жизнь. 

Важные результаты получены М.В. Новак, которая 

показывает, что демонстративное потребление охватыва-

ет уже не только «праздный класс», но и все прочие слои 

общества. Праздность и стремление к бесконечной чере-

де развлечений считаются одними из главных ценностей 

жизни. В качестве доказательства автор приводит приме-

ры позитивной репрезентации идеологем «праздность», 

«оптимизм», «гедонизм» в современной массовой куль-

туре [20]. М.В. Новак отмечает, что эти «ценности» пре-

подносятся в сочетании с представлениями о красоте, 

здоровье, комфорте, отдыхе, беззаботности, удовольст-

вии, связанном с телесностью. Неприемлемые с нравст-

венной позиции поступки и трагические события пред-

ставляются как забавные и юмористические, о мораль-

ной стороне происходящих событий не задумываются ни 

их участники, ни зрители [20]. Это, по нашему мнению, 

является свидетельством снижения значимости нравст-

венных норм в современном обществе.  

Апеллирование к телесности – это обращение к био-

логической составляющей человека, т. е. к его более 

простому функционированию, тогда как прогрессивное 

развитие человека происходит, наоборот, от низших 

форм психических функций к высшим [7]. Таким обра-

зом, обращение к телесности способствует регрессив-

ному направлению развития человека.  

Т.Ю. Сидорина и Н.И. Ищенко, признавая проблему 

праздности, в то же время отмечают существование 

противоположной проблемы – трудоголизма, который 

выражается в сверхурочной напряженной работе. Объ-

ясняется это стремлением к карьерному росту, к полу-

чению большего дохода для приобретения вещей более 

высокого статуса, удовлетворения потребительского 

интереса, для утверждения социального статуса, под-

тверждения собственной ценности [21]. Перечисленные 

мотивы, как можно заметить, являются эгоцентриче-

скими, а не социоцентрическими. Ценность и результа-

ты такого труда, целью которого является в первую оче-

редь личное удовлетворение, будут намного ниже цен-

ности и результатов труда, направленного на решение 

какой-либо значимой социальной задачи. Так, А.А. Бо-

далев в качестве одного из важнейших признаков раз-

вития человека в направлении к своей вершине – акме – 

называет социальную значимость его поступков, про-

дуктивность деятельности, выполнения профессио-

нальных обязанностей, социально ценного и творчески 

продуктивного по общечеловеческим результатам про-

явления себя [22].  

В публикациях зарубежных авторов проблема 

праздности исследуется в связи со многими актуальны-

ми социальными проблемами: безработицей, мигран-

тами, досугом, оказания помощи пожилым людям.  

А. Clément отмечает, что труд является фактором эко-

номического развития [23]. И важно находить не чисто 

экономические, а социальные, институциональные  

и моральные факторы, влияющие на отношение к труду, 

благоприятные условия для его осуществления.  

Игровая деятельность взрослых людей изучается  

в связи с решением проблем компьютерной зависимо-

сти, интернет-зависимости, игровой зависимости (от 

азартных игр), асоциального, в том числе преступного, 

поведения [24; 25]. Другими словами, занятия игровой 

деятельностью во взрослом возрасте связаны с различ-

ными девиациями развития. Данные о положительных 

эффектах использования элементов игровой деятельно-

сти у взрослых людей приводятся только в исследова-

ниях, посвященных геймификации процесса обучения 

взрослых. 

Нами был проведен ряд эмпирических исследований 

развития человека в молодости и во взрослом возрас-

тном периоде, результаты которых были сообщены  

в отдельных публикациях [26–28]. Приведем основные 

результаты и выводы, к которым мы пришли и которые 

могут прояснить пути разрешения обозначенной в на-

стоящей статье проблемы. 

Повышение уровня развития человека должно вы-

ражаться в том числе в способности организовать свою 

деятельность, т. е. в способности к самоуправлению, 

саморегуляции. В результате проведенного нами иссле-

дования было обнаружено, что 43,75 % студентов уни-

верситета имеют удовлетворительную успеваемость, 

которая обусловлена не неспособностью выполнить 

учебные задания, а недостатком самодисциплины, орга-

низованности и ответственности, что выражается в про-

пусках занятий, несистематической подготовке к ним, 

неполном и несвоевременном выполнении заданий [26].  

Суждения этих студентов по разрешению жизнен-

ных ситуаций характеризуются незрелостью, невысо-

кой прогностичностью, необоснованностью, однослож-

ностью, что свидетельствует о слабом их понимании,  

о низком уровне осмысления и понимания явлений  
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реальной действительности. Также были получены ре-

зультаты, свидетельствующие о том, что уровень нрав-

ственного развития этой категории студентов преиму-

щественно средний и ниже среднего. Таким образом, 

было выявлено, что недостаточная эффективность дея-

тельности молодых людей (способность к самооргани-

зации, к организации своей деятельности, успевае-

мость) связана с недостаточным уровнем нравственного 

развития. Вместе с тем было выявлено, что от более 

способных студентов требуется гораздо больше усилий 

и труда, чтобы их развитие было полноценным. Недос-

таточное личностное развитие большей части студен-

тов-отличников (62,5 %) обусловлено недостаточным 

социальным опытом, неполной картиной мира по срав-

нению со сверстниками, недостаточным нравственным 

развитием [26]. 

Также эмпирическим путем было выявлено, что на 

личностное и профессиональное развитие человека 

отрицательно влияет стремление оставаться молодым, 

которое приводит к личностной и профессиональной 

незрелости [27]. Фактором, способствующим достиже-

нию личностной и профессиональной зрелости, обес-

печивающей полноценность функционирования, явля-

ется нравственное развитие, которое происходит при 

совершении человеком положительного нравственного 

выбора в реальных жизненных ситуациях [27]. 

Люди с высоким уровнем нравственного развития 

более адекватно воспринимают и понимают события 

внешнего мира, более дальновидно оценивают возмож-

ные последствия предлагаемых решений, в ситуациях 

неопределенности и выбора принимают оптимальные 

решения, благоприятные для их дальнейшего развития, 

для развития вовлеченных в данную ситуацию других 

людей, для выстраивания конструктивного взаимодей-

ствия с ними [28].  

Таким образом, проведенный анализ особенностей 

развития взрослых людей в современном мире показал, 

что факторами инфантилизации являются такие осо-

бенности внутренней позиции человека, как нежелание 

взрослеть, следовать взрослым моделям поведения, 

брать на себя ответственность, трудиться в полную си-

лу, а также неиспользование критериев нравственных 

норм при оценке своих поступков и происходящих со-

бытий.  

Значимым фактором развития в соответствии с воз-

растными нормами является принятие внутренней по-

зиции взрослого человека, взрослых моделей поведе-

ния, ответственности. 

Комплексный анализ работ по рассматриваемой 

проблеме и результатов выполненных нами эмпириче-

ских исследований позволяет сделать вывод о том, что 

для полноценного функционирования и развития взрос-

лого человека необходимо выполнять ведущую дея-

тельность – трудиться, заниматься предметной деятель-

ностью, а не игровой. В полноценной деятельности, 

соответствующей возрастным нормам, возможностям и 

способностям, сознание человека развивается до необ-

ходимого уровня зрелости, который позволит критиче-

ски оценивать потоки информации, распознавать при-

влекательные по форме, но губительные по отдаленному 

результату идеи, призывающие к праздности, развлече-

ниям, заботе о собственном удовольствии, и отказывать-

ся от руководства ими в своей жизнедеятельности.  

Важнейшим фактором развития и достижения зре-

лости человека является выстраивание трудовой дея-

тельности на нравственной основе, что позволяет ему 

более эффективно ее организовывать. Совершение по-

ложительного нравственного выбора в ситуациях неоп-

ределенности позволяет человеку делать выбор в пер-

вую очередь в пользу развития своих именно человече-

ских качеств, а не деградации к примитивному уровню 

существования.  

Проведенное исследование ни в коем случае не ис-

черпывает затронутую проблематику. Требуется даль-

нейшее изучение факторов развития человека во взрос-

лом возрасте. Так, например, лишь вскользь мы здесь 

упомянули о таком личностном факторе, как эгоцен-

тризм, который также играет существенную роль в ди-

намике развития человека. Но в пределах данной статьи 

раскрыть его влияние не представляется возможным. 

Эта позиция требует отдельного рассмотрения и прове-

дения дальнейшей работы. 
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Abstract: In the modern world, a number of features of an adult person’s view of life, which lead him to the personal 

immaturity (infantilism) and the insufficient professionalism, have broadly spread. Such view of life is based on the desire 

for easy insouciant life, full of pleasures, that is actively promoted by mass media. The paper concentrates on the identifi-

cation of psychological factors contributing to the human exposure to influences preventing his full development and ma-

turity, as well as the factors that allow countering these unfavorable influences. 

The paper analyzes the works of Russian and foreign researchers published during the recent decade and considering 

the issues of personal maturity and infantilism, juvenilization of modern society, labor, idleness, game interest of adults, 

and demonstrative consumption. The author identifies characteristics of modern living conditions that, on the one hand, 

allow a person to develop progressively and, on the other hand, can be used for regressive development. The author sum-

marizes the results of several empirical works carried out earlier, during which personal and professional development was 

studied in connection with the moral development, the ability to make a positive moral choice.  

The analysis of unfavorable tendencies in the development of adults in the modern world shows that the factors of sus-

ceptibility to infantilization are a number of features of a person’s internal attitude, as well as the failure to use the criteria 

of moral standards when assessing one’s actions and current events.  

Based on the comprehensive analysis of works on the problem under consideration and the results of the author’s em-

pirical research, it is concluded that the factors of progressive development and achievement of maturity are the following: 

a person’s having the inner position of an adult; a person’s engagement into labor activity according to the age norms; 

making positive moral choices in the situations of uncertainty; high level of moral development. 

78 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 2 (29)

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=37063640600&amp;eid=2-s2.0-79953249474
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79953249474&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Ideological+dimension+of+consumption++&st2=&sid=E4EFC4F5633F1F4CC02D0D20368F628B.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a5210&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28Ideological+dimension+of+consumption++%29&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-79953249474&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Ideological+dimension+of+consumption++&st2=&sid=E4EFC4F5633F1F4CC02D0D20368F628B.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a5210&sot=b&sdt=b&sl=53&s=TITLE-ABS-KEY%28Ideological+dimension+of+consumption++%29&relpos=10&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/11600153664?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6508368751&amp;eid=2-s2.0-77952975376
https://www.scopus.com/sourceid/25874?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56619556700&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-60649117568&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sociocultural+aspects+of+consumption%2c+consumer+culture+and+society++&st2=&sid=E4EFC4F5633F1F4CC02D0D20368F628B.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a5210&sot=b&sdt=b&sl=83&s=TITLE-ABS-KEY%28Sociocultural+aspects+of+consumption%2c+consumer+culture+and+society++%29&relpos=2&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-60649117568&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Sociocultural+aspects+of+consumption%2c+consumer+culture+and+society++&st2=&sid=E4EFC4F5633F1F4CC02D0D20368F628B.wsnAw8kcdt7IPYLO0V48gA%3a5210&sot=b&sdt=b&sl=83&s=TITLE-ABS-KEY%28Sociocultural+aspects+of+consumption%2c+consumer+culture+and+society++%29&relpos=2&citeCnt=5&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/26001?origin=resultslist
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1522836
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36194680100&amp;eid=2-s2.0-77955109159
https://www.scopus.com/sourceid/25355?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23667431600&amp;eid=2-s2.0-79954575398
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56109730300&amp;eid=2-s2.0-79954575398
https://www.scopus.com/sourceid/19700176047?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/19700176047?origin=recordpage
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507526087&amp;eid=2-s2.0-77950363613
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7402251333&amp;eid=2-s2.0-77950363613
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35291421800&amp;eid=2-s2.0-77950363613
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55520190100&amp;eid=2-s2.0-77950363613
https://www.scopus.com/sourceid/25680?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/25680?origin=recordpage


-79-85

 

 

УДК 159.9 

doi: 10.18323/2221-5662-2017-2  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ  

И ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПАО «АВТОВАЗ») 

© 2017 

Г.А. Виноградова, доктор психологических наук, профессор,  

профессор кафедры «Теоретическая и прикладная психология» 

А.Г. Артеменко, магистрант кафедры «Теоретическая и прикладная психология» 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью; субъективное благополучие; психологическое благополучие; вре-

менная перспектива; личность. 

Аннотация: Актуальность представленного в статье исследования обусловлена высокой социальной значимо-

стью психологического состояния работников ведущего предприятия российской автопромышленности ПАО «Ав-

тоВАЗ» в условиях социально-экономического кризиса. Предпринята попытка выяснить, существует ли взаимо-

связь удовлетворенности жизнью и временной перспективы работников предприятия. Удовлетворенность жизнью 

является показателем качества жизни личности. Временная перспектива показывает систему отношений личности 

к временному континууму. В статье кратко рассматривается понятие «удовлетворенность жизнью» с позиций пси-

хологического и социологического знания. Осуществляется обзор тождественных понятий. Одним из них является 

«субъективное благополучие», которое решено было включить в исследование в качестве контрольного параметра.  

В исследовании приняли участие 64 работника ПАО «АвтоВАЗ» – мужчины в возрасте от 23 до 54 лет. Исходя 

из того, что, по мнению авторов, удовлетворенность жизнью и временная перспектива в зависимости от возраста 

будут иметь свои особенности, выборка была разделена на четыре возрастные группы. Возрастной диапазон пер-

вой группы – 23 года – 29 лет, второй – 30–39 лет, третьей – 40–49 лет, четвертой – 50 лет – 54 года. 

Полученные данные показывают разную значимость и силу взаимосвязи различных факторов удовлетворенно-

сти жизнью, субъективного благополучия и временной перспективы у разных возрастных групп работников пред-

приятия. В то же время можно констатировать, что временная перспектива хоть и несколько сужена, но остается 

сбалансированной, а оценка субъективного благополучия находится в целом на одинаковом умеренном уровне  

у всех возрастных групп. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в период социально-экономичес-

кого кризиса и нестабильности, человек часто бывает 

не готов к переменам, происходящим в окружающем 

его мире. Поэтому так важно изучение того, как лич-

ность воспринимает качество взаимодействия «Я – 

Жизнь», свои жизненные перспективы, готова ли ме-

няться с изменением ситуации и обстоятельств. Высо-

кая социальная значимость психологического состояния 

работников ведущего российского автопредприятия  

в период социально-экономического кризиса определя-

ет актуальность нашего исследования. 

Становление экзистенциально-феноменологического 

подхода в изучении проблемы личности повлекло ото-

ждествление понятий «субъективное ощущение сча-

стья», «общая удовлетворенность жизнью» и «субъек-

тивное благополучие». Существует множество точек 

зрения на понятие «удовлетворенность жизнью» и фак-

торы, связанные с ней. Можно выделить исследования, 

рассматривающие: субъективное благополучие в про-

цессе движения к цели и ее достижения [1], качество 

жизни с опорой на внутреннее самочувствие [2] и уро-

вень безработицы [3], компоненты психологического  

и субъективного благополучия [4–6], удовлетворен-

ность жизнью и личностные характеристики [7], субъ-

ективное благополучие в период социально-экономи-

ческого кризиса [8; 9], его взаимосвязь с сознанием  

и климатом [10], в контексте взаимодействия человека  

с жизнью [11] и временем [12], факторы в целом [13–

15]. Однако до сих пор единого определения удовлетво-

ренности жизнью, видения природы и факторов, ее оп-

ределяющих, нет. В целом удовлетворенность жизнью 

понимается как субъективная оценка качества тех или 

иных объектов, условий жизни и деятельности, жизни  

в целом, отношений с людьми, самих людей, в том чис-

ле и самого себя (самооценка) [16, с. 502].  

Удовлетворенность жизнью оказывает постоянное 

влияние на различные параметры психического состояния 

человека и, следовательно, на успешность поведения, эф-

фективность межличностного взаимодействия, продук-

тивность деятельности. Эти переживания выступают зна-

чимым фактором состояния общественного сознания, 

групповых настроений, ожиданий, отношений в обществе. 

На наш взгляд, показателем того, что личность удовле-

творена своей жизнью, является ее включенность в про-

цесс жизни, активная деятельность, ощущение напол-

ненности этой жизни позитивными моментами, ощу-

щение стабильности. Когда человек не испытывает 

эмоциональной подавленности в связи с неудовлетво-

ренностью актуальных для него потребностей, у него 

есть силы и желание ставить перед собой цели, дости-

гать их, стремиться к развитию, тем самым получая 

внутреннее удовлетворение. 

Значительная часть авторов говорит о том, что высо-

кая оценка личностью субъективного качества жизни 

связана с ощущением некоего динамического равнове-

сия успешности и неуспешности в разных жизненных 

сферах в актуальной точке бытия. Другая часть иссле-

дователей утверждает, что ощущение субъективного 

благополучия личности связано не только с периодом 

настоящего, но и с представлениями личности о собст-

венном прошлом и будущем [17].  
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования – проследить, насколько полной, 

насыщенной, стабильной видят работники ПАО «Авто-

ВАЗ» свою жизнь в период нестабильности, какова их 

временная перспектива и связана ли она с удовлетво-

ренностью жизнью. Мы предполагаем, что удовлетво-

ренность жизнью и временная перспектива взаимосвя-

заны, и эта взаимосвязь преимущественно проявляется 

в жизненной включенности и видении работником на-

стоящего и будущего, то есть чем больше человек 

включен в жизнь, тем более позитивным он восприни-

мает настоящее и тем больше ориентирован на будущее 

(видит образ будущего, ставит перед собой цели, строит 

планы). 

Выборка составила 64 человека в возрасте от 23  

до 54 лет – мужчин, проживающих в г. Тольятти и рабо-

тающих в ПАО «АвтоВАЗ». Исходя из нашего предпо-

ложения, мы условно разделили выборку на четыре 

возрастные группы: 23 года – 29 лет, 30–39 лет, 40–49 лет  

и 50 лет – 54 года – и обозначили их как группы I, II, III, 

IV соответственно. 

Для решения поставленных задач и проверки вы-

двинутой гипотезы использовались следующие методи-

ки. Для измерения субъективного чувства удовлетво-

ренности жизнью был использован опросник «Удовле-

творенность жизнью» (УДЖ) Н.Н. Мельниковой. Он 

включает в себя четыре фактора: «Жизненная включен-

ность», «Разочарование в жизни», «Усталость от жиз-

ни», «Беспокойство о будущем» [18, c. 8–14]. Так как 

фактор «Жизненная включенность» положительно на-

правлен, а факторы «Разочарование в жизни», «Уста-

лость от жизни» и «Беспокойство о будущем» имеют 

обратную направленность, то есть отражают различные 

компоненты неудовлетворенности, то автор расположил 

станайны для последних обозначенных факторов в об-

ратном порядке. Иными словами, низкие баллы будут 

свидетельствовать о неудовлетворенности респондента 

по данному фактору, а высокие – об удовлетворенности. 

Опросник «Шкала субъективного благополучия» (ШСБ) 

в адаптации М.В. Соколовой был использован для из-

мерения эмоционального компонента субъективного 

благополучия [19]. «Опросник временной перспекти-

вы» (ZTPI) Ф. Зимбардо (в адаптации А. Сырцовой,  

Е.Т. Соколовой, О.В. Митиной) использовался с целью 

диагностики системы отношений личности к времен-

ному континууму. Он включает в себя пять факторов: 

негативное прошлое, гедонистическое настоящее, бу-

дущее, положительное (позитивное) прошлое, фатали-

стическое настоящее [20; 21]. 

Для изучения тесноты связи между факторами удов-

летворенности жизнью, показателями временной пер-

спективы, шкалы субъективного благополучия и воз-

раста применялся корреляционный анализ (коэффици-

ент корреляции Спирмена). 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х  

ОБСУЖДЕНИЕ  

В ходе проведенного исследования уровня субъек-

тивного чувства удовлетворенности жизнью с помощью 

опросника «Удовлетворенность жизнью» по четырем 

выделенным в нем факторам были получены результа-

ты, представленные на рис. 1. 

Как видно из рис. 1, удовлетворенность по первому 

фактору «Жизненная включенность» выражена у всех 

возрастных групп на среднем уровне. Однако можно 

наблюдать тенденцию к тому, что представители II и IV 

группы ощущают большую включенность в жизнь. 

Можно предположить, что ощущение насыщенности 

положительными моментами обусловлено активным 

образом жизни, который они ведут. Обстоятельства (се-

мья, маленькие дети или маленькие внуки) тоже застав-

ляют действовать активнее, изыскивать различные ва-

рианты удовлетворения актуальных жизненных потреб-

ностей.  

Фактор «Разочарование в жизни» хотя и выражен во 

всех возрастных группах на среднем уровне, показатели 

I группы все же стремятся к низкому уровню. Вкупе  

с показателями предыдущего фактора это может говорить

 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения уровня удовлетворенности жизнью  

по четырем факторам у разных возрастных групп 
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о том, что молодые люди по-другому представляли 

взрослую самостоятельную жизнь. В то время, когда  

пришла пора «вылететь из гнезда», они столкнулись  

с необходимостью не просто устройства и реализации 

себя как профессионала, но и борьбы за свое место ,  

к чему, возможно, были не готовы. Более низкие, по 

сравнению с оставшимися двумя группами, показатели 

III группы могут быть объяснены тем, что респонденты 

в данный возрастной промежуток переживают пере-

оценку жизненного опыта и выбранного пути, которые 

в сложившихся условиях могут не совпадать с ожида-

ниями. Однако средний уровень по данному фактору 

может свидетельствовать о благоприятном разрешении 

кризиса. 

Фактор «Усталость от жизни» выражен примерно на 

одинаковом уровне (4–5 стенайнов) у представителей 

всех возрастных групп. Несмотря на то, что у респон-

дентов не наблюдается высоких показателей по данно-

му фактору, можно заметить, что, даже учитывая сло-

жившуюся ситуацию в настоящее время, они не испы-

тывают разбитости, истощения. Они все так же способ-

ны ставить перед собой цели и искать пути их достиже-

ния. Слегка заниженные, по сравнению с остальными 

группами, показатели I и III групп можно объяснить 

тем, что ожидания от взрослой и самостоятельной жиз-

ни более молодых не оправдываются в полной мере,  

а прилагаемые усилия для своей реализации требуют 

большего количества энергии и сил, нежели ожидалось. 

