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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению роли родителей в воспитании детей с позиции абхазской 

народной педагогики. Приводятся причины национального своеобразия воспитания. Проводится обзор особенно-

стей образа жизни, наиболее ярко демонстрирующих поведенческие различия отца и матери в воспитании детей,  

в распределении повседневных обязанностей, сложившихся и закрепившихся согласно спецификам народных 

обычаев, традиций и национального менталитета. Подобная дифференциация обусловлена не только природосо-

образностью, жизненной необходимостью, но и стремлением воспитать детей, несущих набор характеристик оп-

ределенного этноса. Выполнить эту задачу, по мнению автора, под силу только родителям, придерживающимся  

в воспитании своих детей национально-культурных ценностей, духовного единения. Изучением подобных спосо-

бов и методов обучающего воздействия на подрастающее поколение с применением воспитательного опыта пред-

ков занимается народная педагогика. В рамках исследования особенностей этнопедагогики абхазов была выявлена 

значимая роль как социума, так и семьи в деле формирования принципов народного воспитания. Естественным 

является тот факт, что именно в семье совершается наибольшее количество ошибок в воспитании, поскольку все 

общественные изменения отражаются на ней, соответственно, меняется и ее уклад. Согласно вышесказанному, 

актуальным является рассмотрение регламентированных и устоявшихся воспитательных амплуа отца и матери  

в абхазской народной педагогике. Новым и ранее не изученным является анализ моделей поведения отца и матери 

в абхазской семье с позиции этнопедагогики. В заключении автором приведены рекомендации и требования к ро-

дителям, существующие в абхазской народной педагогике, приемлемые благодаря своей мудрости и гуманности  

и в наши дни. 

 

В рамках исследования особенностей этнопедагоги-

ки абхазов была выявлена значимая роль как социума, 

так и семьи в деле формирования принципов народного 

воспитания. В предыдущих работах мы рассматривали 

назидательный потенциал общества [1] и структуру 

абхазской семьи согласно ее воспитательным функциям 

[2], из которой явствует второстепенность назидатель-

ной роли родителей (в воспитании подрастающего по-

коления у абхазов, как правило, главенствовали бабуш-

ка и дедушка – старшая супружеская чета в семье)  

в определенных исторических рамках, не изученная, 

тем не менее, с точки зрения ее этнопедагогических 

особенностей.  

Следует отметить, что организация воспитательного 

процесса во главе с дедушкой и бабушкой существова-

ла довольно долгое время и имела свои преимущества, 

а значит, была устоявшейся, подходящей и правильной 

для обсуждаемого нами этноса. Однако нельзя недо-

оценивать исключительность роли родителей в деле вос-

питания собственных детей, которое согласно бесчис-

ленным источникам невероятно велика. Естественно, как 

отец, так и мать были непосредственно и активно задей-

ствованы в развитии своего потомства. Тем не менее, 

ход истории, социальные преобразования, переустройст-

во семейного уклада повлияли на взгляды и методы вос-

питания, в результате чего в современной абхазской 

семье заметна некая неопределенность: молодые роди-

тели стоят на распутье традиционности и влияния 

внешних факторов цивилизации. Современная абхаз-

ская женщина более не ориентирована только лишь на 

материнство и ведение хозяйства, а молодые мужчины 

республики и вовсе не сведущи о своих отцовских обя-

занностях как с точки зрения современной педагогики, 

так и в контексте завета предков, отсутствует или не 

всегда верна модель родительского поведения. Соглас-

но вышесказанному актуальным является определение 

регламентированных и устоявшихся воспитательных 

амплуа отца и матери в рамках исследования особенно-

стей абхазской народной педагогики. Новым и ранее не 

изученным является анализ моделей поведения отца  

и матери в абхазской семье с позиции этнопедагогики. 

«Национальное своеобразие воспитания обусловле-

но тем, что каждый этнос имеет свои особенности об-

раза жизни, которые развивают личность согласно спе-

цификам народных обычаев, традиций и менталитета. 

Система воспитания любого народа уникальна по своей 

природе и характеризуется своеобразием индивидуаль-

ных особенностей» [3, с. 113]. Для детей семья является 

средой, в которой формируются условия их физическо-

го, эмоционально-психического, умственного станов-

ления [4]. Первостепенная цель каждой семьи, в том 

числе и абхазской, – это воспитание новых, более со-

вершенных и независимых поколений, а также сохра-

нение и преемственность национальной самобытности. 

Выполнить эту задачу, на наш взгляд, под силу только 

родителям, придерживающимся в пестовании своих 

детей национально-культурных ценностей, духовного 

единения. Изучением подобных способов и методов 

обучающего воздействия на подрастающее поколение  

с применением воспитательного опыта предков занима-

ется народная педагогика. 

«В родительском труде, как и во всяком ином, могут 

быть неудачи, сомнения, а также порой и ошибки, про-

валы, сменяющиеся взлетами и победами. Семейное 

воспитание – это жизнь, и наш образ действий, даже 

наши эмоции к ребенку непросты, разнообразны и про-

тиворечивы. Взаимоотношения с детьми, как и с лю-

бым человеком, особенны и неповторимы» [5, c. 112]. 
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«Как ты почитаешь отца и мать, твои дети так будут 

тебя почитать» [6, с. 83] – гласит абхазская народная 

мудрость, которую во все времена старались, надо отме-

тить небезуспешно, донести до детей старшие. У абхазов 

к родителям принято обращаться особо нежными сло-

вами. Этим выражается уважение и любовь к отцу  

и матери, которые своим поведением являли ребенку 

ни с чем несравнимый образец взаимоотношений меж-

ду полами в быту. «Материнство и отцовство являются 

основными составляющими ячейки общества. Их цен-

ностное становление – это главная цель современной 

родительской педагогики» [7, с. 46]. 

Следует отметить, что дифференциация по половой 

принадлежности у абхазов была не только принципом 

воспитания подрастающего поколения, но и лежала в 

основе общественного уклада в целом. Ее использовали 

и в распределении обязанностей между членами семьи, 

где все знали свою роль и назначение. Смешение муж-

ских дел с женскими не допускалось, порицалось и вы-

смеивалось. В этом контексте необходимо подчеркнуть 

главенствующую ипостась отца семейства. Защитни-

ком, кормильцем и добытчиком во все времена считал-

ся он – хозяин дома. Отец был примером, источником 

(наравне с женой) воспитания детей. Внутри жилища 

мужчине по убеждениям находиться не полагалось, 

поскольку большая часть видов трудовой деятельности, 

входящих в его непосредственные обязанности, зачас-

тую находились вне дома и выполнялись на открытом 

воздухе. Присутствие мужчины в доме расценивалось 

как праздность, напрасное времяпрепровождение, не-

пристойное занятие, вследствие чего абхаз приступал  

к работе и в зной, и в ненастье, и при любом самочув-

ствии. Отсюда и берет свое начало столь распростра-

ненное в народе изречение: «Мужчина в своём доме – 

гость». 

В соответствии с подобным распределением обя-

занностей, в частности между родителями, которые 

являлись основой семьи, в минимальный перечень за-

бот женщины входила уборка, уход за детьми, стирка  

и ремонт одежды, приготовление пищи и т. д. Подоб-

ных хлопот всегда было в избытке, решая которые доб-

росовестная хранительница очага пребывала дома, чему 

и дочерей своих учила, утверждая, что «хорошая де-

вушка дома сидит». Осуждение преследовало женщину, 

у которой хватало времени, чтобы ходить по гостям  

и соседям, распространяя слухи и занимаясь сплетнями. 

Этому было две основные причины: во-первых, пози-

ция абхазов в отношении злословия во все времена бы-

ла категоричной, во-вторых, окружающие понимали, 

что объем работ по дому не может самостоятельно со-

кратиться и что нерадивая хозяйка, скорее всего, ими 

просто пренебрегла. Подобные поведенческие тонкости 

прочно укоренились в абхазском обществе, которое, судя 

по свидетельствам многочисленных источников, было 

намного требовательнее именно к женщине. «Традици-

онная абхазская культура как бы состоит из двух отчет-

ливых субкультур: доминирующей мужской и зависи-

мой женской … Абхазка была лишена и политических 

прав. В XIX в. женщины не участвовали в народных 

собраниях, где обсуждались дела межобщинного 

управления, а иногда и всей Абхазии. Не участвовали 

они в сельских или поселковых сходках и в судебных 

собраниях» [8, c. 56, 60]. 

Тем не менее, вопреки существованию откровенной 

дискриминации, позиция женщины не была угнетен-

ной. Безусловный авторитет мужчины в супружеской 

паре ничуть не уступает важнейшей роли его второй 

половины. Народ признавал, что «Мужчина без жены – 

лошадь без узды» [6, с. 84]. От женщины, от ее харак-

тера, мудрости и других немаловажных качеств зависит 

благополучие, мир и покой всей семьи, центром и ду-

шой которой она является: «У хорошей жены муж-

бедняк богатым станет» [6, с. 87], «Жена может и обо-

гатить, и разорить» [6, c. 84]. Ещё более категорична 

пословица: «Плохая жена для мужа – гниль в костях» 

[9]. Однако хозяйственно-бытовые обязанности и по-

четная роль жены меркли перед основным предназна-

чением женщины – материнством. 

Подлинные воспитатели во все времена старались 

сформировать у детей нежное чувство любви к маме.  

В семье всё совершалось с целью того, чтобы утвердить 

ее культ. В абхазском народе святым долгом всех чле-

нов семьи, мужского пола в частности, было охранять 

честь матери. Это являлось актуальным и по отноше-

нию ко всем представительницам слабого пола. Для 

абхаза неприемлема безнравственность и неподобаю-

щее отношение к женщине. Этого он не позволял ни-

кому, и себе в том числе. 

Браниться или пререкаться с женщиной расценива-

лось делом аморальным и недостойным мужчины. Дети 

воспитывались в подчинении и почтении к матери, лю-

бая дерзость в ее адрес бросала тень на безупречность 

семьи. Ребёнок был обязан достойно сносить любые 

формы назидания родительницы, в том числе и не все-

гда нежное обхождение. До сих пор можно услышать: 

«От удара матери больно не бывает», «Материнская 

брань для ребенка – радость, чужая – напасть», «Мате-

ринская обида – что весенний дождь» и т. д. [9]. 

Поведение ребёнка в быту корректировалось отно-

шением матери к его действиям. Дети всегда и во всем 

стремились угождать ей, порадовать, заслужить добрые 

слова либо любое другое поощрение. Эту связь с мате-

рью абхазы проносили по всей жизни и самые серьез-

ные клятвы и обещания были связаны с ней.  

Пусть земля разверзнется подо мною, 

Если я изменю своей матери, 

Пусть сгорит моя колыбель! 

Кто родила, грудью кормила, 

Кто качала мою колыбель 

И с чувством нежной любви  

Пела мне нежную колыбельную, – 

Ее люблю больше всего [10]! 

Именно мама всегда являлась олицетворением доб-

ра, мудрости и домашнего уюта. Даже в сложных си-

туациях непроизвольные восклицания связанны с ней: 

«Мама!», «Я не буду сыном своей матери, если…». Без-

граничность привязанности к родительнице в жизни 

каждого человека абхазы подчеркивают, утверждая: 

«Утопающая старуха звала мать на помощь» [11].  

Тем не менее, следует подчеркнуть, что при столь 

почтительном и важном месте, которое занимала хра-

нительница очага, о ее доминировании в семье не могло 

быть и речи, по причине противоестественности этого 

явления в рамках абхазского общества. Посему вероят-

ность постановки вопроса об установлении женского 

лидерства в традиционной абхазской семье исключена. 
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Позиция общественности однозначна и склоняется  

только на сторону отца. Малейшая неясность в этом 

плане, намек на право голоса или, более того, главенст-

во женщины расценивались сродни безнравственности. 

Хозяин, допускающий такую ситуацию в своем доме, 

мог осрамиться в глазах коллектива. Мужчина в подоб-

ном случае терял свой авторитет среди односельчан. 

Пальма первенства в семье во все времена может при-

надлежать только отцу. 

Немало назидательного заключается в национальной 

мудрости о значимости отца в семье. Этнические афо-

ризмы перекликаются с суждениями знаменитых мысли-

телей об обязанностях родителя-педагога. И.В. Гёте  

утверждал: «Все отцы желают, чтоб их сыновья совер-

шали то, что не получилось у них лично». Шекспир, 

рекомендуя отцам принимать во внимание характерные 

черты собственных детей, писал: «Мудр тот отец, кото-

рый видит своего ребенка, знает его». «Кто не способен 

осуществить прямые функции отца, тот не обладает 

полномочиями являться им», – акцентировал внимание 

Ж.-Ж. Руссо, имея в виду обязательства отца в качестве 

педагога. Наиболее важным в том или ином случае по-

лагалось не утратить авторитетность отца в глазах ре-

бенка. 

Говоря о непоколебимости положения мужчины на 

посту главы семейства, общественность возлагала на 

него бремя ответственности за высоконравственное 

пестование ее членов. Подобную обязанность отцу сле-

довало непременно исполнять. Тем не менее, в осуще-

ствлении родительских обязательств он не был одинок. 

В процессе воспитания детей были задействованы все 

старшие члены семьи, что приводило к их сплочению  

в достижении очередной жизненно важной цели. Фак-

тически фундаментом семейного функционирования 

считалась взыскательная и неукоснительная обоюдная 

ответственность между каждым из родных и их лиде-

ром. С этой позиции первостепенной задачей представ-

лялось формирование неделимой, сплоченной, трудо-

способной семьи в пределах общепризнанных мораль-

но-этических норм. 

Неподчинение и небрежность к словам отца с мате-

рью серьезно осуждались в народе. Расположение ре-

бенка к родителям обретает свое отражение в много-

численных этнических афоризмах. Тот, кто забывает 

свои обязательства пред важнейшими людьми в жизни 

каждого, обязан «сгореть от стыда», от мучений совес-

ти, от неодобрения общественности: «Отвергнувший 

мать будет без слез погребен» [12]. 

Народ осознавал, что родители – это важнейшие 

учителя и основные воспитатели. От них во многом 

зависит будущее всего сообщества. Хотя и не сущест-

вовало познаний научных, но старшие постоянно по-

учали матерей, рекомендуя повествовать своим чадам 

народные сказки, чтобы те слышали родную речь, ува-

жали и ценили красоту, родную землю, совершали доб-

рые дела. 

В народной педагогике отмечается, что детей млад-

шего возраста характеризует удивительная подража-

тельность. Они подражают взрослым, старшим братьям 

и сестрам во всем: в поведении, поступках, разговоре, 

несобранности и дисциплинированности, даже в еде. 

Для детей среднего и старшего школьного возраста 

пример старших – большая воспитательная сила. Эти 

примеры, играя роль наглядности, воздействуют на 

сознание и чувства детей. 

Однако не каждый пример оказывает одинаковое 

влияние на ребенка. Самое большое значение имеет 

личный пример близких людей и, в первую очередь, 

естественно, родителей. Личный пример – это особый, 

уникальный метод, характеризующий систему семей-

ного воспитания [13]. В глазах ребенка родитель – 

большой авторитет. Его слово и пример для детей – 

закон, которому они подчиняются с большим доверием 

и без критики. Способность критически оценить дейст-

вия и слова родителей у ребенка появляется позднее. 

Поэтому отец и мать, прежде всего, должны своим 

личным примером показывать лучшие образцы высо-

ких человеческих качеств. Именно эти живые образцы 

и примеры – более убедительные и эффективные вос-

питательные средства, чем советы и наставления, не 

подкрепленные делом. Конечно, значение слова, разъ-

яснения, наставлений и указаний очень велико. Их 

нельзя недооценивать, но слово матери или отца дает 

положительный результат тогда, когда оно подкрепле-

но делом, опирается на соответствующие примеры. 

Так, пример отца и матери по существу был глав-

ным средством назидания детей. Приоритетную роль  

в воспитании, особенно девочек, играла мать, посколь-

ку воспитание женщины было делом ответственным  

и тонким. Помимо родителей в семье назидательные 

обязанности, как уже было отмечено, выполняют де-

душки, бабушки и другие близкие родственники. По-

этому на ребенка оказывал воздействие личный пример 

не только его родителей, но и всех других людей, дру-

гих детей. В этих примерах, безусловно, многое было 

отрицательным, неприемлемым, но, несмотря на это, 

отрыв ребенка от окружающей действительности, его 

изолированность являлись невозможными для абхаз-

ского социума. Задача взрослых заключалась в том, 

чтобы добиваться нравственной сознательности ребен-

ка в борьбе с отрицательными примерами, отвергать их. 

Известно, что в подобном стремлении отец, его слово, 

его личный пример имеют тем большее влияние на ре-

бенка, чем большим авторитетом пользуется он в гла-

зах ребенка. Слова и указания такого родителя дети 

выполняют беспрекословно. Это послушание основы-

вается на том, что дети ценят обоих родителей, глубоко 

уважают и любят их [14].  

Абхазы понимали, что в приобретении авторитета 

большое значение имеет и то, как родители относятся  

к семье, их ответственность за семью и взаимоотноше-

ния с детьми. Родители, которые с ответственностью 

выполняют свой долг перед семьей, искренне заботятся 

об упрочении семьи и ее благополучии, по-доброму 

относятся к членам семьи, легко приобретают автори-

тет. Отец, который груб по отношению к другим, не 

стесняется употреблять бранные слова и т. п., не смо-

жет воспитать вежливого и воспитанного человека [15]. 

Если родитель сам лжет, лицемерит, льстит, он неволь-

но разовьет в детях такие же черты. Когда ребенок ви-

дит, что отец говорит одно, а делает другое, то он сам 

старается на словах показаться перед старшими хоро-

шим, на деле же поступает иначе. Так в ребенке разви-

ваются льстивость и лицемерие. 

Характер и образ отца, безусловно, важны, но и его 

взаимодействие с матерью ребенка несут воспитательный 
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смысл. В любой семье существует собственный распо-

рядок, собственный жизненный образ и организация 

ценностей. Для детей немаловажно, когда и как отец  

с матерью поднимаются, как завтракают, о чем беседу-

ют, как прощаются, разлучаясь на время, как коротают 

вечера, проводят выходные, праздничные дни и т. д.  

И тут также нет мелочей, потому что в прежнем укладе 

жизни абхазов отражаются истинные взаимоотношения 

меж всеми членами семьи. В слаженной семье форми-

ровались целые ритуалы, сопутствующие бытовым ус-

тоям. Нравы, почерпнутые у домашнего очага, укоре-

нялись в сознании детей, оказывали большое влияние 

на тот образ жизни, к которому они стремились в даль-

нейшем, основывая собственную семью. 

Абхазы считали, что без участия отца воспитание  

в семье не может считаться полным. Родители были 

обязаны по возможности уделять одинаковое внимание 

процессу назидания. Традиционное мнение отводит 

отцу первое место в дисциплинирующем влиянии на 

детей. Отцовское амплуа различно в разные возрастные 

периоды ребенка [16, c. 77]. Большинство исследовате-

лей вопросов семейных взаимоотношений и педагогики 

сходятся во мнении, что одной из основополагающих 

причин нравственной воспитанности детей являлась 

боязнь отцовского наказания. Кроме того, ребенок на-

блюдал поведение родителей, видел пример их взаимо-

отношений, сотрудничества друг с другом в труде и вел 

себя соответственно, подражая матери или отцу, в зави-

симости от своей половой принадлежности. Итак, для 

гармонически развитой личности было и остается важ-

ным приобретение в детстве опыта взаимоотношений  

с обоими родителями путем классических моделей ма-

теринского (женского) и отцовского (мужского) образа 

действий [17].  

Каждый народ обладает своей системой требований, 

касающихся воспитания, объясняющих, в чем детей 

необходимо ограничивать, а что им целесообразно по-

зволять. Тема границ дозволенного всегда являлась 

проблемой для матерей и отцов. Согласно абхазской 

мудрости важно соблюдать разумность в требованиях. 

Это означает, что дети должны осознавать, что они де-

лают и для чего. Также важным является создание ре-

альных условий для возможности выполнения указаний 

старших, обеспечение осуществимости требований не-

обходимыми средствами, которые подбираются с уче-

том детских сил и способностей. Случается, что ребе-

нок не может выполнить указания старших, поскольку 

не владеет соответствующими умениями и навыками. 

Поэтому воспитывающим (матери и отцу в первую 

очередь) старшие (дедушки и бабушки) наказывали  

о необходимости формировать у ребенка разные спо-

собности с тем, чтобы постепенно усиливать требова-

тельность к их деятельности и поведению. Абхазский 

народ был против обязанностей, к которым мать с от-

цом приобщали детей посредством приказа, жесткости, 

угроз и прочих принудительных мер. Они понимали, 

что по этой причине исчезает уверенность, детская во-

ля, стремление к самостоятельности и инициативе, 

уничтожается личное достоинство, что всячески проти-

воречит особенностям национального характера. Ре-

зультатами подобного воспитания и в наше время,  

в независимости от этнической принадлежности, могут 

стать постепенное приобретение ребенком таких ка-

честв, как боязливость, лицемерие, лживость, грубость, 

а также вероятны нарушения его здоровья. Разумеется, 

любые отец с матерью стремились избегать таких по-

следствий воспитания. Полагалось, что требователь-

ность без доверия и уважения к детям превращается  

в грубое и неприемлемое давление и принуждение.  

Влияние отца и матери, которые представляют ав-

торитет для ребенка, предопределяется их сознательно-

стью, а не принуждением, не насилием над его волей. 

Быть авторитетными родителями – означает привлекать 

детей силой и обаянием своей личности, направлять  

и оказывать помощь тогда, когда это необходимо [18]. 

«Семья является истоком и важнейшим звеном пе-

редачи детям социально-исторического опыта и, преж-

де всего, навыка эмоциональных и деловых отношений 

между людьми» [19, c. 44]. Счастливая семья является 

почвой для становления детской эмоциональности. Тем 

не менее, развитие чувств ребенка не осуществляется 

само собой. В большинстве случаев оно, как и прочие 

направления воспитания, нуждается в не малых усили-

ях. Умение чувствовать является самым трудным, что 

существует в воспитании. Посему в абхазском народе 

издревле считалось необходимым приобщать ребенка  

к добрым делам, обусловленным симпатией, участием, 

любовью к другим людям; развивать отзывчивость по 

отношению к другому человеку, особенно когда он  

в этом крайне нуждался; применять произведения ис-

кусства, природу для расширения чувственного вос-

приятия ребенка. Наряду с перечисленными аспектами 

самим родителям рекомендовалось быть крайне сдер-

жанными в проявлении нежных чувств к детям, что 

оговаривалось в традициях и обычаях народа. Следует 

отметить, что ограничения эти не касались старшей 

супружеской четы в доме (бабушек и дедушек). Как 

правило, внуки появляются у людей в зрелом возрасте, 

в силу чего любовь к потомкам носит наиболее созна-

тельную направленность.  

«Любовь к детям должна основываться в первую 

очередь на искреннем уважении к ним, их вопросам, 

труду, постижению мира, их праву осмысленного ответ-

ственного выбора. Она должна выражаться мысленно  

в углубленном изучении ребенка, терпеливом и серьёз-

ном наблюдении, рассмотрении результатов исследова-

ния и формирования отсюда индивидуального воспита-

тельского подхода. Внешне любовь должна проявлять-

ся в тесной совместной работе с ребенком, в желании 

вызывать в нем сокрытые способности, возрождать  

в нем наилучшие эмоции и создавать воспитательский 

процесс захватывающе и занимательно» [20, c. 56]. 

Вышесказанное еще на интуитивном уровне было из-

вестно народу, заботящемуся о воспитании достойных 

поколений. Связь родителей с детьми обусловлена 

священным чувством, которое в абхазской семье долж-

но было проявляться в качестве выражения духовной 

близости и родства, но не более. Считалось, что безгра-

ничная любовь к ребенку, стремление всегда и во всем 

превозносить его, подчеркивать красоту своего чада 

приводит к печальным результатам, которые в совре-

менной науке называют – эгоизм, чувство самолюбова-

ния, исключительности, высокомерия. 

Таким образом, можно полагать, что абхазская на-

родная педагогика требует от родителей понимания, 

что ребенок не только их счастье, но и ответственность 
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перед обществом. Национальный этикет исключает 

навязчивость и чрезмерную нежность в выражении 

своих чувств. Материнская любовь, как и отцовская, 

должна быть взыскательной. 

Абхазский народ считает родителей первыми воспи-

тателями, высоко ценит подвиг материнства, советует  

с любовью и почтением относиться к матерям, выделя-

ет незаменимую ипостась отца в семье, демонстрирует 

значимость его личного примера в развитии детей, тре-

бует благоразумной родительской любви, подсказывает 

детям их обязанности перед родителями, в особенности 

пожилыми, призывает к взаимопониманию – и всё вы-

шесказанное довольно успешно реализуется благодаря 

дидактической роли отца и матери в абхазской семье. 
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Abstract: The paper considers the role of parents in the children upbringing from the perspective of Abkhazian folk 

pedagogy. The author presents the reasons of national originality of upbringing and gives the overview of the lifestyle pe-

culiarities demonstrating most brightly the behavioral distinctions of a father and a mother in parenting children, in  

the distribution of routine duties formed and fixed according to the specificity of folk customs, traditions, and national 

mentality. Such differentiation is caused not only by the natural conformity and by vital necessity but by the attempts to 

bring up children with the definite ethnos characteristics as well. To the author’s opinion, only parents following the na-

tional-cultural values and togetherness in their children education are able to implement this task. Folk pedagogy studies 

such methods and methodologies of educative influence on the rising generation with the application of educational expe-

rience of the ancestors. Within the frames of the study of Abkhazian ethnic education special features, the author detected 

the significant role both of the society and the family in the formation of folk education principles. It is considered natural 

that the most mistakes of upbringing are made in the family as all social changes impact on it and its practice changes re-

spectively. According to the above said the consideration of specified and established educational roles of a father and  

a mother in Abkhazian folk pedagogy is topical today. The analysis of the father and mother’s behavioral patterns in Ab-

khazian family from the perspectives of ethnic education is new and not investigated before. In the conclusion, the author 

gives the recommendations and requirements to the parents existing in Abkhazian folk pedagogy and acceptable due to 

their wisdom and humanism nowadays as well. 
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ДИАГНОСТИКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ  

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
© 2016 

О.А. Валеева, аспирант кафедры английского языка, теоретической и прикладной лингвистики 

Саратовская государственная юридическая академия, Саратов (Россия) 

 

Ключевые слова: учебно-исследовательская деятельность; цели учебно-исследовательской деятельности; кри-

терии оценки целей учебно-исследовательской деятельности; методика оценки достижения целей учебно-

исследовательской деятельности. 

Аннотация: Одной из проблем, с которой сталкивается любой исследователь феномена «учебно-исследова-

тельской деятельности», является подбор или создание диагностического инструментария оценки достижения ее 

целей обучающимися. В связи с тем что диапазон целей, для достижения которых можно применить учебно-

исследовательскую деятельность как форму учебной работы, очень широк, применение имеющегося в педагоги-

ческой литературе инструментария крайне затруднено. Цель данной работы – разработка диагностического инст-

рументария достижения целей учебно-исследовательской деятельности обучающимися. Основой разработки ди-

агностического инструментария выступила процедура типологизации возможных целей учебно-исследователь-

ской деятельности в образовательной организации высшего образования. В результате анализа нескольких Феде-

ральных государственных стандартов высшего профессионального образования по направлениям подготовки 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Тыловое обеспечение» и среднего профессионального об-

разования по специальностям «Технология молока и молочных продуктов», «Экономика и бухгалтерский учет» 

были выделены три группы целей: стратегические – конечные цели применения в рамках всего образовательного 

процесса, оперативные – цели применения в рамках преподавания отдельной учебной дисциплины, тактические – 

цели применения в рамках конкретного занятия. Исходя из этого определены критерии и показатели их оценки: 

личностный, характеризующий достижение стратегических целей учебно-исследовательской деятельности, в по-

казателях отражающий содержание «общекультурных компетенций»; функциональный, характеризующий дости-

жение тактических целей учебно-исследовательской деятельности, в показателях отражающий предметное назна-

чение в учебно-воспитательной работе; операциональный, характеризующий достижение оперативных целей 

учебно-исследовательской деятельности, в показателях отражающий содержание конкретных требований, необ-

ходимых для проведения исследовательской деятельности, разработан необходимый инструментарий – опросный 

лист эксперта, анкета для обучающихся. Надежность и валидность последних проверена в ходе пилотного иссле-

дования, проведенного на базе Вольского военного института материального обеспечения. 

 

С началом перехода к компетентностной парадигме 

образования в педагогической теории и практике боль-

шое внимание уделяется учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся как эффективному приему 

решения различных учебно-воспитательных задач. 

Анализ существующих работ по этой проблематике [1–

6 и др.] показывает, что всякий раз исследователь, пе-

дагог-практик при этом сталкивается с очень непростой 

задачей объективной оценки достижения тех целей, ко-

торые он планировал получить в результате ее примене-

ния. Поэтому чаще всего исследователи, исходя из по-

нимания, что такое учебно-исследовательская деятель-

ность, создают (или используют созданный ранее) диаг-

ностический инструментарий мониторинга того качест-

ва, ради достижения которого учебно-исследователь-

ская деятельность применяется. Например, В.В. Бело-

носова предлагает диагностический инструментарий 

творческой деятельности студентов [7], Н.Л. Головиз-

нина – воспитания творческой личности [8], В.А. Да-

лингер – повышения результативности обучения мате-

матике [9], Н.А. Меньшикова – приобщения к будущей 

научной работе [10], А.С. Обухов – формирования ми-

ровоззрения школьников [11], К.А. Халатян – творче-

ских умений старшеклассников [12] и т. п. 