У тех, кому около 40 и выше, низкие показатели могут 

быть связаны с тем, что в сложных экономических ус-

ловиях человеку необходимо содержать семью и решать 

ее сложные проблемы (кредиты, обучение детей, квар-

тирный вопрос и т. д.), а для этого нужно непрерывно 

трудиться, возможно, выходя в дополнительные смены. 

По значениям фактора «Беспокойство о будущем» 

видно, что у представителей I возрастной группы сред-

ний уровень показателей, но он, как и значения фактора 

«Разочарование в жизни», стремится к значениям низ-

кого уровня. Это также может свидетельствовать о том, 

что молодые люди не ощущают стабильности и уверен-

ности в завтрашнем дне, тогда как значения представи-

телей IV возрастной группы, наоборот, стремятся к вы-

сокому уровню выраженности данного фактора. Это 

можно интерпретировать как «взгляд в будущее». Рес-

понденты видят скорый выход на пенсию, рассматри-

вают перспективы проведения своего новообретенного 

свободного времени, строят планы на будущее. 

В целом, несмотря на то, что по некоторым факто-

рам имеется ряд показателей, стремящихся к низкому 

уровню, общая удовлетворенность жизнью выражена на 

среднем уровне у всех возрастных групп. Это говорит  

о том, что, невзирая на неблагоприятную социально-

экономическую ситуацию, люди продолжают жить на-

сыщенной событиями жизнью, строить планы на буду-

щее и прилагать усилия к их реализации. 

Данные, полученные с помощью опросника «Шкала 

субъективного благополучия», использовались как кон-

трольные и дополнительные к рассмотренным выше 

данным. Как видно по рис. 2, целые значения средних 

показателей субъективного благополучия у респонден-

тов всех возрастных групп примерно равны. Средние 

оценки все же ближе к низким оценкам и свидетельст-

вуют об умеренном субъективном благополучии. Одна-

ко оценки представителей выборки, относящихся  

к IV группе, свидетельствуют о том, что респонденты 

оценивают свое субъективное благополучие как более 

эмоционально комфортное. 

 

 

 
 

Рис. 2. Средние показатели оценки субъективного  

благополучия у разных возрастных групп  

(ШСБ – шкала субъективного благополучия) 

 

 

Для определения темпоральной ориентации респон-

дентов использовалась методика «Опросник временной 

перспективы» Ф. Зимбардо, которая рассматривает вре-

менную ориентацию по пяти шкалам. Средние показа-

тели ориентации на разную временную перспективу  

у представителей всех групп имеют преимущественно 

средний и выше среднего балл (из расчета, что средний 

балл – 2,5) (рис. 3). 

Можно отметить, что у испытуемых в возрасте от 

50 лет ориентация на негативное прошлое имеет меньшее 

значение, по сравнению с представителями остальных 

возрастных групп. Показатели по шкале Б в IV группе 

свидетельствуют о том, что респонденты имеют цели на 

будущее. Это можно трактовать как «второе дыхание», 

которое открывается после переосмысления ценностей, 

достижений и других личностно значимых изменений, 

иными словами, после удачного выхода из кризиса 

среднего возраста. 

Показатели ориентации на гедонистическое настоя-

щее наиболее выражены у представителей двух групп, 

находящихся в возрастном диапазоне от 23 до 39 лет, 

причем с возрастом эти показатели снижаются. А вместе 

с повышающимися с возрастом показателями по шкале 

«Будущее» можно говорить о том, что ориентация на 

удовлетворение сиюминутных потребностей и желаний 

сменяется ориентацией на будущее. Причем чем больше 

возраст, тем более долгосрочной она становятся. 

Шкала «Будущее» имеет наибольший средний балл 

у респондентов, принадлежащих группе IV. При этом 

можно отметить, что респонденты II и IV групп имеют 

наибольшие показатели по данной шкале по сравнению 

с остальными шкалами. 

Ориентация на позитивное прошлое также имеет вы-

сокую выраженность по сравнению с другими шкалами. 

Если сопоставить данные по шкале «Позитивное про-

шлое» с данными шкалы «Гедонистическое настоящее», 
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Рис. 3. Средний балл по пяти шкалам временной перспективы разных возрастных групп  

(НП – негативное прошлое, ГН – гедонистическое настоящее,  

Б – будущее, ПП – позитивное прошлое, ФН – фаталистическое настоящее) 

 

 

то можно предположить, что респонденты видят прошлое 

более светлым, нежели настоящее, вспоминают о нем  

с ностальгией, считают, что «раньше жилось лучше».  

Шкала «Фаталистическое настоящее» имеет самые 

низкие показатели по сравнению с другими шкалами во 

всех возрастных группах. Наиболее она выражена  

в группах I и III, наименее – в IV группе. Это говорит  

о том, что испытуемые не воспринимают будущее как 

нечто предопределенное. Они осознают, что не «судьба 

вершит будущее», а оно обусловлено индивидуальными 

действиями. Они не смиряются с настоящим, а стара-

ются всячески повлиять на него, чтобы изменить ход 

своей жизни. 

Для изучения тесноты связи между факторами удов-

летворенности жизнью, показателями временной пер-

спективы, субъективного благополучия и возраста при-

менялся корреляционный анализ. Поскольку распреде-

ление по выборке отличается от нормального, исполь-

зовался коэффициент корреляции Спирмена. Расчет 

коэффициента корреляции r Спирмена производился  

с помощью IBM SPSS Statistics 23. Значимые результаты 

исследования тесноты связи между факторами удовле-

творенности жизнью, показателями временной пер-

спективы (ВП), субъективного благополучия (ШСБ)  

и возраста были распределены в таблице 1 в соответст-

вии с силой и значимостью их корреляции. 

Анализируя результаты, представленные в таблице 1, 

можно говорить о том, что с увеличением значения од-

ного признака будет увеличиваться и значение другого 

признака. Также можно отметить, что чем более насы-

щенной человек ощущает свою жизнь, чем больше име-

ет желания осуществлять различную деятельность, чем 

чаще находится в позитивном состоянии, тем менее 

тревожным он видит будущее, не ожидая неблагопри-

ятных событий и ощущая большую стабильность. 

Кроме того, чем более негативно окрашенное отно-

шение у человека к прошлому, чем пессимистичнее он 

его видит, тем беспомощнее и безнадежнее его отноше-

ние к будущему и жизни в целом. При этом отсутствует 

сфокусированность. Он не ставит цели на будущее, не 

стремится жить беззаботно «здесь и сейчас», получать 

удовольствие от жизни, опираться на прошлое. Тем бо-

лее предопределенным он видит будущее, считая, что 

на него невозможно повлиять действиями. Этот взгляд 

можно описать фразой: «Зачем бороться за свою жизнь, 

если мы все равно рабы предписания?». 

В то же время чем менее тревожным видится буду-

щее, тем больше человек стремится планировать, ста-

вить перед собой цели и достигать их. Расширяется 

дальность и протяженность взгляда во времени. Однако 

та же связь работает и в обратную сторону. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование взаимосвязи удовлетво-

ренности жизнью и временной перспективы работни-

ков ПАО «АвтоВАЗ» позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. Большинство целых значений всех четырех фак-

торов выражено на среднем уровне (4–6 станайнов), 

при этом у представителей разных возрастных групп 

имеются особенности данных значений по некоторым 

факторам. 

2. Оценка субъективного благополучия респонден-

тами находится в целом на одинаковом умеренном 

уровне. 

3. Испытуемые данного исследования ориентирова-

ны преимущественно на будущее, позитивное прошлое 

и гедонистическое настоящее. Это говорит о том, что 

временная перспектива хоть и несколько сужена, но 

остается сбалансированной. 

4. Наибольшей силой и уровнем достоверности об-

ладают связи между показателями: 

– включенности в жизнь и отсутствия беспокойства 

о будущем (r=0,724); 

– включенности в жизнь и общей удовлетворенно-

сти жизнью (r=0,821); 
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Таблица 1. Значимая корреляция на 1 %-м и 5 %-м уровне достоверности  

 

По силе 

По значимости 

Высокозначимая (p≤0,01) Значимая (p≤0,05) 

Положительная Отрицательная Положительная Отрицательная 

Сильная (r>0,70) 

F1*F4 (r=0,724) 

F1*I (r=0,821) 

F2*I (r=0,837) 

F3*I (r=0,820) 

F4*I (r=0,849) 

F4*Б (r=0,710) 

НП*ФН (r=0,737) 

   

Средняя 

(0,50<r<0,69) 

ШСБ*ФН (r=0,569) 

F1*F2 (r=0,587) 

F1*F3 (r=0,649) 

F1*ГН (r=0,574) 

F1*Б (r=0,590) 

F2*F3 (r=0,613) 

F2*F4 (r=0,614) 

F3*F4 (r=0,658) 

F4*ПП (r=0,504) 

I*ПП (r=0,509) 

I*Б (r=0,652) 

ШСБ*F1 (r=˗0,576) 

ШСБ*F3 (r=˗0,591) 

ШСБ*F4 (r=˗0,574) 

ШСБ*I (r=˗0,614) 

ШСБ*Б (r=˗0,506) 

F1*ФН (r=˗0,578) 

F2*НП (r=˗0,649) 

F2*ФН (r=˗0,507) 

F3*НП (r=˗0,554) 

F3*ФН (r=˗0,642) 

F4*ФН (r=˗0,551) 

I*НП (r=˗0,636) 

I*ФН (r=˗0,647) 

  

Умеренная 

(0,30<r<0,49) 

ШСБ*НП (r=0,441) 

F1*ПП (r=0,499) 

F2*ГН (r=0,384) 

F2*Б (r=0,463) 

F3*ПП (r=0,415) 

F3*ГН (r=0,405) 

F3*Б (r=0,416) 

F4*ГН (r=0,364) 

I*ГН (r=0,483) 

ПП*Б (r=0,383) 

ГН*Б (r=0,340) 

ШСБ*ПП (r=˗0,406) 

ШСБ*ГН (r=˗0,475) 

ШСБ*F2 (r=˗0,496) 

F1*НП (r=˗0,454) 

F4*НП (r=˗0,476) 

НП*Б (r=˗0,353) 

ПП*ФН (r=˗0,334) 

ГН*ФН (r=˗0,415) 

ФН*Б (r=˗0,373) 

 
НП*ГН (r=˗0,319) 

 

Слабая 

(0,20<r<0,29) 
  

В*F4 (r=0,270) 

F2*ПП (r=0,274) 

ПП*ГН (r=0,286) 

В*ГН (r=˗0,268) 

Примечание. F1 – «Жизненная включенность», F2 – «Разочарование в жизни», F3 – «Усталость от жизни», F4 – «Беспо-

койство о будущем», I – «Общая удовлетворенность жизнью» 

 

 

– отсутствия разочарования в жизни и общей удов-

летворенности жизнью (r=0,837); 

– отсутствия усталости от жизни и общей удовле-

творенности жизнью (r=0,820); 

– отсутствия беспокойства о будущем и общей удов-

летворенности жизнью (r=0,849); 

– отсутствия беспокойства о будущем и будущего 

(r=0,710); 

– негативного прошлого и фаталистического на-

стоящего (r=0,737). 

Таким образом, были отмечены взаимосвязи между 

факторами удовлетворенности жизнью, общей удовле-

творенности, факторов видения будущего, а также меж-

ду видением прошлого и настоящего. Несмотря на то, 

что корреляция жизненной включенности и ориентации 

работника на настоящее (гедонистическое и фаталисти-

ческое) и будущее недостаточно высока (r=0,574; 

r=˗0,578; r=0,590), гипотеза о взаимосвязи удовлетво-

ренности жизнью и временной перспективы, проявляю-

щейся преимущественно в жизненной включенности  

и видении работником настоящего и будущего, подтвер-

дилась. Это говорит о том, что не всегда активная и насы-

щенная жизнь будет ориентировать работника на «взгляд  

в будущее» и достижение целей. Можно сделать вывод 

о том, что факторы удовлетворенности жизнью и времен-

ной перспективы требуют дальнейшего исследования. 
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Abstract: The relevance of the study is caused by the high social significance of psychological state of employees of 

PJSC “AVTOVAZ”, the leading enterprise of Russian automotive industry, in the context of the socioeconomic crisis.  

The authors attempt to find out whether there is the interrelation between the life satisfaction and time perspective of  

the company’s employees. Time perspective shows the system of attitudes of a person to the continuum. The paper consi-

ders briefly the concept of “life satisfaction” from the perspective of psychological and sociological knowledge.  

The authors review the identical concepts. One of them is the “subjective well-being” that is included into the study as  

the control parameter.  

Sixty-four employees of PJSC “AVTOVAZ” – men at the ages from 23 to 54 – participated in the study. Assuming that, 

according to the authors’ opinion, life satisfaction and time perspective, depending on the age, will have their peculiarities, 

the sample group was divided into four age groups. The age range of the first group is 23–29 years, the second – 30–39 years, 

the third – 40–49 years, and the fourth – 50–54 years.  

The data obtained show different significance and strength of interrelation of various factors of life satisfaction, subjec-

tive well-being, and time perspective of different age groups of the company’s employees. At the same time, it is possible 

to state that time perspective being rather narrowed still stays balanced, and the evaluation of subjective well-being is to-

tally at the equal medium level within all age groups. 
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анализ. 

Аннотация: Изучение психологического содержания процесса религиозного обращения является одним из при-

оритетных направлений исследований в области психологии религии. Если факторы религиозного развития лично-

сти, осуществляемого посредством религиозного воспитания и образования, вполне понятны, то факторы и стадии 

резкого и непрогнозируемого изменения религиозного сознания и поведения в психологической науке на сего-

дняшний день описаны слабо. Основная проблема этой области заключается в том, что невозможно составить 

универсальную схему религиозного обращения вообще, без учета специфики того религиозного института, в кото-

рый неофит осуществляет свое непосредственное «вхождение». Особенно слабо представляется изученной специ-

фика религиозного обращения в ислам. 

В статье описано эмпирическое исследование религиозного обращения мусульман. В качестве метода исследо-

вания был применен нарративный анализ. Респондентам, в число которых вошли представители молодого возрас-

та, предлагалось написать историю о том, как они обрели свою веру. Результаты анализа текстов показали, что об-

ращение в ислам характеризуется высокой степенью поисковой активности субъекта и рациональным обосновани-

ем своего выбора. Для большей части новообращенных мусульман характерно негативное отношение к исламу до 

процесса самого обращения, что они связывают с недостаточным жизненным опытом и социальными стереотипа-

ми. В структуре нарратива о «вхождении» в ислам можно выделить три последовательные составляющие: поиск 

Истины, инсайт и жизнь в соответствии с Истиной. Можно сделать вывод о том, что данный тип религиозного об-

ращения стоит рассматривать как прежде всего когнитивный процесс. Среди факторов, инициирующих «вхожде-

ние» в ислам, в первую очередь нужно отметить чтение религиозной литературы, а также взаимодействие с му-

сульманами. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

По данным анализа научных статей, опубликован-

ных в «Международном журнале психологии религии» 

(“International Journal for the Psychology of Religion”)  

в 2012–2016 годах, произведенного М.И. Ясиным, про-

блема религиозного обращения не входит в категорию 

самых популярных тем [1]. Тем не менее можно назвать 

целую плеяду зарубежных авторов, рассматривающих 

психологические аспекты религиозной конверсии. Сре-

ди них Дж. Сеггар уделяет особое внимание стадиям 

религиозного обращения [2], Дж.А. Коу описывает дан-

ный феномен как изменение отношений с Богом [3]. 

Последним этапом религиозной конверсии Л.Р. Рамбо 

считает реконструирование биографического опыта 

обретения веры [4]. Б. Пратт отмечает важнейшую роль 

в этом процессе развития чувства любви по отношению 

к Богу [5]. Среди наиболее известных авторы, так или 

иначе затрагивающих данный вопрос в нашей стране, 

И.С. Буланова описывает типы религиозного обраще-

ния [6; 7], К.М. Антонов раскрывает феномен обрете-

ния веры в философском ключе [8], М.И. Ясин рассмат-

ривает его с точки зрения внутриличностного конфлик-

та [9]. Мотивацию «вхождения» в религиозные общи-

ны исследуют Р.В. Шиженский [10], Н.Ю. Самыкина  

и Е.Ю. Строганова [11].  

Основная проблема изучения феномена религиоз-

ного обращения, под которым подразумевается увели-

чение уровня индивидуальной религиозности, не свя-

занного с нормативным онтогенетическим развитием 

личности, на наш взгляд, состоит в том, что его уни-

версальную схему для всего многообразия религиоз-

ных конфессий и направлений описать нельзя. Одним 

из ключевых факторов, обеспечивающих специфику 

религиозного обращения, является религиозная орга-

низация, а также особенности вероисповедания. При 

«вхождении» в тот или иной религиозный институт 

работают свои специфические факторы религиозной 

конверсии, обеспечивающие удовлетворение опреде-

ленной категории потребностей субъекта. Эту пози-

цию в той или иной мере разделяют и эмпирически 

подтверждают такие авторы, как У. Джеймс [12],  

А. Грейл и Д.Р. Руди [13], Д.А. Сноу и Р. Мачалек [14]. 

В общем объеме научных работ по этой тематике 

встречаются исследования религиозной конверсии 

православных [15], мормонов [2], пятидесятников [16], 

свидетелей Иеговы [17], Церкви Объединения [18], 

представителей международного общества сознания 

Кришны [9], современных язычников [10]. Необходи-

мо отметить, что при таком разнообразии эмпириче-

ских исследований практически не изученными оста-

ются психологические аспекты религиозного обраще-

ния в ислам, в то время как он входит в число широко 

распространенных религий на территории Российской 

Федерации.  
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Цель нашего исследования состояла в изучении пси-

хологического содержания процесса религиозного обра-

щения в ислам. Предметом исследования являлось рели-

гиозное обращение в ислам как психологический фено-

мен. В качестве метода был выбран нарративный анализ. 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Выборка формировалась по правилам целенаправ-

ленности и цикличности, а также в соответствии  

с приемом формирования типичной выборки в качест-

венном психологическом исследовании [19]. Выборку 

составили 22 человека в возрасте от 18 до 36 лет  

(15 мужчин и 7 женщин), проживающие на территории 

Самары. Национальный состав участников исследова-

ния был представлен русскими и татарами, рожденны-

ми в семьях, не соблюдающих мусульманские тради-

ции, но впоследствии принявшими ислам ханафитского 

мазхаба. Респондентам необходимо было написать ис-

торию о том, как они пришли в ислам. 

 

АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Отбор и организация данных производились соглас-

но модели У. Лобова: от частного и специфического  

к общему [19]. Анализ текстов позволил выделить  

в структуре нарратива три последовательных этапа, 

которые можно условно обозначить как поиск Истины, 

инсайт и жизнь в соответствии с Истиной. Рассмотрим 

их подробнее.  

Поиск Истины 

В первой части нарративов респондентов раскрыва-

ется их жизнь до ислама, которая описывается как по-

иск Истины и разочарование, связанное с безуспешны-

ми попытками найти ответы на жизненно важные во-

просы в контексте других религиозных направлений. 

Примеры: «Я был в духовном поиске, но во всех религиях 

я находил противоречия»; «Я был христианином, но 

теория большого взрыва заставила меня усомниться во 

многих вопросах». Те участники исследования, которые 

обозначили свое предыдущее вероисповедание как пра-

вославное (примерно 68 % респондентов), указывали на 

непонимание официальной составляющей религии, 

церковных обрядов и традиций. Приведем наиболее 

показательные примеры: «Вот так размышляя, я дош-

ла до того, что в Бога верила, а в церковь – нет. Какое-

то время я так и скиталась по миру»; «Я постоянно 

искала себя. У меня постоянно возникали вопросы, на 

которые редко находился ответ»; «Крестили меня 

родственники, считаю это было совсем неправильно, 

ведь всю свою жизнь нас воспитывали в атеизме»; 

«Никогда я не понимал, почему РПЦ канонизировала 

определенных людей и называла их святыми, почему 

люди должны считать частицу праха или одежды по-

койника святыней и ей поклоняться, для меня все это 

было неприемлемо». 

Примерно 81 % респондентов рассказали о своем 

негативном отношении к исламу в этот период. Такое 

отношение они связали с недостатком жизненного опы-

та, а также воспринятыми социальными стереотипами. 

Например: «С Исламом я в принципе все время сталки-

валась с момента начала активного поиска истины. 

Но, наверное, из-за вдолбленного мне с детства чувст-

ва ненависти к мусульманам, я долго негативно отно-

силась к этой религии»; «В поездке по православным 

святыням Крыма я грозилась взорвать местную ме-

четь»; «О мусульманах я не знал ничего, кроме тех 

сложившихся стереотипах, которые известны каж-

дому далекому от ислама человеку: мусульмане – тер-

рористы, не едят свинину, женщину ни во что не ста-

вят, и думают только о том, как надеть на нее па-

ранджу». 

Инсайт 

Следующая часть нарративов респондентов посвя-

щена моменту непосредственного осознания того, что 

ислам – это Истина. В ней описывается протяженный 

во времени или же, в ряде случаев, одномоментный 

опыт постижения того, что «в Исламе все правильно  

и гармонично, там есть ответы на все вопросы». При-

водятся доводы, которые сформировали убеждение 

принять ислам: «То, что убедило меня принять Ислам: 

у Бога нет образа и подобия, он не родил и не был рож-

ден, он не имеет начала и конца»; «Увидев всю красоту 

Ислама, я нашла в нем свое убежище»; «Я была потря-

сена по поводу прав и обязанностей мужа и жены  

в Исламе. Как все верно!»; «Друг показал мне истинную 

красоту Ислама, можно сказать, открыл мне глаза. 

Мне приводили одно доказательство за другим…»; 

«Меня убедили те доказательства, которые есть  

в Исламе»; «Когда я открыла Коран, я поняла, что Ал-

лах есть».  

При этом нужно отметить, что данное убеждение 

может возникнуть в двух основных случаях: либо в мо-

мент чтения духовной литературы (36 % респондентов), 

либо в момент общения с мусульманами из своего со-

циального окружения (64 % респондентов). Для жен-

щины предпосылкой к осознанию истинности ислама 

(трое женщин из семи принявших участие в исследова-

нии) может стать брак с мусульманином.  

Таким образом, к инсайту приводит процесс когни-

тивной переработки аргументов в пользу того, что ис-

лам – это правильно, ислам лишен противоречий, и это 

есть Истина.  

Жизнь в соответствии с Истиной 

В заключительной и самой короткой части наррати-

вов перечисляются позитивно воспринимаемые изме-

нения, которые произошли в жизни респондентов после 

принятия ислама: «В семье все наладилось»; «Моя 

жизнь начала набирать новые обороты, как будто  

я пошел по новой дороге»; «Я нашла в Коране все отве-

ты, все, что мне было непонятно раньше»; «Теперь  

я живу в соответствии с законом и иду в рай»; «Ислам – 

религия добра, мира и любви! Как раньше мне этого не 

хватало!» и т. д. При этом особое внимание акцентиру-

ется на обретении истинной картины мира.  

Отметим, что по результатам исследования И.С. Бу-

лановой, православные респонденты часто описывают 

свою жизнь после обращения как жизнь с Богом, 

«встречу с Богом», «отношения с Богом» [15]. Участни-

ки же нашего исследования склонны воспринимать ре-

зультат своего обращения как жизнь в Истине, жизнь по 

закону (81 % респондентов).  

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, в структуре нарративов мусульман 

об обретении веры можно выделить три основные час-

ти, условно обозначенные нами как «поиск Истины», 

«инсайт» и «жизнь в соответствии с Истиной». 
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С этапом «поиска Истины» респонденты связывают 

безуспешные попытки найти ответы на жизненно важ-

ные вопросы в поле других духовных традиций, а также 

негативное отношение к исламу и мусульманам, обу-

словленное социальными стереотипами и отсутствием 

личного опыта.  

В части «инсайт» респонденты описывают непо-

средственное осознание истинности ислама через про-

цесс убеждения (понимания), детерминированный изу-

чением духовной литературы и социальным взаимодей-

ствием с мусульманами.  

Заключительная часть нарративов содержит описа-

ние «жизни в соответствии с Истиной», «по закону»; 

дается позитивная оценка произошедших жизненных 

изменений.  

В нарративах не представлен опыт, переживаемый 

как непосредственная встреча с Аллахом или ощущение 

помощи от него. Возможно, такому осмыслению лично-

го религиозного обращения способствует запрет на 

изображения в исламе, представление о том, что сущ-

ность Аллаха непостижима, и мы можем говорить толь-

ко о его атрибутах – сыфатах [20]. На наш взгляд, это 

затрудняет процессы визуализации и персонификации 

бога в исламе. В связи с этим, можно предположить, 

что процесс «вхождения» в ислам отличается от про-

цесса «вхождения» в православие. Можно сделать вы-

вод, что религиозное обращение в ислам представляет 

собой, прежде всего, когнитивный процесс, мотивиро-

ванный активным поиском Истины и реализуемый че-

рез чтение религиозной литературы и общение с му-

сульманами. 
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Abstract: Study of psychological content of the process of religious conversion is one of the main fields of research in 

the psychology of religion. If the factors of religious development of a person carried out by the religious upbringing and 

education are clear enough, the factors and stages of sudden and unpredicted changes of religious consciousness and be-

havior in psychological science are poorly described in psychological science at present time. The main problem is that it 

is impossible to create a universal scheme of religious conversion without taking into account specifics of the religious 

institute where a neophyte is directly “introduced”. Specifics of religious conversion in Islam are insufficiently described.  

This paper describes empirical research of religious conversion of Muslims. The narrative analysis was applied as a re-

search method throughout the study. Respondents who included representatives of the young age were offered to write  

a story how they gained their faith. The analysis of the texts shows that conversion into Islam is characterized by a high 

degree of the search activity of the persons and rational reasoning of their choice. In most cases, the new Muslim converts 

are characterized by a negative attitude toward Islam before the process of conversion, which they associate with insuffi-

cient life experience and social stereotypes. The structure of the narrative of “turning” to Islam contains three consecutive 

constituents: search for the Truth, insight, and life according to the Truth. It is possible to make a conclusion that this type 

of religious conversion should be considered as a cognitive process. Among the factors initializing “turning” to Islam are 

reading of religious literature and interaction with Muslims. 
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Аннотация: Актуальность темы связана с тем, что система межличностных отношений оказывает существен-

ное влияние на формирование личности. Это подтверждает проведенный автором анализ основ психолого-

педагогической коррекции межличностного взаимодействия, которые заложены в отечественных и зарубежных 

научных работах. Цель статьи – представить оригинальную Программу психолого-педагогической коррекции 

межличностного взаимодействия младших подростков, выявить и обсудить изменения, вызванные ее реализацией. 

По каждому занятию определены цели и проведена их декомпозиция до уровня упражнений. В период между за-

нятиями продолжалось закрепление формируемых качеств с участием учителей и родителей. Диагностика меж-

личностного взаимодействия младших подростков проведена до и после реализации Программы. При исследова-

нии межличностных отношений, социальных аттитюдов по методике диагностики межличностных отношений  

Т. Лири выявлены позитивные изменения по фактору «дружелюбие». Результаты применения социометрической 

техники Дж. Морено (параметрической, с ограничением числа выборов до пяти человек) показали, что реализация 

Программы способствовала изменению статуса учеников. По опроснику межличностных отношений В. Шутца 

выявлены позитивные изменения потребностей в создании и поддержании удовлетворительных отношений с од-

ноклассниками, чаще стали проявляться потребности включения (потребности взаимодействия и сотрудничества), 

потребности контроля (потребности в сохранении удовлетворительных отношений с опорой на контроль и силу), 

межличностные потребности в аффекте (с опорой на эмоциональные отношения).  

Изменение показателей дружелюбия, принятия группой, потребности включения, потребности контроля, по-

требности в аффекте до и после реализации Программы подтверждены с использованием многофункционального 

критерия φ* (угловое преобразование Фишера). 

В целом после проведения Программы психолого-педагогической коррекции межличностного взаимодействия 

у младших подростков повысились уровни необходимых социально-психологических знаний, умений адекватного 

восприятия, преодоления трудностей межличностного взаимодействия и коммуникативных умений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Система межличностных отношений как феномен 

социальной жизни, как целостное явление в жизнедея-

тельности становится одним из социальных процес-

сов, функционирующих в обществе и оказывающих 

влияние на формирование и жизнедеятельность лич-

ности. Основу психолого-педагогической коррекции 

межличностного взаимодействия субъектов образова-

ния заложили работы ученых, раскрывающие обще-

ние, личность и психику ребенка [1; 2], психологию 

развития детей [3], воспитание личности школьника в 

коллективе [4]. Усвоение коммуникативных умений – 

процесс исключительно сложный, детерминированный 

не только ролью семьи в формировании социометри-

ческого статуса подростка в группе сверстников [5] и 

типами межличностного взаимодействия [6]. Этот 

процесс зависит от характера становления нравствен-

ной позиции младших подростков во взаимодействии 

школы и семьи [7; 8]. Названное взаимодействие рас-

пространяется на решение задач социального развития 

младшего подростка в совместно-распределенной 

учебной [9] и внеучебной деятельности [10], на это 

влияют возрастные особенности и стратегии совла-

дающего [11] и рискованного поведения [12–14]. Круг 

и виды коммуникативных умений разнообразны, они 

определяются социальными ситуациями развития, 

возрастными и психоиндивидуальными особенностя-

ми [15–18], взаимосвязью когнитивного развития [19; 

20] и ценностных отношений к себе [21; 22], межлич-

ностной толерантности и аспектов самоотношения в 

подростковом возрасте [23–25]. 

Изучение особенностей возникновения конфликтов 

в межличностных отношениях у младших подростков 

и педагогических условий их разрешения [26], изуче-

ние особенностей подготовки будущих психологов к 

работе с агрессивными подростками младшего возрас-

та [27] и с гиперактивными детьми [28], а также соб-

ственные исследования особенностей современного 

образования [29], позволяющих психологам и педаго-

гам преодолевать эмоциональное напряжение в стрес-

согенных условиях [30], в условиях кризисного изме-

нения стереотипов [31], позволило нам разработать 

модель профессионально-важных качеств субъектов 

формирования и развития межличностных отноше-

ний младших подростков [32]. Проведенная практи-

ческая работа опиралась также на выводы специали-

стов о трехфакторной модели социоэмоционального 

интеллекта младших школьников и подростков [33]  

и педагогической модели восхождения подростка 

младшего возраста к бескорыстному риску во внеучеб-

ной деятельности [34]. 

Проведенный анализ определил цель статьи – пред-

ставить оригинальную Программу психолого-педагоги-

ческой коррекции межличностного взаимодействия 

младших подростков, выявить и обсудить изменения, 

вызванные ее реализацией. 
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕС-

КОЙ КОРРЕКЦИИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ 

Программа психолого-педагогической коррекции 

межличностного взаимодействия младших подростков 

(далее – Программа) включала 10 занятий, дважды  

в неделю по 45 минут. В период между занятиями про-

должалось закрепление формируемых качеств с участи-

ем учителей и родителей. Каждое занятие ставило сво-

ей целью развивать соответствующее качество. 

Занятие 1. «Знакомимся поближе» – развивать спло-

ченность, эмпатию, групповое партнерское общение. 

Упражнения:  

1.1. «Грибы» – развивать взаимодействие.  

1.2. «Час общения» – развивать открытость, внима-

ние, сплоченность, эмоциональный комфорт.  

1.3. «Лестница суждений» – развивать коммуника-

тивные навыки.  

1.4. «Пазлы» – развивать умение согласовывать свои 

действия с другими и решать поставленные задачи. 

Занятие 2. «Мое Я» – развивать коммуникативную 

культуру и благоприятный социально-психологический 

климат. Упражнения:  

2.1. «Колпачок» – развивать основные способы не-

вербальной передачи информации: жесты и пантоми-

мику, мимику и интонации.  

2.2. «Ассоциации» – развивать коммуникативные 

навыки.  

2.3. «Я» – развивать понимание и сочувствие.  

2.4. «Пальцы» – развивать вербальное и невербаль-

ное восприятие. 

Занятие 3. «Я глазами других» – развивать самопре-

зентацию, эмпатию, доверительные отношения. Упраж-

нения:  

3.1. «Крест – параллель» – развивать взаимодейст-

вие и сотрудничество в группе.  

3.2. «Построимся» – развивать вербальное и невер-

бальное общение и саморегуляцию.  

3.3. «Рисунок на спине» – развивать коммуникатив-

ные навыки и ответственность.  

3.4. «Хорошие и плохие поступки» – способствовать 

осознанию участниками взаимосвязей между поступ-

ком и самоценностью. 

Занятие 4. «Доверие в общении» – развивать откры-

тые отношения. Упражнения:  

4.1. «Приветствие» – развивать внимание.  

4.2. «Лабиринт вслепую» – развивать чувство доверия.  

4.3. «Слепой и поводырь» – развивать взаимодейст-

вие и уверенность в себе.  

4.4. «Это что! А я…» – изучить правила и способы 

бесконфликтного общения с людьми. 

Занятие 5. «Взаимодействие» – развивать умения со-

вместной деятельности в группе. Упражнения:  

5.1. «Комплимент» – актуализировать самоценность 

и самоуважение участников группы. 

5.2. «Броуновское движение» – развивать чувство 

собственного достоинства и уважение к достоинству 

окружающих. 

5.3. «Пойми меня» – развивать обоюдную ответст-

венность общающихся людей за взаимопонимание. 

5.4. «Круг» – развивать внимание к окружающим.  

5.5. «Подарок» – повысить самооценку с помощью 

позитивной обратной связи и групповой поддержки. 

Занятие 6. «Стили общения» – развивать вербальные 

и невербальные навыки в общении. Упражнения:  

6.1. «Пантомима» – развивать навыки координиро-

ванного взаимодействия.  

6.2. «Кочки» – развивать коммуникативную культуру.  

6.3. «Стиль общения» – создать условия для анализа 

участниками группы различных стилей общения и их 

эффективности. 

Занятие 7. «Ролевые ситуации» – развивать комму-

никативную культуру. Упражнения:  

7.1. «Комплимент-сюрприз» – актуализировать са-

моценность и самоуважение участников группы.  

7.2. «Сыщики» – развивать умение обращать внима-

ние на разнообразные детали окружающего мира.  

7.3. «Войди в роль» – развивать способности к диф-

ференциации социальных ролей и уточнению эмпатий-

ной направленности. 

Занятие 8. «Мы вместе» – закрепить умения взаимо-

действия и коммуникативных способностей. Упражнения:  

8.1. «Комплимент-пожелание» – актуализировать са-

моценность и самоуважение.  

8.2. «Один и вместе» – укрепить сотрудничество в сов-

местной деятельности.  

8.3. «Давать и получать» – развивать сочувствие, 

эмпатию. 

Занятие 9. «Дружба» – развивать позитивные меж-

личностные отношения в группе. Упражнения:  

9.1. «Комплимент» – развивать самоценность и са-

моуважение.  

9.2. «Друзья, непохожие на меня» – развивать уме-

ния ценить различия между людьми и принимать дру-

гих такими, какие они есть.  

9.3. «Открытка с благодарностями» – развивать 

взаимодействие и взаимопонимание друг с другом.  

9.4. «До свидания» – улучшить взаимоотношения 

между членами группы. 

Занятие 10. «Завершение» – провести анализ изме-

нений межличностного взаимодействия. Упражнения:  

10.1. «Пожелание» – развивать внимательность.  

10.2. «Чемодан в дорогу» – провести дискуссию по 

вопросам (Чему самому важному вы смогли научиться 

вместе с группой? Что узнали нового о себе? Чем те-

перь можете гордиться? Как будете применять то, что 

узнали?). 

Каждое из десяти занятий заканчивалось упражне-

нием «Рефлексия» – подведением итогов. 

В процессе реализации Программы создавались ус-

ловия: для сотрудничества педагога-психолога с «эмо-

циональным центром» коллектива, а также с лидерами 

в сфере познавательного труда; для решения такой важ-

ной педагогической задачи, как придание личностной 

значимости работе на уроке, учению; для совершенст-

вования умений постепенно коллективизировать отно-

шения в учебной сфере, развивать деловые отношения  

в классе; для обучения детей находить и ценить привле-

кательные стороны своих сверстников, принимать че-

ловека таким, какой он есть, искать «конструктив-

ность», полезность для себя в отношении с каждым 

членом коллектива. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

База исследования: средняя школа № 6 г. Челябинска, 

4 «А» класс, 25 учеников, из них 9 (36 %) мальчиков  
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и 16 (64 %) девочек. Большинство подростков прожива-

ют в полных семьях. Во внеурочное время дети посеща-

ют факультативы, спортивные и музыкальные секции. 

Исследование межличностных отношений в среде 

младших подростков проведено по методикам Т. Лири 

[35], Дж. Морено [36], В. Шутца [37]. 

При исследовании межличностных отношений, со-

циальных аттитюдов по методике диагностики межлич-

ностных отношений Т. Лири наиболее часто выделя-

ются два фактора: «доминирование – подчинение»  

и «дружелюбие – агрессивность». В этой статье мы 

представили результаты по фактору «дружелюбие». 

Использован второй вариант социометрической тех-

ники Дж. Морено – параметрический – с ограничением 

числа выборов, в группе из 25 человек каждому предла-

гали выбрать лишь 4 или 5 человек.  

По опроснику межличностных отношений В. Шутца 

были выявлены значения потребностей в создании  

и поддержании удовлетворительных отношений с одно-

классниками, потребности включения (потребности 

взаимодействия и сотрудничества); потребности кон-

троля (потребности в сохранении удовлетворительных 

отношений с опорой на контроль и силу); межличност-

ные потребности в аффекте (с опорой на эмоциональ-

ные отношения). 

Для оценки различий показателей дружелюбия, 

принятия группой, потребности включения, потребно-

сти контроля, потребности в аффекте до и после реали-

зации Программы был использован многофункцио-

нальный критерий φ* – угловое преобразование Фише-

ра. Расчет критерия был выполнен по формуле 
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где φ1 – угол, соответствующий большей % доле;  

φ2 – угол, соответствующий меньшей % доле;  

n1 – количество наблюдений в выборке 1;  

n2 – количество наблюдений в выборке 2.  

Критические значения φ*, соответствующие приня-

тым в психологии уровням значимости: 

 

 
 









01,031,2

05,064,1*
.

p

p
кр . 

Если φ*эмп≤φ*кр, H0 отвергается. 

Если φ*эмп≤φ*кр, то различия между выборками по час-

тоте встречаемости исследуемого эффекта достоверны. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Показатели дружелюбия, полученные по методике  

Т. Лири до и после реализации Программы, размещены 

в таблице 1. 

 

 

Таблица 1. Показатели дружелюбия до и после  

реализации Программы (%) 

 

Уровни Высокий Средний Низкий 

Срез До После До После До После 

Результат 44 36 28 48 28 16 

 

 

До реализации Программы у большинства четверо-

классников (11 человек) уровни показателей дружелю-

бия были высокими, средними – у 7 человек и низкими – 

у 7 человек. После проведения Программы у большин-

ства младших подростков показатели дружелюбия заня-

ли средний уровень – у 12 человек; высокий уровень –  

у 9 человек и низкий – у 4 человек. На средний уровень 

с низкого эти показатели поднялись у 3 человек (12 %). 

У 2 человек показатель дружелюбия снизился с высоко-

го уровня до среднего по субъективным причинам. 

Социометрические показатели, полученные по ме-

тодике Дж. Морено до и после реализации Программы, 

представлены в таблице 2. 

До реализации Программы из 25 учеников 6 – 

«предпочитаемые», 6 – «принятые», 4 – «звезды» и 9 – 

«непринятые». После реализации Программы «предпо-

читаемых» оказалось 8 человек (больше на 2 человека), 

«звезд» – 5 человек (1 человек прибавился) и «неприня-

тых» – 6 человек (3 человека перешли в категорию 

«принятые»). 

Актуализация потребностей межличностного взаи-

модействия, исследованная по опроснику межличност-

ных отношений В. Шутца до и после реализации Про-

граммы, показана в таблице 3. 

Если потребность включения до реализации Про-

граммы проявлялась на среднем уровне у 9 человек, 

то после реализации Программы эта потребность 

 

 

Таблица 2. Социометрические показатели до и после реализации Программы(%) 

 

Статус Звезды Предпочитаемые Принятые Непринятые 

Срез  До После До После До После До После 

Результат 16 20 24 32 24 24 36 24 

 

 

Таблица 3. Показатели актуализации потребностей межличностного взаимодействия  

до и после реализации Программы (%) 

 

Уровень Высокий Средний Низкий 

Срез  До После До После До После 

Потребность включения 16 20 36 56 48 24 

Потребность контроля 12 24 48 56 40 20 

Потребность в аффекте 12 32 64 52 24 16 

92 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 2 (29)



В.И. Долгова   «Психолого-педагогическая коррекция межличностного…» 

 

зафиксирована еще у 5 подростков и характеризует уже  

14 человек, что на 20 % больше; на низком уровне – 

была у 12 человек, стала у 6 человек (то есть число 

учеников с низкими показателями потребности включе-

ния снизилось на 24 %), на высокий уровень потреб-

ность включения перешла у 1 человека. 

Потребности контроля до и после реализации Про-

граммы также изменились. Так, их низкий уровень за-

фиксирован у 5 человек и стал вдвое меньше (до реали-

зации Программы он был у 10 человек), средний –  

у 14 человек, это на 8 % больше (был у 12 человек), 

высокий увеличился вдвое (стал у 6 человек, а был у 3). 

Изменился и уровень потребности в аффекте. До 

реализации Программы высокий уровень был у 3 чело-

век, а после реализации Программы повысился на 20 % 

и стал у 8 человек, со среднего уровня перешли показа-

тели потребности в аффекте у 5 человек, с низкого на 

средний уровень – у 2 человек. 

Изменения показателей дружелюбия, принятия 

группой, потребности включения, потребности контро-

ля, потребности в аффекте до и после реализации Про-

граммы подтверждены с использованием многофунк-

ционального критерия φ* (угловое преобразование 

Фишера). 

При выполнении расчетов многофункционального 

критерия φ* для показателей дружелюбия, потребности 

включения, потребности контроля, потребности в аф-

фекте испытуемые, демонстрирующие высокий и сред-

ний уровень, были объединены в одну категорию как 

демонстрирующие присутствие «исследуемого эффек-

та». При выполнении расчетов для социометрических 

показателей, испытуемые, отнесенные к группам «звез-

ды», «предпочитаемые», «принятые», были объединены 

в одну категорию «принятие группой» как демонстри-

рующие присутствие «исследуемого эффекта» [38]. Ре-

зультаты расчетов представлены в таблице 4. 

 

 

Таблица 4. Эмпирические значения критерия φ*  

и уровень их статистической значимости 

 

Показатель φ*эмп ρ 

Дружелюбие  5,29 ρ≤0,01 

Принятие группой 3,86 ρ≤0,01 

Потребность включения 3,86 ρ≤0,01 

Потребность контроля 4,54 ρ≤0,01 

Потребность в аффекте 5,29 ρ≤0,01 

 

 

Таким образом, различия в проявлении испытуемы-

ми показателей дружелюбия, принятия группой, по-

требности включения, потребности контроля, потреб-

ности в аффекте до и после реализации Программы 

являются статистически достоверными. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Исследование показало, что реализация Программы 

психолого-педагогической коррекции межличностного 

взаимодействия младших подростков актуализирует 

самоценность и самоуважение участников группы  

и уважение к достоинству окружающих, развивает ком-

муникативную культуру и благоприятный социально-

психологический климат, сплоченность, групповое взаи-

модействие и взаимопонимание. 

Реализация Программы повлияла на актуализацию 

потребностей межличностного взаимодействия учени-

ков: на более высокий уровень (высокий или средний) 

перешли: потребность включения – у 36 % (9 человек), 

потребность контроля – у 40 % (5 человек), потреб-

ность в аффекте – у 28 % (7 человек). 7 человек повы-

сили свой социальный статус в группе: 1 человек пере-

шел в категорию «звезды» (4 %), 3 человека перешли  

в категорию «предпочитаемые» (12 %) и 3 человека 

стали «принятыми» (12 %). Дружелюбнее стали 3 чело-

века (12 %). 

Различия в проявлении испытуемыми показателей 

дружелюбия, принятия группой, потребности включе-

ния, потребности контроля, потребности в аффекте до  

и после реализации Программы являются статистиче-

ски достоверными. 

В целом после проведения Программы психолого-

педагогической коррекции межличностного взаимодей-

ствия младших подростков у большинства младших 

подростков (36 %) повысились уровни необходимых 

социально-психологических знаний, умений адекватно-

го восприятия, преодоления трудностей межличностно-

го взаимодействия, коммуникативных умений. 