Мы рассматриваем учебно-исследовательскую дея-

тельность как частную (направленную на решение кон-

кретных учебно-воспитательных задач), поисковую 

(предполагающую активное освоение и использование 

обучающимися теоретических и эмпирических методов 

научного познания) форму учебной работы, ориентиро-

ванную на формирование у обучающихся компетенций, 

связанных с развитыми способностями и умениями 

исследовательской деятельности. Диапазон целей, ко-

торый может быть достигнут с помощью учебно-иссле-

довательской деятельности, достаточно широк. Поэто-

му изучение вышеперечисленных диагностических ин-

струментариев привело нас к выводу, что их использо-

вание для совокупной оценки достижения целей учеб-

но-исследовательской деятельности как формы учебной 

работы нецелесообразно. Если идти по пути оценки 

достижения каждой возможной цели с применением 

известных методик, то, в конечном счете, диагностиче-

ский инструментарий будет очень громоздким и его 

практическое использование крайне затруднено. Такой 

подход позволяет сформулировать цель исследования – 

создание диагностического инструментария, способно-

го оценить достижение целей учебно-исследователь-

ской деятельности как формы учебной работы в целом 

и быть при этом достаточно простым в использовании 

и мало затратным по времени. 

Исходя из этих посылок, мы приняли для себя сле-

дующий алгоритм создания диагностического инстру-

ментария: 1) на основе анализа Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов типологизиро-

вать основные цели, для достижения которых возможно 

применение учебно-исследовательской деятельности; 
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2) на основе типологизации целей определить критерии 

и показатели их оценки; 3) подобрать методики оценки 

показателей; 4) разработать к подобранным методикам 

инструментарий проведения оценки. Представим ход 

создания диагностического инструментария. 

Типологизация целей, для достижения которых мо-

жет быть использована учебно-исследовательская дея-

тельность. С этой целью были проанализированы не-

сколько Федеральных государственных образователь-

ных стандартов высшего профессионального образова-

ния по направлениям подготовки «Правовое обеспече-

ние национальной безопасности», «Тыловое обеспече-

ние», среднего профессионального образования (по 

специальностям «Технология молока и молочных про-

дуктов», «Экономика и бухгалтерский учет») [13–16]. 

Их изучение позволило выявить в каждом из них три 

группы целей, выраженных в форме компетенций. Пер-

вая обозначена как группа «общекультурных» компе-

тенций, в содержании которой сформулированы требо-

вания к личностным качествам выпускников. Вторая 

группа целей обозначается как «общепрофессиональ-

ные» компетенции, в ней сформулированы требования 

к результатам освоения учебных программ общепро-

фессиональных дисциплин. Третья группа целей связа-

на с конкретной подготовкой по соответствующей ква-

лификации выпускника – группа «специальных» ком-

петенций, отражающих цели изучения конкретных 

дисциплин учебных планов. В связи с этим все цели, 

которые могут быть достигнуты с помощью примене-

ния учебно-исследовательской деятельности, мы объе-

динили в три группы и именовали их как стратегиче-

ские, тактические и оперативные. 

Стратегические – это конечные цели организации 

учебно-исследовательской деятельности в рамках всего 

образовательного процесса, которые мы хотели бы дос-

тичь с ее помощью. Например, приобретение обучаю-

щимися навыков исследования как универсального 

способа освоения действительности, формирования 

опыта самостоятельной познавательной деятельности  

и личной ответственности, развития способностей  

к аналитическому мышлению, формирования личност-

ной позиции обучающегося в образовательном процес-

се на основе приобретения субъективно новых знаний, 

то есть самостоятельно полученных и личностно зна-

чимых для конкретного обучающегося и т. п. 

Тактические – это цели организации учебно-

исследовательской деятельности в рамках преподава-

ния отдельной учебной дисциплины. Безусловно, что 

специфика преподаваемых дисциплин диктует для каж-

дой из них свои цели, однако в обобщенном виде их 

можно представить следующей совокупностью: созда-

ние мотивов и стимулов к учению, привитие интереса  

к изучаемому предмету, вооружение обучающихся 

приемами поисково-познавательной деятельности, не-

обходимыми для изучения данного предмета, развитие 

творческой активности обучающихся, развитие умений 

самостоятельного поиска знаний, их анализа и обобще-

ния, формирования мыслительных операций определе-

ния, обобщения, ограничения, деления (классификации, 

типологизации) и т. п. 

Оперативные – это цели организации учебно-

исследовательской деятельности как формы учебной 

работы в рамках конкретного занятия. В их содержании 

конкретизируются, как правило, тактические (конкрет-

ной учебной дисциплины) цели. 

Полученный результат типологизации целей позво-

ляет определить критерии и показатели их оценки: 

– личностный, характеризующий достижение стра-

тегических целей учебно-исследовательской деятельно-

сти, в показателях отражающий содержание «обще-

культурных компетенций»: способность и готовность  

к творческой деятельности, самостоятельному примене-

нию методов и средств познания для приобретения но-

вых знаний и умений, логическому мышлению, обобще-

нию, анализу, критическому осмыслению, прогнозиро-

ванию; умение логически верно и аргументированно 

строить устную и письменную речь, готовить и редак-

тировать тексты, публично представлять собственные 

результаты исследования, вести дискуссию и т. п.; 

– функциональный, характеризующий достижение 

тактических целей учебно-исследовательской деятель-

ности, в показателях отражающий предметное назначе-

ние в учебно-воспитательной работе: формировать 

умение и навыки осуществлять поиск необходимой 

научной информации, систематизировать и обобщать 

ее, формулировать проблему, гипотезу исследования, 

определять задачи, адекватно объекту подбирать мето-

ды его исследования, планировать проведение исследо-

вания и т. п.; 

– операциональный, характеризующий достижение 

оперативных целей учебно-исследовательской деятель-

ности, в показателях отражающий содержание конкрет-

ных требований, необходимых для проведения исследо-

вательской деятельности: умение и навыки вести наблю-

дение, фиксировать ее результаты, сравнивать, сопостав-

лять, измерять, вычислять, пользоваться средствами ис-

следовательской деятельности, оформлять отчеты, под-

готавливать доклады (сообщения) по ее итогам и т. п. 

Определение критериев и их показателей дает воз-

можность подобрать методики их оценки. Исходя из 

понимания учебно-исследовательской деятельности, ее 

целей, содержания показателей критериев отобраны 

три методики: включенного наблюдения, экспертной 

оценки, анкетирования. 

Методика включенного наблюдения позволяет изу-

чить применение учебно-исследовательской деятельно-

сти в естественной среде реального образовательного 

процесса. В качестве субъектов наблюдения в ходе педа-

гогического эксперимента выступают все преподаватели, 

участвующие в нем. Каждый из них одновременно  

в двух ролях: участник в качестве наблюдателя (инсай-

дер) и наблюдатель в качестве участника (нейтральный 

аутсайдер) [17], что позволяет получить от них доста-

точно объективную и адекватную оценку как экспертов. 

Для них был разработан опросный лист эксперта, со-

держащий 21 сформулированное мнение (суждение) по 

поводу «достижения – не достижения» целей применения 

учебно-исследовательской деятельности. Предложенные 

суждения сформулированы в виде «закрытых», оценивае-

мых по пятибалльной шкале: «да», «скорее да, чем нет», 

«затрудняюсь ответить», «скорее нет, чем да», «нет». 

Приведем эти суждения:  

1) развивает способности к творческой деятельности;  

2) формирует готовность к самостоятельному при-

менению методов и средств познания для приобретения 

новых знаний;  
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3) развивает логическое, абстрактное, аналитическое 

мышление; 

4) повышает творческую активность обучающихся; 

5) учит анализу, обобщению, выявлению причин яв-

лений, процессов, событий; 

6) развивает умения логически верно и аргументиро-

ванно строить письменную и устную речь, публично 

представлять результаты исследования, вести дискуссию; 

7) способствует развитию навыков адекватной 

оценки и критического осмысления найденной инфор-

мации; 

8) формирует умения и навыки поиска научной ин-

формации; 

9) развивает умение обобщения и систематизации 

информации;  

10) учит приемам выявления и формулирования 

проблемы исследования; 

11) учит приемам формулирования гипотезы иссле-

дования; 

12) учит приемам определения задач исследования; 

13) учит адекватно объекту подбирать методы  

и средства исследования; 

14) учит умению планировать проведение исследо-

вательской работы; 

15) учит вести наблюдение за объектом исследова-

ния и фиксировать его состояния; 

16) учит измерять, вычислять параметры объекта 

исследования; 

17) учит пользоваться средствами исследователь-

ской деятельности; 

18) учит анализировать, сопоставлять, сравнивать 

самостоятельно полученные результаты с другими; 

19) учит работать в команде (группе) исследователей; 

20) учит оформлению отчетов, подготовке докладов 

(сообщений) по результатам исследования; 

21)  развивает умения поиска допущенных ошибок, 

оценки возможных погрешностей средств измерения. 

Не сложно заметить, что 1–7 суждения оценивают 

личностный критерий, 8–14 – функциональный, 15–21 – 

операциональный. Подсчет результатов по опросному 

листу осуществляется следующим образом. За ответы 

экспертов по каждому суждению, характеризующему 

обучающегося, начисляются баллы: «да» – 4 балла, 

«скорее да, чем нет» – 3, «затрудняюсь ответить» – 0, 

«скорее нет, чем да» – 2, «нет» – 1. Баллы подсчитыва-

ются по критериям и опросному листу целиком. Затем 

по формуле подсчитывается коэффициент Kj критерия 

каждого j-го обучающегося по формуле [18]: 

 

max

n

i

i

j
K

x

K


 1 , 

 

где xi – количество баллов по i-му утверждению из оп-

росного листа; 

Kmax – максимально возможное количество баллов по 

критерию (опросному листу). Максимально возможное 

количество баллов в нашем случае по отдельно взятому 

критерию – 28, по опросному листу – 84. 

Результаты расчетов критериев каждого j-го обу-

чающегося интерпретируются следующим образом. 

Если Кj [0; 0,5) – некоторые цели не достигнуты; если 

Кj [0,51; 0,85) – некоторые цели достигнуты частично; 

если Кj [0,86; 1,0) – цели достигнуты [19]. 

В целях повышения объективности результатов экс-

пертных оценок предлагается провести еще и анкети-

рование обучающихся с тем, чтобы они сами оценили 

степень достижения целей учебно-исследовательской 

деятельности. Для этого была разработана анкета, 

включающая также 21 суждение, характеризующее по-

казатели критериев, переформулированных для оценки 

обучающимися. 

Приведем суждения этой анкеты:  

1) мне нравится придумывать чего-то новое, изобре-

тать; 

2) я люблю и умею самостоятельно добывать знания; 

3) мне нравится решать задачи, где необходимо аб-

страктное, логическое, аналитическое мышление, а не 

только знания; 

4) я стараюсь быть инициативным, предлагать при-

думанное мною; 

5) я люблю анализировать, обобщать, доходить до 

выяснения причин явлений, процессов; 

6) мне нравится выступать с сообщениями, дискути-

ровать по разным вопросам;  

7) я всегда стараюсь оценить полученную информа-

цию, не люблю ничего принимать на веру; 

8) мне нравится самостоятельно искать дополни-

тельную информацию по теме занятия;  

9) я всегда систематизирую и обобщаю найденную 

информацию;  

10) у меня часто получается сформулировать про-

блему в ходе исследования; 

11) я стараюсь формулировать гипотезу исследова-

ния самостоятельно;  

12) мне легко дается определение задач на основе 

сформулированных проблемы и гипотезы; 

13) я самостоятельно подбираю средства и методы 

исследования; 

14) я умею планировать проведение учебного иссле-

дования; 

15) у меня всегда хватает терпения и усидчивости 

вести наблюдение за объектом исследования и фикси-

ровать его состояния; 

16) я самостоятельно измеряю и вычисляю парамет-

ры объекта исследования; 

17) в основном я умею пользоваться средствами 

учебной исследовательской деятельности; 

18) мне нравится анализировать, сопоставлять, 

сравнивать полученные мною результаты с результата-

ми других;  

19) я люблю работать в команде (группе) обучаю-

щихся; 

20) я ответственно подхожу к оформлению отчетов, 

подготовке докладов (сообщений) по результатам ис-

следования; 

21) в большинстве случаев мне самостоятельно уда-

ется найти допущенные ошибки в ходе исследования. 

В этой анкете, так же как и в опросном листе экс-

пертов 1–7, суждения оценивают личностный критерий, 

8–14 – функциональный, 15–21 – операциональный. 

Подсчет результатов по анкете и их интерпретация произ-

водится, так же как и по опросному листу экспертов. 

Предлагаемые методики позволяют нам сформулиро-

вать качественную характеристику степеней достижения 
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целей: цели достигнуты; некоторые цели достигнуты 

частично; некоторые цели не достигнуты. 

Степень «цели достигнуты» характеризуется тем, 

что показатели критериев оцениваются как «да»   

и «скорее да, чем нет». Применение учебно-исследова-

тельской деятельности обеспечивает в полной мере 

развитие творческих способностей, логического, абст-

рактного, аналитического мышления обучающихся, 

формирования у них умений и навыков работы с науч-

ной информацией, организации и проведения учебного 

исследования. 

Степень «некоторые цели достигнуты частично» ха-

рактеризуется тем, что при оценке большинства показа-

телей критериев как «да» и «скорее да, чем нет», неко-

торые оцениваются как «скорее нет, чем да». Примене-

ние учебно-исследовательской деятельности в меньшей 

степени, но также в основном обеспечивает развитие 

творческих способностей, логического, абстрактного, 

аналитического мышления обучающихся, формирование 

у них умений и навыков работы с научной информацией, 

организации и проведения учебного исследования. 

Степень «некоторые цели не достигнуты» характе-

ризуется тем, что отдельные показатели критериев оце-

ниваются как «нет». Применение учебно-исследова-

тельской деятельности обеспечивает частичное разви-

тие и формирование отдельных способностей, умений  

и навыков исследовательской деятельности. 

Характеризуя степени достижения целей, необхо-

димо отметить, что у нас нет, казалось бы, логичной 

степени «цели не достигнуты». Практика применения 

учебно-исследовательской деятельности показывает, 

что такое возможно только при условии неприменения 

этой формы учебной работы. Даже непроведение заня-

тия при наличии подготовки к нему достигает некото-

рых целей учебно-исследовательской деятельности. 

Поэтому мы ограничили круг степеней достижения 

целей описанными выше. 

Очевидно, что с помощью данных методик мы мо-

жем оценить степень достижения целей учебно-

исследовательской деятельности как формы учебной 

работы не по результатам каждого конкретного заня-

тия, где она применяется, а по результатам определен-

ного этапа учебно-воспитательной работы (семестр, 

учебный год), если ее использование будет носить не 

фрагментарный, а систематический характер. Поэтому 

возникает вопрос: а существует ли связь между резуль-

татами, полученными обучающимися на отдельных 

занятиях с ее применением, с оценкой достижения це-

лей за период?  

Для выявления данной связи мы предлагаем допол-

нительно к рассмотренному инструментарию принять 

методику оценки работы каждого обучающегося на 

занятиях с применением учебно-исследовательской 

деятельности, аналогично той, что применяется при 

проведении лабораторных работ по естественнонауч-

ным дисциплинам [20]. 

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся: 

а) самостоятельно провел необходимую подготови-

тельную работу к занятию, рационально выбрал и под-

готовил все необходимые средства, полностью выпол-

нил план исследования с соблюдением необходимой 

последовательности применения методов и средств, 

качественно провел необходимые измерения и вычис-

ления, что обеспечило получение адекватных результа-

тов и выводов; 

б) в представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, гра-

фики, вычисления и сделал выводы; 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены 

требования к оценке «5», но допущены два-три недочета 

или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не 

полностью, но объем выполненной части таков, что 

можно сделать выводы, или если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены более трех недоче-

тов или более одной негрубой ошибки, которые приве-

ли к неточным выводам. 

Оценка «2» ставится в том случае, если работа вы-

полнена не полностью и объем выполненной части ра-

боты не позволяет сделать правильные выводы. 

В тех случаях, когда обучающийся показал ориги-

нальный и наиболее рациональный подход к выполне-

нию работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению препода-

вателя может быть повышена по сравнению с указан-

ными выше нормами. 

Применение этой методики поможет в ходе опытно-

экспериментального исследования сопоставить резуль-

таты оценок достижения целей с результатами занятий, 

проведенных с применением учебно-исследовательской 

деятельности и ответить на поставленный ранее вопрос. 

Прежде чем применять созданный диагностический 

инструментарий в педагогическом эксперименте, было 

проведено пилотное исследование опросного листа 

эксперта и анкеты для обучающихся по оценке дости-

жения целей технологии учебно-исследовательской 

деятельности. 

В пилотном исследовании приняли участие препо-

даватели (15 человек) и курсанты одного учебного 

взвода (25 человек) Вольского военного института ма-

териального обеспечения. Его задачей стала проверка 

опросного листа эксперта и анкеты для обучающихся 

на способность объективно оценивать и ранжировать 

их по степени достижения целей технологии учебно-

исследовательской деятельности. Результаты показали: 

средний коэффициент согласованности по опросному 

листу для всех обучающихся учебного взвода составил 

К=0,64, то есть оказался достаточно высоким и значи-

мым при р≤0,01, что позволяет сделать вывод о его на-

дежности и валидности; рассчитанная дискриминатив-

ность ответов обучающихся на суждения анкеты варьи-

руется от 0,24 до 0,72, что при р≤0,05 дает возможность 

признать их значимыми. Коэффициент ранговой корре-

ляции между KJ, которые получили обучающиеся по 

анкетам и опросным листам экспертов, для всей группы 

составил 0,54 и, следовательно, является достаточно зна-

чимым при р≤0,001. Таким образом, пилотное исследо-

вание опросного листа экспертов и анкеты для обучаю-

щихся показало целесообразность их применения, спо-

собность объективно оценивать обучающихся и ранжи-

ровать их по степени достижения целей технологии. 

Таким образом, диагностический инструментарий 

оценки достижения целей учебно-исследовательской 

деятельности включает в себя критерии и показатели 

оценки (личностный, функциональный, операциональ-

ный), характеристику степеней достижения целей (цели 
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достигнуты; некоторые цели достигнуты частично; не-

которые цели не достигнуты); инструментарий оценки 

критериев и их показателей (опросный лист эксперта, 

анкета для обучающихся, методика оценки работы обу-

чающихся на занятиях). Применение созданного инст-

рументария, как показал пилотный эксперимент, прове-

денный автором на базе Вольского военного института 

материального обеспечения, позволяет объективно 

оценивать обучающихся и ранжировать их по степени 

достижения целей технологии. 
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Keywords: learning and research activity; goals of learning and research activity; criteria of assessment of goals of 

learning and research activity; methodology of assessment of achieving goals of learning and research activity. 

Abstract: One of the problems any researcher of “learning and research activity” phenomenon faces is the selection or 

creation of the diagnostic tools for the assessment of achieving its goals by the students. As the range of the goals for  

the achievement of which it is possible to apply the learning and research activity as the form of training activity is very 

wide, the application of the tools existing in pedagogical literature is extremely difficult. The aim of this paper is the de-

velopment of diagnostic tools for the achievement of goals of the learning and research activity of the students. The proce-

dure of classification of possible goals of learning and research activity in the educational institution of higher education 

became the basis for the diagnostic tools development. In the result of the analysis of several Federal State Standards of 

Higher Vocational Education for the programs “Legal coverage of national safety”, “Administrative support” and of Sec-

ondary Vocational Education with the specialization in “Technology of milk and milk products”, “Economics and account-

ing”, the author determined three groups of goals: the strategic – the final application objectives within the frames of the 

whole educational process, the operative – the application objectives within the frames of teaching single academic disci-

pline, and the tactical – the application objectives within the frames of a specified activity. On this basis, the author deter-

mined the criteria and the indices of their assessment: personal, characterizing the achievement of strategic objectives of 

the learning and research activity and reflecting in its indices the content of “general culture competencies”; functional, 

characterizing the achievement of tactical objectives of the learning and research activity and reflecting in its indices the 

subject purpose within the learning and research activity; and operational, characterizing the achievement of operative 

objectives of the learning and research activity and reflecting in its indices the content of special requirements necessary 

for research activity, and developed necessary tools – the expert’s checklist, the questionnaire for students. The reliability 

and validity of these tools are proved during the pilot study carried out on the base of Volsk Military Institute of Material 

Support.  
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность формирования общих компетенций у будущих техников-

экологов. Проанализировано понятие «компетенция», а также выделены ее компоненты. Представлены основные 

результаты опытно-экспериментального исследования, расширяющие теоретические и методологические подходы 

к формированию общих компетенций у студентов-экологов в учреждениях среднего профессионального образо-

вания. Приведена модель формирования и оценки общих компетенций у студентов-экологов. Разработаны крите-

рии и диагностический инструментарий, позволяющие контролировать процесс формирования у студентов общих 

компетенций. Подобраны и адаптированы диагностические методики, позволяющие определить уровень сформи-

рованности выбранной компетенции по каждому компоненту: мотивационный, когнитивный, деятельностный. 

Описаны особенности подбора экспериментальных групп. Представлены количественные результаты констати-

рующего этапа по определению уровня сформированности общих компетенций по каждому компоненту. Рассмот-

рены педагогические условия формирования общих компетенций, в этих условиях апробирована предложенная 

модель. Представлены результаты исследования по уровню сформированности понимания социальной значимо-

сти своей будущей профессии, проявлению устойчивого интереса к ней у студентов-экологов. Предложен учебно-

методический курс «Основы экологии и природопользования», направленный на формирование общих компетен-

ций у студентов-экологов в учреждениях СПО. Проведен формирующий эксперимент с использованием разрабо-

танного учебного курса на базе техникума. Дана оценка результатов исследования по формированию общих ком-

петенций у студентов-экологов в учреждениях среднего профессионального образования. Приведены количест-

венные данные по итогам формирующего эксперимента по каждому компоненту. Описана динамика роста уровня 

сформированности общих компетенций. Рассматриваются итоги педагогического эксперимента по определению 

эффективности разработанной технологии формирования общих компетенций у будущих экологов. 

 

Современное общество требует решения проблем, 

связанных с назревшим экологическим кризисом. Од-

нако это представляется возможным только лишь при 

изменении норм и правил хозяйствования, а также при 

радикальных преобразованиях в международном и на-

циональном законодательстве, направленных на обес-

печение экологической безопасности и охрану приро-

ды. Осуществление вышеперечисленных преобразова-

ний требует подготовки квалифицированных специали-

стов на всех ступенях системы образования. Это осо-

бенно важно для системы среднего профессионального 

образования, в которую недостаточно оперативно вно-

сятся изменения, отвечающие возросшим требованиям 

рынка труда и способствующие решению экологиче-

ских проблем. 

Потребность в подготовке профессиональных кад-

ров экологической направленности возникла в связи с 

учреждением специальных государственных ведомств, 

ответственных за осуществление мониторинга состоя-

ния окружающей среды и контроля выполнения норм  

и правил хозяйствования. Немаловажно отметить от-

сутствие системы, направленной на мотивацию и за-

крепление профессионального выбора экологического 

профиля в среднем профессиональном образовании 

(СПО). Стоит также отметить, что от компетентности 

специалистов-экологов среднего звена во многом будет 

зависеть успешность преодоления экологических кри-

зисных явлений в экономике и образовании. Это позво-

лит будущим экологам на любом уровне принимать 

грамотные управленческие решения, основанные на 

достаточной осведомленности об экологических по-

следствиях хозяйственной и образовательной деятель-

ности. 

Однако с введением ФГОС третьего поколения  

и преобразованием целей среднего профессионального 

образования назрела еще одна проблема. В соответствии 

со стандартом цель образования заключается в формиро-

вании общих и профессиональных компетенций, обу-

словленных спецификой выбранной специальности. Во 

ФГОС начального и среднего профессионального обра-

зования общие компетенции будущих экологов тракту-

ются как совокупность социально-личностных качеств 

выпускника, обеспечивающих осуществление деятель-

ности на определенном квалификационном уровне. В то 

же время учебный процесс в учреждениях СПО органи-

зован таким образом, что общие компетенции преиму-

щественно формируются в общем гуманитарном и соци-

ально-экономическом, математическом и естественно-

научном учебных циклах дисциплин, которые изучаются 

на 1–2 курсах, и в меньшей степени – в блоках дисцип-

лин профессионального учебного цикла на 3 и 4 курсах 

[1]. Из этого следует что, общие компетенции заклады-

ваются именно на начальных курсах техникума. 

Для данного исследовании было выбрано три из де-

вяти общих компетенций, представленных в стандарте 

ФГОС СПО третьего поколения по специальности 

«Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов», а именно: общая компетенция 1 (ОК-1) – 
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понимание сущности и социальной значимости про-

фессии «Эколог», проявление к ней устойчивого инте-

реса; общая компетенция 3 (ОК-3) – принятие правиль-

ных экологических решений в стандартных и нестан-

дартных ситуациях; общая компетенция 4 (ОК-4) – 

осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профес-

сиональных задач по охране окружающей среды, про-

фессионального и личностного развития. С точки зре-

ния автора, именно сформированность этих компетен-

ций определяет закрепление профессионального выбо-

ра в любой деятельности и обеспечивает начальный 

этап формирования общих компетенций. 

С целью определения первоначального уровня 

сформированности общих компетенций у студен-

тов-экологов нами был разработан комплекс диагно-

стических методик по каждому выделенному компо-

ненту: мотивационный, когнитивный и деятельност-

ный (таблица 1). Базой исследования выступил 

ГБОУ СПО «Тольяттинский техникум производст-

венных технологий». 

Для опытно-экспериментальной работы были ото-

браны две группы. В первую экспериментальную груп-

пу вошли учащиеся 2012/ 2013 года обучения в составе 

40 человек (группа 1). Исходя из того что выборка ока-

залась незначительной, было принято решение об экс-

периментальном подтверждении полученных результа-

тов, но на другой выборке группы учащихся (40 чело-

век), проходивших обучение в 2013/2014 учебном году 

(группа 2). Эксперимент осуществлялся на всех этапах 

по типу линейного. 

По результатам констатирующего эксперимента бы-

ла составлена сводная таблица определения уровней 

сформированности по различным компонентам общих 

компетенций у будущих экологов (таблица 2). 

Как и было предположено, на констатирующем эта-

пе эксперимента будущие экологи показали низкий 

уровень сформированности общих компетенций: на 

низком уровне сформированности общих компетенций 

находятся 54,2 % обучающихся 1 группы и 45,8 % обу-

чающихся 2 группы, что свидетельствует о необходи-

мости целенаправленной работы по повышению уровня 

сформированности общих компетенций. 

Тогда с целью формирования общих компетенций  

у будущих экологов в учреждениях среднего профес-

сионального образования была спроектирована модель 

формирования общих компетенций (рис. 1). В целевом 

блоке прогнозируется результат обучения в специально 

организованной среде и учитывается социальный заказ 

на качественную подготовку будущих экологов [4–7]. 

Содержательно-организационный блок обеспечивает 

поэтапную деятельность в направлении формирования 

общих компетенций у будущих экологов. Результатив-

ный блок включает в себя определение уровней сформи-

рованности общих компетенций по трем компонентам. 

В данной модели особое место занимают педагоги-

ческие условия [8–14], направленные на формирование 

общих компетенций у будущих экологов в учреждени-

ях среднего профессионального образования, а именно: 

– структурирование содержания курса в соответст-

вии с особенностями будущей профессии эколога; 

– вовлечение обучающихся в активную познава-

тельную деятельность, которая направлена на само-

стоятельное освоение ими компетенций; 

– материально-техническую базу образователь-

ного учреждения, включающую информационное 

 

 

Таблица 1. Взаимосвязь компонентов, показателей и диагностических методик для определения  

уровня сформированности общих компетенций у будущих экологов 

 

Компоненты Показатели Диагностические методики 

Мотивационный Мотивация достижения, потребность 

в достижениях. Мотивация учебной 

деятельности. Мотивация в выборе 

профессии 

Методика «Диагностика мотивации достижения» 

(А. Мехрабиан) [2]. 

Методика для диагностики учебной мотивации 

студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин, модификация 

Н.Ц. Бадмаевой) [2] 

Когнитивный Гибкость мышления. Знания в профес-

сиональной области. Адаптация к но-

вым ситуациям, порождение новых 

идей (креативность), анализ нестан-

дартных ситуаций 

Методика на выявление уровня сформированности 

экологической образованности (Э.А. Абдулхакова) 

[3]. 

Методика «Диагностика личностной креативно-

сти» (Е.Е. Тунник) [2] 

Деятельностный Умение профессионально мыслить. 

Проявление профессиональной актив-

ности. Умение брать на себя ответст-

венность за принятое решение 

Методика «Диагностика стратегий достижения 

цели». 