В содержание дальнейшей работы педагога-психо-

лога с этим классом заложено целенаправленное повы-

шение статуса учеников в группе средствами создания 

успеха в коллективе для каждого ребенка, используя его 

интересы, хобби, полезные умения, включая его в си-

туации совместного переживания с группой. 
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Abstract: The system of interpersonal relations has a significant influence on the formation of the personality. It is con-

firmed by the author’s analysis of the foundations of psychological and pedagogical correction of interpersonal interaction 

reflected in Russian and foreign scientific works. The objective of the paper is to present the original Programme of psy-

chological and pedagogical correction of the interpersonal interaction of younger adolescents, to identify and discuss  

the changes caused by its implementation. For each lesson, the goals are defined and exercises are developed. In the period 

between the lessons, the development of the qualities continued through the active participation of teachers and parents. 

Diagnostics of interpersonal interaction between young adolescents was carried out before and after implementation of  

the Programme. While studying interpersonal relations and social attitudes based on T. Leary’s method of diagnostics of 

interpersonal relations, positive changes in the “friendliness” factor were identified. The results of the application of  

G. Moreno’s socio-metric techniques (parametric, with the selection number limited to five people) showed that imple-

mentation of the Programme facilitated a change in the status of the students. According to the questionnaire of interper-

sonal relations by V. Shutts, positive changes in the need to create and maintain satisfactory relations with classmates were 

revealed; the need for inclusion (need for interaction and cooperation) and the need for control (need for maintaining satis-

factory relations with reliance on control and strength) begin to appear, as well as interpersonal needs for affect (with reli-

ance on emotional relationships). 

Changes in friendliness showings, acceptance by the group, inclusion needs, monitoring needs, affect needs before and 

after implementation of the Programme are confirmed through the use of the multifunctional criterion φ* (angular Fisher 

transform). 

In general, after carrying out the Programme of psychological and pedagogical correction of interpersonal interaction 

between young adolescents, the levels of necessary socio-psychological knowledge, the skills of adequate perception, 

overcoming the difficulties of interpersonal interaction and communicative skills have increased.  
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Аннотация: Монотония – явление, характерное для конвейерного труда. В связи с тем, что в каждой профессии 

могут быть свои симптомы и механизмы ее формирования, возникает необходимость изучения данного состояния 

в соотношении с условиями конкретного труда. Проблема монотонии в сфере вредного химического производства 

до сих пор остается неизученной.  

Статья посвящена изучению симптомов монотонии у операторов получения непрерывного стекловолокна.  

В исследовании приняло участие 64 оператора мужского пола в возрасте от 22 до 39 лет. 

Была выявлена динамика проявления симптомов монотонии у операторов получения непрерывного стекло-

волокна в течение дневной рабочей смены. Среди выявленных симптомов обнаружены апатия, скука усталость, 

сонливость. В начале рабочего дня операторы отмечают у себя бодрое настроение, после обеда и к концу дня 

этот показатель значительно снижается за счет нарастания состояния усталости разной степени выраженности. 

Сонливость наблюдается на всех этапах рабочей смены, к ее концу фиксируется намного чаще, чем в начале 

дня. Апатию и скуку в начале дня не фиксирует ни один из респондентов, но в середине и в конце дня испыты-

вают очень часто. 

Результаты проведенного исследования возможно учесть в организации технологического процесса получения 

непрерывного стекловолокна с целью снижения негативного влияния переживания монотонии и, как следствие, 

повышения эффективности трудовой деятельности. Однако следует помнить, что полученные результаты имеют 

отношение только к дневной смене. Проявления монотонии у операторов получения непрерывного стекловолокна 

во время ночной смены будут значительно отличаться. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы монотонии в отечественной литературе 

традиционно исследуются в контексте профессио-

нальной деятельности. Е.П. Ильин, М.И. Виноградов, 

З.М. Золина рассматривали монотонию как эмоцио-

нальное, операциональное состояние. Их положения 

строились на основе идеи И.П. Павлова о быстром ис-

тощении клеток в случае длительного воздействия на 

них и, как следствие, развитии запредельного охрани-

тельного торможения [1; 2]. Под монотонией фактиче-

ски понимают состояние утомления, при котором 

можно наблюдать сужение объема внимания, нервное 

истощение и снижение общей активности организма. 

Н.Д. Левитов при этом предложил различать состояние, 

вызываемое однообразием деятельности, и утомление 

[3; 4]. То же подтверждали Н.П. Фетискин и Н.Е. Вы-

сотская [5; 6]. Различия наблюдаются по некоторым 

физиологическим параметрам, таким как время слож-

ной и простой сенсомоторной реакции, сдвиги в сторо-

ну торможения и возбуждения, частота сердечных со-

кращений, энергозатратность, общее самочувствие, 

включая ощущение скуки и чувство усталости.  

Монотония, как правило, характеризуется полусон-

ным состоянием, сопровождающимся снижением пси-

хической активности и скукой, приводит к снижению 

работоспособности и стрессовым состояниям [7; 8]. 

Для возникновения монотонии необходимы следующие 

параметры деятельности и окружающей среды: бед-

ность раздражителей, их однообразие, ограниченность 

поля наблюдения и др. Выделяют субъективные сим-

птомы монотонии, проявляющиеся в виде различных 

эмоциональных переживаний и состояний: чувства ус-

талости, сонливости, испорченного настроения, нега-

тивного или нейтрального отношения к выполняемым 

операциям [9]. 

В начале XX века возникает путаница между терми-

нами «монотонность» и «монотония». Одни утвержда-

ют, что монотонность – это фактически скука, то есть 

состояние человека, другие относят монотонность  

к однообразию деятельности, при том что однообразие 

работы обозначают еще и понятием «монотония». Про-

слеживается также нечто общее в тезисах ученых, ка-

сающихся монотонии, согласно которым монотония 

рождается из однообразной деятельности (монотонно-

сти). Этой точки зрения будем придерживаться и мы. 

Однообразной обычно считают деятельность водителей 

грузовиков дальнего следования, летчиков и других 

специалистов, которая связана с неменяющимися усло-

виями окружающего пространства и неизменными 

профессиональными действиями. К таким специали-

стам можно отнести и операторов в различных сферах 

конвейерного производства, где наблюдается опреде-

ленное постоянство выполняемых операций. Интерес  

к подобного рода профессиям в последние десятилетия 

значительно возрос [10–13], однако не всегда оказыва-

ется возможным перенести симптомы монотонии, ха-

рактерные для одного вида операторского труда, на дру-

гой вид. Определенную специфику имеет и деятель-

ность в условиях вредного химического производства,  

в частности профессия оператора получения непрерыв-

ного стекловолокна (далее – оператора ПНС) [14]. 

Монотонные виды работ можно разделить на две 

категории: 1) монотонность действия, связанная с вы-

полнением однообразных рабочих действий и частым 

их повторением; 2) монотонность обстановки ожида-

ния, связанная с воздействием однообразия рабочей 
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обстановки в ситуации «сенсорного голода», или пас-

сивного наблюдения и контроля за автоматизированным 

процессом.  

В профессиональной деятельности оператора ПНС 

можно обнаружить признаки обеих категорий монотон-

ных работ с преобладанием второй. На протяжении ра-

бочей смены оператору приходится иметь дело с огра-

ниченностью поля наблюдения, небольшим количест-

вом объектов наблюдения и активных действий в еди-

ницу времени, бедностью внешних раздражителей. 

Следует отметить, что устойчивость к монотонии опе-

ратора ПНС совершенно справедливо можно отнести  

к факторам, определяющим успешность в данном виде 

трудовой деятельности [15]. 

В современных научных исследованиях недостаточ-

но освещены проблемы проявления монотонии у пред-

ставителей вышеназванной профессии. На наш взгляд, 

выявление характера протекания данного состояния  

у операторов ПНС позволит в дальнейшем продвинуться 

в представлениях о мерах и способах его преодоления не 

только у обозначенных сотрудников, но и у представите-

лей других социотехнических профессий. Подобные 

исследования уже существуют в науке. Н.Д Левитов, 

например, предлагает пути предупреждения и преодо-

ления монотонности в работе [3; 4]. Преодолеть моно-

тонию и повысить положительное отношение к труду 

рабочему удастся, если он осознает необходимость сво-

ей профессии и четко представит результаты труда, по-

высив за счет этого собственную мотивацию. Всегда 

существует возможность найти интересное даже в од-

нообразной работе. Когда повышается автоматизм ра-

бочих действий, сотрудник может отвлечь свои мысли 

от технологического процесса. Но в этом случае опера-

ции должны быть очень простыми. Ослабляют пережи-

вание однообразия работы также ее внешние условия.  

К сожалению, изменить условия труда в цехе сам со-

трудник не в силах, и в этом смысле он должен, прежде 

всего, понимать и правильно оценивать собственное 

состояние, чтобы в дальнейшем изменить свое субъек-

тивное отношение к происходящему. 

Все вышеперечисленное определило актуальность 

нашего исследования, а также его цель, которой стало 

выявление основных признаков и симптомов моното-

нии оператора ПНС. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве объекта изучения были выбраны пред-

ставители одного из крупнейших предприятий по 

производству стекловолокна – ООО «П-Д Татнефть-

Алабуга Стекловолокно», ими стали 64 оператора 

ПНС. Все респонденты – мужчины в возрасте от 22  

до 39 лет. 

В исследовании были определены различные сим-

птомы монотонии и утомления операторов на основе 

оценки ими своего собственного состояния (оценка со-

стояний осуществлялась с опорой на схему, отражен-

ную в работах А.И. Фукина [16; 17], встречающуюся 

также ранее у В.И. Рождественской и И.А. Левочкиной 

[18–20]).  

Перед работой, а затем через каждые 30 минут в те-

чение всей смены, включая обеденный перерыв, испы-

туемым предлагалось оценивать свое состояние по сле-

дующим симптомам: самочувствие бодрое; небольшая 

усталость; усталость; сильная усталость; спокойное 

состояние; апатия; скука; сонливость; отвращение  

к работе. 12-часовая трудовая смена (дневная) условно 

была разделена на три части: первая половина дня  

(с 8:00 до 11:30), середина дня (с 12:00 до 15:30), конец 

дня (с 16:00 до 20:00). Каждый оператор, таким обра-

зом, должен был делать отметки о своем самочувствии 

в начале и в середине дня по 8 раз, а в конце дня – 9 раз. 

Это позволило определить выраженность и динамику 

появления и развития этих симптомов в течение рабоче-

го дня у респондентов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Из таблицы 1 видно, что симптомы монотонии мож-

но наблюдать практически в течение всей рабочей сме-

ны оператора, но с разной степенью выраженности  

и интенсивности. 

В таблице 2 представлена динамика симптомов мо-

нотонии, что позволяет глубже изучить интенсивность 

проявления негативных состояний. 

Данные таблицы 2 подтверждают результаты, пред-

ставленные выше. Все симптомы монотонии имеют 

определенную динамику развития в разные промежутки 

рабочей смены. В первой половине дня бодрое само-

чувствие отмечается намного чаще, чем в конце дня. 

Эта тенденция очень ярко отражена в таблице 2.

 

 

Таблица 1. Выраженность симптомов монотонии и утомления операторов ПНС в течение дня 

 

Симптомы 

Количество испытуемых (их процентное соотношение), 

испытывающих симптомы монотонии 

Первая половина дня 

(с 8:00 до 11:30) 

Середина дня 

(с 12:00 до 15:30) 

Конец дня 

(с 16:00 до 20:00) 

Самочувствие бодрое 61* (95,0 %) 12 (19,0 %) 5 (8,0 %) 

Небольшая усталость 15 (23,5 %) 32 (50,0 %) 13 (20,0 %) 

Усталость 17 (26,5 %) 25 (39,0 %) 27 (42,0 %) 

Сильная усталость 13 (20,0 %) 16 (25,0 %) 21 (33,0 %) 

Спокойное состояние 12 (19,0 %) 21 (33,0 %) 31 (48,5 %) 

Апатия 0 16 (25,0 %) 26 (40,5 %) 

Скука 0 14 (29,0 %) 4 (6,0 %) 

Сонливость 4 (6,0 %) 10 (16,0 %) 30 (47,0 %) 

Отвращение к работе 0 2 (3,0 %) 20 (31,0 %) 
*Примечание. В таблице указано количество испытуемых, хоть один раз указавших симптом, вне зависимости от количест-

ва получасовых промежутков, в которые этот симптом обнаруживается. 
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Таблица 2. Динамика проявления симптомов монотонии утомления операторов ПНС 

 

Симптомы 

Количество получасовых промежутков, отмеченных респондентами 

Первая половина дня  

(с 8:00 до 12:00) 

Середина дня  

(с 12:00 до 16:00) 

Конец дня  

(с 16:00 до 20:00) 

Самочувствие бодрое 336 42 16 

Небольшая усталость 40 125 41 

Усталость 44 91 106 

Сильная усталость 33 75 76 

Спокойное состояние 44 70 87 

Апатия 0 47 67 

Скука 0 31 83 

Сонливость 15 26 61 

Отвращение к работе 0 5 39 

 

 

Небольшая усталость наблюдается в начале и в се-

редине дня, к концу дня возрастают усталость и силь-

ная усталость. Однако спокойное состояние операторы 

испытывают чаще в конце дня, возможно, это связано  

с предвкушением завершения рабочей смены. Апатия  

в начале дня не наблюдается, но уже в середине можно 

заметить безучастное и даже безразличное отношение 

сотрудников к работе. Скуку также не отмечают в нача-

ле рабочей смены, в послеобеденный перерыв и в конце 

дня операторы могут испытывать отрицательно окра-

шенные эмоции, что влечет за собой плохое настроение, 

пассивное психическое состояние, характеризующееся 

снижением активности, отсутствием интереса к трудо-

вому процессу, к коллегам. По мере нарастания утомле-

ния операторы также чаще испытывают сонливость  

и отвращение к работе. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Согласно проведенному исследованию, наилучшее 

самочувствие операторы отмечают у себя в начале дня, 

к середине смены они становятся немного усталыми,  

к концу смены наблюдается нарастание этого состояния 

при очевидной тенденции нарастания спокойствия к 

середине и концу дня, что можно объяснить неменяю-

щимися условиями труда и постоянным повторением 

трудовых операций либо ожиданием завершения рабо-

чего дня. Таким образом, к симптомам монотонии  

в труде оператора ПНС можно отнести ощущение уста-

лости в середине и в конце рабочей смены, апатию, 

скуку и сонливость, а также отвращение к работе, на-

растающие к концу рабочего дня. Именно эти состоя-

ния проявляются значительно чаще, нежели остальные, 

и именно они будут влиять на эффективность труда, 

приводя к ее снижению. 

Нужно заметить, что проявление различных сим-

птомов монотонии зависит не только от характера са-

мой деятельности, но и от индивидуальных особенно-

стей сотрудника, в частности типа нервной системы, ее 

инертности, темперамента, зачастую определяется воз-

растом (молодые люди более чувствительны к моно-

тонности труда) и практически не зависит от уровня 

квалификации. Более устойчивыми к монотонии оказы-

ваются также люди, относящиеся к работе с большим 

интересом и увлечением.  

К сожалению, совершенно избежать влияния субъ-

ективных отношений к процессу работы и изменить 

достаточно жесткие условия технологического процес-

са на химическом предприятии не представляется воз-

можным. Однако осознание того, как и почему наступа-

ет состояние монотонии, позволит оператору избежать 

негативных переживаний по этому поводу.  
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Abstract: Monotonia is a phenomenon specific to the conveyer labor. Due to the fact that each profession can have pe-

culiar symptoms and mechanisms of its formation, the need arises to study this state in relation to the specific labor condi-

tions. The problem of monotonia in the sphere of hazardous chemical production still remains unexplored. 

The paper covers the study of monotonia symptoms of the operators of continuous glass fiber production. Sixty-four 

male operators at the ages from 22 to 39 participated in the research study. 

The author determined the dynamics of manifestation of monotonia symptoms of the operators of continuous glass fi-

ber production during the day shift. Among the identified symptoms, apathy, boredom, fatigue, and drowsiness were de-

termined. At the beginning of the working day, the operators registered cheerful mood, in the afternoon and by the end of 

the day, this index decreases significantly due to the augmentation of the fatigue state of various intensity. The drowsiness 

is observed at all stages of the work shift, and at the end of the shift, it is being fixed more often than at the beginning of 

the day. None of the respondents register the apathy and boredom at the beginning of the day, but they experience them 

very often in the middle and at the end of the day. 

The results of the study can be considered when organizing the technological process of production of continuous glass 

fiber in order to reduce the negative impact of experiencing monotonia, and, as a consequence, to improve the efficiency of 

work activities. However, it should be remembered that the results are related to the day shift only. Manifestations of 

monotonia of operators of continuous glass fiber production will differ significantly during the night shift. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую связана с протекающими на со-

временном этапе развития общества процессами трансформации родительско-детских отношений, изменениями  

в содержании и ролевых функциях супругов. В статье рассматриваются особенности родительских установок суп-

ругов, имеющих различный стаж семейной жизни. Описаны организация и методы исследования, приведены ре-

зультаты исследования родительских установок отцов и матерей, имеющих супружеские отношения различной 

степени длительности. 

Рассматриваются особенности родительских установок мужчин и женщин, определяющие отношение к ребен-

ку и к воспитательной практике. В родительских установках мужчин выявлен высокий уровень строгости и авто-

ритетности в отношении с ребенком. Особенностями родительских установок женщин выступают стремление  

к партнерским отношениям с ребенком, стремление ускорить развитие ребенка, низкий уровень зависимости от 

семьи. 

Определены особенности родительских установок супругов со стажем семейной жизни менее пяти лет. У муж-

чин этой группы в большинстве случаев проявлялась такая родительская установка, как гипоопека, в то время как 

женщины данной группы предпочитали демократические отношения с ребенком. Выявлены особенности роди-

тельских установок супругов, стаж семейной жизни которых составляет от пяти до пятнадцати лет, выражающиеся 

в том, что у женщин доминируют такие родительские установки, как гипоопека и отсутствие демократичности  

в отношениях с ребенком, у мужчин доминирует установка на демократичность в общении с детьми. Определено, 

что сочетание характеристик родительских установок у мужчин в группе со стажем семейной жизни от шестна-

дцати лет и более свидетельствует о выраженности такого типа родительского воспитания, как отказ от авторитар-

ности и гипоопека. Женщины также отказываются от авторитарности и отдают предпочтение демократическому 

стилю воспитания. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы семьи, формирования представлений о ро-

дительских функциях и ролевом поведении в браке   

в современной ситуации общественного развития ак-

туализируются в связи с изменением содержательных 

характеристик поведения детей и родителей, трансфор-

мацией меры ответственности за последствия принятых 

решений, ослаблением межличностных отношений ме-

жду родителями и детьми, возрастанием конфликтности 

и агрессивности в ситуациях семейного взаимодействия. 

Теоретический анализ феномена родительства позволил 

выделить следующие направления исследований: социо-

культурные различия (Т.А. Гурко, И.С. Кон, М. Мид), 

гендерные аспекты (В.А. Рамих, Г.Г. Филиппова), содер-

жательные характеристики структуры (М.О. Ермихина, 

Р.В. Овчарова), компоненты структурной организации 

(С.С. Жигалин, Е.В. Милюкова, А.С. Спиваковская,  

Л.Б. Шнейдер и др.) [1]. Полученные данные позволяют 

констатировать отсутствие внимания исследователей  

к особенностям родительских диспозиций и установок. 

По результатам проведенных исследований   

(В.И. Брутман [2], О.В. Баженова, Л.Л. Баз, О.А. Копыл 

[3], М.С. Радионова [4]) выявлено наличие отрицатель-

ных влияний на психическое развитие личности в онто-

генезе последствий семейного воспитания и нарушений 

взаимоотношений ребенка с родителями. Формирова-

ние представлений о себе как будущем родителе имеет 

возрастную и гендерную обусловленность, что аргу-

ментированно доказывается в работах Е.И. Захаровой 

[5], Р.В. Овчаровой [6]. Исследователи отмечают нали-

чие у ребенка предопределенности отношения к самому 

себе, обусловленное опытом семейного воспитания  

(Г.Т. Хоментаускас [7], А.З. Шапиро [8]). Актуализируя 

значение внутрисемейных отношений, авторы подчер-

кивают факт детерминирующего воздействия детских 

переживаний на становление собственной модели роди-

тельского поведения (О.А. Карабанова [9], А.С. Спива-

ковская [10], Э.Г. Эйдемиллер [11]). А.И. Баркан [12],  

Л. Беньямин [13], В.И. Гарбузов [14] убедительно доказа-

ли, что возрастание деструктивных детско-родительских 

взаимодействий приводит к развитию определенных ано-

малий и дефектов в развитии ребенка как личности.  

На наш взгляд, актуализируется проблема расшире-

ния и дополнения теоретического и практического зна-

ния о возрастно-психологических особенностях роди-

тельских установок супругов в семьях с различным 

стажем.  

Результаты, полученные нами [15; 16], позволили 

определить различия в содержательных характеристи-

ках образов представлений, возникающих у мужчин  

и женщин в период юности и детерминирующих фор-

мирование будущих родительских установок. Мы вы-

явили, что у мужчин представления о будущем нераз-

рывно связаны с карьерой и профессией, у женщин 

мечты о будущем обозначены в категориях «супруги», 

«матери», и лишь в части высказываний упоминается 

образ «профессионала». Образы будущего родительства 

определяются опытом семейного воспитания [17]. Мы 

поддерживаем позицию Н.Н. Васягиной, которая считает, 

что одной из определяющих детерминант формирования 
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отношения к своему будущему ребенку выступают от-

ношения с собственными родителями в период детства 

и отрочества [18]. Модели будущего родительского по-

ведения, выхода из субъективно кризисных ситуаций,  

в том числе и воспитательных, усваиваются людьми  

с самого раннего детства и проявляются в собственном 

родительском поведении не всегда осознанно. Компо-

ненты модели родительского поведения, как и роди-

тельская установка в целом, различаются по степени 

осознанности (осознанные и неосознанные), модально-

сти (положительные и отрицательные), характеру воз-

действия (конструктивные и деструктивные) [19]. 

Родительские установки рассматриваются нами как 

совокупность содержательных характеристик, вклю-

чающих эмоциональное отношение к ребенку, воспри-

ятие ребенка родителем и выбор способов поведения  

с ним. И.М. Марковская, ссылаясь на результаты анг-

лийских исследователей, утверждает, что особенности 

отношения родителей к своим детям закрепляются  

у последних в их собственном отношении к окружаю-

щим и их оценкам. На основании анализа родительских 

установок у детей можно определить, насколько гармо-

нично или напряженно положение ребенка в семье [20]. 

Наше отношение к действительности, ценности, пред-

рассудки и убеждения, проявление наклонностей и то, 

чем они будут сдерживаться, определяются родитель-

скими установками.  

Родительские установки, а также их следствия, та-

кие как формирование индивидуальных особенностей 

ребенка в рамках нормального или отклоняющегося 

поведения, достаточно широко описаны в клинической 

литературе. Так, например, Р. и М. Гулдинг трактуют 

родительские предписания как сообщения, передавае-

мые родителями, вследствие их (родителей) собствен-

ных проблем: гнева, страха, растерянности, несчастий, 

тревоги, несостоятельности и т. д. [21]. Т.В. Архиреева 

[22] подчеркивает, что родительские позиции реализу-

ются в поведении отца и матери в том или ином типе 

воспитания. Она выделяет следующие феномены, харак-

теризующие родительские позиции: «гиперопека – от-

сутствие родительской опеки»; «отсутствие демократич-

ности в отношениях с ребенком – демократичность»; 

«диктат в воспитании – отказ от авторитарности». 

Для целей нашего исследования наиболее интересна 

типология Е.С. Шеффера и Р.К. Белла [23]. Авторы вы-

деляют три класса отношений. Во-первых, позитивный 

эмоциональный контакт, включающий побуждение раз-

личных видов активности, в том числе и речевой. Для 

него характерны партнерские отношения между роди-

телями и ребенком. Во-вторых, излишняя эмоциональ-

ная дистанция с ребенком, которая проявляется во 

вспыльчивости и раздражительности, излишней стро-

гости и суровости, в уклонении от контакта с ребен-

ком. Третий вариант реализуется в излишней концен-

трации на ребенке, проявляющейся в чрезмерной забо-

те и установлении отношений зависимости; в подав-

лении воли и преодолении сопротивления; в опасении 

обидеть и создании безопасности; в исключении вне-

семейных влияний; в стремлении ускорить развитие 

ребенка. Е.С. Шеффер и Р.К. Белл полагают, что в по-

нятие «установка» помимо отношения к ребенку долж-

но входить отношение к семейной роли (мужа – отца – 

хозяина, жены – матери – хозяйки дома). Выделяются 

факторы, характеризующие установки: «авторитар-

ность», «демократичность», «опека» и «супружеские 

отношения» [23]. 

Целью исследования стало изучение особенностей 

родительских установок супругов в семьях с различным 

стажем семейной жизни. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Экспериментальная база исследования – 72 семьи  

с семейным стажем от 1 года до 25 лет, имеющие детей. 

Возраст супругов – от 20 до 55 лет, национальность – 

русские. Нами использовался «Тест-опросник по ис-

следованию особенностей родительских установок» 

(Е.С. Шефер и Р.К. Белл [24]), а также «Опросник взаи-

модействия родителей с детьми» И.М. Марковской [24]. 

 

Р Е ЗУЛ ЬТАТ Ы  И С СЛ Е Д О ВА Н И Я  И  И Х   

ОБСУЖДЕНИЕ  

С помощью критерия Стьюдента для независимых 

выборок сравнивались средние значения показателей 

женщин групп семей со стажем семейной жизни от од-

ного года до пяти лет, от шести до пятнадцати лет и от 

шестнадцати и более лет совместной семейной жизни. 

По результатам эксперимента мы выделили значимые 

различия по следующим параметрам (таблица 1).  

Сравнение средних значений содержательных ха-

рактеристик родительских установок женщин в группах 

с различным стажем семейной жизни показало, что зна-

чимые различия по таким показателям, как «подавление 

воли ребенка», «семейные конфликты», «раздражитель-

ность родителей», «излишняя строгость родителей», 

«избегание общения с ребенком» и «невнимательность 

мужа к жене», отсутствуют. Высокие баллы по шкалам 

«зависимость от семьи», «исключение внесемейных 

влияний», «подавление агрессивности ребенка», «по-

давление либидо», «чрезмерное вмешательство в мир 

ребенка» характерны для женщин 1-й группы. Резуль-

таты позволяют констатировать установку на роль ма-

тери, которая была бы только хозяйкой дома, жила бы 

исключительно семейными заботами, ограничивая 

свое общение и интересы кругом семьи. Женщины 

данной группы, в отличие от женщин других групп, 

склонны считать, что дети должны во всем слушаться 

родителей, понимать, что их мудрость есть высшая 

мудрость. Они стремятся ограничить постороннее 

влияние на ребенка, подчеркивая собственную роль. 

Ребенок, по их мнению, должен избегать драк в любых 

ситуациях, в случае конфликтов должен обращаться  

к взрослым. Они склонны подавлять сексуальность 

ребенка, его интерес к сексуальным проблемам, избе-

гать разговоров, связанных с отношениями полов ,  

в его присутствии. Чрезмерное вмешательство в мир 

ребенка проявляется в желании молодых матерей де-

лать все, чтобы знать, о чем думает ребенок, знать его 

мысли и чувства. 

Женщины 2-й группы в среднем имеют более высо-

кие баллы, чем женщины 1-й и 3-й групп, по шкалам 

«вербализация», «опасение обидеть» и «уравнение от-

ношения с ребенком». Данные показатели свидетельст-

вуют о том, что матери в семьях со стажем семейной 

жизни от шести до пятнадцати лет оказывают большее 

словесное влияние на ребенка, чем испытуемые из дру-

гих групп, настаивают на выполнении своих требований, 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2017. № 2 (29) 103



И.С. Морозова   «Особенности родительских установок супругов…» 

 

Таблица 1. Средние значения показателей женщин в группах с различным стажем семейной жизни  

(методика PARI) 

 

                                                                Стаж 

 

Показатели 

Стаж 1–5 лет 

(1 группа) 

Стаж 6–15 лет 

(2 группа) 

Стаж 16  

и более лет 

(3 группа) 

Значимые 

различия 

(р<0,05) 

Вербализация 14,25 17,50 15,67 1–2; 2–3 

Чрезмерная забота 12,00 12,17 8,67 1–3; 2–3 

Зависимость от семьи 11,50 8,50 10,17 1–2; 2–3 

Ощущение самопожертвования 10,67 11,83 9,75 2–3 

Опасение обидеть 14,50 15,33 12,83 1–3; 2–3 

Исключение внесемейных влияний 13,50 10,67 11,58 1–2; 1–3 

Сверхавторитет родителей 13,58 11,92 12,13 1–2; 1–3 

Подавление агрессивности ребенка 13,33 10,00 11,46 1–2; 1–3; 2–3 

Неудовлетворенность ролью хозяйки 10,75 11,75 12,54 1–3 

Партнерские отношения 15,08 12,92 14,25 1–2 

Развитие активности ребенка 14,33 12,75 14,42 1–2; 2–3 

Подавление либидо 13,17 11,00 10,58 1–2; 1–3 

Доминирование матери 10,92 8,75 10,92 1–2; 2–3 

Чрезмерное вмешательство в мир ребенка 13,90 11,08 11,17 1–2; 1–3 

Уравнение отношения с ребенком 16,08 19,17 17,00 1–2; 2–3 

Стремление ускорить развитие ребенка 10,50 9,67 12,92 1–3; 2–3 

Несамостоятельность матери 14,33 12,58 13,83 1–2; 2–3 

 

 

стремятся использовать убеждения, чтобы добиться 

послушания, чаще прибегают к крикам, жалобам, руга-

ни. Родительско-детские отношения построены на по-

вышенном, обостренном внимании и заботе, чрезмер-

ной опеке и мелочном контроле поведения, запретах, 

ограничениях. Женщины данной группы склонны счи-

тать, что дети станут более счастливыми, если родители 

будут проявлять больший интерес к их делам. 

Низкие баллы по шкалам «партнерские отноше-

ния» и «развитие активности ребенка» подчеркивают 

несклонность женщин 2-й группы к отношениям, по-

строенным на равенстве родителей и ребенка, их сла-

бое желание самим приспосабливаться к детям, а не 

требовать этого от них. Матери в этой группе устанав-

ливают со своими детьми неформальные отношения, 

поскольку считают, что только так их ребенок может 

быть счастлив. 

С помощью методики «Опросник взаимодействия 

родителей с детьми» И.М. Марковской были выявлены 

различия между женщинами в группах с различным 

стажем семейной жизни по следующим параметрам 

(таблица 2). 

Сравнение средних значений женщин в группах  

с различным стажем семейной жизни показало, что по 

признаку «мягкость – строгость» значимые различия 

отсутствуют. 

Матери 1-й группы характеризуются более высоким 

уровнем контролирующего поведения по отношению  

к ребенку, повышенными представлениями об эмоцио-

нальной близости к ним ребенка и его желании делить-

ся самым сокровенным и важным.  

Высокие показатели у матерей данной группы по 

шкалам «отвержение – принятие», «отсутствие сотруд-

ничества – сотрудничество» свидетельствуют о принятии

 

 

Таблица 2. Средние значения показателей женщин в группах с различным стажем семейной жизни  

(«Опросник взаимодействия родителей с детьми») 

 

                                                               Стаж 

 

Показатели 

Стаж 1–5 лет 

(1 группа) 

Стаж 6–15 лет 

(2 группа) 

Стаж 16 

и более лет 

(3 группа) 

Значимые 

различия 

(р<0,05) 

Нетребовательность – требовательность 13,75 15,58 17,67 1–2; 2–3; 1–3 

Автономность – контроль по отношению  

к ребенку 
16,08 15,38 15,08 1–3 

Эмоциональная дистанция – близость 19,58 18,17 17,92 1–2; 1–3 

Отвержение – принятие 19,75 17,67 18,75 1–2 

Отсутствие сотрудничества –  

сотрудничество 
20,17 17,75 19,25 1–2; 2–3 

Несогласие – согласие 15,75 14,83 14,33 1–3 

Непоследовательность – последовательность 19,75 19,83 18,58 1–3; 2–3 

Авторитарность родителя 10,33 13,92 14,08 1–2 

Удовлетворенность отношениями  

с ребенком 
19,00 18,42 16,83 1–3 
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матерями своего ребенка как личности, признании его 

прав и достоинств. Высокие показатели по шкале «не-

согласие – согласие» указывают на высокий уровень 

тревожности за ребенка и стремление оградить его от 

всяких опасностей. Группа характеризуется убежденно-

стью в отсутствии особых нарушений в структуре ро-

дительско-детских отношений и возможных конфлик-

тов, наблюдается тенденция к отсутствию обеспокоен-

ности сложившейся семейной ситуацией. 

Выявленные значимые различия по шкалам «отвер-

жение – принятие», «отсутствие сотрудничества – со-

трудничество» указывают на то, что матери 2-й группы 

в меньшей степени принимают личностные качества  

и поведенческие проявления ребенка, являющиеся важ-

ным условием его благоприятного развития. Понижен-

ный уровень сотрудничества матери и ребенка также 

может быть результатом нарушенных отношений. 

Значимые различия по шкалам «нетребовательность – 

требовательность» и «авторитарность родителя» выяв-

лены у группы матерей со стажем семейной жизни бо-

лее пятнадцати лет. Высокие показатели по этим шка-

лам свидетельствуют о высоком уровне требовательно-

сти и низкой сплоченности, разногласии между члена-

ми семьи по вопросам воспитания, что может приво-

дить к частым конфликтам между родителями, настраи-

ванию ребенка против других членов семьи. 

Перейдем к анализу данных, полученных на выбор-

ке мужчин с различным стажем семейной жизни. Срав-

нительный анализ результатов исследования позволил 

выявить различия по ряду показателей (таблица 3). 

Сравнение средних значений показателей мужчин  

в группах с различным стажем семейной жизни выявило, 

что значимые различия по таким показателям, как «зави-

симость от семьи», «подавление воли ребенка», «семей-

ные конфликты», «исключение внесемейных влияний», 

«неудовлетворенность ролью хозяйки», «стремление 

ускорить развитие ребенка», отсутствуют. 

Мужчины 1-й группы имеют повышенные показате-

ли по шкалам «ощущение самопожертвования», «раз-

дражительность», «излишняя строгость родителей»  

и «сверхавторитет родителей», что проявляется в стро-

гости в воспитании ребенка, требовании от него повы-

шенной дисциплинированности, убежденности в полез-

ности такого отношения для самого ребенка. Мужчины 

склонны считать, что ребенку не следует предоставлять 

много свободы и прав, что он должен во всем подчинять-

ся их воле, авторитету. В своей воспитательной практике, 

стремясь выработать у ребенка дисциплинированность, 

они не оставляют ему возможности для выбора вариан-

тов поведения, ограничивают его самостоятельность, 

лишают права возражать старшим, даже если ребенок 

прав. Наиболее часто встречающийся способ дисцип-

линарного воздействия – запугивания, угрозы. 

Для 2-й группы мужчин характерны повышенные 

показатели по шкалам «вербализация», «партнерские 

отношения», «развитие активности ребенка», «уклоне-

ние от конфликта». Высокий балл по шкале «вербали-

зация» говорит о том, что мужчины данной группы по-

зволяют детям не соглашаться с их взглядами, если те 

считают свое мнение правильным, способствуют тому, 

чтобы дети высказывали свое мнение о жизни в семье, 

даже если те считают, что жизнь в семье неправильная, 

а также признают возможность детей участвовать в ре-

шении важных семейных вопросов. У мужчин данной 

группы более выражена установка на партнерские от-

ношения с ребенком. Они стремятся научить детей най-

ти занятие и не терять свободного времени, устанавли-

вают со своими детьми неформальные отношения, по-

скольку считают, что только так ребенок может быть 

счастлив. Показатели по шкале «уклонение от конфлик-

та» свидетельствуют о желании избегать конфликтов, 

решать возникшие задачи мирным путем. 

У мужчин 3-й группы более выражена направлен-

ность на уравнение отношения с ребенком. В отличие

 

 

Таблица 3. Средние значения показателей мужчин в группах с различным стажем семейной жизни  

(методика PARI) 

 

                                                           Стаж 

 

Показатели 

Стаж 1–5 лет 

(1 группа) 

Стаж 6–15 лет 

(2 группа) 

Стаж 16 

и более лет 

(3 группа) 

Значимые  

различия 

(р<0,05) 

Вербализация 13,33 15,75 13,67 1–2; 2–3 

Чрезмерная забота 12,25 13,17 8,83 1–3; 2–3 

Ощущение самопожертвования 12,50 11,58 10,50 1–3 

Опасение обидеть 14,83 14,58 10,58 1–3; 2–3 

Раздражительность 13,75 12,92 11,25 1–3 

Излишняя строгость родителей 13,75 12,25 11,33 1–3 

Сверхавторитет родителей 14,42 12,08 11,83 1–2; 1–3 

Подавление агрессивности ребенка 11,42 12,17 10,00 1–3; 2–3 

Партнерские отношения 13,50 15,42 14,17 1–2; 2–3 

Развитие активности ребенка 12,42 15,33 13,75 1–2; 1–3; 2–3 

Уклонение от конфликта 10,75 12,25 10,92 1–2; 2–3 

Безучастность мужа 11,92 12,42 9,92 1–3; 2–3 

Подавление либидо 11,00 12,08 10,33 2–3 

Чрезмерное вмешательство в мир  

ребенка 
11,75 12,67 10,08 1–3; 2–3 

Уравнение отношения с ребенком 15,50 16,42 17,42 1–3 

Несамостоятельность матери 12,92 13,67 13,83 1–3 
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Таблица 4. Средние значения показателей мужчин в группах с различным стажем семейной жизни  

(«Опросник взаимодействия родителей с детьми») 

 

                                                          Стаж 

 

Показатели 

Стаж 1–5 лет 

(1 группа) 

Стаж 6–15 лет 

(2 группа) 

Стаж 16  

и более лет  

(3 группа) 

Значимые  

различия 

(р<0,05) 

Строгость – мягкость 14,75 13,67 12,42 1–3 

Автономность – контроль по отношению  

к ребенку 
16,88 13,33 15,04 1–2; 1–3; 2–3 

Отвержение – принятие 18,71 17,81 16,67 1–2; 1–3; 2–3 

Отсутствие сотрудничества –  

сотрудничество 
19,25 17,25 18,25 1–2 

Авторитарность родителя 11,63 15,42 14,00 1–2 

Удовлетворенность отношениями  

с ребенком 
21,92 17,83 19,58 1–2; 1–3; 2–3 

 

 

от мужчин 1-й и 2-й групп они с интересом слушают 

рассказы детей об их вечеринках, влюбленностях, шут-

ках, поскольку считают, что это сближает их и облегча-

ет общение с ними.  

У мужчин 3-й группы межсупружеские, связанные  

с эмоциональной поддержкой отношения определяются 

на более низком уровне, что, возможно, является прояв-

лением определенного регресса; об этом свидетельству-

ют показатели шкалы «безучастность мужа». Чрезмерное 

вмешательство в мир ребенка слабо проявляется у ис-

пытуемых данной группы, они не стремятся выяснить,  

о чем думает их ребенок, знать его тайные мысли. Им 

также несвойственно опасение обидеть, ранить ребенка. 

С помощью методики «Опросник взаимодействия 

родителей с детьми» И.М. Марковской были выявлены 

различия между родительскими установками мужчин  

в группах с различным стажем семейной жизни по сле-

дующим параметрам (таблица 4). 

Сравнение средних значений показателей в группах 

мужчин с различным стажем семейной жизни показало, 

что по признакам «нетребовательность – требователь-

ность», «эмоциональная дистанция – близость», «несо-

гласие – согласие», «непоследовательность – последо-

вательность» значимые различия отсутствуют. 

Мужчины 1-й группы характеризуются более высо-

ким, чем испытуемые других групп, уровнем строгости 

мер, применяемых к ребенку, жесткостью правил, уста-

навливаемых во взаимоотношениях между родителями 

и детьми, высокой степенью принуждения ребенка  

к чему-либо.  

Высокие значения по показателю «отвержение – 

принятие» позволяют сделать вывод, что у мужчин  

1-й группы, в отличие от испытуемых других групп, 

высокий уровень принятия личностных качеств и пове-

денческих проявлений ребенка. Низкие значения по 

шкале «авторитарность родителя» могут свидетельст-

вовать о сплоченности и отсутствии разногласий между 

членами семьи в вопросах воспитания. 

Низкие значения показателя «автономность – кон-

троль по отношению к ребенку» у мужчин 2-й группы 

указывает на низкий контроль, который может приво-

дить к полной автономии ребенка, к вседозволенности. 

Испытуемые 1-й и 3-й групп характеризуются средним 

уровнем контролирующего поведения по отношению  

к ребенку, умеренной степенью автономии – контроля 

ребенка. 

Низкая степень общей удовлетворенности мужчин 

2-й группы отношениями с детьми может свидетельст-

вовать о нарушениях в структуре родительско-детских 

отношений, возможных конфликтах или обеспокоенно-

сти сложившейся семейной ситуацией. Результаты 1-й  

и 2-й групп свидетельствуют о средней степени удовле-

творенности отношениями с ребенком. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Особенности родительских установок мужчин  

и женщин определяются отношением к ребенку и к вос-

питательной практике: мужчины характеризуются ав-

торитарностью, строгостью и доминирующей ролью   

в жизни ребенка; женщины характеризуются стремле-

нием к партнерским отношениям, низким уровнем за-

висимости от семьи.  

2. В родительских установках мужчин выявлен вы-

сокий уровень строгости и авторитетности в отноше-

нии с ребенком. Они подчеркивают собственную роль  

в жизни ребенка, демонстрируют низкий уровень забо-

ты о семье. 

3. Особенностями родительских установок женщин 

выступают стремление к партнерским отношениям   

с ребенком, стремление ускорить развитие ребенка, 

низкий уровень зависимости от семьи.  

4. Сравнивая родительские установки мужчин   

и женщин, имеющих одинаковый стаж семейной жиз-

ни, мы выявили следующие особенности. У мужчин   

в группе со стажем семейной жизни от одного года до 

пяти лет в большинстве случаев проявлялась такая ро-

дительская установка, как гипоопека, в то время как 

женщины данной группы предпочитали демократиче-

ские отношениям с ребенком. 

У женщины группы со стажем семейной жизни от 

шести до пятнадцати лет доминируют такие родитель-

ские установки, как гипоопека и отсутствие демокра-

тичности в отношениях с ребенком. Показатели мужчин 

говорят о демократичности в общении с детьми. 

Сочетание характеристик родительских установок  

у мужчин в группе со стажем семейной жизни шестна-

дцать лет и более свидетельствует о выраженности та-

кого типа родительского воспитания, как отказ от авто-

ритарности и минимизация проявления опекающего 

поведения. Женщины также отказываются от автори-

тарности и отдают предпочтение демократическому 

стилю воспитания. 
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Abstract: The issue chosen for the study is directly related to the processes of transformation of parent-child relations 

that are taking place at the current stage of the society development, changes in the roles and functions of spouses.  

The paper analyzes the features of the parental attitude of spouses with different family life experience. It describes orga-

nization and methods of research, presents the results of the study of the parental attitude of fathers and mothers having 

conjugal relations of various duration. 

The paper considers peculiarities of the parental attitude of men and women that determine their attitude to a child and 

to the educational practice. The parental attitude of men reveals a high level of rigor and authority in relation to a child. 

The peculiarity of the parental attitude of women is expressed in the commitment to the partnership approach to a child, 

pursuance to boost the development of the child, a low level of dependence on the family. 