Методика «Определение когнитивно-деятельност-

ного стиля» (Л. Ребекка) [2] 

 

 

Таблица 2. Результаты анкетирования обучающихся (на начало эксперимента) 

 

Уровни сформированности ОК-1, ОК-3, ОК-4 Низкий Средний Высокий 

Количество обучающихся, % 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Мотивационный 35,0 27,5 50,0 52,5 15,0 20,0 

Когнитивный 50,0 47,5 40,0 45,0 10,0 7,5 

Деятельностный 77,5 62,5 20,0 32,5 2,5 5,0 
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Рис. 1. Модель формирования общих компетенций у будущих экологов 

 

 

обеспечение, учебно-методическую литературу для обу-

чающихся и преподавателей, технические средства обу-

чения и обеспечивающую организацию обучения на 

компетентностной основе; 

– использование интерактивных методов в рамках 

личностно ориентированной технологии обучения, по-

вышающих уровень самостоятельной активности обу-

чающихся, развивающих их познавательный интерес 

[15–19]. 

В качестве основного элемента данной модели вы-

ступает личностно ориентированная технология, реали-

зация которой осуществлялась в рамках пропедевтиче-

ского курса «Основы экологии и природопользования». 

Личностно ориентированная технология обеспечивает 
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Таблица 3. Результаты анкетирования студентов (на конец эксперимента) 

 

Уровни сформированности ОК-1, ОК-3, ОК-4 Низкий Средний Высокий 

Количество обучающихся, % 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 1 группа 2 группа 

Мотивационный 32,5 12,5 40,0 32,5 27,5 55,0 

Когнитивный 27,5 25,0 42,5 37,5 30,0 37,5 

Деятельностный 45,0 27,5 30,0 42,5 25,0 30,0 

 

 

взаимосвязь теоретической и практической стороны 

профессионального образования, а также направлена на 

помощь учащемуся в его становлении как субъекта 

предметно-преобразующей деятельности. 

В ходе формирующего эксперимента были реализо-

ваны педагогические условия, средства и методы, на-

правленные на формирование у обучающихся общих 

компетенций в рамках разработанной автором исследо-

вания модели формирования общих компетенций бу-

дущих экологов. Занятия имели большую практиче-

скую направленность, учитывали связи между дисцип-

линами, чем способствовали формированию общих 

компетенций у будущих экологов. 

Новизна процесса обучения заключается в наполне-

нии содержания курса сведениями о проблемах регио-

нальной экологии, конкретизации исследовательских 

заданий студентов, экскурсиях, самонаблюдении, изме-

нении форм взаимодействия субъектов образовательно-

го процесса: лекция-диалог, лекция-беседа, дискуссии, 

учебная полемика, подготовка обучающимися презен-

таций к лекциям и практическим занятиям, самоанализ. 

При организации процесса изучения курса «Основы 

экологии и природопользования» мы исходили из того, 

что экологическое образование – это не только знания, 

умения и навыки, но и «развитие новообразований инди-

вида», под которыми Л.С. Выготский понимал «опреде-

ленный тип строения личности и ее деятельности, те 

психические изменения, которые возникают на данной 

ступени развития и которые определяют сознание чело-

века, его внутреннюю и внешнюю жизнь» [20, с. 51]. 

Применялись методы проблемного обучения: лекции-

дискуссии, семинарские занятия, организованные с ис-

пользованием метода «мозгового штурма», которые спо-

собствовали развитию у будущих экологов умений твор-

чески мыслить, сосредоточиться на какой-либо узкой 

проблеме. Важный вклад в процесс формирования общих 

компетенций внесли экскурсии экологического характера, 

участие в природоохранных акциях. В качестве примера 

приведена экскурсия на постоянно действующую выстав-

ку, организованную на базе Жигулевской ГЭС. Приме-

няемые методы и приемы работы на экскурсиях обеспе-

чивали ознакомление будущих экологов с проблемами 

взаимодействия человека и природы, активизировали 

мышление и память. Так, например, практическое занятие 

в форме «круглого стола» по теме «Экологические про-

блемы Волжского водохранилища» строилось как обсуж-

дение влияния деятельности человека на природу области 

и путей выхода из создавшегося положения. 

На занятиях с применением методов активного обуче-

ния обучающиеся проявляли активную мыслительную 

деятельность. Особенно эффективны в рамках внедрения 

предлагаемой личностно ориентированной технологии 

были методы имитации, в которых учебно-познавательная 

деятельность строилась на подражании профессиональной 

деятельности. Среди них ролевые игры, метод проектов, 

анализ и обсуждение конкретных ситуаций. Например, 

ролевая игра «Судебный процесс о загрязнении нацио-

нального парка “Самарская Лука”» была направлена на 

освоение правового механизма регулирования экологиче-

ской безопасности. Занятие в форме ролевой игры помог-

ло сформировать у будущих экологов способность к об-

щению, терпимость, умение работать в группах [21–23]. 

Проблемные лекции, семинары практические занятия, 

экскурсии обеспечили равные стартовые возможности 

обучающихся, позволили овладеть необходимыми зна-

ниями и умениями для развития общих компетенций, соз-

дали информационное пространство для всех обучаю-

щихся и обеспечили коллективное взаимодействие. 

По окончании формирующего эксперимента с це-

лью определения эффективности проведенной нами 

работы был осуществлён контрольный этап экспери-

мента, направленный на изучение динамики сформиро-

ванности общих компетенций у будущих экологов. Ре-

зультаты контрольного эксперимента изучения уровней 

сформированности по всем компонентам общих компе-

тенций (ОК-1, ОК-3, ОК-4) показали положительные 

изменения у будущих экологов (таблица 3). 

Повышение показателей в первой группе с 9,1 %  

до 27,5 % и с 10,9 % до 40,8 % – во второй группе бу-

дущих экологов свидетельствует о возросшем понима-

нии ими сущности и значимости своей профессии, от-

ветственности за принятые решения, готовности к лич-

ному и профессиональному росту. Среди обучающихся 

после внедрения в учебный процесс пропедевтического 

курса «Основы экологии и природопользования» 

уменьшилось количество с низким уровнем сформиро-

ванности общих компетенции: в первой группе с 54,2 % 

до 35 % и с 45,8 % до 21,7 % – у обучающихся второй 

группы. Число обучающихся со средним уровнем сфор-

мированности общих компетенций, а они составили ос-

новное звено, практически осталось без изменений. 

Таким образом, проведенная опытно-эксперимен-

тальная работа по формированию общих компетенций 

у студентов-экологов свидетельствует о результатив-

ности и эффективности выявленных педагогических 

условий, что проявилось в положительной динамике  

и достоверности по всем оцениваемым параметрам. 
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Abstract: The paper considers the relevance of the formation of general competencies of future technicians-ecologists.  

The authors analyzed the concept of “competency” and determined its components. The paper presents the key results of  

the experimental study extending the theoretical and methodological approaches to the formation of general competencies of 

the students-ecologists in the institutions of vocational secondary education. The authors gave the model of formation and eval-

uation of general competencies of the students-ecologists and developed the criteria and diagnostic tools that allow controlling 

the process of the students’ general competencies formation. The authors selected and adapted the diagnostic tools for assess-

ment of the level of formedness of the selected competency according to each component: motivational, cognitive, and activity-

based. Special aspects of the experimental groups’ selection are described. The qualitative results of the ascertaining stage for 

determination of the level of general competencies’ formedness by each component are presented. The authors considered  

the educational conditions for general competencies formation, evaluated the suggested model within these conditions, and 

presented the results of the study on the level of formedness of understanding of the social significance of future profession and 

the demonstration of strong interest for it by the students-ecologists. The authors suggested the academic course “Principles of 

management of the environment and natural resources” aimed at the formation of general competencies of the students-

ecologists in the institutions of secondary vocational education and carried out the educational experiment using the developed 

course on the base of secondary technical school. The assessment of the results of the study of the formation of general compe-

tencies of the students-ecologists in the institutions of secondary vocational education is given. The authors give the quantita-

tive data on the results of the educational experiment according to each component, describe the growth dynamics of the gen-

eral competencies’ formedness level, and consider the results of the educational experiment on the determination of the effi-

ciency of the developed technology for formation of general competencies of the future ecologists.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО ЛИНГВИСТА  

В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕЗАУРУСНОГО ПОДХОДА 

© 2016 
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Ключевые слова: профессиональная переводческая компетентность; тезаурусный подход к техническому пере-

воду; автомобильная терминология; обучающий французско-русский тезаурус; предпереводческий анализ; пись-

менный перевод с французского; уровень сформированности профессиональной переводческой компетентности. 

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются результаты экспериментальной проверки эффективности 

формирования у студентов-лингвистов профессиональной переводческой компетентности в предметной области 

«Автомобилестроение» на тезаурусной основе. Описывается модель формирования профессиональной переводче-

ской компетентности будущих лингвистов, которая включает: а) обучающий французско-русский автомобильный 

тезаурус; б) учебное пособие по техническому переводу с французского языка на русский; в) рабочую программу 

практического курса технического перевода с французского языка, а также саму профессиональную переводче-

скую компетентность, которая рассматривается как спектр общекультурных и ключевых профессиональных ком-

петенций, включающих, во-первых, блок коммуникативной компетенции с ее составляющими: лингвистической, 

дискурсивной и социокультурной компетенциями, во-вторых, блок переводческих компетенций, включающий 

текстообразующую, техническую и информационно-технологическую компетенции. 

В статье приводятся статистические результаты экспериментальной проверки эффективности применения те-

заурусного подхода при формировании профессиональной переводческой компетентности у будущих лингвистов 

в предметной области автомобилестроения. Приводятся данные трехлетнего педагогического эксперимента, в ко-

тором участвовали студенты – будущие переводчики. Рассматриваются результаты двух выборок: первой – экспе-

риментальной, в которую вошли 3 подгруппы студентов (30 человек) и второй – контрольной, которая также 

включала 3 подгруппы (30 человек). Особое внимание в статье уделяется контролю процесса формирования про-

фессиональной переводческой компетентности, который осуществлялся на основе специально разработанной тра-

ектории педагогического эксперимента. Определение уровня сформированности профессиональной переводче-

ской компетентности у студентов-лингвистов проходило первоначально на констатирующем этапе (первый кон-

трольный срез), затем – на формирующем, или финишном этапе (второй контрольный срез). Оценка проводилась 

с учетом десяти параметров в два этапа: предпереводческий анализ оценивался в устной форме по пяти параметрам; 

собственно перевод оценивался в письменной форме также по пяти параметрам. На заключительном этапе экспери-

ментального обучения осуществлялся контрольный срез в виде итогового экзамена (письменный перевод). Результа-

ты эксперимента показали несомненную эффективность реализации разработанной тезаурусной технологии. 

 

В настоящее время в педагогике высшего профес-

сионального образования активно развиваются новые 

идеи и концепции, формирующие компетентностный 

подход в области филологии, теоретическая база кото-

рого была заложена в работах профессора Г.Н. Тарано-

совой [1]. Заметный вклад в развитие компетентностно-

го подхода при изучении лингвистических дисциплин 

внесли представители тольяттинской педагогической 

школы. Так, К.А. Касаткина разработала технологию 

профессионально-ориентированного обучения перево-

ду с листа текста делового письма, положив начало 

формированию профессиональной компетентности  

у студентов – будущих переводчиков [2]. Особенности 

формирования профессиональной филологической 

компетентности у студентов языковых специальностей 

вузов представлены в диссертационном исследовании 

Е.А. Бугреевой [3]. М.А. Пахноцкая разработала кон-

цепцию формирования лингвокультурологической про-

фессиональной компетентности студентов-филологов [4]. 

В свою очередь, М.И. Витошко разработала методику 

формирования профессиональной филологической 

компетентности студентов вузов на примере спецкурса 

«Комплексный анализ художественного текста») [5]. 

Содержание и технология формирования профессио-

нальной информационно-коммуникативной компетен-

ции студентов-филологов составляют основной стер-

жень исследования, проведенного Г.В. Кругляковой [6]. 

Формирование профессиональной дискурсивной ком-

петенции у студентов-филологов в сфере письменного 

делового общения находится в основе педагогического 

исследования Н.В. Аниськиной [7]. М.А. Адамко науч-

но обосновала и практически доказала возможность 

формирования профессиональной компетенции студен-

тов направления подготовки бакалавров «Филология» 

на основе интегративного подхода [8]. 

Однако изменение парадигмы образования иниции-

рует создание новой модели формирования профессио-

нальной компетентности филологов и лингвистов, в ча-

стности, поскольку в данном случае необходимо учиты-

вать специфические условия профессиональной деятель-

ности в зависимости от сферы предметной области (ПО) 

[9–19]. В исследуемом ракурсе рассматриваются воз-

можности обучения переводческой деятельности в ПО 

«Автомобилестроение» на тезаурусной основе. Предло-

женный нами тезаурусный подход как лингводидактиче-

ский инструмент формирования профессиональной пе-

реводческой компетентности (ППК) будущего лингвиста 

успешно зарекомендовал себя в исследовательских рабо-

тах преподавателей и аспирантов Тольяттинского госу-

дарственного университета в процессе разработки таких 
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ПО профессиональной деятельности, как: грамматика  

и фонетика французского языка [19–21]; морфология  

и морфосинтаксис английского языка [22–24]; перевод 

и переводоведение (английский язык) [25]; английская 

когнитивная лингвистика [26]; англоязычная лингвис-

тика текста [27]. 

Модель формирования ППК будущих лингвистов, 

разработанная в нашем исследовании в соответствии  

с ФГОС ВПО 2010, состоит из структурных состав-

ляющих. 

1. «Практический курс технического перевода вто-

рого иностранного языка – французского», в состав 

которого входят: 

а) обучающий французско-русский автомобильный 

тезаурус (ОФРАТ); 

б) учебное пособие «Французский язык: техниче-

ский перевод»; 

в) рабочая программа практического курса техниче-

ского перевода второго иностранного языка – француз-

ского.  

2. Профессиональная переводческая компетентность 

(ППК) как спектр: 

а) общекультурных компетенций;  

б) ключевых профессиональных компетенций,  

включающих: 

– блок коммуникативной компетенции с ее состав-

ляющими: лингвистической (языковой) компетенцией, 

дискурсивной (речевой) компетенцией, социокультур-

ной компетенцией; 

– блок переводческих компетенций, включающий 

текстообразующую компетенцию, техническую и ин-

формационно-технологическую компетенции.  

Базовые и специфические знания, умения, навыки  

и способы осуществления специального технического 

перевода, составляющие содержание ППК, формиру-

ются на базе учебно-методического комплекса (УМК), 

включающего специальное учебное пособие по техни-

ческому переводу, обучающий французско-русский 

автомобильный тезаурус и соответствующую рабочую 

программу [28–30].  

В ходе педагогического эксперимента, который 

проводился поэтапно в течение трёх лет, были сформи-

рованы две выборки: первая – экспериментальная,  

в которую вошли 3 подгруппы студентов (30 человек)  

и вторая – контрольная, которая также включала 3 под-

группы (30 человек). В ходе экспериментального обу-

чения студентов техническому переводу с французско-

го языка на русский с использованием ОФРАТ значи-

тельное внимание уделялось контролю процесса фор-

мирования ППК. С целью эффективного формирования 

у студентов-лингвистов ППК в ПО «Автомобилестрое-

ние» была разработана траектория педагогического 

эксперимента, которая включает несколько этапов. 

Данная траектория представлена в таблице 1. 

Определение уровня сформированности ППК у сту-

дентов-лингвистов проходило первоначально на конста-

тирующем этапе (первый срез), затем – на формирую-

щем, или финишном этапе (второй контрольный срез). 

На этапе констатирующего эксперимента была постав-

лена цель определения стартового уровня ППК. Ре-

зультаты первого среза были приняты во внимание  

в процессе экспериментального обучения студентов 

техническому переводу в ПО «Автомобилестроение» 

на тезаурусной основе. Следуя разработанному дидак-

тическому алгоритму, студенты выполнили специаль-

ные циклы заданий и упражнений, которые позволили 

в итоге устранить выявленные на начальном этапе 

трудности. 

На заключительном этапе экспериментального обу-

чения с применением тезаурусного подхода был осуще-

ствлен второй контрольный срез в виде итогового экза-

мена. Итоговый экзамен по переводу с французского 

как второго иностранного языка на русский язык был 

проведен в один этап. Цель итогового экзамена по 

практике перевода второго иностранного языка состояла 

в определении уровня практической подготовки студен-

та в области практики письменного перевода с француз-

ского языка на русский язык. Оценка ответов студентов 

производилась с учетом специально разработанных для 

этой цели критериев.  

Особо оценивались два основных этапа работы: 

предпереводческий анализ в устной форме и собствен-

но перевод, представленный в письменной форме. 

Оценка предпереводческого анализа была осуществле-

на на основании параметров 1–5, а именно:  

– параметр 1: полнота ответа (ответ полный, доста-

точно полный, неполный, недостаточный); 

– параметр 2: коммуникативно-прагматическая ха-

рактеристика текста (верная, достаточно верная, час-

тично верная, неверная); 

– параметр 3: структурно-композиционная характе-

ристика текста (соблюдается полностью, соблюдается 

не полностью, соблюдается частично, не соблюдается);  

– параметр 4: стилистическая характеристика текста 

(верная, достаточно верная, частично верная, неверная); 

– параметр 5: языковая характеристика текста (соот-

ветствует полностью, соответствует не полностью, со-

ответствует частично, не соответствует). 

Оценка письменного перевода была проведена на 

основании параметров 6–10, а именно:  

 

 

Таблица 1. Траектория педагогического эксперимента 

 

Этап Экспериментальная группа Контрольная группа 

Этап 1 
Комплексная оценка уровня знаний, умений  

и способов деятельности, стартовая (КОУСЭКС) 

Комплексная оценка уровня знаний, умений  

и способов деятельности, стартовая (КОУСКОН) 

Этап 2 Обучение по экспериментальной технологии (ОЭТ) Обучение по традиционной технологии (ОТТ) 

Этап 3 
Комплексная оценка уровня знаний, умений  

и способов деятельности, финишная (КОУФЭКС) 

Комплексная оценка уровня знаний, умений  

и способов деятельности, финишная (КОУФКОН) 

Этап 4 
Прирост величины комплексной оценки 

ПКОЭКС=КОУФЭКС–КОУСЭКС 

Прирост величины комплексной оценки 

ПКОКОН=КОУФКОН–КОУСКОН 

Этап 5 Оценка эффективности экспериментальной технологии ОЭТ=ПКОЭКС–ПКОКОН 
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– параметр 6.: содержание оригинала (адекватно, дос-

таточно адекватно, частично адекватно, неадекватно); 

– параметр 7: коммуникативно-прагматический по-

тенциал (полная сохранность, неполная сохранность, 

частичная сохранность, искажен);– параметр 8: стиль 

(соблюдается полностью, соблюдается не полностью, 

соблюдается частично, не соблюдается); 

– параметр 9: норма языка (соответствует полно-

стью, соответствует не полностью, соответствует час-

тично, не соответствует); 

– параметр 10: завершенность перевода (перевод за-

вершен полностью, перевод не завершен не более чем 

на 10 %, перевод не завершен не более чем на 20 %, 

перевод не завершен более чем на 20 %). 

Результаты студентов с учетом предъявляемых па-

раметров заносились в специальную таблицу. Общая 

оценка на экзамене выводилась как средняя оценка по 

сумме частных оценок за устный предпереводческий 

анализ и письменный перевод исходного текста. При 

выставлении оценки учитывалась общая подготовлен-

ность студента, а также выводы экзаменаторов относи-

тельно содержания, грамотности и оформления пись-

менного и устных ответов. При незаконченном перево-

де оценка снижалась. 

В конечном итоге при оценке результатов работы 

экспериментальной группы студентов в целом была 

составлена специальная матрица срезов (см. таблицу 2). 

Если принять во внимание, что максимальное коли-

чество баллов, которое может получить контингент 

испытуемых (30 студентов), равняется 150, то условно 

можно разбить каждую группу испытуемых на три под-

группы с учетом уровня владения знаниями, умениями 

и способами переводческой деятельности как про-

фессиональной деятельности переводчика: 1) низкого  

(0–50 баллов); 2) среднего (51–100 баллов); 3) высокого 

(101–150 баллов). 

Таким образом, в результате анализа данных рас-

пределения студентов по максимальному количеству 

баллов на этапе констатирующего эксперимента можно 

сделать вывод о том, что, во-первых, эксперименталь-

ная группа студентов по 9 параметрам из 10 заняла ис-

ходное положение в зоне высокого уровня владения 

ЗУН (102–111 баллов); слабым местом обучаемых 

явился параметр 9, который указывает на степень соот-

ветствия перевода норме языка; во-вторых, контроль-

ная группа студентов оказалась в зоне среднего уровня 

владения ЗУН: количество полученных баллов распре-

делилось в диапазоне от 91 до 96. 

При этом минимальный разрыв в баллах между экс-

периментальной и контрольной группами составил  

6 баллов (ср.: 96 и 102), а максимальный разрыв оказал-

ся равным 20 баллам (ср.: 91 и 111). Принимая во вни-

мание полученные студентами баллы по группам, мож-

но вычислить также взвешенный уровень владения 

ППК по каждому параметру в процентном отношении 

по следующей формуле: 

 

X = S1 * 100 % / S2, 

 

где Х – уровень владения ППК, S1 – сумма баллов сту-

дентов по параметру, S2 – максимальное количество бал-

лов по параметру на группу (количество студентов * 5 ).  

Результаты статистической обработки данных по 

этой формуле приводятся в таблице 3. 

Анализ таблицы 3 позволяет констатировать, что  

в экспериментальной группе взвешенный уровень по 

отдельным параметрам распределился в диапазоне  

от 62 % до 73 %, в то время как в контрольной груп-

пе данный показатель оказался в диапазоне от 60 %  

до 64 %. Полученные статистические данные свиде-

тельствуют о том, что студентам необходимо было 

пройти значительный путь в совершенствовании своих 

компетенций в профессиональной переводческой дея-

тельности. Такой путь прошли студенты обеих испы-

туемых групп в процессе описываемого эксперимента. 

При этом в первой группе испытуемых – эксперимен-

тальной – был использован разработанный нами те-

заурусный подход, в то время как в контрольной 

группе обучение переводу базировалось на традици-

онной методике без привлечения каких-либо методи-

ческих инноваций. 

Формирующий эксперимент был проведен по той 

же схеме, что и на начальной стадии эксперимента. По-

лученные данные по каждому параметру представлены 

в таблице 4. 

Результаты формирующего эксперимента по коли-

честву баллов по отдельным параметрам свидетельст-

вуют о продвижении вперед каждой из испытуемых 

 

 

Таблица 2. Результаты среза в экспериментальной и контрольной группах 

(констатирующий эксперимент) 

 

Подгруппы 

Параметры оценки ППК (1–10) 

Предпереводческий анализ (1–5) Письменный перевод (6–10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подгруппа 1Э 35 35 35 35 32 36 35 33 38 36 

Подгруппа 2Э 36 34 35 34 33 37 36 32 37 35 

Подгруппа 3Э 34 33 35 35 34 36 35 34 36 35 

Итого 105 102 105 104 99 109 106 99 111 106 

Суммарное количество баллов (экспериментальная группа) – 1046 

Подгруппа 1К 33 33 33 33 33 33 32 32 32 33 

Подгруппа 2К 32 31 31 32 31 32 30 31 30 31 

Подгруппа 3К 31 30 30 31 30 31 29 30 28 20 

Итого 96 94 94 96 94 96 91 93 90 93 

Суммарное количество баллов (контрольная группа) – 937 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 2 (25) 29



О.Ю. Горбунова   «Экспериментальная проверка эффективности формирования…» 

 

Таблица 3. Уровень владения ППК в экспериментальной и контрольной группах  

(констатирующий эксперимент) 

 

Подгруппы 

Параметры оценки ППК (1–10) 

Предпереводческий анализ (1–5) Письменный перевод (6–10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подгруппа 1Э 70 70 72 70 64 72 70 66 76 72 

Подгруппа 2Э 72 68 70 68 66 74 72 64 74 70 

Подгруппа 3Э 68 66 68 70 68 72 70 68 72 70 

Взвешенный уровень  

(экспериментальная группа в целом) 

70 68 70 69 66 73 71 66 73 62 

Подгруппа 1К 66 66 66 66 66 66 64 64 64 66 

Подгруппа 2К 64 62 62 64 62 64 60 62 60 62 

Подгруппа 3К 62 60 60 62 60 62 58 60 56 58 

Взвешенный уровень  

(контрольная группа в целом) 

64 63 63 64 63 64 61 62 60 62 

 

 

Таблица 4. Результаты среза в экспериментальной и контрольной группах (формирующий эксперимент) 

 

Подгруппы 

Параметры оценки ППК (1–10) 

Предпереводческий анализ (1–5) Письменный перевод (6–10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подгруппа 1Э 46 45 46 44 46 47 46 45 44 48 

Подгруппа 2Э 47 48 47 46 47 48 47 46 45 47 

Подгруппа 3Э 48 49 48 47 48 49 48 47 46 48 

Итого 141 142 141 137 141 144 141 138 135 143 

Суммарное количество баллов (экспериментальная группа) – 1375 

Подгруппа 1К 38 40 39 38 37 38 38 37 37 39 

Подгруппа 2К 40 41 41 42 43 44 41 40 41 42 

Подгруппа 3К 42 43 42 43 45 42 42 41 41 42 

Итого 120 124 122 123 125 124 121 118 119 123 

Суммарное количество баллов (контрольная группа) – 1121 

 

 

групп студентов. Экспериментальная группа заметно 

продвинулась: она полностью переместилась в зону 

высокого уровня ЗУН, заняв позицию, близкую к за-

данной. Об этом свидетельствуют баллы, которые  

распределились в диапазоне от 135 до 143 по отдель-

ным параметрам. Что касается контрольной группы, то 

в данном случае также просматривается движение впе-

ред, однако с заметным отставанием от студентов экс-

периментальной группы. Контрольная группа заняла 

позицию в диапазоне от 118 до 125 баллов по отдельным 

параметрам с максимальным разрывом в 18 баллов. 

На формирующем этапе был также определен взве-

шенный уровень владения ППК в процентах по ранее 

использованной математической формуле. Результаты, 

свидетельствующие об уровне владения предперево-

дческим анализом и письменным переводом техниче-

ского текста в экспериментальной и контрольной груп-

пах, представлены в таблице 5. 

 

 

Таблица 5. Уровень владения ППК в экспериментальной и контрольной группах (формирующий эксперимент) 

 

Подгруппы 

Параметры оценки ППК (1–10) 

Предпереводческий анализ (1–5) Письменный перевод (6–10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подгруппа 1Э 92 90 92 86 92 90 88 90 84 92 

Подгруппа 2Э 94 96 94 92 94 96 94 92 90 94 

Подгруппа 3Э 96 98 96 94 96 98 98 94 92 96 

Взвешенный уровень  

(экспериментальная группа в целом) 
94  92  94 91 94 92 94 92 90 94 

Подгруппа 1К 76 78 78 76 72 72 76 72 74 78 

Подгруппа 2К 80 82 82 84 86 88 82 80 82 84 

Подгруппа 3К 84 86 84 86 90 84 84 82 82 84 

Взвешенный уровень  

(контрольная группа в целом) 
80 82 81 82 83 82 81 79 79 82 
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Как следует из таблицы 5, взвешенный уровень вла-

дения ППК у студентов экспериментальной группы 

оказался в диапазоне от 91 % до 95 %. Взвешенный 

уровень владения ППК у студентов контрольной груп-

пы разместился в диапазоне от 79 % до 83 %, что гово-

рит о явном отставании данной группы студентов, обу-

чавшихся по традиционной методике, от эксперимен-

тальной группы, в который использовался тезаурусный 

подход к формированию ППК. Статистический разрыв 

составил в данном случае 12 %. 

Динамика роста уровня владения ППК по различ-

ным параметрам составила в экспериментальной груп-

пе от 17 % до 33 % , а в контрольной группе – от 16 % 

до 22 %. На этом основании можно сделать вывод  

о существенном прогрессе в экспериментальной груп-

пе, в то время как студенты контрольной группы также 

продвинулись вперед, но с довольно скромными конеч-

ными результатами, которые значительно уступили 

темпам роста экспериментальной группы. 

В целом можно утверждать, что при сравнении по-

лученных статистических данных была выявлена общая 

положительная тенденция к росту показателей по всем 

уровням как в экспериментальной, так и в контрольной 

группах. В результате эксперимента с использованием 

тезаурусного подхода произошел значительный качест-

венный скачок в экспериментальной группе – обе груп-

пы оказались в зоне высокого уровня владения ППК. 

Студенты, имевшие на стартовом уровне более низкие 

показатели, в результате использования тезаурусного 

подхода фактически преодолели барьер между средним 

и высоким уровнем и полностью перешли на высший 

уровень, близкий к заданному. Студенты контрольной 

группы, которые имели еще более низкие показатели на 

стартовом уровне, также совершили рывок и перешли 

на более высокую стадию владения ППК, однако с яв-

ным разрывом от высоких показателей эксперимен-

тальной группы. Данные показатели явно свидетельст-

вуют об эффективности разработанной нами тезаурус-

ной технологии формирования ППК.  