The author defines features of the parental attitude of spouses with less than five years of family life experience. Men 

belonging to this group in most cases are characterized by weak custody while women from this group prefer democratic 

relationships with the child. The features of parental attitude of spouses having from five to fifteen years of family life 

experience are the following: women belonging to this group prefer such parental instructions as weak custody and lack of 

democracy in the relationship with their children, while men from this group demonstrate democracy as dominating paren-

tal attitude in communication with their children. The author defines features of the parental attitude of spouses having at 

least sixteen years of family life experience. The features of men belonging to this group are weak custody and rejection of 

authoritarianism. Women with the same family life experience also refuse authoritarianism and prefer the democratic style 

of child-rearing practices. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме подростковой дезадаптации. Рассматриваются основные отечествен-

ные и зарубежные подходы к пониманию социально-психологических факторов дезадаптации. Полученные эмпи-

рические данные раскрывают разные стороны рассматриваемого явления. В исследовании участвовали подростки, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Данный социальный статус присваивается социальными службами  

и является официально принятым при наличии насилия в семье, малообеспеченности семьи, алкоголизации и без-

работицы родителей и т. п. В таких случаях семья считается неблагополучной. Подростки, воспитывающиеся  

в подобных условиях, склонны к дезадаптированному поведению. Под дезадаптацией понимается нарушение 

взаимодействия личности с обществом в целом и собой. Примеры дезадаптированного поведения – использование 

ненормативной лексики, агрессивное поведение, прогулы учебного заведения, низкая успеваемость, самовольные 

уходы, наличие аддикций, воровство и т. д. В статье рассматривается многомерность поведенческих проявлений 

подростковой дезадаптации. Приведены данные эмпирического исследования. Использованы следующие методы 

диагностики: анкетирование, тестирование, наблюдение, беседа. На основе полученных данных проанализирова-

ны противоречия объективной и субъективной оценки поведения подростков. Сопоставлены данные наблюдения  

и опроса педагогов с самооценкой поведения участников исследования. Рассмотрены уникальные данные об осо-

бенностях поведения подростков в неформальных группах. Описаны идеологические представления современных 

неформальных групп. Приведены конкретные примеры поведенческих особенностей и самооценки уровня адап-

тированности подростков с разным уровнем показателей дезадаптации. Выявлены противоречия между внешними 

проявлениями дезадаптации и внутренней оценкой собственного поведения. Многомерное рассмотрение дезадап-

тации способствует наиболее полному пониманию ее особенностей в подростковом возрасте. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый возрастной период обладает своей специ-

фикой развития. Одним из самых значимых и сложных 

периодов развития личности можно считать подростко-

вый возраст. Подросток чувствует себя взрослым, стре-

мится нивелировать влияние родителей, учителей, вос-

питателей на свою жизнь. Родители часто испытывают 

трудности во взаимодействии с подростками. В данный 

возрастной период становится актуальной проблема 

дезадаптации. В ряде исследований под дезадаптацией 

понимается «результат внутренней или внешней (ино-

гда комплексной) дегармонизации взаимодействия лич-

ности с самой собой и обществом, проявляющийся во 

внутреннем дискомфорте, нарушениях деятельности, 

поведения и взаимоотношений» [1, с. 150]. Основные 

поведенческие проявления, с которыми могут столк-

нуться педагоги и родители, заключаются в агрессивно-

сти по отношению к людям, как к взрослым, так и свер-

стникам, по отношению к природе и культурным ценно-

стям, в низкой успеваемости, прогулах учебных занятий, 

в нарушении дисциплины и правил общественного пове-

дения, использовании ненормативной лексики и т. п. 

Отечественные и зарубежные авторы выделяют сле-

дующие факторы дезадаптации, которые в основном 

отражают социальный аспект жизни подростков: деста-

билизация семейных отношений, низкое социально-

экономическое положение [2], бедность, конфликтность 

в семье [3], насилие над детьми, психическое нездоро-

вье родителей [4], педагогическая некомпетентность 

родителей [5], низкий уровень образования родителей, 

их безработность, судимость близких родственников, 

многодетность семьи [6], семейные конфликты, вызы-

вающие депрессию у подростков [7], эмоциональная 

депривация [8], эмоциональное отвержение ребенка, 

самоустранение одного родителя из процесса воспита-

ния [9], отсутствие контроля со стороны родителей, 

недостаточная связь школы и семьи, приобщение к упо-

треблению алкоголя с раннего возраста [10]. 

Важным внутренним фактором дезадаптации может 

выступать самоотношение, в связи с его значимостью  

в данном возрасте [11]. Нарушение социальной адапта-

ции подростков может быть связано с негативным са-

моотношением. Непринятие себя, заниженная само-

оценка провоцирует подростка на агрессивное поведе-

ние с целью самозащиты, утверждения своего «Я» [12]. 

Неуверенность в себе, непонимание своих истинных 

желаний, неудовлетворенность своими возможностями, 

потеря интереса к внутреннему миру может спровоци-

ровать социально неприемлемое поведение [13]. В свою 

очередь, дезадаптированное поведение может высту-

пать своего рода защитным механизмом с целью само-

утверждения [14]. Подростки с нарушением поведения 

отличаются от социально адаптированных сверстников 

низким самоуважением и самопринятием. Подростки  

с деликвентным поведением негативно относятся к са-

мим себе и ожидают подобного отношения окружаю-

щих, испытывают сложности идентификации со значи-

мыми людьми, переживают о собственном несоответст-

вии социально-культурным нормам [15]. 

Еще одним важным фактором социальной дезадапта-

ции признается референтная группа. По мнению А.А. Реа-

на, само общество негативно оценивает подростка, что 
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провоцирует его на асоциальное поведение [16]. По-

скольку близкое окружение не реализует потребность 

подростка в самоуважении, то неформальная асоциаль-

ная группа может удовлетворить данную потребность. 

Она требует от подростка соблюдения определенных 

правил и норм, принятых в ней [17]. Такая группа ста-

новится значимой для подростка, ее ценности он начи-

нает разделять и следовать им в своем поведении [18].  

Предупреждение дезадаптивных проявлений подро-

стков может быть эффективным, если дезадаптация 

рассматривается как многомерное явление, то есть с по-

зиции общества и с позиции подростка. Позицию об-

щества обычно отражают представители разных соци-

альных институтов, в частности педагоги. Субъектив-

ная позиция наиболее ярко выражается в самооценке. 

Цель нашего исследования – изучение соотношения 

субъективно оцениваемых и объективно наблюдаемых 

дезадаптивных проявлений подростков, оказавшихся  

в трудной жизненной ситуации.  

Приступая к исследованию, мы предполагали, что 

существует несоответствие между объективно наблю-

даемыми проявлениями дезадаптации в поведении под-

ростков и их субъективной оценкой. Подростки, ока-

завшиеся в трудной жизненной ситуации, склонны  

к завышению уровня своей социальной адаптации. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В исследовании участвовали 42 подростка в возрас-

те от 11 до 16 лет: 18 девочек, 24 мальчика. Подростки 

воспитывались преимущественно в неблагополучных 

семьях. Исследование проводилось на базе СПб ГБУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних "Прометей"», в нем проживают несовершен-

нолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении. Трудная жизненная си-

туация понимается как «ситуация, объективно нару-

шающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, 

неспособность к самообслуживанию в связи с пре-

клонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзор-

ность, малообеспеченность, безработица, отсутствие 

определенного места жительства, конфликты и жесто-

кое обращение в семье, одиночество и тому подобное), 

которую он не может преодолеть самостоятельно» [19]. 

Подростки направляются органами опеки в социальные 

центры в большинстве случаев по причине прогулов 

учебных занятий, самовольных уходов из дома и т. п.  

В исследовании использовался следующий методи-

ческий инструментарий: 

1. Нестандартизированное наблюдение проводилось 

педагогом-психологом в процессе формального и не-

формального взаимодействия с подростками. Обраща-

лось внимание на такие дезадаптированные проявле-

ния, как неформальная лексика, конфликты с педагога-

ми и сверстниками, намеренное нарушение дисципли-

ны, неспособность к подчинению внешнему контролю, 

внешний вид и т. п. 

2. Нестандартизированная беседа проводилась в не-

формальной обстановке. Была направлена на выявление 

отношения подростков к собственному поведению в не-

формальных группах. 

3. Методика диагностики социально-психологиче-

ской адаптации К. Роджерса, Р. Даймонда [20]. Опрос-

ник состоит из 101 высказывания, из них 37 отражают 

социально-психологическую адаптированность лично-

сти (данные показатели соответствуют критериям лич-

ностной зрелости: уважение к другим людям, понима-

ние себя, своих проблем), 37 других вопросов отражают 

дезадаптированность (непринятие других и себя, ри-

гидность), 27 высказываний нейтральны, включая шка-

лу социальной желательности. Опросник диагностиру-

ет следующие проявления дезадаптации: адаптирован-

ность, дезадаптрированность, принятие и непринятие 

себя и других, ведомость, доминирование, эмоциональ-

ный комфорт и дискомфорт, эскапизм, внутренний  

и внешний контроль. 

4. Карта наблюдений для педагогов (авторский вари-

ант). Она основана на опросе педагогов и наблюдением 

за внешним поведением подростков. Данная карта по-

зволяет определить 13 внешних проявлений дезадапта-

ции, наблюдаемых в поведении подростков: курение, 

использование ненормативной лексики, употребление 

спиртных напитков, воровство, драки, проживание в ус-

ловиях деструктивных семейных отношений, агрессив-

ность по отношению к взрослым и сверстникам, учет на 

комиссии по делам несовершеннолетних, причастность 

к неформальным группам, самовольные уходы из дома, 

прогулы учебных заведений, проблемы с успеваемо-

стью. Методика прошла экспертную оценку психологов, 

работающих с дезадаптированными подростками. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Рассмотрим результаты анализа внешних проявле-

ний дезадаптации у подростков, наблюдаемых педаго-

гами во взаимодействии с ними (см. таблицу 1). 

 

 

Таблица 1. Частота дезадаптированных проявлений  

у подростков, оказавшихся  

в трудной жизненной ситуации 

 

Показатель 
Количество 

подростков 

Проблемы с успеваемостью 34 

Курение 31 

Ненормативная лексика 31 

Прогулы учебного заведения 29 

Агрессивность по отношению  

к взрослым 
25 

Употребление спиртных напитков 24 

Драки 21 

Причастность к неформальным  

группам 
21 

Самовольные уходы из дома 21 

Агрессивность по отношению  

к сверстникам 
20 

Учет на комиссии по делам  

несовершеннолетних 
18 

Деструктивные семейные отношения 16 

Воровство 15 

 

 

Согласно полученным данным, наиболее часто у де-

задаптированных подростков встречаются проблемы, 

связанные с познавательной активностью. Познава-

тельная активность в школе выражается в низкой 
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школьной успеваемости в течение учебного года, в не-

удовлетворительных оценках за четверть, в отсутствии 

аттестации по предметам, в незаинтересованности в по-

лучении дополнительной информации, прогулах учеб-

ных занятий и т. п. Курение и употребление спиртных 

напитков как вредные привычки свойственны большей 

части подростков. Следует отметить использование не-

нормативной лексики подростками, нарушающей воз-

можность конструктивных контактов с окружающими. 

У половины подростков наблюдается агрессия по 

отношению к взрослым – в виде отказа от выполнения 

требований, указаний, поручений – и к сверстникам –  

в виде оскорблений, драк, неэтичных действий, нару-

шающих личные границы других людей.  

Реже встречаются такие дезадаптированные прояв-

ления, как воровство, проживание в условиях деструк-

тивных семейных отношений, постановка на учет  

в комиссию по делам несовершеннолетних. 

Теоретическая позиция нашего исследования вы-

ражается в признании дезадаптации как многомерного 

явления. Координатами измерений дезадаптации слу-

жат не только внешне наблюдаемое поведение, но  

и собственная оценка субъектом этого поведения. По-

этому кроме опроса педагогов мы проводили неструк-

турированные неформальные беседы с самими подро-

стками. В доверительных условиях при отсутствии же-

стких требований некоторые из них шли на контакт  

с педагогом-психологом, откровенно рассказывая о се-

бе, своих увлечениях, предпочтениях, взглядах на мир. 

При этом подростки использовали сленг, вплоть до не-

нормативной лексики. В ходе таких бесед нам удалось 

выявить еще одну, редко описываемую сторону деза-

даптированного поведения подростков – причастность  

к неформальным группам. Для понимания сущности 

дезадаптации, ее визуальной диагностики целесообраз-

но обратить внимание на особенности поведения под-

ростков, оформление ими своей внешности в нефор-

мальных группах.  

Рассмотрим подробнее полученную в беседах ин-

формацию. Прежде всего, надо учитывать, что нефор-

мальные группировки обладают своей идеологией, ко-

торая оказывает непосредственное влияние на подрост-

ков, на их представления о ценностях, нормах, морали  

и нравственности. Обязательный элемент идеологии – 

это определенная форма одежды. Современные нефор-

мальные группы пропагандируют идеи экстремизма  

и насилия. Самые популярные группы: «правые», «ле-

вые». «Правые» пропагандируют идеи фашизма под 

лозунгом «Россия для русских!». Данная группировка 

выслеживает и наносит телесные увечья жителям 

ближнего зарубежья, приехавшим с целью трудоуст-

ройства в Санкт-Петербург.  

Кроме того, каждая неформальная группа имеет от-

личительную форму одежды и свою символику. Симво-

лика «правых» – знак свастики. Типичная форма одеж-

да для данной группы – «бомберы» (особая спортивная 

кофта), одежда марки «Питерский щит», «Правый бе-

рег», одежда камуфляжного цвета, кроссовки фирмы 

“Nike”, “Nike air max”, подвернутые наружу джинсы 

(подростки называют это «подкаты»). 

Группировка с противоположными взглядами – «ле-

вые», или антифашисты – пропагандирует равенство 

всех национальностей и нанесение увечий группировке 

«правых». Типичная форма одежды «левых» – «косуха» 

(кожаная куртка с косыми молниями), «берцы» (воен-

ные сапоги). 

Внешний вид имеет большое значение для предста-

вителей неформальных группировок. За несоответст-

вующий внешний вид радикалы могут нанести увечья 

даже постороннему человеку, либо заставить снять его 

одежду. Во избежание таких крайних мер прохожему 

необходимо объяснить, по какой причине надета та или 

иная одежда. 

Со слов подростков, в каждом районе города 

Санкт-Петербурга существует человек, который «дер-

жит район», то есть контролирует поведение нефор-

мальных группировок, антисоциальные явления. Под-

ростки уважительно относятся к таким лидерам. У него 

существует своя команда, которая помогает насильст-

венным способом достигать цели лидера. Возраст лиде-

ра может быть различным: от 20 до 40 лет. Таким обра-

зом, взрослый человек контролирует подростков, вну-

шая им нужные ему идеи. 

В подобные неформальные группировки вступают 

в большинстве случаев подростки из неблагополуч-

ных семей. За счет причастности к группе они чувст-

вуют свою значимость, реализуют потребность в са-

моуважении.  

Такого рода информация раскрывает еще одну грань 

проявлений дезадаптации, связанную с их поведением в 

референтной группе. Поскольку дезадаптированные 

подростки воспитываются в неблагополучных, деструк-

тивных семьях, то референтная группа начинает во 

многом определять их картину мира и образ «Я».  

Полученная с помощью беседы информация была 

использована нами для выявления дезадптированных 

признаков. Как оказалось, 8 участников нашего иссле-

дования считают себя представителями неформальных 

групп и состояли в них на момент диагностики, 14 – 

состояли в этих группах и вышли из них по разным 

причинам. 

Полученные с помощью наблюдений и беседы дан-

ные были дополнены самооценкой подростков по мето-

дике диагностики социально-психологической адапта-

ции К. Роджерса, Р. Даймонда (см. таблицу 2). 

Согласно данным самооценки, все изучаемые про-

явления дезадаптации, как и ее общий уровень, в изу-

чаемой группе подростков находятся в зоне неопреде-

ленности. Можно считать, что адаптивность поведения 

подростков зависит от значимости ситуации, в которой 

они находятся. Если ситуация для них важна, обеспечи-

вает им высокую самооценку, возможность самоутвер-

ждения, сохранения жизнеспособности, они делают 

все, чтобы адаптироваться к ней. Такой средой может 

оказаться референтная группа. Поэтому подростки, ока-

завшиеся в трудной жизненной ситуации, адаптированы 

в своей среде. Если ситуация для них незначима, не 

несет угрозы, они ведут себя дезадаптированно, напри-

мер обесценивают школьное обучение. 

Такая картина возникает также и в связи с тем, что 

дезадаптированным подросткам свойственен низкий 

уровень рефлексии. Им трудно дифференцировать свои 

переживания и поведение, отношение к себе и другим. 

Кроме того, для них характерна размытость представ-

лений о социальных нормах, приемлемом поведении, 

критериев принятия и непринятия других людей. 
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Таблица 2. Самооценка проявлений дезадаптации подростками, оказавшимися  

в трудной жизненной ситуации (в баллах) 

 

Показатель 
Среднегрупповые значения,  

стандартное отклонение 
Зона неопределенности 

Адаптивность 126,22±32,04 68–170 

Дезадаптивность 111,70±21,49 68–170 

Принятие себя 42,37±10,31 22–52 

Непринятие себя 19, 59±5,60 14–35 

Принятие других 23,77±5,13 12–30 

Непринятие других 21,14±6,24 14–35 

Эмоциональный комфорт 25,77±5,45 14–35 

Эмоциональный дискомфорт 23,77±6,47 14–35 

Внутренний контроль 46,29±11,07 26–65 

Внешний контроль 30,77±7,47 18–54 

Доминирование 9,55±3,05 6–16 

Ведомость 21,81±4,71 12–30 

Эскапизм 18,59±4,73 10–25 
Примечание. Значения выше зоны неопределенности интерпретируются как высокие, ниже – как низкие. 

 

 

Подростки стремятся адаптироваться к окружающей 

среде. Однако данный процесс основывается на их соб-

ственных представлениях. Эмоциональная сфера под-

ростков отличается амбивалентностью: значимость 

эмоционального комфорта сочетается со значимостью 

дискомфорта. В сфере саморегуляции наблюдается ана-

логичная картина. Они способны контролировать себя, 

при этом избирательно выбирают правила, которым 

следуют. Они способны подчиняться требованиям 

группы и в то же время демонстрировать лидерские 

качества. Для данной группы подростков характерно 

принятие реальности в сочетании с возможностью ухо-

да в мир фантазий.  

Данные результаты описывают средние тенденции 

дезадаптированного поведения подростков. Однако  

в этой группе можно найти представителей с ярко вы-

раженными дезадаптированными проявлениями. Рас-

смотрим психологические портреты подростков с высо-

кими показателями дезадаптации и адаптации.  

Одна из наших исследуемых – Мария (12 лет), де-

вочка из многодетной семьи. Она характеризуется эмо-

циональной неуравновешенностью, обидчивостью, ра-

нимостью, проявлением агрессивности в конфликтных 

ситуациях, тревожностью по отношению к взрослым. 

Отметим непосредственные дезадаптированные прояв-

ления: курение (несколько эпизодов), использование 

ненормативной лексики, проявление агрессии в кон-

фликтных ситуациях, драки. Мы получили амбивалент-

ные данные по методике К. Роджерса, Р. Даймонда.  

У девочки высокие показатели как адаптированности 

(192 балла), так и дезадаптированности (190 баллов), 

что может проявляться в особенностях поведения в раз-

личных условиях. Дезадаптация может проявляться  

в определенных сферах. У Марии высокие значения 

принятия (63 балла) и непринятия (38 баллов) себя, что 

может говорить о неустойчивой самооценке, недоста-

точном уровне рефлексии. Высокий показатель приня-

тия других (36 баллов) сочетается с внешними проявле-

ниями агрессии и высоким значением внутреннего кон-

троля (74 балла). Мария испытывает одновременно 

эмоциональный комфорт (38 баллов) и дискомфорт  

(39 баллов), что может свидетельствовать об эмоцио-

нальной нестабильности, неуравновешенности. Она 

склонна поддаваться фантазиям (эскапизм – 29 баллов), 

уходить от реальных переживаний. Для Марии харак-

терна амбивалентность различных проявлений, что мо-

жет быть связано с низким уровнем рефлексии и эмо-

циональной неустойчивостью. 

Рассмотрим данные другой воспитанницы с высо-

ким показателем адаптированности (171 балл) – Евге-

ния (16 лет), опекаема бабушкой. Она характеризуется 

вспыльчивостью, эмоциональностью, агрессивностью, 

демонстративностью, стремлением занять лидерскую 

позицию в коллективе, склонностью силовыми метода-

ми добиваться желаемого от младших детей. Педагоги 

фиксируют у Евгении все показатели дезадаптации. Она 

курит, употребляет спиртные напитки. Использует не-

цензурную лексику. Агрессивна по отношению к окру-

жающим. Евгения учится в школе для детей с задерж-

кой психического развития по индивидуальной про-

грамме. Она часто прогуливает учебное заведение. Же-

ня замечена в воровстве в магазинах. Состояла на учете 

в комиссии по делам несовершеннолетних. В семье на-

блюдаются конфликтные отношения, девочка несколько 

раз сбегала из дома. Евгения отличается комплексом 

многочисленных дезадаптированных проявлений. Рас-

смотрим ее отношение к самой себе. У Жени высокий 

уровень принятия себя (54 балла), что в сочетании  

с поведенческими особенностями может говорить о за-

вышенной самооценке, отрицании своих негативных 

качеств. Она комфортно чувствует себя в реабилитаци-

онном центре (эмоциональный комфорт – 36 баллов). 

Евгения склонна к подчинению (ведомость – 35 бал-

лов), что может выражаться в принятии позиции силь-

ного неформального лидера в ее референтной группе. 

Младшие дети и взрослые вызывают у нее негативизм  

и агрессию. Евгения склонна к фантазированию, избе-

ганию решения проблем (эскапизм – 26 баллов). 

Приведенные примеры отражают противоречия ме-

жду реальным поведением подростка и его самооцен-

кой, что подтверждает представление о многомерности 

подростковой дезадаптации. Наличие субъективного 
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благополучия не обеспечивает социальную адаптирован-

ность, как мы видим в последнем примере. Подросток 

оценивает себя как адаптированную личность, что не 

соответствует наблюдаемым педагогами поведенческим 

проявлениям.  

В данной статье мы рассмотрели лишь три грани 

проявлений дезадаптации. С одной стороны, это пове-

дение подростков, демонстрируемое обществу, то, как 

они ведут себя со взрослыми: родителями, воспитате-

лями, учителями, как они проявляют себя в различных 

социальных институтах, с другой – это содержание 

подростковой субкультуры, их представления о мире, 

ценностях, идеях, стремлениях; третья сторона данного 

явления – это рефлексия собственного «Я», осознание 

себя, своих качеств, самооценка. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Степень адаптированности подростков зависит от 

субъективной значимости окружающей среды. Требо-

вания, предъявляемые социальными институтами, для 

них не имеют ценности. Соответственно, по отноше-

нию к взрослым они проявляют агрессивную позицию, 

стараются доказать свою точку зрения, демонстративны 

в негативном поведении (курение, использование не-

нормативной лексики и т. д.). Подростки испытывают 

сложности в обучении и в связи с этим обесценивают 

школьное образование в целом, отказываются учиться. 

Однако в данный возрастной период большое значение 

имеет референтная группа. Для дезадаптированных 

подростков ею становится неформальная группировка, 

которая пропагандирует насилие, экстремизм, проявле-

ние агрессии. Причастность к ней дает подростку чув-

ство значимости, сопричастности. Он готов подчинять-

ся ее правилам. В этом проявляется его адаптирован-

ность в значимой среде. Подростки испытывают по-

требность в самоуважении, самопринятии, склонны 

позитивно оценивать себя, подчеркивать положитель-

ные качества, давать социально желательные ответы. 