В конечном итоге можно констатировать, что в ре-

зультате опытно-экспериментальной работы оказалось 

возможным сформировать ППК у студентов-лингвис-

тов с использованием инновационного тезаурусного 

подхода, который дал более эффективные результаты, 

чем при традиционном обучении – без применения ка-

ких-либо инновационных методов. Об этом убедитель-

но свидетельствуют высокие показатели уровня сфор-

мированности ППК. Результаты эксперимента, полу-

ченные в ходе апробации тезаурусного подхода, а так-

же показатели диагностики уровней сформированности 

ППК в ПО «Автомобилестроение» доказали несомнен-

ную эффективность реализации разработанной педаго-

гической технологии.  
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EXPERIMENTAL PROOF OF THE EFFICIENCY OF FORMATION  

OF TRANSLATOR’S PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE LINGUIST  

WITHIN AUTOMOTIVE INDUSTRY SUBJECT AREA ON THE BASIS OF THESAURUS APPROACH 

© 2016 
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Togliatti State University, Togliatti (Russia) 

 

Keywords: translator’s professional competence; thesaurus approach to technical translation; automotive terminology; 

teaching French-Russian thesaurus; pre-translational analysis; written translation from French; level of formedness of 

translator’s professional competence.  

Abstract: This paper considers the results of the experimental proof of the efficiency of formation of translator’s pro-

fessional competence within the “Automotive industry” subject area by the students-linguists on the thesaurus basis.  

The author describes the pattern of formation of future linguists’ translator’s professional competence that includes:  

a) teaching French-Russian automotive thesaurus; b) study guides on technical translation from French language into Rus-

sian; c) work program of practical course on technical translation from French language and the translator’s professional 

competence itself that is considered as the spectrum of general cultural and key professional competences, which include, 

firstly, the block of communicative competence with its components: linguistic, discursive and socio-cultural competences, 

and secondly, the block of translator’s competences, which includes the text-formative, technical and information-

technology competence. The paper gives the statistical results of the experimental proof of the effectiveness of thesaurus 

approach application while forming the translator’s professional competence by future linguists within the automotive in-

dustry subject area and presents data of three-year pedagogical experiment, in which the students-future translators took 

part. The results of two selected subsets are considered: the first is the experimental one consisting of three subgroups of 

students (30 people) and the second is the control one, also consisting of three subgroups (30 people). Special attention is 

paid to the control of the process of formation of the translator’s professional competence that was carried out on the basis 

of specially developed pedagogical experiment course. The author determined the level of formedness of the translator’s 

professional competence of the students-linguists initially at the ascertaining stage (first control assessment), then at  

the forming, or finishing stage (second control assessment). The assessment was carried out in two stages taking into ac-

count ten parameters: pre-translational analysis was assessed in oral form according to five parameters, and the translation 

itself was assessed in written form according to five parameters as well. At the final stage of the experimental study,  

the control assessment in the form of the final examination (written translation) was carried out. The experimental results 

showed the definite effectiveness of implementation of developed thesaurus technology. 
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Ключевые слова: инженерное образование; образовательная программа; профессиональный стандарт; Поволж-

ский регион; образовательный стандарт; учебный план; инженерная деятельность; экономическая эффективность; 

профессиональная аккредитация; профессиональный инженер. 

Аннотация: В статье рассматривается комплексная проблема подготовки профессионального инженера в услови-

ях российской двухуровневой системы высшего профессионального образования и его сертификации в государст-

венных или общественно-профессиональных структурах. Актуальность этой проблемы заключается в том, что в на-

стоящее время в России, в отличие от зарубежных стран, практически полностью отсутствует институт профессио-

нальных инженеров, которые смогли бы модернизировать экономику региона, страны в целом и обеспечить ее кон-

курентоспособность на мировом уровне. Поэтому целью работы является выявление предпосылок и определение 

основных условий для обеспечения возможности подготовки профессиональных инженеров для российской про-

мышленности на современном этапе развития высшего образования. В работе дается краткий анализ системы подго-

товки дипломированных инженеров советского периода и существующей на сегодняшний день системы подготовки 

инженерных кадров в большинстве российских технических вузов. Выявлены основные проблемы и недостатки сис-

темы высшего профессионального образования и оценена степень развитости профессиональных сообществ, спо-

собных влиять на содержание и критически оценивать образовательные программы вузов. В статье приводится ре-

шение проблемы подготовки профессиональных инженеров в Поволжском регионе и в России в целом, которое за-

ключается, во-первых, в создании и реализации компетентностной модели выпускников образовательных программ 

технических направлений на основе объединенных требований ФГОС и представителей работодателя; во-вторых,  

в налаживании четкой системы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ инженер-

ной подготовки; в-третьих, в создании общероссийской системы сертификации и регистрации профессиональных 

инженеров профессиональными общественными организациями. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Кто такой профессиональный инженер? Какими ка-

чествами он характеризуется? Чем он отличается от 

«обычного» инженера? Как и где можно подготовить 

профессионального инженера? Как оценить степень его 

квалификации? И наконец, кто и как ведет регистрацию 

таких инженеров в России? 

Чтобы ответить на все эти вопросы и получить дос-

таточно полное представление об объекте исследова-

ния, необходимо рассмотреть проблему в историческом 

аспекте, что позволит определить понятия об инженер-

ной деятельности и месте инженера в сфере экономики 

на различных этапах развития общества. Кроме того, 

требуется обратиться к опыту мирового сообщества  

в сфере инженерного образования и сравнить его с не-

давним советским прошлым, а также проанализировать 

современное состояние системы ВПО в российских 

вузах и критически оценить нормативные и регламен-

тирующие образовательную деятельность документы 

государственного уровня; на основании анализа имею-

щейся информации предложить «квалификационный 

портрет» заданного объекта и предложить системные  

и методические решения для эффективной реализации 

мероприятий в системе ВПО при подготовке россий-

ского профессионального инженера. 

Развитие региональной экономики и социальной 

инфраструктуры городов зависит от доминирующего 

направления промышленного производства. В При-

волжском Федеральном округе таковым направлением 

является автомобилестроение, реализуемое крупней-

шими автозаводами в Нижнем Новгороде, Ульяновске, 

Тольятти. Поэтому подготовка профессиональных ин-

женеров в области автомобилестроения является акту-

альной проблемой для вузов Среднего Поволжья. 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

Было бы ошибкой однозначно негативно или пози-

тивно оценивать систему подготовки инженерных кад-

ров, имевшую место во времена существования Совет-

ского Союза. Если рассматривать эпоху индустриализа-

ции (с тридцатых по семидесятые годы прошлого столе-

тия), то эта система была весьма эффективна, поскольку 

в промышленности, в том числе и военной, ощущался 

острый недостаток квалифицированных инженерных 

кадров. Государственный заказ на подготовку специали-

стов и государственное же их распределение по сферам 

экономики способствовало созданию мощных инженер-

ных центров и конструкторских бюро на большинстве 

предприятий оборонного комплекса, отраслях тяжелого 

и среднего машиностроения. Достаточно вспомнить 

знаменитых и поныне авиаконструкторов: О.К. Анто-

нова, А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, С.А. Лавочкина, 

В.М. Петлякова, П.О. Сухого, А.С. Яковлева, А.И. Ми-

кояна, М.И. Гуревича и др. [1]. В танкостроении были 

созданы мощнейшие конструкторские бюро на Уралва-

гонзаводе, Харьковском тракторном заводе, заводе 

имени С.М. Кирова в Ленинграде, в которых проекти-

ровали конструкции и разрабатывали новые технологии 

не менее знаменитые инженеры, такие как М. Кошкин, 

А. Морозов и др. [2]. В послевоенные годы на различ-

ных заводах, в том числе и в Самаре, интенсивно раз-

вивалась не только авиация, но и ракетостроение под 
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руководством С.П. Королева, В.П. Глушко, Н.Д. Кузне-

цова [3]. 

Были в СССР, хотя и не многочисленные, конструк-

торы автомобилей, например, В.А. Грачев (ГАЗ),  

А.И. Филиппов (ЗИЛ), П.А. Прусов (ВАЗ) [4; 5]. Их 

вклад в развитие российского автомобилестроения, 

особенно по производству автомобилей особого назна-

чения, весьма весомый. А автомобиль «Нива», создан-

ный П. Прусовым на ОАО «АВТОВАЗ» более 30 лет 

назад, и до сих пор выпускается серийно с незначи-

тельной модернизацией. 

В советскую эпоху вся система подготовки, учета, 

распределения инженеров и выполнения ими техниче-

ских заданий была единой, управлялась централизо-

ванно государственными структурами и давала поло-

жительные, хотя и однобокие с перекосом на ВПК, ре-

зультаты для экономического развития страны. По 

инерции эта система, уже без особого успеха, продол-

жала работать и в эпоху так называемого «застоя»  

и «перестройки», т. е. в период перехода от регулируе-

мой государством экономики к рыночной. Ее основные 

недостатки: единый госзаказ и распределение, отсутст-

вие конкуренции, консерватизм и самодостаточность,  

а также закрытость от внешнего мира – только усили-

вали негативный эффект в плане подготовки и исполь-

зования инженерных кадров. 

Советская система высшего профессионального об-

разования, выдавая дипломы об окончании вуза, ква-

лифицировала выпускников технических специально-

стей как инженеров-технологов, инженеров-конструк-

торов или инженеров-механиков в той или иной сфере, 

т. е. на сленге того времени получался «дипломирован-

ный инженер». В свою очередь, предприятия, «потреб-

ляющие» этих выпускников, квалифицировали их как 

инженеров той или иной категории, в зависимости от 

уровня знаний и умений, а в дальнейшем – от опыта 

работы и личностных характеристик работника, а за-

частую, просто от наличия соответствующих «клеток» 

в штатном расписании предприятия. При этом через 

определенное время (2–3 года) часть выпускников вы-

полняла действительно инженерные работы, т. е. про-

ектировала конструкции или технологии, а часть этих 

«дипломированных инженеров» становилась руководи-

телями производств или каких-либо инженерных или 

экономических служб, а то и кадровых отделов. Зачас-

тую, все эти инженеры в течение длительного времени 

исполняли строго определенные типовые должностные 

обязанности в рамках какого-либо производственного 

задания, не проявляя самостоятельности или творче-

ского подхода к выполняемой работе. Как правило, это 

были «функционеры», особо не развивающиеся сами  

и не имеющие отношения к развитию предприятия. Вся 

техническая политика предприятия определялась, как 

правило, министерскими или ведомственными про-

граммами и реализовывалась через службу главного 

инженера директивными указаниями. Разумеется, что 

такая система и отсутствие конкуренции не могли сти-

мулировать развитие творческого потенциала как ин-

женерного корпуса, так и самого предприятия. Собст-

венно говоря, именно отсутствие самостоятельности  

в принятии технических решений и низкая заинтересо-

ванность в результатах творчества резко снижало моти-

вацию собственного развития индивидуума как инже-

нера, а соответственно, привело к деградации звания 

«инженер». 

В постиндустриальную эпоху представление об ин-

женерной деятельности (ИД) в значительной степени 

отличается от тех представлений прошлого и поза-

прошлого века, когда инженер считался только лишь 

творцом объектов технической культуры. Вследствие 

значительного развития технического прогресса и ус-

ложнения взаимоотношений человека и окружающего 

мира инженер должен уметь не только создавать, но  

и реализовать, а иногда и «обуздать» созданное. По-

этому сейчас человеку, имеющему звание «инженер», 

приходится решать задачи не только в области проек-

тирования (творения) таких объектов, но и в области 

функционирования уже созданных объектов, а также  

в области управления как техническими, так и комби-

нированными системами и производствами. Исходя из 

этого в должностные обязанности современного инже-

нера должны входить следующие виды деятельности: 

– функционирование в рамках существующего про-

изводства с целью его устойчивого поддержания; 

– проектирование новых объектов техники и техно-

логий с целью развития производства; 

– управление производством с целью его устойчиво-

го поддержания, интенсивного развития и обеспечения 

конкурентоспособности. 

Насколько равнозначны эти виды инженерной дея-

тельности в реальной практике, очевидно, будет зави-

сеть от конкретного места работы каждого выпускника. 

И если не рассматривать целевую подготовку выпуск-

ников, где делается упор на конкретный вид инженер-

ной деятельности, то в общей образовательной про-

грамме превалировать должны такие дисциплины (кур-

сы, модули), которые формируют компетенции для ви-

да деятельности «проектирование» как основного вида 

ИД. А другие виды – «функционирование» и «управле-

ние» – по отношению к проектированию должны быть 

дополнительными видами деятельности и, соответст-

венно, компетенции для реализации этих видов дея-

тельности в ОПГ также должны иметь статус дополни-

тельности. Как бы в подтверждение этих слов, прези-

дент РГУ имени И.М. Губкина, профессор А.И. Влади-

миров в одной из своих работ [6] отметил: «…мне ка-

жется, что пришло наконец-то понимание того, что пе-

реход к инновационной экономике невозможен без ква-

лифицированных инженерных кадров, способных про-

ектировать, управлять и поддерживать сложные техно-

логические процессы…». 

Кроме того, не нужно забывать, что для подготовки 

грамотного инженера во всех видах ИД, кроме компе-

тенций, предусмотренных должностными обязанностя-

ми, у выпускников требуется сформировать еще и клю-

чевые, т. е. социально-личностные компетенции. И хотя 

они должны быть практически одинаковыми для мно-

гих видов инженерной деятельности, но место в учеб-

ном плане и время для их формирования должно быть 

учтено при формировании образовательной программы. 

Появление частной формы собственности в Россий-

ской Федерации стимулировало рост большого количе-

ства мелких и средних предприятий, специализирую-

щихся в числе прочего, и на выпуске технической 

продукции. Выполнение многочисленных и разнооб-

разных крупных и мелких проектов в технической 
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сфере, открытая конкуренция при производстве това-

ров и услуг потребовало высококвалифицированных, 

компетентных инженеров, способных не только созда-

вать технические решения, но и руководить проектом, 

работать в команде, а главное – принимать на себя от-

ветственность за полученный результат своей деятель-

ности. Именно способность к самостоятельной (или  

в команде) проектной деятельности с полной ответст-

венностью за принятые решения, с использованием 

самых современных знаний об объекте проектирования 

и применением новейших информационных и профес-

сиональных технологий отличает профессионального 

инженера от инженера-функционера. Способность на 

основании анализа синтезировать новые решения, ком-

муникативность, инициативность, способность к само-

развитию и готовность эффективно реализовать свои 

личные качества – все эти характеристики относятся  

к человеку, носящему звание «профессиональный ин-

женер». И если ранее требования при подготовке ди-

пломированного инженера описывались категориями 

знания, умения, навыки (ЗУН), то для профессионально-

го инженера эти требования должны описываться, по 

крайней мере, не ниже тех, что описаны в работе [7]. 

Конечно, перечисленные способности и компетен-

ции не в полной мере описывают компетентностную 

модель профессионального инженера, но в то же время 

понятно, что они значительно отличаются от требова-

ний к знаниям и умениям выпускников технических 

вузов, ранее предъявлявшихся к дипломированному 

инженеру. Кроме того, и это тоже важная составляю-

щая, профессиональный инженер должен отличаться от 

дипломированного инженера соответствующим опытом 

работы и наличием сертификата общественных или 

административных профессиональных структур, под-

тверждающего высокий уровень компетенций в сфере 

его деятельности. 

 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА 

Что известно о подготовке и сертификации профес-

сионального инженера? 

Известно, что государственная политика в сфере 

высшего профессионального образования с момента 

подписания Россией «Болонского соглашения» (2003 г.) 

и по сей день, т. е. до принятия Госдумой «Закона об 

образовании», направлена на интеграцию образова-

тельного процесса в общемировое пространство в этой 

сфере. Законодательно вводя двухуровневую подготов-

ку (бакалавриат и магистратуру) вместо единого «спе-

циалитета», Правительство РФ создает условия для 

ранжирования выпускников российских и зарубежных 

вузов с надеждой дальнейшей конвертируемости рос-

сийских дипломов о высшем профессиональном обра-

зовании. Поэтому работникам высшей школы совмест-

но со специалистами и руководителями предприятий 

технической сферы производства необходимо в изме-

нившихся условиях сохранить и даже повысить уровень 

подготовки выпускников, обеспечить формирование  

у них требуемых компетенций. Более того, необходимо 

включиться в работу по сертификации подготовленных 

выпускников и, поскольку речь идет о подготовке про-

фессиональных инженеров, необходимо создать им 

условия для мобильности в европейском и общемиро-

вом пространстве. 

В странах Евросоюза и странах «Вашингтонского 

соглашения» (WA) уже давно существуют обществен-

ные профессиональные сети по аккредитации инженер-

ного образования и сертификации инженерной профес-

сии. Четко определена методика сертификации, ведется 

учет подготовленных инженеров и постоянно актуали-

зируются требования к их квалификации и компетен-

циям. Одной из таких структур в Европе является фе-

дерация национальных инженерных ассоциаций FEANI 

(Fédération Internationale d'Associations Nationales 

d'Ingénieurs / European Federation of National Engineering 

Associations), в которую входят ассоциации из 29 евро-

пейских стран, включая Россию. В США – Accreditation 

Board for Engineering and Technology – Совет по аккре-

дитации в области техники и технологий (АВЕТ). 

Управление общеевропейской системой гарантии 

качества инженерного образования осуществляет Евро-

пейская сеть по аккредитации в области инженерного 

образования ENAEE (The European Network for Ac-

creditation of Engineering Education). Критерии качест-

ва образовательных программ инженерной подготов-

ки, разработанные ENAEE в проекте «EUR-ACE», яв-

ляются общепризнанными международными крите-

риями. Стандарты EUR-ACE согласованы со стандар-

тами Standards and Guidelines for Quality Assurance in 

the European Higher Education Area, разработанными 

ENQA, и представляют собой, по сути, стандарты для 

оценки инженерного образования с позиций Болонско-

го процесса [8]. Для регистрации «Европейских инже-

неров» необходимым условием становится окончание 

программы, аккредитованной в соответствии со стан-

дартами EUR-ACE. Это говорит о том, что выпускнику 

технического вуза для получения звания «профессио-

нальный инженер» в России необходимо, чтобы все 

образовательные программы технического направления 

были также аккредитованы в соответствии с критерия-

ми EUR-ACE. 

К сожалению, приходится констатировать, что в ре-

естре аккредитованных программ инженерной подго-

товки с присвоением европейского знака EUR-ACE по 

состоянию на 01.06.2014 числится только 149 образова-

тельных программ лишь из 39 вузов страны [9]. 

 

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

Какие проблемы необходимо решить, чтобы до-

биться поставленной цели – подготовить профессио-

нального инженера для производства в российских ус-

ловиях? 

Если не принимать во внимание вопросы потребно-

сти бизнеса в таких специалистах, то первая и наиболее 

важная проблема – это разработка новой образователь-

ной программы подготовки бакалавров и магистров. 

Она должна отличаться и от программ «специалитета», 

поскольку они не укладывается ни во временные рамки, 

ни в целевую функцию подготовки новых выпускни-

ков, и от программ бакалавров и магистров, разрабо-

танных на основе существующих ФГОС. 

Федеральные ГОС по техническим направлениям 

так называемого «третьего поколения» и поколения 

«3+» формально декларируют требования к програм-

мам подготовки бакалавров и магистров, имеются так-

же и примерные образовательные программы обоих 

уровней подготовки выпускников. К сожалению, и тот 
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и другой документы принципиально новыми, с точки 

зрения подготовки профессионального инженера, на-

звать нельзя. Структура и содержание текста ФГОС 

третьего поколения на подготовку бакалавров по на-

правлению принципиально не претерпела каких-либо 

изменений, конечно, если не считать того, что объем  

в часах заменен на «кредиты», а ЗУН на компетенции. 

Требования к структуре основной образовательной 

программы также остались прежними, в частности, 

учебный план предусматривает изучение студентами 

все в той же последовательности гуманитарных, соци-

ально-экономических, математических и естественно-

научных, профессиональных циклов. ФГОС 3+ отлича-

ется от ФГОС 3 только лишь названием блоков в учеб-

ном плане. Другими словами, налицо ситуация: резко 

изменились социально-экономические параметры об-

щества, радикально увеличился объем различного рода 

поступающей информации, изменились требования  

к результатам образовательного процесса, а модель 

выпускника образовательной программы ВПО, планы 

его подготовки и оценка результатов обучения остались 

в старых рамках. 

Справедливости ради необходимо отметить, что  

в последнее время положительные сдвиги в российском 

академическом сообществе в области формирования 

новых образовательных программ инженерной подго-

товки все-таки имеются. Например, в работе [10] рас-

сматривается проект общей структуры (макет) основ-

ной образовательной программы, подготовленной на 

основании ФГОС, с рекомендациями по проектирова-

нию основных документов в ее составе. Авторы прямо 

указывают, что общая структура ООП лишь «частично 

регламентируется законодательством по составу обяза-

тельных компонент». И далее: «…формирование общей 

структуры вузовской ООП как комплексного проекта 

образовательной системы, реализующей требования 

ФГОС ВПО по определенному направлению подготов-

ки, осуществляется под влиянием ряда существенных 

факторов. Прежде всего – это логика компетентностно-

го подхода к результатам высшего образования как 

концептуального ядра ФГОС ВПО, требующая усиле-

ния студентоцентрированности, интегрирующего и меж-

дисциплинарного характера в целом образовательного 

процесса в вузе при сохранении и развитии дисципли-

нарно-модульной его организации». Очевидно, это оз-

начает, что основанием для составления учебных пла-

нов должно быть составление компетентностной моде-

ли выпускника, разработанной не только и не столько 

на требованиях ФГОС, сколько на основании профес-

сионального стандарта. Действительно, рассматривая 

макет ООП, предлагаемый в этой работе, рассматрива-

ются характеристики профессиональной деятельности 

выпускника со ссылкой на профессиональный стандарт. 

Но даже и здесь вносится оговорка – «если таковые 

имеются». На наш взгляд, формировать компетентно-

стную модель выпускника только лишь на требованиях 

ФГОС и без учета требований профстандарта – это зна-

чит создавать заведомо устаревшую ООП. В качестве 

подтверждения этой мысли можно рассмотреть как 

пример опыт ОАО «Объединенной Авиастроительной 

корпорации», которая создала свой профстандарт для 

выпускника и пыталась реализовать его в образова-

тельных программах ряда авиационных вузов России. 

Как показала практика, ни одна из образовательных 

программ не могла обеспечить получение заданных 

результатов обучения [10]. Более того, обязательность 

использования профстандарта при формировании ООП 

по направлениям подготовки должна стимулировать  

к более активному взаимодействию вузовского и биз-

нес-сообществ, что, несомненно, положительно скажет-

ся на общем состоянии экономического развития. От-

радно, что и в области автомобилестроения появились 

сдвиги в деле создания профессионального стандарта. 

В 2011 году под патронажем Министерства промыш-

ленности и торговли РФ прошел ряд семинаров в Мо-

скве, Набережных Челнах и Тольятти представителей 

вузов и предприятий с целью сформировать единые 

требования к профессиональной деятельности и квали-

фикации инженеров в российском автопроме. 

К сожалению, общая структура предлагаемого маке-

та ООП для реализации ФГОС построена по разделам 

(читай «критериям», поскольку именно по ним прово-

дится государственная аккредитация ООП), которые 

имеют, несмотря на наличие достаточно большого коли-

чества общих элементов, достаточно много различий  

с международными критериями, разработанными в про-

екте EUR-ACE. 

Между тем уже достаточно хорошо известны в Ев-

ропе и России критерии и алгоритмы формирования 

новых образовательных программ, а также новых учеб-

ных планов, которые учитывают современные требова-

ния к выпускникам инженерных специальностей (ком-

петентностную модель), оценку результатов обучения  

и организацию образовательного процесса. Эти критерии 

разработаны АИОР и совместимы с аккредитационными 

требованиями к качеству образовательных программ 

европейской сети ENAEE (ABET Criteria 2000). 

Структура и содержание учебного плана во многом 

определяют получение тех или иных образовательных 

результатов, качество которых напрямую влияет на 

формирование компетенций профессионального инже-

нера. Поэтому основной задачей организации учебного 

процесса является составление такого учебного плана, 

дисциплины (модули, курсы) которого целенаправлен-

но формировали бы заданную компетентностную мо-

дель выпускника. Однако реальность такова, что даже  

в методических рекомендациях, разработанных ува-

жаемыми авторами [10], рекомендуются старые формы 

учебных планов, где все изучаемые дисциплины разде-

лены на блоки естественнонаучных, гуманитарных со-

циально-экономических и других дисциплин. Как  

и прежде, все эти дисциплины цепочкой выстраивают 

во времени их изучения студентами, ни мало не забо-

тясь об их направленности на формирование заданных 

компетенций. Новая компетентностно-формирующая 

форма учебных планов рекомендуется только для 

«продвинутых» коллективов вузов. 

Более того, сам план формируется не на основании 

разработанной совместно с работодателями компетент-

ностной модели выпускника, а является совокупностью 

имеющихся учебных дисциплин с намеком на вариа-

тивность отдельных из них, якобы для обеспечения 

траекторности обучения. Наиболее «продвинутые» ру-

ководители образовательных программ (сейчас это – 

заведующие выпускающими кафедрами) пытаются 

вставить в учебный план отдельные дисциплины или 
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курсы, которые, по их мнению (возможно, согласован-

ному с работодателем), могут способствовать форми-

рованию какой-либо заданной или требуемой новой 

компетенции. Все эти действия мало приближают нас  

к решению глобальной задачи подготовки профессио-

нального инженера, поскольку отсутствуют две очень 

важные составляющие: 1) учебный план проектируется 

не на основании разработанной совместно с работодате-

лями компетентностной модели выпускника; 2) структу-

ра плана не способствуют целенаправленному форми-

рованию заданных компетенций. 

На сегодняшний день законодательная база, в част-

ности, Федеральный Закон «О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11  

и 73 Федерального Закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 02.05.2015 № 122-ФЗ декларирует 

следующее: «Формирование требований федеральных 

государственных образовательных стандартов профес-

сионального образования к результатам освоения ос-

новных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 

осуществляется на основе соответствующих профес-

сиональных стандартов (при наличии). ФГОС ПО, ут-

вержденные до 1 июля 2016 года, подлежат приведе-

нию в соответствие с требованиями, установленными 

частью 7 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ, в течение одного года с 1 июля 

2016 года» [12]. Именно этот законодательный акт по-

зволит вузам в полном объеме создавать требуемые 

компетентностные модели выпускников для реализа-

ции их в ОПОП подготовки инженеров. Такие иннова-

ции в образовании будут способствовать формирова-

нию новых структур образовательных программ, в том 

числе и с новыми формами учебных планов. 

Для целенаправленного формирования требуемых 

компетенций необходимо сформировать учебный план 

в виде блочно-модульной структуры, где каждый учеб-

ный блок четко направлен на формирование заданной 

компетенции разработанной модели выпускника. Здесь 

целевая функция каждого учебного блока задается на-

бором курсов или модулей дисциплин, каждый из кото-

рых способствует формированию заданной компетен-

ции. В этом случае можно сформировать блоки как из 

уже имеющихся дисциплин существующего учебного 

плана, так и совершено новых, ранее не изучавшихся 

студентами, но крайне необходимых для реализации 

компетентностной модели. Причем, создав целую 

«библиотеку учебных блоков», из них можно формиро-

вать и траектории обучения студентов с той или иной 

направленностью. Кстати, нужно заметить, что учебные 

планы большинства зарубежных вузов также построе-

ны по блочно-модульному принципу и в этой части 

будет наблюдаться гармонизированность образователь-

ных систем. Более подробно на примере одного из тех-

нических направлений подготовки бакалавра разработ-

ка такого блочно-модульного учебного плана была 

представлена нами в работах [13–16]. 

Вторая проблема, требующая решения при подго-

товке профессионального инженера – это проблема 

аккредитации образовательных программ. 

Для вузов понятие государственной аккредитации 

тесно связано с понятием государственных образова-

тельных стандартов высшего профессионального обра-

зования РФ, устанавливающих минимальные требования 

к содержанию образования и уровню подготовки спе-

циалистов по соответствующим направлениям и специ-

альностям. В то же время в Европе, за исключением 

Германии, не существуют какие-либо государственные 

образовательные стандарты, как в России. Поэтому 

оценка деятельности вузов у нас в стране и за рубежом 

существенно различается. Для России государственные 

образовательные стандарты нужны для сохранения 

единого образовательного пространства и обеспечения 

академической мобильности студентов. Поскольку на-

ша система ВПО все-таки интегрируется в европейское 

пространство, то ГОС должны стать только лишь «рам-

ками», в которых вузы самостоятельно разрабатывают 

образовательные программы с учетом региональной 

специфики. Кроме того, эти рамки не должны сковы-

вать самостоятельность вузов в корреляции учебных 

планов подготовки выпускников российских и европей-

ских университетов. Поэтому и Европейская и Россий-

ская система аккредитации инженерных образователь-

ных программ должна базироваться на использовании 

национальных аккредитационных агентств, действие 

которых основано на согласованных стандартах и про-

цедурах [17; 18]. Естественно, что используемые этими 

агентствами критерии и процедуры должны быть в рам-

ках проекта EUR-ACE. Тогда аккредитация, проведен-

ная этими агентствами, получает статус Европейской 

аккредитации EUR-ACE. Наиболее яркий пример – это 

проведение общественно-профессиональной аккреди-

тации образовательных программ вузов Аккредитаци-

онным Центром Ассоциации Инженерного Образова-

ния России (АИОР). Сейчас эта процедура является 

необязательной для вуза и в значительной мере обре-

менительна с точки зрения затрат. 

Модернизация ФГОС 3++ для подготовки выпуск-

ников технических направлений в 2016 году преду-

сматривает изменение структуры ФГОС путем введе-

ния 8-го раздела «Требования к обеспечению качества 

образования» [19]. Именно этот раздел предусматрива-

ет процедуры внешней оценки качества, а именно, на-

ряду с проведением Государственной аккредитации, 

должна проводиться профессионально-общественная  

и международная аккредитация образовательных про-

грамм. Принятие и утверждение Минвузом ФГОС 3++ 

фактически заставит руководителей ОПОП проводить 

внешнюю оценку качества образовательных программ, 

в том числе и по международным критериям. 

Третья проблема – проблема сертификации выпуск-

ников технических специальностей первого и второго 

уровней (циклов). Эта проблема актуальна не только 

для системы ВПО России, но и для промышленного 

бизнеса, т. е. любого работодателя, «потребляющего» 

выпускников вузов. Очевидно, что ее решение можно 

найти лишь при совместных усилиях образовательного 

и профессионального сообществ. В рекомендациях 

парламентских слушаний на тему «Современное инже-

нерное образование как важнейшая составляющая тех-

нологической модернизации России», проходивших  

13 мая 2010 года в Комитете Совета Федерации по об-

разованию и науке, были четко сформулированы требо-

вания к различным государственным и бизнес-

структурам. Основной тезис этих слушаний был сле-

дующим: «Совместно с объединениями работодателей 
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проработать вопросы создания региональных центров 

сертификации профессиональных квалификаций».  

В результате по инициативе РосСНИО и с соглашения 

АИОР в 2010 году был запущен Центр сертификации  

и регистрации профессиональных инженеров АТЭС 

(пока единственный в России), соответствующий по 

своим функциям современным международным систе-

мам регистрации и сертификации. Уже в 2011году Ми-

нистерством промышленности и торговли РФ, как бы  

в ответ на эти рекомендации, был организован и прово-

дился по этой проблеме ряд совместных семинаров 

представителей образования и автомобилестроительно-

го бизнеса, о чем выше мы уже упоминали. Будем на-

деяться, что такая работа будет налажена и в других 

отраслях промышленности, а ее результаты лягут в ос-

нову создания компетентностных моделей (профессио-

нальных стандартов) выпускников вузов двухуровне-

вой подготовки. В свою очередь Министерство образо-

вания и науки РФ, учитывая эти компетентностные мо-

дели, реализует рекомендации парламентских слуша-

ний в отношении образовательных стандартов. 

Таким образом, проблема сертификации выпускни-

ков технических специальностей первого и второго 

уровней (циклов) и сертификации на звание «профес-

сиональный инженер» или «Евро-инженер» пока нахо-

дится только в начальной стадии, хотя публикаций по 

этому поводу в профессиональной среде достаточно 

[20; 21]. 

Между тем, эта проблема уже сейчас начинает тор-

мозить процесс модернизации экономики России, объ-

явленной президентом и Правительством РФ на бли-

жайшую перспективу. Примеров тому уже сейчас дос-

таточно много. Многие зарубежные фирмы, выполняя в 

России какие-либо технические проекты, не берут (не 

имеют право брать согласно нормативным документам) 

на руководящие роли в эти проекты российских инже-

неров, поскольку те не имеют сертификата профессио-

нального инженера. Им приходится для работы, хотя  

и обходится это им и нам (России) гораздо дороже, 

«выписывать» европейских инженеров. Такая ситуация 

«второразрядности» никоим образом не способствует 

развитию ни экономики, ни инженерного корпуса. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Одной из проблем подготовки профессиональных 

инженеров, в том числе и для автомобилестроения, яв-

ляется отсутствие в образовательной программе вуза 

компетентностной модели выпускника, сформирован-

ной на основании объединенных требований профес-

сионального стандарта и Федерального государствен-

ного образовательного стандарта. 

2. Противоречие между устаревшей формой учеб-

ных планов и новыми требованиями к формированию 

компетенций выпускников вузов тормозит развитие 

инженерной подготовки. 

3. Не сформированная система сертификации выпу-

скников вузов различных уровневой подготовки (бака-

лавров, магистров) затрудняет формирование в России 

корпуса профессиональных инженеров. 

Статья подготовлена в рамках работы над иссле-

довательским проектом «К 50-летию ВАЗа: Влияние 

автомобилизации на социально-экономическое разви-

тие Поволжья», поддержанным грантом Российского 

гуманитарного научного фонда № 16-12-63003 по ре-

зультатам регионального конкурса «Волжские земли  

в истории и культуре России – 2016, Самарская об-

ласть». 
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Abstract: The paper researches a complex problem of training professional engineers in the conditions of the Russian 

two-level system of higher education, and their certification in government or public vocational structures. The problem is 

that unlike foreign countries modern Russia does not have the institute of professional engineers, who could modernize 

economy of the region, of the entire country, and ensure its competitiveness on the global level. Therefore, the aim of  

the work is to identify the reasons and define the basic conditions that can provide the opportunities for training profes-

sional engineers for the Russian industry at the present stage of development of higher education. The paper provides  

a brief analysis of the Soviet system of training engineers and the current training system in the majority of Russian tech-

nical universities. The work presents the basic problems and main disadvantages of the system of higher professional edu-

cation and estimates the degree of development of vocational communities that can critically evaluate and influence  

the content of educational programs of universities. The authors provide a solution to the problem of training professional 

engineers in the Volga region and in Russia as a whole, which includes, firstly, creation and implementation of compe-

tence-based model of training students of technical engineering programs based on integrated requirements of FSES and 

representatives of the employers; secondly, establishing a clear system of public vocational accreditation of engineering 

educational programs; thirdly, creation of the all-Russian system of certification and registration of professional engineers 

by public vocational organizations. 
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Ключевые слова: связная описательная речь; речевая деятельность; описательное связное высказывание. 

Аннотация: Важным условием для формирования связной речи дошкольника является овладение языком как 

средством общения. Общение в дошкольном возрасте носит непосредственный характер. Разговорная речь со-

держит в себе достаточно возможностей для формирования связной речи, состоящей не из отдельных, не связан-

ных друг с другом предложений, а представляющей собой связное высказывание: рассказ, сообщение, описание. 

Умение составлять различные типы текстов является одним из требований, предъявляемых государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования к уровню речевого развития дошкольников, так как 

именно на уровне текста, являющегося реальной единицей речевого общения, происходит взаимодействие языка 

и мышления. 

Проведен анализ проблемы речевого развития детей дошкольного возраста, в частности развития связного 

описательного высказывания детей младшего дошкольного возраста. Раскрыто содержание понятий «текст», 

«описание», «связное высказывание», «связная описательная речь» с позиций лингвистического и психологиче-

ского подходов. Выделены функциональные и онтологические признаки текста, определяющие его как результат 

речетворческого процесса, а также вербальный, синтаксический, семантический параметры текста с точки зрения 

объекта и субъекта речевой деятельности. В работе дана характеристика описания как одной из форм связной мо-

нологической речи. Проанализированы существующие в литературе подходы к развитию связного описательного 

высказывания у дошкольников разных возрастных групп. Определено содержание работы с детьми по обучению 

их описанию на основе лингвистической характеристики описательного текста с выделением подготовительного, 

основного и завершающего этапов работы. Предложена методика обучения описанию детей младшего дошколь-

ного возраста и приемы работы на каждом из этапов. 

 

Вопросы развития связной описательной речи детей 

дошкольного возраста были и остаются на сегодняшний 

день в центре внимания ученых различных направлений: 

педагогов, психологов, лингвистов (Л.С. Выготский,  

И.Р. Гальперин, В.В. Гербова, Н.И. Жинкин, И.Ю. Зим-

няя, А.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, О.С. Ушакова, 

Л.Г. Шадрина, Д.Б. Эльконин и др.). Это связано с по-

вышением требований к речи детей, поступающих  

в первый класс. Государственные образовательные стан-

дарты дошкольного образования одним из требований 

речевого развития дошкольников выдвигают умение 

составлять различные типы текстов, так как именно на 

уровне текста, являющегося реальной единицей речевого 

общения, происходит взаимодействие языка и мышления 

[1; 2]. В лингвистической литературе текст определяется 

как целое высказывание, как коммуникативная единица, 

структура которого подчинена определённым законам. 

Тем не менее, в литературе мы не встречаем единого 

определения понятия «текст». Расходятся и его качест-

венные характеристики. В Лингвистическом энциклопе-

дическом словаре «текст» определяется как «объединён-

ная смысловой связью последовательность знаковых 

единиц, основными свойствами которой являются связ-

ность и цельность» [3, с. 507]. Анализируя текст как яв-

ление, Т.Н. Ушакова отмечает, что он имеет определён-

ные закономерности своей организации [4]. А.А. Леон-

тьевым текст определяется как функционально завер-

шённое речевое высказывание, что определяется со-

держанием, представляющим собой «осмысленно целе-

сообразное единство» [5]. И.Р. Гальперин, выделяя 

функциональные и онтологические признаки текста, 

определяет его как обладающий завершённостью ре-

зультат речетворческого процесса. Лингвисты выделя-

ют вербальный, синтаксический, семантический пара-

метры текста. С позиции лингвистического подхода 

понятие «текст» может трактоваться следующим обра-

зом: система выстроенных в определённой последова-

тельности знаковых единиц и языковых средств; орга-

низованная определённым образом форма высказыва-

ния [2]. С позиции субъекта или объекта, текст, высту-

пая как статическое или динамическое образование, 

состоит из связанных между собой языковых единиц 

и функционирует лишь в деятельности человека.  

Л.В. Щерба понимал речевую деятельность как «сово-

купность актов говорения и понимания», А.А. Леонтьев – 

как отражение системы языка в сознании говорящего 

[6; 5]. Основные компоненты речевой деятельности 

можно представить следующим образом: потребность  

в общении, возникающая в определённой ситуации, спо-

собствует появлению намерения и мотива высказывания 

[7]. Речевое действие, таким образом, является последо-

вательно выполняемыми операциями: выбор слов, спо-

собов их связи в словосочетания и предложения, связи 

предложений в текст и, наконец, в развёрнутое связное 

высказывание. Поэтому, по мнению А.А. Леонтьева  

и Н.И. Жинкина, для осуществления речевого действия 

в виде развёрнутого связного высказывания необходи-

мо приобретение и накопление речевых умений, навы-

ков, языковых средств [5; 8]. С позиций психологическо-

го подхода текст определяется как способ отражения 
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определённого фрагмента действительности, способ-

ный выполнять коммуникативную функцию; как часть 

культуры; как продукт речевой деятельности. Для по-

нимания сущности устного высказывания необходимо 

отметить важность структурного оформления текста. 

Е.А. Реферовская, рассматривая понятие речи как лю-

бую разновидность устной, но обязательно связной ре-

чи, пишет: «Текст как продукт речевой деятельности 

обязательно имеет лингвистическую форму и строится 

из слов, предложений, сверхфразовых единств, отрез-

ков текста, содержащих отдельные относительно само-

стоятельные части, непременно между собой связанные 

общей сюжетной линией текста в целом» [9, с. 42]. 

Предметом нашего исследования является процесс 

создания описательного связного высказывания детьми 

дошкольного возраста. Описание, являясь одной из 

форм связной монологической речи, обладает как об-

щими, характерными для всех типов монолога, черта-

ми, так и специфическими [10]. Качество описательно-

го текста характеризуется уровнем связности (согласо-

ванность слов в предложениях, наличие различных 

способов связи); объёмом указанных признаков и ка-

честв объекта описания; соблюдением структуры опи-

сания, целесообразностью употребления языковых еди-

ниц; использованием средств выразительности и др.  

В начале описания называется предмет или объект опи-

сания; затем перечисляются признаки, свойства, каче-

ства предмета, называются возможные действия пред-

мета или с предметом; в завершение описания даётся 

оценка предмета или высказывается отношение к нему. 

Связной можно назвать такую речь, которая, во-

первых, построена по законам логики и грамматики, во-

вторых, представляет собой единое целое, в-третьих, 

обладает определенной самостоятельностью и закон-

ченностью, в-четвертых, расчленяется на логически 

связанные между собой части [11]. В описательном 

тексте связность, как характерная черта любого моно-

лога, подчиняется законам перечислительной структу-

ры, а языковой модели описания присуща лучевая 

межфразовая связь, которая выглядит следующим об-

разом: первое предложение (называние предмета) вы-

ступает тематическим ядром всего текста и от него во 

все последующие компоненты радиально расходятся 

смысловые связи. Таким образом, описание не имеет 

«жёсткой» программы, как повествование, так как 

мысль каждого нового предложения не вытекает из 

мысли предыдущего, а подчиняясь только общему 

смысловому плану, общей теме, существует как бы са-

мостоятельно, следовательно, все мысли являются как 

бы равноценными. 

Лингвистическая характеристика описательного тек-

ста позволяет определить содержание работы с детьми 

по обучению их описанию. 

1. Учить детей составлять описания различных объ-

ектов (игрушек, бытовых предметов, растений, живот-

ных), следуя теме, соблюдая трехчастную структуру, 

используя разнообразные средства связей между пред-

ложениями и частями описания, включая синонимиче-

скую замену. 

2. Побуждать детей называть объект по-разному. 

3. Учить выражать свои впечатления об окружаю-

щих объектах с использованием средств выразительно-

сти: эпитетов, сравнений, метафор, следуя стилевым 

особенностям художественного описания. Точное опи-

сание немыслимо без развитого умения наблюдать, вы-

делять характерные признаки объектов, знания назва-

ний цветов, форм, частей, материалов, из которых сде-

ланы предметы, т. е. без базиса сенсорной культуры 

[12]. Описывать объекты можно как при непосредст-

венном восприятии, так и по памяти, можно создавать 

комбинированный образ предмета, фантазировать, на-

пример, описать сказочную избушку, инопланетный 

корабль, новый фасон платья, новый дизайн квартиры, 

участка и т. п. [13]. 

В разных возрастных группах в дошкольной органи-

зации дети описывают разные объекты. Так, в младших 

группах большое место занимает описание игрушек, 

предметных картинок, домашних и диких животных 

как при непосредственном восприятии, так и по памяти. 

В старших группах материал для описания усложняет-

ся. Дети описывают предметы одежды, посуды, школь-

ные принадлежности, произведения изобразительного 

искусства, объекты природы. Именно в это время речь 

выходит на более высокий качественный уровень раз-

вития: старшим дошкольникам становится доступно 

осознание логико-композиционного построения текста  

(Е.А. Смирнова, Н.Г. Смольникова, О.С. Ушакова и др.), 

возрастает также и умение использовать в своих рас-

сказах выразительные средства. Появляется умение 

довольно последовательно и чётко составлять описа-

тельные высказывания на предложенную тему [14; 15]. 

В педагогике до сих пор нет единого мнения по по-

воду того, с какого возраста и с каких объектов начи-

нать обучение описанию. Так, А.М. Бородич предлагает 

начинать обучение описанию со старшего дошкольного 

возраста с использования нескольких бытовых предме-

тов [16], В.В. Гербова считает возможным начинать 

обучение со средней группы и использовать для это-

го одну крупную яркую игрушку [17]. О.С. Ушакова,  

Л.Г. Шадрина доказали целесообразность формирова-

ния предпосылок описательной речи у детей младшего 

дошкольного возраста. В качестве объектов описания 

авторы предлагают сразу два объекта, характеризуя их 

в сравнении, например, зайца и лисы, двух кукол, отли-

чающихся по внешнему виду [18]. 

В нашем исследовании разработана следующая ме-

тодика обучения описанию в младшей группе. 

В обучении можно выделить подготовительный 

этап, цель которого – научить детей выделять признаки 

объектов и фиксировать их в речи. Сначала педагог 

обращает внимание детей на признаки объекта, описы-

вая предметы, не называя их. Дети по признакам опре-

деляют, что это за предмет. Подобные упражнения про-

водятся в играх: «Узнай игрушку», «Про кого я гово-

рю?», «Что за зверь?». Затем дети сами привлекаются  

к поиску и называнию характерных особенностей объ-

екта в играх: «Скажи, какой», «Похож – не похож», 

«Кто больше скажет про куклу Олю», «Кто лучше по-

хвалит медвежонка». Особый интерес вызывают уп-

ражнения на исправление ошибок художников, которые 

изобразили предметы с искаженными признаками: «Что 

напутал художник?», «Что не так?». Младшие дошко-

льники называют признак, изображенный неверно (цы-

пленок красного цвета, у медведя длинные уши, лиса 

грызет морковку и т. п.). Можно предлагать детям за-

дание услышать, какие признаки искажены в игре «Что 
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напутал Петрушка», где Петрушка рассказывает о сво-

их друзьях, описывая их, но допускает ошибки, напри-

мер, «Мой друг цыпленок очень любит мед. Он живет  

в лесу и кричит «мяу-мяу». За каждую замеченную 

ошибку можно награждать детей фантами, фишками, 

флажками. 

Интересен прием инсценирования в игре в прятки  

с различными персонажами, например, медвежонок 

прячется и выходит из своего укрытия только тогда, 

когда будут названы особенности его внешнего вида: 

«Толстый, пушистый медвежонок, выходи!», «Медве-

жонок с толстыми лапами, выходи!». 

После того как дети научатся понимать вопрос «ка-

кой?», подбирать признаки предметов, можно перехо-

дить к обучению целостному описанию, используя тер-

мин «опиши». Данная речевая деятельность должна 

быть мотивирована: потерялось что-то или кто-то, 

нужно найти по описанию (У зайчихи разбежались зай-

чата, она просит помочь их найти по фотографии. Дети 

объявляют по лесному радио признаки зайчат); похва-

лить кого-то (Куклы спорят, кто из них красивее, на-

ряднее. Надо разрешить их спор, похвалить их); сделать 

комплимент кому-то (у куклы нет зеркала, она собира-

ется в гости, нужно рассказать ей, как она выглядит)  

и т. п. Определяя приемы обучения целостному описа-

нию детей младшего дошкольного возраста, необходи-

мо учитывать то, что наиболее естественной формой 

речи для детей данного возраста является диалог. Дети 

достаточно хорошо умеют строить отдельные предло-

жения, однако у них еще не сформирована планирую-

щая функция речи, которая используется при продумы-

вании замысла монологического высказывания. Поэто-

му, используя достижения детей в развитии диалогиче-

ской речи, беря на себя функцию планирования выска-

зывания, педагог конструирует из диалога монолог 

вместе с ребенком. Таким образом, ведущим приемом 

обучения описательной речи в младшем возрасте явля-

ется совместное описание. Результаты нашего исследо-

вания позволили выделить как наиболее эффективные 

следующие типы совместного описания.  

1. Пофразовое параллельное описание. Педагог го-

ворит фразу об одном объекте, показывая, о чем и как 

нужно сказать, а ребенок говорит о другом, например: 

«У меня кукла Даша.  

– А у меня Наташа.  

– У Даши – розовое платье.  

– А у Наташи – синее. –  

У моей куклы светлые волосы. –  

А у моей – темные» – и т. д.  

2. Сопряженное описание. Педагог начинает фразу, 

а ребенок ее заканчивает, например: «Это – зайчик Ку-

зя. У Кузи … Он любит… Кузя живет ...». 

Данный прием позволяет заострить внимание детей 

на словах-связках между предложениями, показать, как 

можно связать одну фразу с другой: это…, у него – …, 

он – …  

3. Коллективное описание, или описание одного 

предмета несколькими детьми, где каждый участник 

называет по одному признаку. Так, в игре «Встань  

в круг», каждый, назвавший признак объекта, встает  

в круг. Воспитатель начинает: «Это кукла Наташа. Она 

очень красивая. У нее... Ребенок: голубые глаза, черные 

ресницы, светлые волосы...» и т. д. В итоге все дети, 

составившие описание, стоят в кругу, взявшись за руки. 

Таким образом, получается живая модель описательно-

го текста: объект в центре, его окружают признаки, де-

ти стоят, взявшись за руки, символизируя связность 

предложений в тексте. Традиционная методика обуче-

ния монологу рекомендует на начальных этапах ис-

пользовать образец описания, который дается для под-

ражания. В.В. Гербова рекомендует требовать от детей 

дословного повторения образца [17]. В настоящее вре-

мя значение образца переосмыслено. Он может исполь-

зоваться, но не для повторения, а для анализа описа-

тельного текста, подводящего к плану описания. Так, 

после описания игрушки педагог задает вопросы: «Что 

я говорила вначале? А потом? Чем я закончила описа-

ние?». Повторять образец при этом не следует. Детям 

предлагается описывать пусть и похожий, но другой 

объект. В случае затруднения, воспитатель опять выхо-

дит на совместное описание, помогая началом фразы. 

При описании объектов по памяти (домашних игрушек, 

животных) педагогу также рекомендуется использовать 

совместное пофразовое описание. Он описывает своего 

домашнего любимца, а ребенок своего. Реплики воспи-

тателя вызывают необходимые ассоциации в памяти 

детей, позволяя вспомнить внешний вид и повадки жи-

вотного, например: «Мы завели котенка.  

– А у нас есть щенок.  

– Наш котенок весь рыжий.  

– А наш щенок – черный, а хвостик серый.  

– Котенка зовут Рыжик.  

– А щенка – Дружок.  

– Рыжик любит сметану.  

– А Дружок – грызть косточки…» и т. п. В средней 

группе описания становятся индивидуальными, само-

стоятельными. Поэтому для описания предлагается 

раздаточный материал. Описания используются в иг-

рах «Магазин», где платой за любой предмет выступа-

ет описание, «Угадай мою игрушку», «Что за пред-

мет?». Загадывание проводится как с опорой на на-

глядный материал, так и по памяти. Для оказания по-

мощи в описании педагог использует план. Традици-

онно считалось, что дети описывают в основном иг-

рушки и в методике предлагался следующий план: 

«Как называется игрушка? Какая она? Как с ней мож-

но играть?» В исследовании А.А. Зрожевской были 

уточнены требования к плану описания. Она обратила 

внимание на то, что третий пункт плана не соответст-

вует третьей части описательного текста. Ответ на 

вопрос: «Как ты будешь с ней играть?» – является те-

мой отдельного, причем повествовательного текста 

[19]. Исходя из результатов нашего экспериментально-

го исследования, можно рекомендовать с самых первых 

этапов обучения давать детям универсальный план, 

подходящий под описание любого объекта, соответст-

вующий особенностям описательного текста, его струк-

туре, поэтому третий пункт плана должен отражать 

общую оценку предмета описания. Дошкольников под-

водят к осознанию особенностей описательного типа 

речи, формируют элементарные представления о сущ-

ности описания [20]. С этой целью более подробно 

анализируются описательные тексты. Детям читают 

описания и просят их озаглавить. Дошкольники опре-

деляют тему текста, вычленяют лишние предложения, 

не подходящие по заглавию. 
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Дети проговаривают содержание описательного 

текста в заданиях, например, «Нарисовать портрет дру-

га Незнайки»: 

Воспитатель:  

– Что нужно знать, чтобы нарисовать портрет? Что 

поможет представить друга Незнайки? 

Дети:  

– Нужно его хорошо описать. 

Воспитатель:  

– Что это значит? 

Дети:  

– Это значит сказать, какого он роста, какого цвета  

у него глаза, волосы... 

Дети могут исправлять Незнайку, учить его описы-

вать объекты в играх: «Хорошо ли описал?», «Какой 

части не хватает?», «Собери описание», «Выбери нача-

ло, концовку». Понять сущность описания поможет 

также модель в виде солнца или ромашки. Описывая 

какой-то объект, дети его называют, педагог выклады-

вает на магнитной доске середину. Затем по мере назы-

вания признаков выкладываются лепестки. Чем больше 

дети назовут признаков, тем больше лепестков у ро-

машки, или лучей у солнышка. 

Таким образом, проведенное исследование показа-

ло, что работа, проводимая в системе, предполагающая 

обучение как отбору содержания для описания, так  

и оформлению описательной речи, позволит сформиро-

вать устойчивое умение пользоваться данным типом 

речи в разных ситуациях. 
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Abstract: Language acquisition as the communication tool is the main condition for coherent speech development of  

a preschooler. Communication in the preschool age has the immediate nature. Oral speech includes many possibilities for 

the formation of coherent speech consisting not of the separate, irrelevant sentences but presenting the coherent statement: 

story, announcement, description. The ability to create various types of texts is one of the requirements specified by  

the state educational standards of preschool education to the level of preschoolers’ speech development as the interaction 

of language and thinking takes place just on the level of text that is the actual oral communication unit. 

The authors analyzed the problem of speech development of preschool age children and the development of the coher-

ent descriptive statement of early preschool age children in particular. The authors revealed the content of the notions of 

“text”, “description”, “coherent statement”, and “coherent descriptive speech” from the perspective of linguistic and psy-

chological approaches, pointed out the text functional and ontological features that determine it as the result of speech-

creative process, as well as the text verbal, syntactic, and semantic parameters from the point of view of an object and  

a subject of oral communication. The paper presents the characteristics of description as one of the forms of coherent 

monolog and analyzes the existing in the literature approaches to the development of the coherent descriptive statement of 

preschoolers of different age groups. The authors specified the content of work with children when teaching them descrip-

tion based on the linguistic characteristics of descriptive text distinguishing the preparatory, the principal and the final 

stages of work and suggested the methodology of teaching description for early preschool children and the methods of 

work at each stage. 
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Ключевые слова: профессиональная переподготовка педагогических кадров; андрагогическое взаимодействие; 

профессиональная андрагогическая позиция; ролевая позиция преподавателя; функции преподавателя профессио-

нальной переподготовки. 

Аннотация: Идеи непрерывного профессионального развития педагогических работников придают сегодня 

особую значимость вопросам организации процесса профессиональной переподготовки педагогических работни-

ков в целом и профессионализма состава преподавателей-андрагогов, задействованных в реализации программ 

профессиональной переподготовки, в частности. 

На основании контент-анализа научных публикаций по проблеме профессиональной переподготовки педагогов 

сделаны выводы о том, что реализация андрагогического взаимодействия субъектов в процессе профессиональной 

переподготовки педагогических работников связана с появлением новых задач и требует от преподавательского 

состава профессиональной компетентности, методической готовности к выполнению новых функций. Рассмотре-

на проблема определения профессиональной позиции преподавателей-андрагогов, их функций как субъектов анд-

рагогического взаимодействия в процессе профессиональной переподготовки педагогических работников. Сфор-

мулировано авторское определение понятия «профессиональная андрагогическая позиция преподавателя профес-

сиональной переподготовки педагогов». Предложена структура профессиональной андрагогической позиции пре-

подавателя профессиональной переподготовки педагогов. Обоснованы факторы, определяющие профессиональ-

ную андрагогическую позицию преподавателя профессиональной переподготовки педагогических работников.  

С учетом специфики процесса профессиональной переподготовки и характерных особенностей обучающихся пе-

дагогов определены особые ролевые позиции преподавателя как субъекта образовательного процесса профессио-

нальной переподготовки педагогических работников, а именно: куратор, собеседник, наблюдатель, тьютор, кон-

сультант, соавтор, фасилитатор, модератор, коуч, эксперт, наставник. Расширен и обоснован перечень ролевых 

позиций, описаны функции преподавателя как субъекта андрагогического взаимодействия в профессиональной 

переподготовке педагогов. Проанализированы результаты самоэкспертизы андрагогической деятельности препо-

давателей, задействованных в профессиональной переподготовке педагогических работников. 

Приведенные выводы могут быть использованы при реализации дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки педагогических работников. 

 

В ситуации обновления и совершенствования прак-

тики общего образования, обусловленного введением  

и реализацией Федеральных государственных образо-

вательных стандартов, процессы совершенствования 

неизбежны и в дополнительном профессиональном об-

разовании работников системы образования. Формаль-

ное образование педагогических работников, являясь 

частью системы непрерывного образования, должно 

оперативно обеспечивать профессиональную адапта-

цию педагогических работников в изменяющихся усло-

виях, формирование новых профессиональных качеств 

и компетенций, своевременно отвечать потребностям 

педагогов, возникающим в связи с обновлением требо-

ваний к оказанию образовательных услуг по основным 

общеобразовательным программам, наличию необхо-

димых умений и знаний для осуществления профессио-

нальной деятельности. В этой связи становится очевидной 

и необходимость совершенствования подходов к допол-

нительному профессиональному образованию педагогов. 

Проблемы совершенствования процесса повышения 

квалификации работников системы образования стоят 

перед педагогической наукой уже на протяжении до-

вольного долгого периода времени. Многочисленные 

результаты исследований в этом направлении активно 

применяются на практике. Однако проблема профес-

сиональной переподготовки педагогических работни-

ков относительно нова для исследователей и представ-

ляется особенно актуальной, поскольку сегодня педаго-

ги все чаще сталкиваются с необходимостью освоения 

новых предметных областей, выполнения новых трудо-

вых функций и профессиональных действий, освоения 

необходимых для этого умений и знаний. Профессио-

нальная переподготовка призвана в кратчайшие сроки не 

только обеспечить формирование необходимых профес-

сиональных компетенций педагогических работников, 

но и переосмысление ими сложившихся в профессио-

нальной практике стереотипов, преодоление переживае-

мого в процессе переподготовки профессионального 

кризиса, формирование способности педагога к даль-

нейшему профессиональному саморазвитию и, как след-

ствие, становление, адаптацию и закрепление специали-

ста в новой предметной области. 