Многомерный подход позволяет расширить пред-

ставления о феномене дезадаптации и выбрать правиль-

ную стратегию взаимодействия с подростками в со-

циальных институтах. 
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Abstract: The paper covers the issue of the adolescent maladjustment. The author considers the basic domestic and for-

eign approaches to the understanding of social and psychological factors of maladjustment. The obtained empirical data 

reveal various aspects of the phenomenon under the study. Teenagers from deprived backgrounds participated in the study. 

Such social status is assigned by the social services and is officially accepted in the case of family abuse, needy family, 

alcohol involvement and the unemployment of parents. In such cases, a family is considered a difficult family. Teenagers 

grown up in such conditions are prone to the maladjusted behavior. The impaired interaction of a person with the society 

as a whole and oneself is understood to be the maladjustment. The examples of maladjustment are the non-normative lexi-

con usage, aggressive behavior, educational institutions non-attendance, poor progress, unauthorized leaves, addictions, 

stealing, and so on. The paper considers the multidimensionality of behavioral manifestations of the adolescent malad-

justment. The author gives the empirical study data and uses the following methods of diagnostics – questionnaire, testing, 

supervision, and conversation. Based on the data obtained, the author analyzed the contradictions in the objective and sub-

jective evaluation of the behavior of teenagers and compared the data of teachers’ observation and survey with the self-

assessment of the behavior of the study participants. The unique data about the peculiarities of the behavior of teenagers in 

the informal groups are considered and the ideological beliefs of modern informal groups are described. The author gives 

certain examples of behavioral peculiarities and self-assessment of the maladjustment levels of the adolescents with differ-

ent levels of the maladjustment symptoms and determined the contradictions between the maladjustment external manifes-

tations and the internal assessment of personal behavior. Multiple consideration of maladjustment promotes the fullest un-

derstanding of its special aspects in adolescence. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме внутренних детерминант процесса профессионализации 

субъекта. В качестве одного из главных внутренних факторов, определяющих профессиональное движение субъ-

екта, рассматривается его профессиональная позиция. Представлены результаты теоретического анализа структу-

ры и типов профессиональной позиции субъектов труда. Приводится обзор отечественной литературы, посвящен-

ный изучению данной проблемы. Отмечается, что в науке отсутствуют работы, представляющие типологии по 

критерию отношения субъекта к профессиональной среде и зависящей от этого стратегии поведения и общения 

субъекта. На основе анализа литературы приводится авторское определение профессиональной позиции. Она по-

нимается как сложное относительно устойчивое образование, определяющее отношение субъекта к профессио-

нальной среде и самому себе в ней и ориентирующее поведение и деятельность субъекта в профессиональном 

пространстве. В статье определена структура профессиональной позиции, содержащая три аспекта: отношение  

к делу, отношение к людям, отношение к самому себе. Каждый аспект включает когнитивный, аффективный  

и эмоциональный компоненты. Приводится типология профессиональной позиции, в основе которой лежат различия 

в ценностно-смысловых ориентациях субъекта. Типологические различия связываются с двумя факторами: отноше-

нием субъекта к результатам труда и его центрированностью. На основе заданной структуры описываются четыре 

типа: «Творец», «Карьерист», «Формалист», «Исполнитель». Обсуждаются две противоположные тенденции, выра-

женные в данных позициях: профессиональная увлеченность и профессиональная отстраненность. Отмечается, что 

перспективным направлением дальнейших исследований является разработка на основе предложенной структуры  

и типологии профессиональной позиции методического инструментария для практического применения. 

 

Обращение к теме профессиональной позиции субъ-

екта обусловлено необходимостью научного поиска 

личностных детерминант успешной или, наоборот, не-

успешной профессионализации личности. Как извест-

но, проявления субъекта труда в мире профессии слож-

ны и многообразны: различный уровень активности, 

эмоциональной вовлеченности и заинтересованности  

в результатах, что в конечном итоге сказывается на эф-

фективности, производительности труда. Мир профес-

сии – это сфера, в которой субъект либо растет и разви-

вается, либо деформируется и даже деградирует. Одним 

из главных внутренних факторов, определяющих про-

фессиональное движение человека, является его пози-

ция по отношению к условиям профессиональной дея-

тельности, то есть к профессиональной среде в целом. 

Научный интерес к проблеме профессиональной по-

зиции находит свое отражение во многих исследовани-

ях, прежде всего выполненных в рамках педагогической 

психологии и педагогики (А.К. Маркова, Н.М. Борытко, 

А.М. Трещев, Е.В. Титова, С.Н. Бегидова, О.К. Соко-

ловская, М.А. Дементьева, Ш.Р. Халилов и др.). Авторы 

выделяют различные виды профессиональной позиции 

и рассматривают данную проблему в ракурсе отношений 

«Учитель – Ученик» или «Преподаватель – Студент». 

К предмету нашего исследования близки по темати-

ке работы из области психологии труда, рассматриваю-

щие проблемы карьерной направленности и карьерных 

ориентаций субъектов профессиональной деятельности. 

В отечественной психологии данной теме посвящены 

работы О.О. Богатыревой, А.А. Жданович, А.В. Коло-

диной, Е.Г. Щелоковой, О.Л. Бегичевой, О.П. Тернов-

ской, Н.Н. Мельниковой и др. Большинство авторов 

определяют карьерные ориентации как ценностные 

ориентации в профессиональной карьере, отражающие 

направление профессионального движения. Карьерные 

ориентации рассматриваются как составляющие про-

фессиональной Я-концепции [1], определяются их лич-

ностные детерминанты [2], выявляется взаимосвязь 

карьерных ориентаций с ценностными и смысложиз-

ненными ориентациями, самоактуализационными и ре-

флексивными характеристиками [3], описываются их 

виды [4]. 

Анализ работ, касающихся выделения типов про-

фессиональной позиции, описания видов карьерной 

направленности и карьерных ориентаций, показывает, 

что авторы избегают создания типологий по критерию 

отношения субъекта к миру своей профессии в целом  

и зависящей от этого стратегии поведения субъекта  

в конкретных условиях профессиональной среды. Од-

нако в последнее время начинают появляться работы, 

касающиеся данного аспекта. Так, в статье И.В. Анто-

ненко, И.Н. Карицкого приводится типология личности 

подчиненных: деловой (конструктивный) тип и два де-

структивных – оппозиционный и пассивный [5]. Целью 

нашей работы является представление результатов тео-

ретического анализа структуры и типов профессио-

нальной позиции субъекта труда по отношению к той 

профессиональной среде, в которой происходит его 

профессиональное движение. 

В отечественной психологии изучению понятия «по-

зиция личности» посвящены работы С.Л. Рубинштейна, 

Б.Г. Ананьева, В.И. Мясищева, К.А. Абульхановой-

Славской, Б.Ф. Ломова, А.А. Бодалева, Л.И. Божович  

и др. Чаще всего позиция личности анализируется   
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в контексте теории отношений. С.Л. Рубинштейн опре-

деляет позицию так: «Позиция – в широком смысле – 

устойчивая система отношений человека к определен-

ным сторонам действительности, проявляющаяся в со-

ответствующем поведении и поступках. В более узком – 

определенная точка зрения по вопросу, оценка явления, 

события, действия и поведение, обусловленное этим 

отношением, оценкой» [6, с. 35]. В работах В.И. Мяси-

щева позиция личности рассматривается как «интегра-

ция доминирующих избирательных отношений челове-

ка в каком-либо существенном для него вопросе» [7,  

с. 338]. Он отмечает, что в отличие от установки пози-

ция личности осознанна и мотивирована. К.А. Абульха-

нова-Славская рассматривает позицию личности в кон-

тексте жизненного пути: жизненная позиция – это жиз-

ненные отношения, способ их реализации, отвечающий 

(или не отвечающий) потребностям, ценностям лично-

сти. Это выработанный личностью при данных услови-

ях способ своей общественной жизни, место в профес-

сии, способ самовыражения [8]. 

Б.Г. Ананьев определяет позицию как сложную сис-

тему отношений личности к обществу, к труду, людям  

и самой себе. В понятие «позиция» он включает не 

только отношения, но и установки, мотивы, которыми 

личность руководствуется в своей деятельности, а так-

же цели и ценности, на которые направлена эта дея-

тельность [9]. Б.Ф. Ломов считает, что субъективные 

отношения, образующие позицию, определяют «кос-

тяк» внутреннего мира личности, основу ее структур-

ной интеграции. Это система координат, позволяющая 

человеку ориентироваться в окружающем мире [10]. 

Понятие внутренняя позиция – ключевое в теории лич-

ности Л.И. Божович. Оно понимается как не навязан-

ный внешним окружением, а принятый человеком вы-

бор своего места в жизни, мотивированный внутренни-

ми побуждениями [11]. Анализ данных источников по-

зволяет сделать вывод, что в настоящее время нет един-

ства в понимании сущности и структуры данного поня-

тия. Однако все ученые сходятся во мнении, что пози-

ция относится к сфере направленности личности и за-

нимает одно из главных мест в ее структуре. 

Профессиональная позиция – часть жизненной, она 

представляет собой фундамент, на котором субъект вы-

страивает свои взаимоотношения с миром профессии. 

Профессиональная позиция в целом характеризует от-

ношение субъекта к миру своей профессии. В психоло-

гическом словаре отражено следующее определение 

данного понятия: «Профессиональная позиция содер-

жит точку зрения, отношение к назначению своей про-

фессии и действия, поведение, обусловленное ими; 

представляет собой систему интеллектуальных, воле-

вых и эмоционально-оценочных отношений к миру, 

профессиональной действительности и деятельности» 

[12]. Как компонент профессиональной направленности 

определяет профессиональную позицию Э.Ф. Зеер. Со-

гласно его мнению, профессиональная позиция – это 

отношение к профессии, установки, ожидания и готов-

ность к профессиональному развитию [13].  

Рассматривая профессиональную позицию в ракурсе 

педагогической деятельности, А.К. Маркова понимает 

профессиональные психологические позиции учителя 

как устойчивые системы отношений учителя (к учени-

ку, к себе, к коллегам), определяющие его поведение. 

Автор предлагает различать общую профессиональную 

позицию учителя (стремление быть и оставаться учите-

лем) и конкретные профессиональные позиции в зави-

симости от видов предпочитаемой педагогической дея-

тельности [14]. Н.М. Борытко называет профессиональ-

ную позицию компонентом структуры педагогической 

деятельности, в котором выражаются воспитательные 

смыслы. Он выделяет когнитивистский тип − «позиция 

Пастыря», бихевиористский тип − «позиция Тренера», 

экзистенциалистский тип − «позиция Консультанта» 

[15]. Е.В. Титова определяет профессиональную пози-

цию как результат личного выбора в педагогической 

деятельности, которую можно описать по различным 

параметрам-основаниям: осознанность, степень рацио-

нальности, «мера воплощенности», соответствие нор-

мам, отношение к опыту [16]. В работе М.А. Дементье-

вой профессиональная позиция рассматривается как 

фундамент системы профессиональных регуляторов по-

ведения, выделяются четыре уровня ее развития: объект-

ный, объект-субъектный, субъект-объектный, субъект-

ный [17]. Особое внимание авторы уделяют проблеме 

формирования у будущих специалистов субъектной про-

фессиональной позиции [18–20].  

Анализ научной литературы позволяет сделать вы-

вод, что профессиональная позиция всегда выражает 

отношение субъекта к миру профессии и определяет его 

поведение. В отличие от представленных подходов к оп-

ределению профессиональной позиции, в нашей работе 

делается акцент на отношении субъекта к профессио-

нальной среде, то есть тем конкретным условиям, в ко-

торых он реализуется как профессионал. Профессио-

нальная позиция понимается нами как сложное относи-

тельно устойчивое образование, определяющее отно-

шение субъекта к профессиональной среде и самому 

себе в ней и ориентирующее поведение и деятельность 

субъекта в профессиональном пространстве. Профес-

сиональная позиция выражает самооценку субъекта, 

уровень притязаний, отношение к занимаемому месту  

в системе социальных отношений в трудовом процессе. 

К главным свойствам профессиональной позиции мож-

но отнести осознанность и устойчивость. Профессио-

нальная позиция определяет вектор профессионального 

развития и обусловливает эффективность и производи-

тельность субъекта труда. 

Рассматривая вопрос о структуре профессиональной 

позиции, мы опираемся на работы А.К. Марковой  

и О.К. Соколовской. Так, О.К. Соколовская в структуре 

профессиональной позиции выделяет три аспекта: от-

ношение субъекта к делу (располагающееся в конти-

нууме «активный – пассивный»), отношение к людям 

(располагающееся в континууме «гуманный – негуман-

ный»), отношение к самому себе («принятие – неприня-

тие себя») [21]. В каждом из трех аспектов предлагаем 

рассмотреть три компонента, традиционно выделяю-

щиеся в структуре профессиональной позиции: когни-

тивный (представления, мнения, убеждения относи-

тельно какого-либо аспекта профессиональной пози-

ции), аффективный (эмоциональные компоненты этого 

отношения) и поведенческий (реализация конкретных 

действий).  

Что касается вопроса о типах профессиональной по-

зиции, то отношение субъекта к профессиональной сре-

де, к выполняемой работе, коллегам и т. д. наиболее 
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ярко выражается в четырех известных в житейской пси-

хологии типах, называемых «Карьерист», «Формалист», 

«Исполнитель», «Творец». Каждый человек в той или 

иной мере представляет собой один из данных вариан-

тов, и это имеет большое значение как для него самого 

в аспектах самореализации и самоактуализации, так  

и для общества в плане эффективности и производи-

тельности труда. Обозначенные типы отличаются цен-

ностно-смысловыми ориентациями, определяющими 

поведение и общение субъекта в профессиональной 

среде. Ценностно-смысловые ориентации данных типов 

укладываются в систему координат, включающую две 

шкалы: «стремление к успеху – стремление к избега-

нию неудач» и «центрированность на социуме – цен-

трированность на деле». Рисунок 1 представляет пред-

лагаемую типологию в графическом виде. В таблице 1 

дана характеристика каждого типа на основе предло-

женной структуры профессиональной позиции. 

Рассмотренные нами типы профессиональной пози-

ции демонстрируют различный уровень профессио-

нальной вовлеченности субъекта, которую мы понима-

ем как качество, характеризующее степень участия 

субъекта в работе. Она может проявляться в виде увле-

ченности или отстраненности от предмета труда. Како-

вы показатели профессиональной увлеченности? Спе-

цифика проявляется прежде всего в ценностно-

смысловой сфере, в которой преобладают ценности 

познания и созидания. Профессиональная увлеченность 

проявляется в заинтересованности, высокой активности 

и переживании положительных эмоций от самого про-

цесса и результатов своего труда. Профессионально 

увлеченный субъект имеет внутреннюю мотивацию, это 

активно-преобразовательная позиция, характеризующая-

ся самостоятельностью, высоким уровнем креативности. 

Крайняя степень профессиональной увлеченности – тру-

доголизм, как полная поглощенность профессией.  

В реальной жизни бывает трудно отличить профес-

сионально увлеченного человека от демонстративной 

личности, имитирующей бурную деятельность. Отме-

тим, что профессионально увлеченный человек, как 

правило, не проявляет высокую социальную актив-

ность. Более того, он может иметь проблемы в коллек-

тиве, связанные с неприятием и даже отвержением.  

К сожалению, часто профессионально увлеченные 

субъекты раздражают коллег, им часто завидуют, оце-

нивают их как «выскочек». В этом смысле профессио-

нальная среда может стать сдерживающим фактором 

для развития и самореализации таких людей. Как пока-

зывает жизнь, профессионально увлеченный человек 

часто оказывается беззащитен перед средой, характери-

зующейся авторитарным стилем руководства, жестким 

административным контролем. Особенно опасны для 

профессионально увлеченного человека пользующиеся 

авторитетом эмоционально выгоревшие коллеги, скры-

вающие собственную профессиональную отстранен-

ность и даже стагнацию. В таких условиях творческому 

субъекту необходимо иметь запас прочности, чтобы 

выстоять перед напором недоброжелателей. 

Отметим также, что увлеченные субъекты со вре-

менем становятся профессионалами в своем деле, но 

при этом могут чувствовать неудовлетворенность   

и разочарование, так как осознают противоречие между  

 

 

 
 

Рис. 1. Типы профессиональной позиции 
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Таблица 1. Характеристики типов профессиональной позиции 

 

Типы профессиональной позиции 

Карьерист Творец Формалист Исполнитель 

ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ 

Когнитивный аспект профессиональной позиции 

Карьеризм, прагматизм, 

цинизм, конъюнктур-

ность 

Стремление добиться  

результата в деле, роман-

тизм, идеализм 

Прагматизм, цинизм Прагматизм, рационализм 

Аффективный аспект профессиональной позиции 

Энтузиазм, интерес Энтузиазм, интерес Равнодушие, разочарова-

ние  

Равнодушие, поверхност-

ный интерес 

Поведенческий аспект профессиональной позиции 

Активность, инициатив-

ность, творческий под-

ход, целенаправленность, 

ориентация на формаль-

ные показатели в работе, 

ориентация на социаль-

ный успех 

Активность, инициатив-

ность, целенаправлен-

ность,творческий подход, 

ориентация на качествен-

ные показатели в рабо-

те,ориентация на успех  

в деле 

Пассивность, ориентация 

на формальные показате-

ли в работе, репродук-

тивные способы решения 

задач, стремление соз-

дать видимость работы 

Пассивность, ориентация 

на качественные показате-

ли в работе, репродуктив-

ные способы решения 

задач, стремление сделать 

«от и до» 

ОТНОШЕНИЕ К ЛЮДЯМ 

Когнитивный аспект профессиональной позиции 

Антигуманность, макиа-

веллизм, цинизм, эгоизм 

Гуманность, альтруизм Антигуманность, макиа-

веллизм, цинизм, эгоизм 

Прагматизм, рационализм 

Аффективный аспект профессиональной позиции 

Равнодушие, эмоцио-

нальная холодность  

Позитивное принятие Равнодушие, эмоцио-

нальная холодность  

и отстраненность 

Равнодушие 

Поведенческий аспект профессиональной позиции 

Манипуляторство, со-

перничество 

Стремление к сотрудниче-

ству 

Манипуляторство Сотрудничество или избе-

гание  

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ КАК ПРОФЕССИОНАЛУ 

Когнитивный аспект профессиональной позиции 

Ценность коммуника-

тивных и организатор-

ских способностей, со-

циального интеллекта 

Ценность профессиональ-

ных знаний, умений и на-

выков 

Ценность коммуника-

тивных способностей  

и социального интеллек-

та 

Ценность профессиональ-

ных знаний, умений и на-

выков 

Аффективный аспект профессиональной позиции 

Принятие себя, уверен-

ность в себе 

Принятие себя, уверен-

ность в себе 

Неуверенность в себе, 

непринятие себя как 

профессионала 

Уверенность в себе, при-

нятие себя как профес-

сионала 

Поведенческий аспект профессиональной позиции 

Самостоятельность, 

стремление к саморазви-

тию как социального 

игрока 

Самостоятельность, 

стремление к самосовер-

шенствованию и самораз-

витию как компетентного 

специалиста 

Несамостоятельность, 

отсутствие стремления к 

повышению профессио-

нального уровня 

Несамостоятельность, 

слабо выраженное стрем-

ление к самосовершенст-

вованию и саморазвитию 

 

 

достигнутым высоким уровнем компетентности и низ-

ким с их точки зрения социальным статусом. Это поро-

ждает фрустрацию, которая ведет к агрессии или де-

прессии. Кроме этого профессионально увлеченный 

человек может сильно страдать от дисгармонии в своей 

жизни: неудач в личной жизни, плохого здоровья, про-

блем с детьми. 

Профессионально увлеченные субъекты противо-

стоят серым, равнодушным людям, которых можно на-

звать отстраненными, отчужденными от предмета тру-

да. Позиция отстраненности сопровождается развитием 

дисфункциональных установок, снижением или поте-

рей внутренней профессиональной мотивации. Она 

выражается в бездумном исполнительстве, когда субъ-

ект превращается в робота, при этом исключается эле-

мент творческого участия, критического осмысления 

происходящего. Исчезает желание совершенствоваться 

и совершенствовать. Работа превращается в нудную 

обязанность, необходимость и не приносит никакой 

радости. Крайняя форма профессиональной отстранен-

ности – эмоциональное выгорание, характеризующаяся 

пассивностью, разочарованностью и опустошенностью. 

Профессиональная отстраненность находит свое 

выражение в прагматичном подходе, когда человек 

выстраивает свою систему поступков в аспекте полу-

чения конкретных практически полезных результатов. 
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Прагматик далек от романтических и идеалистических 

представлений о действительности. Его поведение су-

губо рационально, то есть разумно и осмысленно, ли-

шено творческой спонтанности. Профессиональная 

отстраненность в ее крайнем выражении проявляется и 

в циничном отношении ко всему происходящему. Ци-

ник – человек, который многое пережил и смотрит на 

мир с особой точки зрения. Он считает, что все в мире 

продается и покупается, и в жизни нет ничего святого. 

Циник перестал верить людям, разочаровался в них  

и действует с жестким расчетом. Для него не имеет зна-

чения, какие убеждения или моральные качества у парт-

нера. Важно то, что тот предлагает, точнее, какую выго-

ду можно получить при совершении сделки. При этом 

преобладает холодный расчет и отсутствует эмоцио-

нальность. Часто, являясь компетентным специалистом, 

такой сотрудник ориентирован только на получение 

финансовой отдачи от своей профессиональной дея-

тельности, и его не волнует морально-нравственный 

аспект его деятельности.  

В заключение отметим, что предложенные нами 

структура и типология профессиональной позиции но-

сят теоретический характер и должны найти свое под-

тверждение при проведении дальнейших эмпирических 

исследований. Перспектива исследований в данном на-

правлении обусловлена потребностями практики и со-

стоит, прежде всего, в разработке удобного методиче-

ского инструмента, позволяющего определить тип про-

фессиональной позиции субъекта. 
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Abstract: The paper covers the topical issue of internal determinants of the process of professional development of  

a person. As one of the main internal factor determining the professional development of a person, the author considers  

the person’s professional attitude. The paper presents the results of the theoretical analysis of the structure and types of 

professional attitude of labor entities and gives the review of the native literature concerning this issue. The author notes 

that there are no any works in science that present the typology by the criterion of person’s attitude to the professional en-

vironment and the strategy of person’s behavior and communication depending on this attitude. It is understood as  

the complex, relatively stable formation determining the person’s attitude to the professional environment and to oneself 

within it and orienting the person’s behavior and activity within the professional environment. The paper determines  

the professional attitude structure involving three aspects: attitude to business, attitude to people, and attitude to oneself. 

Each aspect involves cognitive, affective and emotional components. The author gives the professional attitude typology 

based on the distinctions within the axiological orientations of a person. The typological distinctions are associated with 

two factors: person’s attitude to the results of labor and its centrality. Based on the stated structure, the author describes 

four types: “Creator”, “Careerist”, “Formalist”, and “Performer”. Two divisive tendencies are discussed expressed in stated 

attitudes: professional dedication and professional detachment. It is noted that the creation of methodological tools for 

practical application developed on the basis of the professional attitude typology is the prospective direction of further 

study. 
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Аннотация: В статье рассматривается возрастная инволющия познавательных процессов у пожилых людей: 

мышления, кратковременной зрительной памяти, устойчивости произвольного внимания. Актуальность изучения 

обусловлена стареющим населением страны. Квалифицированные работники умственного труда, достигнув пен-

сионного возраста, по воле работодателей оказываются исключенными из активной трудовой жизни. В то же время 

их опыт нередко оказывается востребованным. Психологическая проблема заключается в выявлении когнитивного 

ресурса, позволяющего им пролонгировать свою продуктивную работоспособность. Эмпирическое исследование 

выполнено на общей выборке 322 человека в возрасте от 18 до 89 лет; в их числе 144 мужчины и 178 женщин 

с высшим и средним образованием, работающие в настоящее время. Методом возрастных срезов изучалась про-

дуктивность высших психических функций в разные возрастные периоды жизни при естественном старении без 

патологических изменений. Использовались общеизвестные валидные и надежные психодиагностические методи-

ки. Полученные данные представлены в графиках, отражающих изменение продуктивности познавательных про-

цессов (Y) в зависимости от возраста (X). Обнаружен гендерный сдвиг в трендах и характере возрастной инволю-

ции когнитивных функций. Установлено, что регресс познавательных процессов согласно закону Т. Рибо протекает 

в порядке, обратном их генезису. На частной выборке 70 лиц с высшим и 70 лиц со средним образованием, рабо-

тающих в возрасте 60–85 лет, проведены корреляционный и факторный анализы. Выявлены психосоциальные 

факторы, влияющие на сохранность продуктивной мыслительной деятельности в пожилом возрасте. Наибольшие 

веса принадлежат факторам семейной поддержки, умственной активности и образованности субъекта. Эмпириче-

ски подтверждено, что у специалистов интеллектуального труда регресс познавательных функций протекает менее 

интенсивно и стабилизируется в возрастном периоде 65–70 лет. В пожилом возрасте на сохранность мыслитель-

ных операций позитивно влияет предшествовавшая регулярная интеллектуальная деятельность в сферах профес-

сий «человек – человек» и «человек – знак». Образованность субъекта, не занятого интеллектуальным трудом, ока-

зывает лишь скрытое тормозящее влияние на регресс когнитивных функций. 

ВВЕДЕНИЕ 

Население цивилизованных стран Земли, в том числе 

и России, стареет. Число лиц пожилого возраста с каж-

дым десятилетием растет. Старение населения выступа-

ет в современном мире как фактор, имеющий значение 

для социально-экономической политики государства. 

Работодатели стремятся омолаживать кадры, и далеко 

не всякий раз это делается в пользу качества выполняе-

мой работы [1]. В то же время квалифицированные ра-

ботники помимо своей воли оказываются за порогом 

активной жизни. Будучи еще дееспособными, свои не-

растраченные жизненные ресурсы они могли бы не ог-

раничивать заботами о внуках, а оставаться востребо-

ванными в привычной им сфере деятельности. В про-

фессиях интеллектуальной направленности осложнения 

для них возникают там, где когнитивные ресурсы субъ-

ектов пожилого возраста затрудняют освоение иннова-

ций и не соответствуют современным требованиям 

к исполнению своих служебных обязанностей [2].  

Ввиду низкой рождаемости в Российской Федерации 

в 1990-е гг. влияние этого фактора на пролонгирование 

дееспособного возраста возрастает, а кадровая востре-

бованность специалистов интеллектуального труда уси-

ливается.  

Многогранность проблемы старения породила около 

тридцати теорий, сводимых к двум большим группам: 

стохастическим теориям и теориям программируемого 

старения. Биологи считают, что старение организма 

вызвано возрастным ухудшением функционирования 

организма. Предложенная в 1904 г. теория самоинток-

сикации [3] обосновывает старение организма разру-

шающим действием кишечных ядов. Ей в унисон вто-

рит теория ускоренного старения вследствие перене-

сенных инфекционных заболеваний [4]. Эмпирически 

установлено влияние возраста на чувствительность 

организма к канцерогенным веществам, что увеличи-

вает вероятность онкологических новообразований [5]. 

В целом стохастические теории интерпретируют старе-

ние как дисгармонию физиологических процессов [6].  

Теоретики программируемого старения считают, что 

накапливающийся в мембранах холестерин приводит 

к гибели клеток [7]. В 1961 г. было открыто, что у сома-

тических клеток число возможных делений снижается 

с возрастом, но существует верхний предел их делений 

[8]. Особое внимание исследователи обратили на износ 

коллоидных структур [9; 10], а также на репродуктив-

ную функцию человека, интенсивная работа которой 

в молодости приводит к разрушению организма в по-

жилом возрасте [11]. Возраст предполагает ограничение 

жизненных отправлений. Все это, по мнению апологе-

тов программируемого старения, приводит к раннему 

одряхлению [12].  

Отмечается [13], что в инволюцию организма и пси-

хики включены противостоящие им факторы. Согласно 

«всевозрастной» концепции развития [14], старение де-

терминировано синтезом и соотношением биосоциаль-

ных факторов. В теоретической модели развитие пред-

ставлено им как поливекторный процесс, включающий 
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как приобретения (рост), так и потери (упадок). В фун-

даментальном анализе старения удалось показать [15], 

что действуют механизмы саморегуляции, противо-

стоящие разрушению организма и стабилизирующие 

его на протяжении жизни. По сути, старость – это пси-

хосоциальная адаптация к изменившимся условиям 

существования, обусловленная возрастом [16]. В при-

нятой Всемирной организацией здравоохранения воз-

растной периодизации (1963) поздний период жизни 

очерчен нечеткими биопсихосоциальными критериями, 

что не исключает существование интрапсихического 

потенциала, позволяющего долго сохранять дееспособ-

ность в пенсионном возрасте [17]. Эмпирически уста-

новлено, что субъективно оцениваемый психологиче-

ский возраст затормаживает старение когнитивных 

функций в поздний период жизни [18]. Этим данным 

созвучны результаты исследований академика Н.П. Бех-

теревой [19]. В аспекте этих теорий поздний период 

жизни следует характеризовать не только угасающими 

функциями, но и качественно отличной психикой, по-

скольку развитие человека – цепь качественных изме-

нений [20; 21]. При таком взгляде на старение справед-

ливо распространить на него закон метаморфозы [22].  

Во всех упомянутых работах фиксировались психо-

физиологические показатели в единовременных срезах. 

При этом остается неразрешенным вопрос возрастной 

динамики когнитивных функций, определяющих про-

дуктивность интеллектуального труда в поздний период 

жизни. 

Психологическая проблема заключается в выявле-

нии когнитивного ресурса, позволяющего сохранить  

интеллектуальную трудоспособность в пожилом воз-

расте. 

Цель исследования – установить факторы, способст-

вующие сохранности когнитивных функций у лиц по-

жилого возраста. 

Объект исследования – трудящиеся субъекты пожи-

лого возраста. 

Предмет исследования – возрастные изменения ког-

нитивных функций у лиц пожилого возраста. 

 

МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

Методики включали валидизированные и надежные 

тесты [23]: «аналогии», «корректурная проба», «исклю-

чение лишнего», тест Равена. Обследованы 322 челове-

ка без посторганического синдрома [24] в возрасте  

от 18 до 89 лет; в их числе 144 мужчины и 178 женщин 

с высшим и средним образованием, работающих в на-

стоящее время в городе или селе. 

Достоверность обеспечивалась репрезентативно-

стью выборки, проверкой по λ-критерию Колмогорова – 

Смирнова, критерию χ2 Пирсона и стандартным паке-

том статистической обработки информации “IBM SPSS 

Statistics 22”.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обнаружены гендерные отличия в инволюции про-

цессов мышления как по возрастному сдвигу, так и в ха-

рактере изменений (см. рис. 1 и 2), наблюдаемых также 

в регрессе произвольной памяти и устойчивости вни-

мания. Ранее [25] эмпирически было выявлено, что рег-

ресс когнитивных процессов связан не только с измене-

ниями второй сигнальной системы, но и с преобладаю-

щим у разных полов характером аналитико-синтетичес-

кой деятельности мозга. В то же время в последние де-

сятилетия появились данные исследований об умень-

шении гендерных различий в протекании когнитивных 

функций в поздний период жизни [26]. Объяснение 

этому факту следует искать не только в характере дея-

тельности мужчин, но и в повседневном уклонении их 

от здорового образа жизни, выражающемся в употреб-

лении нейролептиков или транквилизаторов. Последст-

вия воздействия вредностей различной природы на 

функционирование мозга становятся очевидными в пе-

риод после 40-летнего возраста. Наряду с этим наблюда-

ется проявление закона гетерохронности в естественной

 

 

Рис. 1. Возрастные изменения продуктивности процессов обобщения и абстрагирования 

в мышлении мужчин (144 человека) 
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Рис. 2. Возрастные изменения продуктивности процессов обобщения и абстрагирования  

в мышлении женщин (178 человек) 

 

 

инволюции когнитивных функций [27]. Регресс начина-

ется со снижения продуктивности второсигнальных 

психических процессов: в 38–40 календарных лет пада-

ет продуктивность мыслительных операций (см. рис.1); 

почти одновременно в 40–42 года следует снижение 

произвольной памяти (см. рис. 3). В арьергарде ин-

волюционных преобразований психических явлений  

(44–46 лет) следует потеря устойчивости произвольного 

внимания (см. рис. 4). Протекает процесс, обратный 

становлению когнитивных функций согласно закону 

регрессии Т. Рибо. Феномен мы обозначили как возрас-

тной гетерохронный реверс. 

В мужской популяции по достижении 75-летнего 

возраста наблюдается незначительная реставрация уга-

сающих когнитивных функций, установить причину 

которых по первичным данным не представляется  

возможным. Для разрешения возникшего вопроса был 

проведен анамнез жизнедеятельности лиц старше  

70-летнего возраста. Выяснилось, что бóльший отрезок 

жизни они отдали интеллектуальному труду. От других 

обследованных они также отличались степенью полу-

ченного образования.  

Была выдвинута рабочая гипотеза о влиянии этих 

факторов на сохранность когнитивных функций в поздний

 

 

 
Рис. 3. Возрастные изменения продуктивности кратковременной произвольной образной памяти 

у мужчин (144 человека) 
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Рис. 4. Возрастные изменения устойчивости произвольного внимания у мужчин (144 человека) 

 

 

период жизни. Для ее проверки были проведены корре-

ляционный и факторный анализы на возрастной выбор-

ке обследованных от 60 до 89 лет, сепарированых по 

признаку преимущественной занятости интеллектуаль-

ным (70 человек) или неинтеллектуальным (70 человек) 

трудом.  

Выявилось, что независимо от половой принадлеж-

ности структура и плотность линейных связей когни-

тивных процессов при p≤0,01 различна у лиц с разной 

степенью интеллектуальной нагруженности труда. Ста-

тистические связи когнитивных процессов у лиц неин-

теллектуального труда независимо от его направленно-

сти зафиксированы только у работающих в пенсионном 

возрасте. Системообразующим показателем трудоспо-

собности выступает сохранность вербального мышле-

ния, линейно связанного с иными когнитивными функ-

циями (см. рис. 5). Возраст оказывает отрицательное 

влияние на их спонтанную инволюцию, связи с образо-

ванностью субъекта не выявлены.  

В неинтеллектуальных профессиях возраст оказыва-

ет свое энтропийное влияние на спонтанную инволю-

цию процессов познания в деятельности [28].  

 
 

Рис. 5. Плеяда связей календарного возраста с когнитивными функциями субъектов,  

занятых неинтеллектуальным трудом (для N=70; при p≤0,01 rкр=0,30) 
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Рис. 6. Плеяда связей календарного возраста с когнитивными функциями субъектов,  

занятых интеллектуальным трудом (для N=70; при p≤0,01 rкр=0,30) 

 

 

У субъектов, занятых преимущественно умственным 

трудом, наблюдаются статистически значимые связи по 

группам профессий. В профессиях «человек – знак» 

значимость приобретает связанная с мышлением про-

извольная образная память, без которой в позднем воз-

расте трудовая продуктивность субъекта немыслима.  

Для профессий «человек – человек» системообра-

зующим индикатором дееспособности в поздний период 

жизни предстает дуэт абстрактной и логической форм 

мышления, необходимых для ведения внутреннего или 

озвученного диалога. Для продуктивной деятельности  

в этой сфере имеет значение образованность субъекта, 

фиксируемая жесткой линейной связью (см. рис. 6). 

Статистически значимые связи между когнитивны-

ми функциями у иных представителей наиболее рас-

пространенных профессий не обнаружены.  

В корреляционном анализе когнитивных функ-

ций субъектов умственного труда проявился показа-

тель образованности. Поскольку по эмпирическим  

результатам трудно судить о его влиянии на возрас-

тной регресс когнитивных функций и об иных де- 

терминантах сохранения умственной работоспособ-

ности в ее возрастной динамике, был проведен поли-

факторный анализ общего массива обследованных, 

сепарированных по признаку образованности.  

Факторные веса для популяций, отличающихся по  

признаку образованности, представлены в табли-

цах 1 и 2. 

Фактор № 1 – фактор семейной поддержки – свиде-

тельствует о его весомом влиянии на сохранение умст-

венной активности и работоспособности независимо от 

рода деятельности (см. таблицы 1 и 2).  

 

 

Таблица 1. Веса факторов обследованных с высшим образованием 

 

Показатели 
Компоненты факторов 

1 2 3 4 5 6 7 

Возраст 0,71       

Число браков 0,82       

Стаж в браке 0,85       

Число детей 0,87       

Число внуков 0,78       

Характер труда: умств. – 1; физич. – 0    0,86    

Профессии «человек – человек»    0,52   −0,54 

Профессии «человек – техника»   −0,43 −0,69    

Профессии «человек – знак»   0,59    0,58 

Профессии «человек – образ»      −0,82  

Профессии «человек – природа»       0,77 

Работает ли в настоящее время     0,79   

Понятийное мышление  0,52      

Выделение существенных признаков  0,50      

Логичность мышления  0,81      

0,3

1 

Образованность 

субъекта 

Логическое  

мышление 

Абстрактное 

мышление 

Возраст 

Профессии 

«человек – 

человек» 

Образная 

память 

Вербальное 

мышление 

Профессии 

«человек – 

знак» 

0,31 

−0,25 

0,31 

0,52 0,32 

0,51 

0,42 
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Таблица 2. Веса факторов обследованных со средним образованием 

 

Показатели 
Компоненты факторов 

1 2 3 4 5 6 

Возраст 0,78 −0,45     

Число браков 0,47      

Стаж в браке 0,72      

Число детей 0,85      

Число внуков 0,84      

Характер труда: умств. – 1; физич. – 0   −0,62  −0,43  

Профессии «человек – человек» −0,47  −0,47    

Профессии «человек – техника»   0,86    

Профессии «человек – знак»    0,49  0,51 

Профессии «человек – образ»      0,76 

Профессии «человек – природа»     0,84  

Работает ли в настоящее время    0,72   

Понятийное мышление  0,71     

Выделение существенных признаков  0,65     

Логичность мышления  0,73     

 

 

Фактор № 2 – фактор умственной активности – спо-

собствует сохранению трудового долголетия, как пра-

вило, для занятых в профессиях «человек – человек»  

и «человек – знак». Это работники здравоохранения, 

образования, науки, культуры.  

Фактор № 3 – фактор образованности – требует де-

скриптивных умений и навыков работы с текстами, 

формулами при составлении документов. 

Фактор № 4 – фактор профессиональной направлен-

ности – обуславливает коммуникативные навыки со 

склонностью к интеллектуальной деятельности. 

Фактор № 5 – фактор общественной занятости – вы-

являет потребность субъекта быть востребованным  

и социально полезным. При отстранении от дел в пен-

сионном возрасте в течение 2–3 лет общественной не-

занятости происходит ступенчатая инволюция интел-

лектуальной деятельности и ее рецесс к биологическо-

му жизнеобеспечению. 

Факторы № 6 и 7 – факторы кадровой востребован-

ности – отражают сохранность навыков при постоянной 

профессиональной занятости. В 1990-е гг., когда мил-

лионы специалистов наукоемких производств оказались 

вне общественной занятости, многие из них ради зара-

ботка на жизнь поменяли род занятий. Когда предста-

вилась возможность вернуться к своей профессии, они 

уже не смогли этого сделать, утратив умственную ак-

тивность и распылив свои навыки. Несколько иначе  

в возрастной динамике выглядит умственная продуктив-

ность у лиц со средним образованием (см. таблицу 2).  

Фактор семейной поддержки (фактор № 1), так же 

как в умственном труде, несет весомую нагрузку и иг-

рает ведущую роль в сохранении способности к труду. 

Однако в отличие от интеллектуальной деятельности 

старение оказывает тормозящее воздействие на умст-

венную активность лиц неинтеллектуального труда 

(фактор № 2). Это проявляется в выборе ими занятий по 

обслуживанию технических устройств, где нет высокой 

интеллектуальной нагруженности и не требуется выс-

шее образование (фактор № 3).  

Фактор № 4 отражает общественную занятость тру-

доспособного поколения со средним образованием  

и его востребованность в низкооплачиваемой социаль-

ной сфере экономики: это контролеры, кассиры, кон-

дукторы, киоскеры, редакторы, библиотекари. 

Факторы № 5 и 6 – факторы предпочитаемых про-

фессий, не связанных с умственной активностью, для 

лиц с образованием не выше среднего. 

Когнитивные изменения в возрастной динамике 

имеют двоякую направленность. Снижение невербаль-

ных функций становится статистически различимым  

к 50-летнему возрасту. Что касается речемыслительных 

функций, то они противостоят старению мозга [29], что 

подтверждается результатами нашего исследования 

субъектов с высшим образованием при активной мыс-

лительной деятельности (факторы № 2 и 3 в таблице 1).  

На этом основании мы высказываем предположение 

о дисбалансе «кристаллизованного» и «подвижного» 

интеллектов в пользу последнего. Первый диагностиру-

ется методиками Бине – Симона и определяется накоп-

ленными в жизни знаниями и опытом. Второй – «под-

вижный» – определяет способность решать проблемы, 

не решаемые известными алгоритмами. При ежеднев-

ной умственной активности мозг в непрерывном поиске 

подвержен постоянному тренингу. Самопроизвольная 

инволюция высших психических процессов замедляет-

ся, а к 70-летнему возрасту стабилизируется. Невостре-

бованность интеллектуальных функций неизбежно при-

водит к их деградации. То же самое можно наблюдать  

в функционировании костно-мышечной, пищеваритель-

ной, сердечно-сосудистой и других систем организма.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Возрастная инволюция высших психических 

функций в норме протекает спонтанно. Их регресс под-

вержен закону гетерохронности. Угасание в норме на-

чинается в диапазоне 38–40-летнего календарного воз-

раста со снижения продуктивности мышления, чему 

сопутствует снижение объема произвольной памяти. 

Снижение устойчивости произвольного внимания про-

является пятью годами позже.  

2. Весомым фактором сохранения умственной актив-

ности выступает семья – незыблемый оплот, в котором 
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субъект находит психологическую поддержку при про-

фессиональных неудачах и убежище от жизненных не-

взгод.  

3. На сохранность когнитивных функций в пожилом 

возрасте позитивно влияет длительная интеллектуаль-

ная деятельность в сферах профессий «человек – чело-

век» и «человек – знак»: это ученые разных направле-

ний, врачи-терапевты, педагоги, адвокаты и следовате-

ли, редакторы, топ-менеджеры.  

4. Степень образованности субъекта оказывает лишь 

латентное влияние на инволюцию когнитивных функ-

ций. Специалисты умственного труда могут потенци-

ально сохранять продуктивную умственную активность 

до глубокой старости, что для России, исторически пе-

режившей в ХХ в. несколько демографических спадов, 

актуализирует вопрос межпоколенной передачи про-

фессионального опыта. В сфере профессий «человек – 

образ» этот показатель может быть превышен, чему 

есть биографические свидетельства в кругу российских 

и зарубежных актеров, художников, писателей. 
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Abstract: The paper considers the age-specific involution of cognitive processes in the elderly: thinking, short-term 

visual memory, and the voluntary attention stability. The relevance of the study is associated with the aging population of 

the country. Skilled intellectual workers when reaching the retirement, at the discretion of the employers, become elimi-

nated from the active working life. At the same time, their experience turns out frequently to be much-in-demand.  

The psychological issue is the determination of cognitive resource allowing them to prolong their working efficiency.  

The empirical study is carried out on the total sample of 322 people at the ages from 18 to 89; they include 144 males and  

178 females with higher and secondary education who still work now. Using the age section methods, the authors studied 

the productivity of the superior mental functions at different age periods during natural aging without pathological changes. 

The authors used the well-known valid and reliable psychodiagnostic methodologies. The data obtained are presented in 

the diagrams reflecting the changes in productivity of cognitive processes (Y) depending on the age (X). The authors de-

termined the gender shift in the trends and the nature of age involution of cognitive functions and established that  

the cognitive processes regress, according to T. Ribot’s law, follows in the order inverted to their genesis. Using the partial 

sample of 70 people with the higher education and 70 people with the secondary education working at the ages of 60–85, 

the authors carried out the correlation and factor analyses and detected the psychosocial factors influencing the retention of 

the efficient mental activity in the elderly. Family support, mental activity, and person’s education are the main factors. It is 

empirically proved that the cognitive functions regress of the intellectual workers proceeds less intensively and settles 

down at the age period of 65–70. In the elderly, the prior regular intellectual activity in the spheres of “man – man” and 

“man – sign” professions influences positively the retention of mental operations. The education of nonintellectual workers 

has just the latent inhibitory effect on the cognitive functions regress. 
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