Немаловажную роль в достижении этих эффектов 

играют преподаватели как субъекты андрагогического 

взаимодействия в процессе профессиональной перепод-

готовки педагогических работников. В связи с этим 

требует решения проблема определения профессио-

нальной позиции преподавателей-андрагогов, их функ-

ций как субъектов андрагогического взаимодействия  

в процессе профессиональной переподготовки педаго-

гических работников. 

В научных работах А.К. Марковой, С.И. Красно-

ва, А.М. Трещева и других исследователей раскры-

ваются понятия «профессиональная позиция педагога»,  
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«профессиональная педагогическая позиция». Так,  

А.К. Маркова под профессиональной педагогической 

позицией понимает устойчивую систему отношений 

учителя (к ученику, самому себе, коллегам), опреде-

ляющую его поведение [1, c. 9]. О специфике профес-

сиональной деятельности преподавателя системы до-

полнительного профессионального образования педа-

гогов, работающего со взрослыми обучающимися, за-

думываются многие исследователи (Л.Э. Агасандян, 

О.И. Котлярова, Н.Н. Кузина, Г.В. Монина, О.П. Моро-

зова, О.В. Павлова и др.) [2–4], однако понятие «про-

фессиональная андрагогическая позиция» не наполнено 

конкретным содержанием. 

На основе проведенного контент-анализа научных 

публикаций (за 2010–2015 гг.), посвященных проблеме 

определения профессиональной позиции преподавателя 

системы дополнительного профессионального образо-

вания [5–10], мы приходим к пониманию, что ролевые 

позиции и функции преподавателя профессиональной 

переподготовки педагогических работников будут оп-

ределяться его профессиональной андрагогической по-

зицией. Результаты анализа научной литературы позво-

ляют сформулировать определение понятия «профес-

сиональная андрагогическая позиция преподавателя 

профессиональной переподготовки педагогов». Под 

профессиональной андрагогической позицией препода-

вателя профессиональной переподготовки педагогов 

будем понимать устойчивую систему отношений анд-

рагога к педагогу как ко взрослому обучающемуся,  

к самому себе как к профессионалу, к коллегам, опре-

деляющую его профессиональные действия в опреде-

ленных ситуациях, при конкретных условиях осущест-

вления андрагогического взаимодействия субъектов 

образовательного процесса профессиональной перепод-

готовки. 

Центральным звеном в системе этих отношений вы-

ступает именно педагогический работник, проходящий 

профессиональную переподготовку, поскольку андра-

гогическое взаимодействие преподавателя и обучающе-

гося педагога в процессе профессиональной перепод-

готовки характеризуется, прежде всего, направленно-

стью на содействие становлению обучающегося как 

специалиста в новой предметной области за счет про-

блематизации и снижения сложившейся стереотипно-

сти профессиональной позиции педагогических ра-

ботников. 

Профессиональная андрагогическая позиция препо-

давателя профессиональной переподготовки педагогов 

проявляется в следующем: 

– теоретической и методологической подготовке 

(знании андрагогических принципов образования, осо-

бенностей педагогов как особой категории взрослых 

обучающихся; владении методами и технологиями обу-

чения взрослых); 

– осуществлении взаимодействия с обучающимися 

педагогами в процессе профессиональной переподго-

товки (способности занимать партнерскую позицию; 

учитывать особенности, потребности, имеющийся жиз-

ненный и профессиональный опыт педагогов, прохо-

дящих профессиональную переподготовку; принимать 

во внимание условия и характер андрагогического 

взаимодействия субъектов в процессе профессиональ-

ной переподготовки педагогов; выполнять определен-

ные функции в соответствии с той или иной ролевой 

позицией); 

– отборе адекватных средств и методов обучения для 

осуществления образовательного процесса профессио-

нальной переподготовки педагогических работников; 

– критической оценке своей андрагогической ком-

петентности, отношении к себе как профессионалу, 

стремлении постоянно профессионально развиваться, 

совершенствовать свое профессиональное мастерство 

[3, c. 150]. 

Профессиональная андрагогическая позиция препо-

давателя профессиональной переподготовки педагогиче-

ских работников требует отхода от традиционного по-

нимания ролевой позиции преподавателя, которое выра-

жается в передаче знаний, транслировании информации. 

Характеристика функций и действий преподавателя-

андрагога дается в работах многих исследователей  

и практиков (С.Г. Вершловского, С.И. Змеёва, Н.Н. Кузи-

ной, А.И. Кукуева, Г.Б. Мониной, М. Ноулза, О.В. Пав-

ловой, В.А. Чупиной, О.Е. Шафранова и др.) [3; 9;  

11–18]. Контент-анализ научных публикаций за 2010–

2015 гг., в которых характеризуется деятельность пре-

подавателя, работающего со взрослыми обучающими-

ся, позволил определить особые ролевые позиции пре-

подавателя как субъекта образовательного процесса 

профессиональной переподготовки педагогических ра-

ботников, а именно: куратор, собеседник, наблюдатель, 

тьютор, консультант, соавтор, фасилитатор, модератор, 

коуч, эксперт, наставник (рис. 1).  

Обозначенные ролевые позиции преподавателя и ка-

федры связаны с выполнением ими определенных функ-

ций через осуществление конкретных видов деятельно-

сти, направленных на достижение определенных целей  

в процессе андрагогического взаимодействия с обучаю-

щимися педагогами. 

Рассмотрим ролевые позиции и функции преподава-

теля как субъекта андрагогического взаимодействия  

в профессиональной переподготовке педагогов. 

Преподаватель в ролевой позиции куратора (от лат. 

curator – попечитель; лицо, которому поручено наблю-

дение за кем-либо, чем-либо) выполняет следующие 

функции: организация взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса профессиональной перепод-

готовки; информационное сопровождение обучающих-

ся педагогов как в процессе обучения, так и в межсес-

сионные периоды; создание комфортных условий для 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Функции преподавателя в ролевой позиции собе-

седника предполагают: проведение опросов-бесед  

с целью выявления индивидуальных потребностей  

и запросов обучающихся педагогов в диалогическом 

образовательном процессе профессиональной перепод-

готовки; создание благоприятной психологической об-

становки в образовательной деятельности на основе ра-

венства личностей преподавателя-андрагога и обучаю-

щегося педагога, включенных в андрагогическое взаи-

модействие. 

В ролевой позиции наблюдателя преподаватель 

осуществляет: выявление, оценивание и использование 

дополнительной информации, полученной из реплик, 

замечаний, комментариев, вопросов, пожеланий, стиля 

поведения обучающихся педагогических работников; 

предвосхищение ожиданий обучающихся педагогов от
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Рис. 1. Профессиональная андрагогическая позиция преподавателя профессиональной  

переподготовки педагогических работников 

 

 

содержания, форм образовательной деятельности на ос-

нове дополнительной информации, полученной в ходе 

андрагогического наблюдения, и с учетом имеющегося 

жизненного и профессионального опыта. 

Ролевая позиция тьютора (от лат. tutor – защитник, 

опекун) требует от преподавателя профессиональной 

переподготовки выполнения следующих функций: 

обеспечение индивидуализации процесса профессио-

нальной переподготовки педагогических работников; 

управление индивидуальной программой профессио-

нальной переподготовки педагога, включающее моти-

вацию, совместное планирование, организацию и кон-

троль за ее реализацией. 

Функции преподавателя, занимающего ролевую по-

зицию консультанта (от лат. consultans – советующий): 

оказание консультационной поддержки при составле-

нии педагогом индивидуальной образовательной про-

граммы профессиональной переподготовки; осуществ-

ление консультационной деятельности при выполнении 

обучающимся педагогом текущих и итоговых аттеста-

ционных работ в процессе профессиональной перепод-

готовки, самостоятельной работы. 

Функции преподавателя профессиональной пере-

подготовки в позиции соавтора предполагают: участие 

в создании индивидуальной программы обучения для 

педагогов; содействие обучающимся педагогам в дос-

тижении образовательных результатов, создании про-

дуктов образовательной деятельности. 

Ролевая позиция фасилитатора (от лат. facilis — 

«лёгкий, удобный») потребует выполнения преподава-

телем следующих функций: осуществление помощи 

группе обучающихся педагогов или отдельному обу-

чающемуся в процессе профессиональной переподго-

товки; содействие обучающимся педагогам в осознании 

целей образовательной деятельности и способов их 

достижения в каждой конкретной образовательной си-

туации; обеспечение педагогам в процессе профессио-

нальной переподготовки условий для саморегуляции, 

самооценивания и самоактуализации; создание условий 

для активизации обучающихся педагогов в процессе 

профессиональной переподготовки. 

Функции преподавателя профессиональной пере-

подготовки в позиции модератора (от англ. moderator – 

регулятор, посредник): осуществление руководства 

самостоятельной образовательной деятельностью педа-

гогических работников;  осуществление руководства 

выполнением текущих и итоговых аттестационных ра-

бот обучающихся педагогов. 

Позиция коуча (от англ. coach – тренер, наставник)  

в процессе профессиональной переподготовки требует 

выполнения следующих функций: содействие педаго-

гическим работникам в процессе профессиональной 

переподготовки в максимальном повышении результа-

тивности, основанном на развивающем и диалоговом 

характере; осуществление целенаправленного, ориен-

тированного на конкретные планируемые результаты, 

систематического процесса по освоению группой или 

отдельным педагогом, проходящим профессиональную 

переподготовку, технологий, способов, приемов обуче-

ния новому предмету; содействие раскрытию потен-

циала обучающихся педагогов в процессе профессио-

нальной переподготовки, освоению новых способов 

деятельности, научению осуществлять образователь-

ную деятельность в новой предметной области; обеспе-

чение условий для формирования в процессе профес-

сиональной переподготовки необходимых профессио-

нальных компетенций педагогических работников. 

Преподаватель, занимающий ролевую позицию экс-

перта (от лат. expertus – знающий по опыту), должен вы-

полнять следующие функции: осуществление анализа 

Преподаватель 

Собственный  
профессионализм 

Коллеги 

Педагог  
как взрослый обучающийся 

РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ И ФУНКЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-АНДРАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ: 

куратор, собеседник, наблюдатель, тьютор, консультант,  
соавтор, фасилитатор, модератор, коуч, эксперт, наставник 

Условия и характер андрагогического взаимодействия субъектов  
в процессе профессиональной переподготовки педагогов 
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реализации образовательного процесса профессиональ-

ной переподготовки; внесение необходимых изменений 

в образовательные программы с учетом индивидуальных 

потребностей и запросов обучающихся педагогов; опре-

деление качества текущих и итоговых аттестационных 

работ педагогов, проходящих профессиональную пере-

подготовку; осуществление оценки промежуточных  

и итоговых результатов профессиональной переподго-

товки педагогов и коррекции образовательного процесса 

профессиональной переподготовки. 

Функции преподавателя в ролевой позиции настав-

ника предполагают: сопровождение педагогического 

работника, прошедшего профессиональную переподго-

товку, на стадии адаптации и первичной профессиона-

лизации как специалиста в новой предметной области; 

содействие профессиональной самореализации, форми-

рованию личностных смыслов нового профессиональ-

ного опыта, ценностных оснований деятельности педа-

гогического работника, прошедшего профессиональ-

ную переподготовку. 

С целью выявления уровня профессиональной ком-

петентности в определении профессиональной андраго-

гической позиции преподавателей, задействованных  

в реализации образовательных программ профессио-

нальной переподготовки педагогических кадров, была 

организована самоэкспертиза андрагогической деятель-

ности (разработана на основе методики самоэкспертизы 

преподавателя «Андрагог ли я?» Вершловского С.Г.) 

[19, c. 194–198]. Методика самоэспертизы построена на 

утверждениях, объединенных в блоки: «Определение 

целей андрагогической деятельности», «Знание особен-

ностей взрослых обучающихся», «Собственное профес-

сиональное мастерство», «Взаимодействие с обучаю-

щимися педагогическими работниками», «Взаимодейс-

твие с коллегами». Каждое утверждение имеет вес (1–5 

баллов).  

Самоэспертиза андрагогической деятельности была 

проведена с участием 38 преподавателей, включенных 

в реализацию 9 дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки. Резуль-

таты показывают, что профессиональные компетенции 

в области определения своей андрагогической позиции 

недостаточно развиты у части преподавателей, участ-

вующих в реализации программ профессиональной 

переподготовки педагогов: 71,1 % участников обладает 

высоким уровнем компетентности в определении своей 

профессиональной андрагогической позиции, результа-

ты 28,9 % преподавателей соответствуют среднему 

уровню.  

Помимо того, было выявлено, что часть преподава-

телей нацелена в первую очередь на формирование  

у обучающихся педагогов необходимых компетенций, 

личностные аспекты отодвигаются при этом на второй 

план. Этот факт свидетельствует о том, что такие ро-

левые позиции, как консультант, модератор, коуч не 

должны вызывать затруднений в андрагогической  

деятельности преподавателя, поскольку связаны непо-

средственно с формированием необходимых профес-

сиональных компетенций педагогических работников в 

процессе профессиональной переподготовки. В то же 

время трудность для данной категории преподавателей 

будут представлять такие ролевые позиции, как фаси-

литатор и тьютор, так как они предполагают обеспече-

ние индивидуализации образовательного процесса с уче-

том личных потребностей обучающихся педагогов, их 

жизненного и профессионального опыта.  

Некоторые участники высоко оценивают себя как 

специалистов в области преподавания конкретных дис-

циплин, но при этом дают себе низкую оценку как спе-

циалистам в области обучения взрослых. Данные ре-

зультаты позволяют говорить о дефиците у части пре-

подавателей знаний об особенностях взрослых обу-

чающихся и о необходимости повышения их профес-

сиональной компетентности в области практической 

андрагогики для выполнения необходимых функций, 

предусмотренных определенными ролевыми позициями.  

Часть преподавательского состава отмечают, что ста-

раются учитывать психологические особенности педаго-

гов в процессе профессиональной переподготовки, одна-

ко недооценивают их образовательный потенциал, при-

давая возрасту определяющую роль. Очевидно, что этой 

части преподавателей будет особенно сложно занимать 

ролевые позиции консультанта, модератора и коуча. 

При этом порядка 89,5 % от общего количества пре-

подавателей строят работу с обучающимися педагогами 

в форме диалога, позволяющего совместно ставить це-

ли и задачи, однако в то же время испытывают затруд-

нения с учетом состава аудитории, ее профессиональ-

ной и общекультурной подготовки. Данный результат 

позволяет предположить, что этим преподавателям,  

с одной стороны, будет удаваться большинство роле-

вых позиций, так как они в своей основе имеют диало-

гический характер, однако, с другой стороны, выполне-

ние функций наблюдателя, соавтора, тьютора, предпо-

лагающих учет личностных особенностей обучающих-

ся педагогов, потребуют дополнительного внимания 

преподавателей.  

Данные, полученные в результате проведенной анд-

рагогической самоэкспертизы, показывают, что 36,8 % 

преподавательского состава, задействованного в про-

фессиональной переподготовке педагогов, испытывают 

«ролевой конфликт» [19, c. 198] между позицией спе-

циалиста-профессионала конкретной предметной об-

ласти и позициями преподавателя-андрагога. 

Стоит отдельно отметить, что особые затруднения  

в определении профессиональной андрагогической по-

зиции испытывают учителя образовательных организа-

ций, задействованные в проведении стажировок в рам-

ках профессиональной переподготовки педагогических 

работников. Причина выявленных затруднений заклю-

чается в том, что участники самоэкспертизы данной 

категории по роду своей основной деятельности вклю-

чены во взаимодействие с детьми и имеют очень незна-

чительный практический опыт обучения взрослых. 

Таким образом, становится очевидным, что реализа-

ция андрагогического взаимодействия субъектов в про-

цессе профессиональной переподготовки педагогиче-

ских работников связана с появлением новых задач  

и требует от преподавательского состава профессиональ-

ной компетентности, методической готовности к выпол-

нению новых функций. Следовательно, необходимо 

уделять пристальное внимание повышению профессио-

нальной компетентности преподавателей в области ос-

нов андрагогики, технологий обучения взрослых [20], 

содействовать самообразованию преподавательского 

состава, задействованного в профессиональной пере-
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подготовке педагогических кадров, включению в раз-

личные виды формального, неформального и инфор-

мального образования. 
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FUNCTIONS OF A TEACHER AS A PARTY OF ANDRAGOGICAL INTERACTION  
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Keywords: professional retraining of teachers; andragogical interaction; professional andragogical position; role-based 

position of a teacher; functions of an instructor of professional retraining. 

Abstract: Ideas of teachers’ continuous professional development essentially affect the organization of the process of 

teachers’ retraining in general and professional skills development of instructors-andragogists involved in implementation 

of professional advanced training programs, in particular. 

Based on the content-analysis of scientific publications on the issues of teachers’ retraining, the author concludes that 

implementation of andragogical interaction of the parties in the process of teachers’ advanced training is associated with 

the emergence of new challenges and calls on the teaching staff to possess professional competence, methodological read-

iness to implement new functions. The paper studies the problem of determination of professional position of the instruc-

tors-andragogists, their functions as the parties of andragogical interaction in the process of teachers’ retraining. The au-

thor formulates her own definition of the concept “professional andragogical position of an instructor of teachers’ retrain-

ing”. The work reveals the structure of professional andragogical position of the instructor of teachers’ professional re-

training. The factors determining professional andragogical position of the instructor in professional retraining are substan-

tiated. Given the specificity of the process of professional retraining and characteristics of the trainees, the author identifies 

the specific role-based positions of the instructor as the party of the educational process within professional development 

of teachers, in particular: the curator, the interlocutor, the supervisor, the tutor, the consultant, the co-author, the facilitator, 

the moderator, the coach, the expert and the mentor. The paper contains an expanded and substantiated list of the role-

based positions, describes the functions of the instructor as the party of andragogical interaction in the process of teachers’ 

professional retraining. The results are presented of andragogical activity self-evaluation of the instructors involved in  

the professional retraining of teachers. 

These findings can be used in implementation of additional professional programs of professional retraining of teachers. 
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Ключевые слова: исследование междисциплинарных связей; использование междисциплинарных связей в пре-

подавании; междисциплинарные связи в преподавании; преподавание технических дисциплин; рекомендации по 

использованию междисциплинарных связей. 

Аннотация: В статье представлены теоретические и экспериментальные исследования по использованию меж-

дисциплинарных связей в преподавании технических дисциплин. Для понимания терминологии студентом в ре-

шаемой инженерной задаче проведена взаимосвязь понимания этого термина в других нетехнических дисципли-

нах. На примере одной технической дисциплины выстроены связи с другими дисциплинами. Это позволило осу-

ществить решение инженерной задачи несколькими методами с использованием разных дисциплин. Установлены 

преимущества и недостатки данных методов, а также представлены рекомендации по их применению в решении 

инженерной задачи. Для проверки, уточнения результатов теоретических исследований были проведены пробные 

занятия в группе студентов пятого курса. Практическая проработка использования междисциплинарных связей  

в преподавании технических дисциплин осуществлялась по разработанному плану занятия. В статье представлен 

план занятия и ход его проведения. В ходе всего занятия использовалась визуализация (модели машин, 3-D моде-

ли), что повышает активность студентов. Закрепление пройденного материала студентами на занятии проводилось 

с использованием видеоролика. В заключение занятия в рамках пройденной темы были представлены конструк-

ции современной техники и перспективы ее развития. В результате выработаны рекомендации по использованию 

междисциплинарных связей в преподавании технических дисциплин. В ходе данных исследований определено, 

что необходим комплексный подход в преподавании, учитывающий изучение машин, процессов в целом, в систе-

ме знаний, а не отдельно. 

 

Основным подходом в подготовке специалистов  

к профессиональной деятельности является использо-

вание междисциплинарных связей в преподавании [1,  

с. 86; 2]. Исследования данного вопроса представлены  

в работа Я.А. Каминского, К.Д. Ушинского, Н.К. Круп-

ской, А.А. Смирнова, И.Д. Зверева, Ю.А. Самарина, 

Г.К. Селевко. Использование междисциплинарных свя-

зей в преподавании дает целостное и системное знание 

и позволяет повысить интерес обучающихся, расши-

рить границы возможностей студентов за счет «оттал-

кивания» от известного [3, с. 367–368; 4, с. 597; 5; 6; 7, 

с. 61; 8, с. 12]. Причинами сдерживания развития меж-

дисциплинарных связей является, на наш взгляд, не-

обходимость в системности преподавания дисципли-

ны. В практическом применении подхода трудностью 

является определение «нужных» связей дисциплин, 

последовательность построения занятия с использова-

нием методов, форм и средств обучения с учетом под-

готовки кадров в региональном университетском ком-

плексе [9]. 

Целью работы является совершенствование подхода 

по использованию междисциплинарных связей в пре-

подавании технических дисциплин. 

Для достижения поставленной цели решались сле-

дующие задачи: 1) провести оценку использования 

междисциплинарных связей в преподавании дисципли-

ны; 2) определить методы решения инженерной задачи 

с использованием междисциплинарных связей; 3) про-

вести теоретическую и экспериментальную оценку ка-

чества использования междисциплинарных связей при 

решении инженерной задачи; 4) выработать рекомен-

дации по использованию междисциплинарных связей. 

Исследование междисциплинарных связей осущест-

влялось на примере дисциплины «Теория подъемно-

транспортных, строительных, дорожных средств и обо-

рудования». Выбор дисциплины осуществлялся в соот-

ветствии со следующими требованиями:  

1) дисциплина из профессионального цикла подго-

товки специалистов; 

2) дисциплина преподается на старших курсах обу-

чения студентов (4, 5 курс). 

Учет указанных критериев при выборе дисциплины 

позволяет проработать метод междисциплинарных свя-

зей с охватом других дисциплин, читаемых на ранних 

курсах. 

Темой для исследования междисциплинарных свя-

зей в соответствии с программой обучения дисциплины 

по специальности 190109.65 «Наземные транспортно-

технологические средства» является «Устойчивость 

строительно-дорожных машин к опрокидыванию». 

Понятие «устойчивость» используется во многих 

дисциплинах [10, с. 6–12; 11, с. 232; 12, с. 75] (рис. 1). 

Устойчивость – это способность системы (в экономике, 

психологии, машиностроении) сохранять текущее со-

стояние при влиянии на нее внешних воздействий.  

В соответствии с этим понимание студентом устойчи-

вости в одной из дисциплин позволяет понять это со-

стояние системы, объекта в других дисциплинах. 

При рассмотрении устойчивости строительно-до-

рожных машин определено, что на машину действуют 
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Рис. 1. Понятие «устойчивость» в других дисциплинах 

 

 

моменты сил опрокидывания, возникающие по сле-

дующим причинам: из-за массы груза крана, грунта  

в ковше экскаватора и погрузчика; силы инерции, кото-

рая возникает при изменении скорости подъема и опус-

кания рабочего органа. 

При разработке башенных кранов дополнительно 

учитывается действие опрокидывающего момента от 

ветровой нагрузки. 

Для обеспечения устойчивости машины при ее раз-

работке и модернизации необходимо учитывать сле-

дующее: 1) центр масс машины находится внутри опор-

но-поворотного круга (одноковшовый экскаватор, стре-

ловой кран); 2) устойчивость машины обеспечивается 

величиной опорного контура машины и площади опоры. 

В первом случае для обеспечения удерживающего 

момента используются противовесы. К примеру, в тру-

боукладчике удерживающий момент изменяется управ-

лением плеча противовеса. 

Во втором случае увеличение опорного контура 

достигается за счет увеличения колеи и базы машины. 

Площадь опоры увеличивается за счет использования 

выносных опор (аутригеров), а также увеличения ши-

рины гусениц, использования двускатных и широко-

профильных колес. 

Для обеспечения работоспособности строительно-

дорожных машин в случаях перегрузок в гидропривод 

устанавливаются предохранительные устройства. В гру-

зоподъемных машинах также используются ограничи-

тели грузоподъемности и вылета стрелы. 

Анализ дисциплин показал, что устойчивость ма-

шин можно определить несколькими методами [13, с. 7, 

148; 14, с. 38, 39] (таблица 1). 

Каждый метод имеет преимущества и недостатки 

(таблица 2). 

Анализ результатов таблицы 2 показывает, что наи-

большие преимущества имеет метод определения ус-

тойчивости машины «Равновесие системы сил», дисци-

плина «Теоретическая механика». При этом значимые 

результаты имеет научный способ с использованием 

теоретических и экспериментальных исследований. 

Метод «квадратура» имеет хорошую наглядность в ре-

шении задачи, но низкую точность. Первые три метода 

(пп. 1–3) таблицы 2 наглядны, менее трудоёмки и име-

ют достаточную точность для расчетов. В соответствии 

с этим следует, что их рационально использовать для 

обучения бакалавров и специалистов. Методы, пред-

ставленные в пп. 4–6 таблицы 2, содержат исследова-

ния, поэтому применимы для студентов, поступающих 

в аспирантуру, магистрантов и аспирантов. 
 
 

Таблица 1. Методы определения устойчивости 

машин в разрезе дисциплин 

 

№ Метод Дисциплина 

1 Равновесие системы сил 
Теоретическая 

механика 

2 Действие с векторами 
Математика 

3 Квадратура 

4 
Эмпирический метод 

(опытным путем) Методика 

научных 

исследований 5 

Теоретический 

(определение зависимостей, 

математических моделей) 

6 
Физический 

(распределение энергии) 
Физика 

 
 
Исследование использования междисциплинарных 

связей в преподавании осуществлялось для студентов 

пятого курса. 

Целью занятия являлось научить студентов опреде-

лять устойчивость строительно-дорожных машин. 

В процессе проведения занятия решались следую-

щие задачи: 

а) обучающие:  

– ознакомить студентов со спецификой понимания 

устойчивости строительно-дорожных машин в различ-

ных теоретических подходах; 

– показать взаимосвязь дисциплин в решении инже-

нерной задачи; 

– научить студентов применять методы определения 

устойчивости строительно-дорожных машин; 

б) развивающие:  

– создать условия для развития коммуникативных 

компетенций студентов; 

– способствовать развитию системного взгляда 

на решение инженерных задач; 
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Таблица 2. Преимущества и недостатки методов 

 

№ Метод 

Показатель 

Т
о

ч
н

о
ст

ь 

Н
аг

л
яд

н
о

ст
ь 

Т
р
у

д
о

ем
к
о

ст
ь 

М
ат

ер
и

ал
ь
н

ы
е 

за
тр

ат
ы

 

З
н

ач
и

м
о

ст
ь 

1 Равновесие системы сил + + + + + 

2 Действие с векторами + – + + + 

3 Квадратура – + + + – 

4 
Эмпирический метод 

(опытным путем) 
+ + – – + +** 

5 
Научный (зависимости, 

математические модели) 
+ – – – + +** 

6 
Физический 

(распределение энергии) 
+ – + – + 

«+», «–» – соответственно преимущество и недостаток метода; 

** – указывает, что данный показатель имеет большее значение. 
 

 

– закрепить умение пользоваться междисциплинар-

ными связями при решении инженерной задачи; 

в) воспитательные: 

– создать условия для самостоятельного представ-

ления окружающего мира на основе упорядоченной 

системы знаний, способствовать определению культур-

ных и жизненных ценностей. 

Занятие содержало лекцию и практическое закреп-

ление пройденного материала в соответствии с планом 

занятия (таблица 3). 
Для повышения восприятия материалов обучающи-

мися использовался метод визуализации (диаграммы,  

3-D модели, видео) [15]. Также представлялись модели 

конструкций машин, защищенные патентами РФ ка-

федры «Транспортные и технологические системы» 

[16; 17]. 

Формами организации познавательной активности 

студентов являлись: работа в группах, фронтальная 

работа, обращение к собственному опыту, дискуссия, 

исследовательская деятельность [18]. Практическое 

закрепление материалов лекции проводилось в микро-

группах [19, с. 286, 287]. 

В соответствии с проведенным анализом (таблица 3) 

первая группа решала задачу по определению устойчи-

вости одноковшового экскаватора с использованием 

векторной алгебры, вторая группа с использованием

 

 

Таблица 3. План занятия 

 

№ Этапы Содержание учебного материала 
Время 

(мин.) 

1 Установочный (организационный момент) 
Приветствие, представление темы и плана 

занятия 
5 

2 

Представление содержания материала (плана занятия): 

Актуальность изучаемой темы. 

Теория устойчивости. 

Основные методы определения устойчивости машин. 

Закрепление материала студентами на практике. 

Закрепление пройденного материала. 

Современная техника и ее дальнейшее развитие 

Определение методов, средств изложения 

материала (формулировка проблемы, приве-

дение примеров, данных исследований, опы-

та работы) 

25 

3 Закрепление изученного материала 

Формулировка вопросов по содержанию, 

обсуждение видеоматериала, ответы пре-

подавателя на вопросы обучающихся по 

материалу занятия 

10 

4 

Подведение итогов занятия. Определение темы прак-

тического занятия студентов. Объявление темы сле-

дующего лекционного занятия 

Определение результативности занятия в соот-

ветствии с поставленной целью 
5 
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дисциплины «Теоретическая механика» и третья группа 

студентов решала задачу по определению устойчивости 

машины с использованием дисциплины «Математика» 

методом квадратуры. Остальные студенты, незадейст-

вованные в работе микрогрупп, также участвовали  

в обсуждении и решении задачи. 

Прогнозируемым результатом в использовании меж-

дисциплинарных связей являлось: осознание студента-

ми возможности использования данного подхода; по-

лучение студентами знаний и опыта решения задач; 

формирование системного представления о решении 

инженерных задач. 

Закрепление изученных вопросов осуществлялось  

с использованием дидактических принципов наглядно-

сти и активности обучаемых [20, с. 288; 21, с. 256]. Это 

осуществлялось путем анализа видеоматериала. Были 

рассмотрены и обсуждены ситуации (с указанием при-

чин), в которых произошло опрокидывание одноков-

шового экскаватора. В завершении занятия со студен-

тами обсуждались современные конструкции и техно-

логии будущего строительно-дорожных машин. Это 

позволило повысить интерес студентов к изученной 

теме занятия, а также создать предпосылки для их 

дальнейшего саморазвития. 

Анализ хода проведенного открытого занятия пока-

зал, что прогнозируемые результаты достигнуты. При 

этом возникли следующие недостатки: не все студенты 

приняли активное участие в практической части заня-

тия; было затрачено больше времени, чем планирова-

лось. 

В результате проведенного исследования сделаны 

следующие рекомендации по использованию междис-

циплинарных связей: целесообразно применять для 

студентов старших курсов обучения, так как предпола-

гает установку причинно-следственных связей по не-

скольким техническим и естественным дисциплинам; 

при решении одной задачи несколькими методами сле-

дует учитывать точность, наглядность, затраты времени 

и труда, материальных ресурсов, а также руководство-

ваться принципом сочетания и взаимного дополнения 

знаний. 

Использование междисциплинарных связей в пре-

подавании позволяет обобщить и развивать знания сту-

дентов, а главное научить студентов решать инженер-

ные задачи. 
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Abstract: The paper presents the theoretical and experimental study of interdisciplinary links application in teaching 

engineering disciplines. In order a student will understand the terminology within the active engineering task, the authors 

described the interrelation of this term understanding in other nontechnical disciplines. The links with other disciplines are 

built on the example of one engineering discipline. It allowed solving the engineering task by means of several methods 

using different disciplines. The authors determined the advantages and disadvantages of these methods as well as present-

ed the recommendations on their application in engineering task solving. To follow up the theoretical study, the authors 

gave trial classes for the group of five-year students. Experimental study of interdisciplinary links application in teaching 

engineering disciplines was carried out according to the elaborated lesson plan. The paper presents the lesson plan and  

the lesson progress. Throughout the lesson, the authors used the visualization (machine models, 3-D models) that intensify 

the students’ activity. The students reinforced the material learnt during the lesson using the video clip. At the end of  

the lesson, within the frame of the topic learned, the modern technology designs and its development prospects were pre-

sented. In the result, the authors worked out the recommendations on the interdisciplinary links application in teaching 

engineering disciplines. During this study, the authors determined that while teaching it is necessary to use complex ap-

proach, which takes into account the study of machines and processes as a whole, in the system of knowledge, and not 

separately. 
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Аннотация: Процесс адаптации иностранных студентов на начальных этапах обучения в высшей школе явля-

ется сложным и многогранным. В основе данного явления лежат различные причины: разница в мировоззрении  

и воспитании, языковой и социальные барьеры и т. д. В медицинском вузе к основным причинам сложности адап-

тации студентов присоединяется особенность процесса обучения, в ходе которого используется трупный матери-

ал, что в свою очередь вносит заметные коррективы в образовательный процесс в целом. Это связано с различным 

вероисповеданием и религиозными взглядами студентов. В результате обилие новшеств в жизни студента и свя-

занные с ними повышение нагрузки психического и физического характера могут явиться причиной развития 

стрессового состояния, в значительной мере оказывающего влияние на качество образовательного процесса.  

В статье описаны особенности педагогического общения, стили поведения, которых необходимо придерживаться 

преподавателям в процессе обучения иностранных студентов. Представлены способы и средства, предпринимае-

мые преподавателями кафедры нормальной анатомии человека Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н.Н. Бурденко для решения задачи ускорения процесса адаптации к новой образовательной 

среде студентов международного института медицинского образования. Среди используемых способов наиболее 

действенным является особая организация педагогического процесса, в основе которого лежит усовершенствова-

ние методики изложения учебного материала, а также использование «вспомогательных» педагогических техноло-

гий. Немаловажным моментом является приобщение студентов к научным и историческим ценностям русской ана-

томической школы, расширение научного мировоззрения, что для них является хорошей мотивационной базой. 

 

«Личности бесчисленны и разнообразны,  

как стороны духа человеческого» 

В.Г. Белинский 

 

Педагогическая работа с иностранными студентами 

в медицинском вузе имеет свои особенности. В частно-

сти, это касается преподавания дисциплины «Анатомия 

человека», которая является весьма специфичной, объ-

емной и нестандартной для восприятия вчерашнего 

школьника [1, с. 37]. Неоспоримо, что во все времена 

основой в медицинской науке было знание строения 

человеческого тела [2], но это знание в большинстве 

случаев передается будущему поколению через призму 

национального мировоззрения. В силу различия осо-

бенностей мышления и воспитания передача медицин-

ского опыта, накопленного представителями одной 

страны, обучающимся из других стран проходит не 

всегда гладко. 

Целью представленной статьи является анализ про-

цесса адаптации студентов иностранных государств к 

условиям образовательного процесса в медицинском 

вузе, а также возможные способы его облегчения и ин-

тенсификации. 

Материалом для изучения послужили особенности 

взаимодействия студентов и преподавателей в ходе об-

разовательного процесса. 

Перед началом педагогического общения со студен-

тами иностранных государств преподавателю анатомии 

необходимо ознакомиться с мировоззрением и нацио-

нальными особенностями той страны, откуда прибыли 

студенты. В последующем, в ходе процесса обучения, 

во избежание педагогических ошибок необходимо при-

держиваться определенного стиля поведения, обуслов-

ленного особенностями менталитета обучающихся. 

Так, немаловажно оценивать разницу в иерархии цен-

ностей и отношении к действительности людей с дру-

гим мировоззрением и вероисповеданием. «Анатомия 

человека» является достаточно специфичной дисцип-

линой, в связи с тем что в ходе процесса обучения ис-

пользуется трупный материал. Исходя из этого препо-

давателям необходимо учитывать религиозные взгляды 

контингента обучающихся иностранцев. 

Несмотря на то что студенты других государств  

в своем большинстве перед поступлением на первый 

курс медицинского вуза проходят обучение на подгото-

вительном факультете, являющемся адаптационной сту-

пенью не только к последующему обучению, но и к об-

щению с профессорско-преподавательским составом  

в дальнейшем, не стоит упускать важность разницы  

в гендерных и возрастных взаимоотношениях в процессе 

общения с ними. Так, например, студентам из арабских 

стран непривычно общение с преподавателями-женщи-

нами. В их представлении преподавателем может быть 

зрелый авторитетный человек, обязательно мужчина. 

Поэтому на начальных этапах обучения студентам 

трудно выполнять все предъявляемые к ним требова-

ния. В некоторых случаях со стороны студентов воз-

можно проявление не вполне адекватной и даже агрес-

сивной реакции на критические замечания препода-

вателей, направленные в их адрес, отмечено резкое  
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завышение у них самооценки [3, с. 34]. В таких ситуа-

циях преподавателю необходимо проявить свое педаго-

гическое мастерство и толерантность, чтобы сгладить 

разницу в особенностях восприятия информации  

и приобщить обучаемого к медицинской образователь-

ной среде. 

С другой стороны, стереотипы мышления самих 

преподавателей о нормах поведения не могут быть 

приоритетом в оценке опыта общения с обучаемыми 

других государств и не должны влиять на оценку зна-

ний. Необходимо стремиться к тому, чтобы требования 

по установлению межкультурных коммуникаций 

предъявлялись не только к студентам, но и к препода-

вателям. Неоспоримо признание права личности сту-

дента иностранного государства на восприятие мира  

с иных жизненных позиций, так как оно формируется  

в иных социокультурных условиях. Являясь представи-

телями различных культур, студенты других государств 

в психологическом плане могут сильно отличаться от 

наших соотечественников. Этот факт должен быть чет-

ко осознан педагогами. Необходимо это для того, что-

бы поведение иностранных студентов не воспринима-

лось преподавателями как странное и непонятное,  

а ценности и нормы иной культуры не вызывали шок.  

Обучение в медицинском вузе для большинства 

иностранных граждан начинается на подготовительном 

факультете и несколько напоминает школьное, так как 

в программе обучения еще отсутствуют специфические 

предметы, характерные для высшей медицинской шко-

лы. И только на втором году пребывания в нашей стра-

не, после окончания подготовительного факультета 

первокурсники попадают на кафедру нормальной ана-

томии человека. В этот период у них еще недостаточно 

четко сформировано серьезное отношение к данному 

предмету, что лежит в основе проблем, возникающих  

в ходе учебного процесса. В большинстве случаев это 

связано с тем, что при выборе высшего учебного заве-

дения молодые люди не всегда полностью отдают от-

чет, где и чему они будут учиться, большинство из них 

не планирует приезд именно в Россию, главным на 

данном жизненном этапе является сам факт получения 

образования в вузе иностранного государства [4,  

с. 132]. Мировоззрение таких студентов зачастую фор-

мируется на основе мнения родственников и друзей. 

Вследствие этого адаптация таких студентов становит-

ся сложной и многоплановой задачей: во-первых, адап-

тация к социокультурному пространству другого госу-

дарства; во-вторых, к вузовскому обучению в целом; в-

третьих, к медицинской профессии [5; 6, с. 280]. На 

этом этапе студенты могут испытывать сильные психи-

ческие и физические нагрузки, обусловливающие раз-

витие у них стрессового состояния [7; 8], в значитель-

ной мере оказывающего влияние на качество воспри-

ятия студентом учебной информации [9, с. 224]. Порой 

это приводит к отказу от обучения в данном вузе в це-

лом. Оказываясь включенными в новую макро- и мик-

росреду, они испытывают естественный дискомфорт, 

влияющий на переустройство психофизиологических 

процессов их личности. Факторами, провоцирующими 

дискомфорт в данной ситуации, становятся: информа-

ционная перенасыщенность на всех уровнях (в учеб-

ном процессе и вне его); эмоциональная перегрузка 

(новые связи, коммуникации); адаптация на бытовом 

уровне (самостоятельность в распределении бюджета, 

самообслуживание в бытовом плане и др.), пребыва-

ние вне родного дома, вдали от родных и друзей и т. д. 

[10, с. 118]. 

В основе перечисленных явлений находится глав-

ный фактор – языковой барьер, который является ос-

новным препятствием на пути освоения российской 

действительности. Большинство студентов, приезжая  

в Россию, не знают русского языка, в меньших случаях 

к моменту приезда могут читать со словарем, но не 

воспринимают устную речь, и лишь малая часть сво-

бодно владеет им [11, с. 8]. 

Несмотря на многогранность проблемы, пути ее ре-

шения существуют. В основе лежит стремление к рас-

ширению общения иностранных студентов с россий-

ским социокультурным пространством. Но наибольшее 

внимание необходимо уделить организации педагоги-

ческого процесса, в основе которого лежит усовершен-

ствование методики изложения учебного материала,  

а также использование «вспомогательных» педагогиче-

ских технологий. Созданные и модернизированные  

с этой целью специальные учебные пособия (методиче-

ские разработки и пособия для студентов иностранного 

факультета, блок-схемы, таблицы с элементами кон-

троля знаний), а также различный иллюстративный 

материал облегчит восприятие и усвоение информации. 

Внедрение современных методик, основанных на ис-

пользовании цифровых и мультимедийных систем, яв-

ляется новым витком этого процесса [12, с. 56]. 

Другим немаловажным фактором, на который сле-

дует обратить внимание, является особенность форми-

рования студенческих групп. Желательно, чтобы они 

состояли из представителей различных национально-

стей. В такой ситуации студенты не замыкаются в ма-

леньком социуме своей учебной группы, образованной 

представителями одной страны или национальности, 

им приходится принимать правила межнационального 

общения. Другими словами, это способствует развитию 

их коммуникативной компетенции (обучение различ-

ным языкам, способам взаимодействия с окружающими 

людьми, навыкам работы в группе, владение различ-

ными социальными ролями в коллективе). В таких ус-

ловиях реже возникают непонимание и конфликтные 

ситуации с преподавателями, так как студенты чувст-

вуют себя единоправными членами коллектива. Как 

показывает опыт, обучение именно в таких условиях 

приводит к тому, что в последующем индивидуум, будь 

он еще студеном или находясь уже на стадии молодого 

специалиста, легко адаптируется в условиях любого 

социокультурного пространства, легко осваивает обще-

человеческие ценности [13, с. 20]. 

Помимо участия в мероприятиях, проводимых ака-

демией, необходимо привлекать иностранных студен-

тов к научной работе, вначале приглашая на пленарные 

заседания студенческого научного кружка кафедры,  

с дальнейшей перспективой самостоятельного участия 

в научной работе. Целесообразно привлекать студентов 

к работе в анатомическом кружке для обучения азам 

препарирования [14, с. 138; 15, с. 67]. 

С целью ознакомления иностранных студентов  

с культурными и научными ценностями необходимо 

организовывать различного рода экскурсии, одной из 

которых может явиться экскурсия в музей кафедры 
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нормальной анатомии человека, где перед студентами 

предстает научное и историческое наследие русской 

анатомической школы [16, с. 74; 17, с. 26]. 

Выполнение предложенных рекомендаций позволит 

студентам иностранных государств благополучно пре-

одолеть языковой барьер и «культурный шок», вырабо-

тать эффективную для себя модель поведения в новом 

социокультурном пространстве [18, с. 100; 19, с. 68; 20, 

с. 158], что будет способствовать повышению качества 

обучения, так как эффективность обучения студента-

иностранца зависит от того, насколько успешно он 

адаптируется к новой среде. Организованный таким 

образом педагогический процесс будет способствовать 

формированию личности с гармонически развитой 

структурой мышления и сферой чувств, приобщит   

к высоким моральным и этическим принципам, являю-

щимся основной составляющей личности врача. В за-

вершение хотелось бы привести высказывание заслу-

женного учителя России Е. Ямбурга, в достаточной 

мере отражающее все сказанное выше: «…любой обра-

зовательный процесс, будь то школьный или вузовский, 

есть не просто накачка интеллекта, а формирование 

профессионально зрелой личности человека, где соци-

альные компетенции – в частности, способность добро-

совестно относится к своим обязанностям – важны не 

меньше, чем креативный потенциал». 
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Keywords: overseas students; adaptation process; teaching of the discipline “Human Anatomy”; language barrier; so-
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Abstract: The process of the overseas students’ adaptation at the beginning of their study at a higher school is quite 

complicated and multifaceted. There are a few reasons at the basis of this phenomenon: difference in ideology and educa-

tion, language and social barriers, etc. At the medical university, the main reasons are accompanied with he specifics of  

the teaching process which employs cadavers, and this fact, in its turn, affects seriously the entire educational process. It is 

connected with a different religious confession and religious commitment of the students. As a result, the abundance of 

news aspects in the student’s life and, therefore, increased physical activity and mental work load may cause stress and 

fatigue that influences immensely the quality of the educational process. The paper describes special aspects of pedagogi-

cal communication and modes of behaviour, which should be used by a teacher in the process of teaching the overseas 

students. The authors present the ways and methods employed by the teaching staff of the department of general human 

anatomy at Burdenko Voronezh State Medical University to solve the issues of adaptation process intensification, which 

can facilitate the university students’ adaptation to the new educational environment. Among all the methods, the most 

efficient is a specific organization of the educational process, based on the improvement of ways of educational material 

presentation, as well as the use of “supportive” educational technologies. One of the important moments of the process is 

to introduce students to scientific and historical values of the Russian anatomical school, expansion of scientific outlook, 

which can serve a good motivational basis for the students. 

64 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 2 (25)



doi: 10.18323/2221-5662-2016-2-65-70 

 

 

УДК 159.923.2 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕННОСТИ КОМПОНЕНТОВ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ  

У СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

© 2016 

Л.В. Федина, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры психологии и педагогики детства 

Тюменский государственный университет, Тюмень (Россия) 
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Аннотация: Профессиональное обучение должно создавать условия для раскрытия ресурсов личности обу-

чающегося. Самоактуализация рассматривается как один из значимых ресурсов, который необходимо активизиро-

вать в обучении студентов. Особенности профессиональной подготовки могут учитывать различные компоненты 

самоактуализации. В эмпирическом исследовании самоактуализационных профилей студентов различных образо-

вательных программ приняли участие 50 студентов-спортсменов и 45 студентов-психологов. Было установлено, 

что для общей выборки испытуемых более развитыми оказываются компоненты «знания о природе человека», 

«способность к спонтанности», «креативность», высокий уровень «самоуважения», а также, что самоактуализация 

не зависит от гендерных характеристик. Самоактуализационные профили студентов-психологов и студентов-

спортсменов имеют близкий рисунок, достоверных различий между показателями профилей выявлено не было. 

Вместе с тем установлено, что у студентов-спортсменов выше показатели креативности, самопринятия и незави-

симости в своих поступках. У студентов-психологов, напротив, более развиты спонтанность, сензитивность и са-

моуважение. Выявлена проблемная зона самоактуализации студентов-психологов: высокое самоуважение и не-

достаточное самопринятие могут провоцировать эмоциональное выгорание и неудовлетворенность собой и про-

фессией. Опираясь на полученные результаты, можно заключить, что для развития самоактуализации как целост-

ной характеристики необходимо развивать спонтанность, креативность и временную компетентность; студентам-

психологам важно увеличение показателей доверия к себе и миру, большей гибкости в поведении; у студентов-

спортсменов необходимо расширять границы самоуважения. Инструментом развития компонентов самоактуали-

зации студентов может стать совладающее поведение. Снижение использования копинга «бегство-избегание»  

и увеличение «планирования решения проблемы», «креативности» будет способствовать развитию самоуважения 

и опоры на собственные ценности. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные динамические изменения рынка про-

фессий актуализируют вопрос о возможностях и ресур-

сах программ обучения в системе высшего образова-

ния. Поиск ресурсов определяет по меньшей мере две 

плоскости изучения: модернизация и усовершенствова-

ние внешних условий обучения и проблема формиро-

вания профессионала «изнутри». 

Так, конфликт между теорией и практикой или 

идеалами и действительностью относится к внешним 

противоречиям, ресурсное содержание которого заклю-

чается в возможности формирования более реалистич-

ного представления о профессии [1]. 

Изучение психологических закономерностей и фак-

торов, препятствующих или способствующих личност-

ному росту и удовлетворению потребности в самоак-

туализации, позволяет выделить возможные ресурсы 

будущих выпускников «изнутри» [2]. 

В качестве наиболее значительного и ресурсоемкого 

внутриличностного процесса можно выделить самоактуа-

лизацию, которая должна опираться на мета-когнитивные 

способности принимать сознательные и бессознательные 

решения, личные стратегии позволят развивать способ-

ность упорно преодолевать неудачи и бороться с трудно-

стями [3–5]. 

Современные исследования феномена самоактуали-

зации в отечественной и зарубежной литературе [6–12] 

свидетельствуют о сложности и противоречивости его 

толкования. Анализируя различные концепции, Е.Е. Ва-

хромов формулирует следующее определение: «…само-

актуализация есть процесс становления человека субъ-

ектом собственной жизнедеятельности и требует освое-

ния им норм и способов человеческой деятельности, 

правил общежития, основных смыслов и ценностей, ре-

гулирующих совместную жизнь людей в обществе» [10]. 

Обучение в теории самоактуализации по А. Маслоу 

есть процесс внутреннего обучения: самоактуализи-

рующиеся люди описываются как те, кто слушают 

свой собственный голос, способны брать на себя от-

ветственность, они делают выбор в пользу роста [13]. 

Насыщение смыслом каждой единицы времени обла-

дает терапевтическими возможностями, что находит 

свое отражение в целой теории – логотерапии  

(В. Франкл) [14]. 

Определенная дихотомия несколько искусственна, 

поскольку в реальной практике образовательного про-

цесса оба критерия (внешний и внутренний) неразрыв-

но связаны. Так, в исследованиях гендерных особенно-

стей самоактуализации личности в профессиях гумани-

тарного и технического профиля было установлено, что 

на выраженность самоактуализации влияют как лично-

стные особенности, так и особенности профессиональ-

ной сферы деятельности. Было установлено, что маску-

линность больше влияет на уровень самоактуализации 

у представителей технической специальности, чем гу-

манитарной [15, с. 277]. 

Гипотеза эмпирического исследования состоит  

в том, что профиль самоакутализации личности студен-

тов различных направлений обучения обладает своей 

спецификой, которая позволит определить ресурсы об-

разовательной программы, выделять приоритеты в раз-

витии личности профессионала. 
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С целью проверки выдвинутой гипотезы нами было 

организовано эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие студенты спортивного и психолого-

педагогического направления Кубанского государст-

венного университета физической культуры, спорта  

и туризма г. Краснодара. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучение особенностей компонентов самоактуализа-

ции проходило с использованием опросника «Самоак-

туализационный тест (САТ)» Э. Шострома [16]. В про-

цессе обработки данных применялись методы статисти-

ческого анализа: расчет среднего и перевод в стандарт-

ные баллы, t-критерий Стьюдента, коэффициент корре-

ляции Пирсона. В исследовании приняли участие 95 че-

ловек, из них 50 студентов-спортсменов и 45 студентов-

психологов. Средний возраст испытуемых – 19 лет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проведенное исследование показало, что в общей 

выборке все компоненты самоактуализации имеют 

средний уровень выраженности, что характерно для 

нормального распределения (рис. 1). Качественно-

количественный анализ данных позволяет выделить 

шкалы, где показатели имеют большую выраженность: 

высокие баллы зафиксированы по шкалам «Поддерж-

ка», «Синергия» и «Ценностные ориентации» у 50%, 

27% и 21% испытуемых соответственно. 

Наибольший процент распределения среднего  

балла показали результаты по шкалам «Представле-

ние о природе человека», «Креативность» и «Кон-

тактность» (75%; 75% и 74%), а 21% испытуемых 

ориентируется лишь на один из отрезков временной 

шкалы и имеет дискретное восприятие своего жиз-

ненного пути.  

Сравнение выраженности компонентов самоактуа-

лизации у студентов, обучающихся по различным на-

правлениям, было произведено за счет создания про-

филей, построенных на основе стандартизованных  

Т-баллов по всем показателям (рис. 2).  

При сравнении самоактуализационных профилей 

студентов-психологов и студентов-спортсменов можно 

отметить, что Т-баллы по шкалам «Поддержка», «Гиб-

кость поведения» и «Креативность» у студентов спор-

тивного факультета несколько выше. 

Студенты-психологи обнаруживают достаточно яр-

ко выраженное противоречие в блоке «Самовосприя-

тия»: компоненты «Самоуважение» и «Самопринятие» 

имеют большой разрыв в пользу первого. Студенты-

спортсмены, напротив, по данному блоку показывают 

более благоприятную картину: они больше принимают 

себя, чем уважают. 

Самые низкие показатели имеют «Познавательные 

потребности», «Представление о природе человека»  

и «Сензитивность» в обеих выборках. 

 

 

 
 

Рис. 1. Процентное распределение уровней выраженности  

компонентов самоактуализации у студентов (n=95) 
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Рис. 2. Профиль самоактуализации студентов-психологов и студентов-спортсменов 

 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

для большинства испытуемых присущи: умение пони-

мать человеческую природу, спонтанность и креатив-

ность. Ценностные ориентации приобретают особую 

важность как основа построения будущих планов, что 

отражает основные возрастные особенности развития 

личности испытуемых. 

Дискретное восприятие своего жизненного пути, ха-

рактерное для четверти испытуемых, говорит о незре-

лом самовосприятии себя и собственного жизненного 

пространства. Изучение динамики профессионального 

самосознания педагогов-психологов в процессе обуче-

ния в вузе, проведенное в 2013 г., позволило опреде-

лить похожую тенденцию, где «наряду с расширением 

и пополнением представлений о профессиональной 

деятельности у студентов в процессе обучения, обна-

руживаются и негативные тенденции в формировании 

профессионального самосознания. Основной из них 

является отвержение своего профессионального Я как  

в настоящем, так и в будущем» [17, с. 80]. 

Изучение самоактуализационных профилей студентов 

позволяет заключить, что «диапазон самоактуализации» 

испытуемых близок к нормам POI (55–70 Т-баллов), что 

свидетельствует о реальной самоактуализации личности. 

Низкие показатели по компонентам «Познаватель-

ные потребности» студентов-спортсменов и студентов-

психологов свидетельствуют о слабом стремлении  

к приобретению знаний об окружающем мире, что сви-

детельствует об ориентации испытуемых на презента-

цию своей личности, практическую реализацию своего 

потенциала, нежели на познание чего-то нового.  

Сравнение самоактуализационных профилей сту-

дентов-спортсменов и студентов-психологов позволяет 

выделить особенности, характерные для обеих групп 

испытуемых. 

Более высокие показатели креативности и гибкости 

поведения, характерные для студентов-спорстменов, 

могут свидетельствовать о том, что спортивная дея-

тельность позволяет вырабатывать умения перестраи-

ваться и включать собственные способности в различ-

ных ситуациях, за счет которых происходит выход из 

стрессовой ситуации. 

Студенты-психологи обнаруживают достаточно ярко 

выраженное противоречие в блоке «Самовосприятия»: 

компоненты «Самоуважение» и «Самопринятие» имеют 

большой разрыв в пользу первого. Высокая несбаланси-

рованность показателей может свидетельствовать о на-

личии проблемной области в самоактуализации студен-

тов-психологов. Студенты-спортсмены, напротив, по 

данному блоку показывают более благоприятную карти-

ну: они больше принимают себя, чем уважают, что дает 

дополнительный потенциал для достижения самоактуа-

лизации. Большая осознанность спортсменов в данном 

случае может объясняться их ранней включенностью  

в деятельность, в сравнении с психологами. 

Ресурсами самоактуализации личности спортсменов 

можно считать их креативность, самопринятие и неза-

висимость в своих поступках, выборе ценностей и их 

устойчивости. Психологи такой ресурс могут находить 

в спонтанности и развитии способности принимать себя 

во всех проявлениях. 

Проводимые ранее исследования самоактуализации 

студентов-психологов в условиях высшего профессио-

нального образования подтверждают основные резуль-

таты, полученные нами в данной работе [18]. 

Процесс самоактуализации имеет следующую зако-

номерность: чем более значима цель, тем больше и труд-

ностей на ее пути. Следовательно, встает вопрос о выбо-

ре адаптационных поведенческих стратегий по преодо-

лению трудностей на пути реализации своих сил и спо-

собностей. 
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Если сравнить полученные нами результаты с ре-

зультатами [19, с. 120–124] исследования самоактуали-

зации как фактора сохранения психического здоровья 

студентов вуза, можно проследить значительную раз-

ницу в особенностях взаимосвязи между компонентами 

самоактуализации и копинг-стратегиями. Так, если  

у спортсменов уровень ценностных ориентаций отри-

цательно коррелирует со стратегией «бегство-избега-

ние», то у студентов-педагогов напрямую связан с по-

ложительной переоценкой. Таким образом, спортсмены 

осознают и ориентируются на собственные ценности в 

большей степени, если решают собственные проблемы, 

не стремятся уйти от них, чему научило их спортивное 

противостояние, психологи же больше при этом ориен-

тированы на выделение положительных моментов  

в ситуации, чему учит их профессия: нужно уметь ви-

деть во всем что-то положительное. 

Кроме того, наблюдается разница в связи такого 

компонента, как «Креативность», и избираемых ко-

пинг-стратегий. Исследователями замечено, что само-

актуализация, принятие собственной истинной сущно-

сти ведет прямо к открытости опыту и олицетворяет 

творчество и психологическое здоровье [20]. Если   

у студентов-спортсменов он отрицательно коррелирует 

с положительной переоценкой, то у студентов-педаго-

гов напрямую связан с планированием решения про-

блемы. Такие данные подчеркивают стремление спорт-

сменов в любой ситуации проявить свою индивидуаль-

ность, рассчитывать на свои силы, а не ориентировать-

ся на внешние условия, студенты психологи же пред-

почитают применять свои творческие способности  

в разработке плана действия в сложной ситуации. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование позволя-

ет сделать выводы. 

1. Освоение профессионального знания студентов-

спортсменов и студентов-психологов должно опираться 

на способности к спонтанности и креативности; необ-

ходимо развивать временную компетентность и позна-

вательную направленность, позволяющие формировать 

образ профессии как личностно значимой ценности,  

а представление о себе как актуальное. 

2. У студентов-психологов профессиональное ста-

новление может происходить за счет развития необхо-

димого доверия к себе и миру, большей гибкости в по-

ведении и совершаемых выборах, что позволит им при-

обретать необходимую свободу самовыражения. 

3. В обучении студентов-спортсменов необходимо 

увеличивать границы самоуважения за счет снижения 

излишней требовательности к себе. 

4. Повысить самоактуализацию студентов можно, 

опираясь на формирование и закрепление у них   

эффективных копинг-стратегий. Так, значительное сни-

жение использования копинга «бегство-избегание» будет 

способствовать обретению студентами четких ценност-

ных установок и развитию самоуважения, а приобщение 

их к планированию различных жизненных ситуаций  

и оказание поддержки в затруднительных вопросах бу-

дет способствовать развитию познавательной потребно-

сти, что может улучшать успеваемость и общую профес-

сиональную подготовку студентов. 

5. Личностный потенциал студентов может разви-

ваться за счет компонентов самоактуализации. Необхо-

димо, учитывая особенности профессиональных требо-

ваний, развивать способности по принципу дополне-

ния, чтобы будущий специалист смог перестроиться, 

если это необходимо, быть более мобильным и эффек-

тивным. 
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Abstract: Professional training should create the conditions for the disclosure of the student’s individuality opportuni-

ties. Self-actualization is regarded as one of the most important resources that should intensify in the training of students. 

Specific features of vocational training can take into account different components of self-actualization. An empirical 

study of self-actualization profiles of students in various educational programs has involved 50 student-athletes and  

45 psychology students. It has been found that for the total sample of subjects the most developed parts are the following 

components: “knowledge about the human nature”, “capacity for spontaneity”, “creativity”, a high level of “self-esteem” 

and the fact that self-actualization does not depend on gender characteristics. Self-actualization profiles of psychology 

students and student-athletes have the similar pattern, and significant difference between the profile factors has not been 

identified. At the same time, it has been found that student-athletes have a higher factor of creativity, self-acceptance and 

independence in their actions. Psychology students, on the contrary, have more developed such factors as spontaneity, sen-

sitivity, and self-esteem. The research has revealed a problematic area of psychology students’ self-actualization: high self-

esteem and lack of self-acceptance can provoke emotional burnout and dissatisfaction with themselves and their profes-

sion. Based on these results, the author can conclude that the development of self-actualization as an integral characteristic 

requires the development of spontaneity, creativity, and temporal competence; it is important for psychology students to 

increase confidence factors to themselves and the world, greater flexibility in behavior; students-athletes should expand  

the boundaries of self-esteem. The instrument of the components of students’ self-actualization can become coping behav-

ior. Reducing in the use of “escape-avoidance” coping and increase in “planning of the problem solution” and “creativity” 

will contribute to the development of self-esteem and reliance on their own values. 
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Аннотация: В современных условиях модернизации образования важным направлением работы образователь-

ных учреждений и психологических служб является деятельность по психологизации учебно-воспитательного 

процесса школы, повышению психологической культуры его субъектов. Школа должна создавать условия для 

становления личности ребенка, умеющего успешно решать различные задачи повседневной жизни. Однако со-

держание современного среднего образования недостаточно проработано в соответствии с запросами общества  

и личности в области психологической культуры. Данная проблема решается путем целенаправленной работы по 

формированию психологической культуры у участников образовательного процесса. В статье раскрыта сущность 

и содержание феномена «психологическая культура личности», рассмотрена ее структура, обоснована необходи-

мость формирования практического компонента психологической культуры у подростков на примере их комму-

никативной компетентности. Представлены и проанализированы результаты опытно-экспериментального иссле-

дования, состоящего из нескольких взаимосвязанных этапов: констатирующего, формирующего и контрольного. 

Выявленные на констатирующем этапе эксперимента низкие показатели сформированности практического ком-

понента психологической культуры у подростков (наличие зависимых неуверенных реакций, наличие приспосо-

бительной стратегии поведения в конфликте, низкий уровень развития эмпатии) послужили основанием для про-

ведения целенаправленной работы по их формированию. Основу формирующей процедуры составил тренинг 

коммуникативной компетентности, включающий групповую дискуссию, игровые упражнения, наблюдение за ком-

муникативным поведением других, ролевые и подвижные игры и др. На этапе контрольного эксперимента установ-

лены положительные изменения в уровне сформированности практического компонента психологической культуры 

у подростков экспериментальной группы (повышение уровня эмпатии, увеличение количества уверенных (компе-

тентных) реакций, использование подростками стратегий «сотрудничество» и «компромисс» в конфликте). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Современные педагоги и психологи осуществляют 

поиск путей совершенствования образовательной прак-

тики, направленной на повышение базовой культуры 

подрастающего поколения, частью которой является 

психологическая культура. 

В отечественной психологии существует множе-

ство концепций психологической культуры личности 

(Л.Д. Демина [1], Н.И. Исаева [2], Л.С. Колмогорова 

[3], Н.И. Обозов [4], К.М. Романов [5], О.И. Мотков [6] 

и др.). Так, О.И. Мотков характеризует ее как «ком-

плекс активно реализующихся культурно-психологи-

ческих стремлений и соответствующих умений…» [6,  

с. 7]. Развитая психологическая культура, согласно его 

мнению, включает «систематическое самовоспитание 

культурных стремлений и навыков; достаточно высо-

кий уровень обычного и делового общения; хорошую 

психологическую саморегуляцию; творческий подход  

к делу; умение познавать и реалистически оценивать 

свою личность» [6, с. 8]. Она позволяет личности эф-

фективно самоопределиться в социуме, самореализо-

ваться в жизни, способствует саморазвитию, успешной 

социальной адаптации и др. 

Психологическая культура – системное образова-

ние, представленное когнитивным (интеллектуальным), 

ценностно-смысловым (духовно-нравственным) и прак-

тическим (поведенческим) компонентами. 

Когнитивный (интеллектуальный) компонент пси-

хологической культуры представляет собой систему 

психологических процессов и психологических знаний, 

обеспечивающих ориентировку личности в многообра-

зии психических явлений (личностных чертах, состоя-

ниях, мотивах поведения, отношениях и др.), в других 

людях, целеполагание и проектирование оптимальных 

способов воздействия на людей. Важнейшим среди 

психологических процессов является мышление, которое 

в психолого-педагогической литературе именуется по-

разному: социальное мышление (К.А. Абульханова [7]), 

психологическое мышление (К.М. Романов [8]) и т. д. 

Ценностно-смысловой (духовно-нравственный) ком-

понент определяет отношение человека к другим лю-

дям. Оно зависит от того, какое место в системе его 

ценностей занимают люди: как себе подобные или рав-

ноправные личности, как инструменты (средства) ре-

шения личных или каких-то иных проблем, как культы 

поклонения, как благодетели и т. д. Данный компонент 

соотносится с системой духовно-нравственных ценно-

стей общества [8]. 

Практический (поведенческий) компонент включает 

в себя систему практических умений и навыков, 

обеспечивающих возможность использования знаний  

и психологического мышления в процессе взаимодейст-

вия с людьми в различных условиях и ситуациях. В него 

входят навыки психологического воздействия на людей, 
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слушания, предотвращения конфликтов, управления соб-

ственными эмоциональными состояниями и вниманием, 

владения собственными мыслительными, мнемическими 

функциями и т. д. [9; 10]. 

В подростковом возрасте психологическая культу-

ра приобретает особое значение в связи с происходя-

щими глубокими изменениями личности, ее самоутвер-

ждением, самоопределением. Это период формирования 

идентичности, становления творческого и независимого 

«Я», актуализации сложнейших экзистенциальных 

переживаний и т. д. Она позволяет подросткам позна-

вать свой внутренний мир, грамотно выбрать жизнен-

ный путь, получать удовлетворение от жизни, уста-

навливать и поддерживать конструктивное интимно-

личностное общение. Ее отсутствие может привести к 

развитию хамства, подхалимства, грубости, хулиган-

ства, повышенной тревожности, неуверенности в себе, 

неустойчивой самооценки, осложнению протекания 

процессов социализации и индивидуализации, появле-

нию глубокой неудовлетворенности от личностного 

общения [11]. 

Указанные обстоятельства подчеркивают необходи-

мость проведения целенаправленной работы по форми-

рованию психологической культуры в подростковом 

возрасте и, в частности, ее практического компонента, 

представленного коммуникативными знаниями, уме-

ниями и навыками. Согласно нашему мнению, работа  

в этом направлении позволит повысить уровень комму-

никативной компетентности подростков; сформировать 

положительное отношение к себе и другим; выработать 

навыки уверенного поведения в конфликтной ситуации; 

развить рефлексию и самопознание. 

Проведенный нами теоретический анализ отечест-

венной и переводной зарубежной литературы (С.В. Бо-

рисова [12], Л.М. Ильиных [13], С.А. Левашова [14], 

М.В. Попова [15], Е.В. Дементьева [16], C. Barenboim 

[17], J.W. Berry [18], Th. Gordon [19], L.K. Francis [20]), 

а также собственный многолетний опыт работы в русле 

рассматриваемой проблемы показали, что в настоящее 

время в нашей стране не создана единая концепция 

формирования психологической культуры. Все выше-

изложенное и определило актуальность организованно-

го и проведенного в 2015/2016 учебном году исследо-

вания, в котором приняли участие 23 ученика 8 класса 

МОУ «Гимназия № 23» г. Саранска. 

Цель статьи – теоретически обосновать и экспери-

ментально проверить возможности формирования 

практического компонента психологической культуры 

у подростков посредством реализации тренинга комму-

никативной компетентности. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальная работа включала в себя 

несколько взаимосвязанных этапов: констатирующий, 

формирующий и контрольный. Констатирующий этап 

исследования предполагал определение исходного 

уровня сформированности практического компонента 

психологической культуры у подростков. В качестве 

диагностического инструментария использовались сле-

дующие методы исследования: тест Л. Михельсона 

«Коммуникативные умения», тест-опросник К. Томаса 

«Стили поведения в конфликте», методика И.М. Юсу-

пова «Диагностика уровня эмпатии». 

На формирующем этапе осуществлена работа с уча-

стниками экспериментальной группы по формирова-

нию практического компонента психологической куль-

туры в рамках тренинга коммуникативной компетент-

ности, в ходе которого были использованы различные 

методы работы: групповая дискуссия, игровые упраж-

нения, наблюдение за коммуникативным поведением 

других, ролевые и подвижные игры и др. Программа 

тренинга включала в себя 20 занятий продолжительно-

стью 1,5 часа каждое. 

На контрольном этапе исследования для установле-

ния эффективности тренинговой программы проведен 

контрольный диагностический срез с использованием 

тех же методик, что и на этапе констатирующего экспе-

римента. В нем приняли участие обе эксперименталь-

ные выборки (КГ и ЭГ). 

Для оценки достоверности и значимости различий 

между испытуемыми экспериментальной и контрольной 

групп до и после формирующего эксперимента исполь-

зовался критерий φ* – угловое преобразование Фишера. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБ-

СУЖДЕНИЕ 

На констатирующем этапе исследования установле-

но, что у большинства испытуемых (52,8 %) преобла-

дающим типом реакций во многих группах коммуника-

тивных умений являются зависимые неуверенные реак-

ции. У подростков возникают сложности на этапе уста-

новления контакта, обращения с просьбой к собеседни-

ку, они не демонстрируют умений принимать и оказы-

вать комплименты, многие неадекватно реагируют на 

критику (справедливую или несправедливую), что в це-

лом говорит о низком уровне сформированности ком-

муникативных навыков. Преобладающей стратегией 

поведения в конфликте у 30,4 % подростков является 

приспособление, а у 26 % – избегание, что свидетельст-

вует о неспособности учащихся конструктивно разре-

шать конфликты. Изучение уровня развития эмпатии 

позволило констатировать у значительной части 

(43,5 %) подростков средний и у 39 % – низкий уровень 

ее развития. В целом можно отметить, что у основной 

части испытуемых, участвующих в исследовании, вы-

явлен низкий уровень сформированности практическо-

го компонента психологической культуры. 

На основе полученных результатов сформированы 

выборки: контрольная группа (далее – КГ), в которую 

вошли 11 подростков, и экспериментальная (далее ЭГ), 

в нее вошли 12 подростков. Равнозначность исходного 

уровня сформированности практического компонента 

психологической культуры участников КГ и ЭГ уста-

навливалась с помощью * – критерия Фишера, кото-

рый подтвердил отсутствие статистически значимых 

различий между выборками. 

В ходе контрольного эксперимента между группами 

испытуемых выявлены качественные и количественные 

различия по многим изучаемым показателям. Так, при 

изучении коммуникативных умений подростков полу-

чены следующие результаты (см. таблицу 1). В ЭГ по-

сле формирующей работы значительно снизилось ко-

личество неуверенных реакций (до 16 %) и возросло 

количество компетентных, уверенных реакций (у 76 % 

подростков). У большинства испытуемых данной выборки 

отмечается преобладание позиции «на равных»  
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Таблица 1. Результаты исследования коммуникативной компетентности в ЭГ и КГ 

 

Типы реакций 

Количество испытуемых 

до эксперимента после эксперимента 

ЭГ КГ * ЭГ КГ * 

зависимые реакции 50 % 64 % 0,66 16 % 55 % 1,96* 

уверенные реакции 25 % 18 % 0,39 76 % 27 % 2,39** 

агрессивные реакции 25 % 18 % 0,39 8 % 18 % 0,71 
Примечание: *p≤0,05 (1,64); ** p≤0,01 (2,31). 

 

 

Таблица 2. Результаты исследования стратегий поведения в конфликтной ситуации в ЭГ и КГ 

 

Стратегии поведения 

в конфликте 

Количество испытуемых 

до эксперимента после эксперимента 

ЭГ КГ * ЭГ КГ * 

соперничество 25 % 18 % 0,39 8 % 9 % 0,07 

приспособление 25 % 27 % 0,13 8 % 27 % 1,65* 

компромисс 8 % 9 % 0,07 33 % 18 % 0,31 

избегание 25 % 27 % 0,13 8 % 27 % 1,65* 

сотрудничество 17 % 18 % 0,09 43 % 18 % 1,67* 
Примечание: *p≤0,05 (1,64); ** p≤0,01 (2,31). 

 

 

Таблица 3. Результаты изучения уровня развития эмпатии в ЭГ и КГ 

 

Уровень развития 

эмпатии 

Количество испытуемых 

до эксперимента после эксперимента 

ЭГ КГ * ЭГ КГ * 

высокий  – – – 50 % – – 

средний 25 % 18 % 0,39 42 % 54 % 0,26 

низкий 25 % 18 % 0,39 8 % 46 % 2,15* 
Примечание: *p≤0,05 (1,64); ** p≤0,01 (2,31). 

 

 

в общении, готовность к сотрудничеству, совместной 

деятельности, в то время как в КГ доминирующим ти-

пом реагирования по-прежнему остаются неуверенные 

зависимые реакции (в 55 % случаев) (p≤0,01). 

В ходе изучения преобладающей стратегии поведе-

ния в конфликтной ситуации с помощью опросника  

К. Томаса также выявлены статистически значимые 

различия в ЭГ и КГ (p≤0,05). Результаты представлены 

в таблице 2.  

Из таблицы 2 следует, что в ЭГ после формирующей 

работы доминирующими стали такие стратегии пове-

дения, как сотрудничество (у 43 % подростков) и ком-

промисс (у 33 %). Значительно реже проявляются такие 

стратегии поведения в конфликтной ситуации, как из-

бегание (8 %), соперничество (8 %) и приспособление 

(8 %). У испытуемых КГ, напротив, доминируют такие 

стратегии поведения, как избегание (27 %) и приспо-

собление (27 %). 

Статистически значимые различия получены и при 

изучении уровня эмпатии подростков по методике  

И.М. Юсупова (p≤0,05) (см. таблицу 3). Из таблицы 3 

следует, что у 50 % подростков в ЭГ определен высо-

кий уровень развития эмпатии (на этапе констатирую-

щего эксперимента такого уровня не зафиксировано),  

у 42 % – средний уровень и лишь у одного подростка 

(8 %) – низкий уровень. В КГ у большинства (54 %) 

опрошенных, как и на первом этапе исследования, вы-

явлен низкий уровень развития эмпатии, у остальных 

(46 %) – средний уровень. Высокого уровня развития 

эмпатии в этой выборке испытуемых не отмечено. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенное исследование показа-

ло, что специально организованная работа по формиро-

ванию практического компонента психологической 

культуры у подростков посредством тренинга комму-

никативной компетентности способствует: 

– развитию коммуникативных знаний, умений и на-

выков, необходимых для компетентного, уверенного 

поведения, преодоления трудностей в общении и меж-

личностном взаимодействии;  

– формированию навыка конструктивного поведе-

ния в конфликтной ситуации; 

– повышению уровня развития эмпатии.  

Данные показатели свидетельствуют о высоком 

уровне сформированности коммуникативной компе-

тентности подростков, которая составляет практиче-

ский компонент их психологической культуры. 
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Abstract: In the present context of education modernization, the activity on psychologization of the school education 

and bringing-up process and the improvement of the psychological culture of its actors is the important aspect of work of 

educational institutions and psychological services. School should create the conditions for the personality development of 

a child who can solve successfully various task of everyday life. However, the content of modern secondary education is 

developed not enough according to the needs of the society and a person in the sphere of psychological culture. Psycholog-

ical culture being a multivariate, system, integral personal formation is represented by three interrelated components (intel-

lectual, axiological and practical) that together allow reflecting the peculiarities of interaction and relations of a person 

with himself, other people and the environment in the whole. High level of its development allows solving more properly 

the tasks of self-identification, self-development, self-regulation, and social adaptation. It is required to approach its for-

mation in an integrated manner.  

The paper presents various approaches to the definition of the psychological culture of a person, its structure, and re-

veals the content of its components. The authors prove the necessity of formation of the practical component of the psy-

chological culture of the adolescents on the example of their communicative competence, present and analyze the results 

of experimental work. 

The material of the paper extends the existing in psychological and pedagogical sciences understandings about the psy-

chological culture of adolescents and the possibilities of its formation. The suggested materials can be used while follow-

ing-up the adolescent person development within the educational process and the psychology training in the school. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 2 (25) 77



doi: 10.18323/2221-5662-2016-2-78-82 

 

 

УДК 159.9.072 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

© 2016 

Ю.М. Власенко, аспирант кафедры психологии 

Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, Витебск (Беларусь) 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению психологических аспектов развития коммуникативной толерант-

ности у студентов педагогического вуза. Представлены основные подходы к определению толерантности и смы-

словому наполнению данного понятия в отечественной психологической науке. В статье представлено обобщен-

ное определение коммуникативной толерантности как системообразующей характеристики, отражающей степень 

переносимости личностью неприятных или неприемлемых для неё психических состояний, качеств и поступков 

партнеров по взаимодействию. 

Автором осуществлён сравнительный анализ толерантных и интолерантных установок у студентов – будущих 

представителей социономического и сигномического типа профессий. В качестве методов исследования исполь-

зованы организационные методы (в частности, сравнительный метод), психодиагностические методы и методы 

количественно-качественной (статистической) обработки данных. В результате проведённой психологической 

диагностики было выявлено, что студенты педагогического вуза, принявшие участие в исследовании, имеют 

средний уровень коммуникативной толерантности, который может проявляться в виде ситуативных, профессио-

нальных и типологических толерантных и интолерантных установок. В работе статистически обосновано, что 

уровень общей коммуникативной толерантности у студентов – будущих представителей сигномического типа 

профессий в среднем выше, чем у студентов – будущих представителей социономического типа профессий. Одна-

ко часть студентов, представляющих сигномический тип профессий, на начальных этапах обучения проявляет 

такие интолерантные коммуникативные установки, как категоричность и нетерпимость в оценке других людей, 

что может затруднить их профессиональное взаимодействие. Особого внимания требуют к себе студенты, обу-

чающихся по специальности «Социальная работа», у которых были выявлены такие интолерантные коммуника-

тивные установки, как неумение или же нежелание понимать или принимать индивидуальные особенности других 

людей. Результаты исследования подтвердили актуальность диагностики и развития коммуникативной толерант-

ности и отдельных интолерантных установок у студентов педагогического вуза для совершенствования их про-

фессиональной подготовки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопросы развития толерантности как целостного 

проявления личности и профессионально важной ха-

рактеристики активно освещаются в научной литерату-

ре. Термин «толерантность» (от лат. tolerantia – терпе-

ние) в настоящее время наполняется различными смыс-

лами и содержанием. Однако большинство авторов оп-

ределяют его как синоним принятия, терпимости и пра-

вильного понимания многообразия форм самовыраже-

ния и способов проявления индивидуальности. 

В отечественной психологии толерантность как пси-

хологический феномен стала предметом ряда исследова-

ний (А.Г. Асмолов [1], И.Б. Гриншпун [2], А.А. Реан [3]), 

рассматривается в связи с личностной обусловленностью 

общественного сознания (В.А. Лабунская [4], Т.П. Скрип-

кина [5]), описанием и диагностикой коммуникативных 

установок, межэтническим взаимодействием (Г.У. Сол-

датова) [6], психосемантическими исследованиями 

этнических стереотипов (О.В. Митина, В.Ф. Петренко 

[7]), типологией толерантной активности субъекта  

(В.Г. Третьяк [8]). Разрабатываются прикладные аспекты 

формирования толерантного сознания (Г.У. Солдатова, 

Л.А. Шайгерова, О.Д. Шарова [9]) и программы по раз-

витию навыков ненасилия и толерантного поведения. 

Толерантность изучается также в контексте проблемы 

педагогического взаимодействия и взаимоотношений  

в малых группах (Я.Л. Коломинский, А.А. Реан [10]. 

Заметный вклад в понимание понятия и сущности 

толерантности внесли П. Гречко, разграничивший по-

нятия «терпимость» (толерантность) и «терпение»,  

а также определивший границы толерантности [11], 

В.А. Лекторский, предложивший ряд возможных спо-

собов понимания толерантности [12] и Л.В. Баева, ко-

торая провела комплексное исследование проблемы, 

представив анализ и классификацию форм толерантно-

сти, механизмы формирования толерантного и интоле-

рантного сознания [13]. 

Так, А.Г. Асмолов отмечает, что в зависимости от кон-

текста термин «толерантность» рассматривается с трёх 

позиций: толерантность как устойчивость, выносливость; 

толерантность как терпимость и толерантность как не-

что допустимое (допуск) [14, с. 7]. Толерантность пред-

ставляет собой установку, волевой акт, признание че-

ловеком себя как несовершенного и незавершённого 

существа, открытого опыту другого человека. 

В психологическом словаре А.В. Петровского  

и М.Г. Ярошевского [15, с. 401] толерантность опреде-

ляется как психофизиологическое свойство, означаю-

щее ослабление реагирования на какой-либо неблаго-

приятный фактор в результате снижения чувствитель-

ности к его воздействию. 

Толерантность, по мнению К.Г. Гусаевой и Е.В. Маго-

медовой [16], необходимо рассматривать на двух уровнях 

человеческого сознания: на рационально-логическом  

78 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 2 (25)



Ю.М. Власенко   «Особенности проявления коммуникативной толерантности…» 

 

и эмоционально-чувственном. Чтобы быть терпимым  

к другому человеку, понимать его, требуется не сколько 

знание того, что нужно поступать так, а не иначе, сколь-

ко необходимость прочувствовать это. С этой точки зре-

ния толерантность – всегда личностно-прочувствован-

ный поступок. 

Данное понятие раскрывается через уважение и при-

знание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человече-

ской культуры, норм, верований, отказ от сведения это-

го многообразия к единообразию или к преобладанию 

какой-то одной точки зрения [17]. 

Коммуникативная толерантность представляет со-

бой характеристику, отражающую степень переносимо-

сти личностью неприятных или неприемлемых для неё 

психических состояний, качеств и поступков партнеров 

по взаимодействию. Это систематизирующая характе-

ристика, поскольку с ней согласуются и другие особен-

ности индивида, прежде всего нравственные, характе-

рологические и интеллектуальные. 

Говоря о коммуникативной толерантности студен-

тов педагогического вуза, следует отметить, что данное 

свойство для будущих представителей этой профессии 

является предпосылкой внутренней гармонии субъек-

тов, включённых в образовательный процесс. Оно так-

же лежит в основе способности к самоконтролю и са-

моразвитию [18]. 

Вместе с тем, так как вузы готовят специалистов по 

широкому спектру специальностей (как для работы, где 

предметом труда выступает человек (представителей 

социономического типа профессий (в соответствии  

с классификацией Е. А. Климова) [19], куда входят и так 

называемые «помогающие профессии»: психолог, спе-

циалист по социальной работе и др.), так и для работы со 

знаковыми системами (представителей сигномических 

профессий (программистов, физиков, историков, мате-

матиков и др.)), представляется актуальным выявление 

оптимального уровня коммуникативной толерантности 

для студентов педагогического вуза, обучающихся на 

разных специальностях, для совершенствования каче-

ственных аспектов профессиональной подготовки. 

Цель исследования – сравнить уровень общей комму-

никативной толерантности и проанализировать толе-

рантные и интолерантные установки у студентов – бу-

дущих представителей социономического и сигномиче-

ского типа профессий. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выборка исследования: студенты педагогического 

вуза 1-го, 2-го и 4-го курсов (специальность «Социаль-

ная работа», специальность «Математика и информати-

ка», специальность «История и обществоведческие 

дисциплины» с различными направлениями специали-

зации) в количестве 100 человек. Диагностический ин-

струментарий: методика диагностики общей коммуни-

кативной толерантности, разработанная В.В. Бойко 

[20]. В качестве методов исследования использованы 

организационные методы (в частности, сравнительный 

метод), психодиагностические методы и методы количе-

ственно-качественной (статистической) обработки данных 

(z-критерий Колмогорова–Смирнова, t-критерий Стью-

дента). Обработка данных осуществлялась посредством 

программы «SPSS 16.0 for Windows». 

Методика диагностики общей коммуникативной то-

лерантности, предложенная В.В. Бойко, позволяет ди-

агностировать толерантные и интолерантные установки 

личности, проявляющиеся в процессе общения: уровень 

общей коммуникативной толерантности, который от-

ражает тенденции отношения к людям в целом, обу-

словленные жизненным опытом, установками, свойст-

вами характера, нравственными принципами, состояни-

ем психического здоровья человека, а также предопре-

деляет прочие её формы – ситуативную, типологиче-

скую, профессиональную. 

Нами были выделены три уровня общей коммуника-

тивной толерантности у студентов педагогического вуза, 

принявших участие в исследовании: высокий, средний, 

низкий. 

Обработка результатов производилась следующим 

образом. Как отмечает Н.И. Шевандрин [21, с. 142], для 

нахождения низких, средних и высоких показателей 

следует:  

1) найти максимально возможное значение баллов;  

в нашем случае это значение составило 135 баллов; 

2) определить среднее значение: в нашем случае – 

67,5 баллов; 

3) оценить стандартное отклонение (для этого мак-

симальное значение делится на 4) – 33,75 балла; 

4) определить границы интервалов для высоких, 

средних и низких показателей. 

В.В. Бойко отмечает, что чем выше число набран-

ных респондентом баллов в целом и по отдельным 

субшкалам, тем выше степень его нетерпимости к ок-

ружающим. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Высокий уровень общей коммуникативной толе-

рантности (показатели испытуемых находятся в интер-

вале от 0 до 33,75 баллов включительно) был выявлен  

у 12 % респондентов – студентов-историков второго 

года обучения. Для большинства же студентов-исто-

риков (88 %) характерен средний уровень общей ком-

муникативной толерантности (показатели – в интервале 

от 33,75 до 101,25 баллов включительно). Студенты  

4-го курса, обучающиеся по специальности «Математи-

ка и информатика», в целом, также продемонстрировали 

средний уровень развития диагностируемой переменной 

(80 %). При этом 12 % студентов этой специальности 

имеют низкий уровень общей коммуникативной толе-

рантности (у набравших от 101,25 до 135 баллов включи-

тельно), что свидетельствует о выраженной нетерпимо-

сти к окружающим у части представителей выборки. 

У студентов специальности «Социальная работа», 

принявших участие в исследовании, показатели рас-

пределились следующим образом. Высокий уровень 

общей коммуникативной толерантности был выявлен у 

30 % (одиннадцать человек и четыре человека – студен-

ты 4-го и 1-го курсов специальности «социальная рабо-

та» соответственно) респондентов, средний – у 70 %. 

Низкий уровень у студентов факультета педагогики  

и психологии не был выявлен. 

Результаты, полученные при анализе показателей 

отдельных субшкал методики, позволили выявить сле-

дующее (обработка результатов производилась аноло-

гичным образом, при количестве баллов – 15 по от-

дельной субшкале). 
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Для студентов исторического и математического 

факультетов характерно преобладание баллов, полу-

ченных по третьей субшкале «Категоричность или кон-

серватизм в оценках других людей» (среднее значение 

по шкале для историков – 6,8 балла, для математиков – 

8,08 балла). Высокие баллы по данной шкале могут свиде-

тельствовать о некоторой негибкости личности в обще-

нии с окружающими людьми. Человек с такой интоле-

рантной установкой неосознанно требует от партнёра 

во взаимодействии предпочтительного для себя одно-

образия в поведении, высказываниях, так как это соот-

ветствует его сложившимся предпочтениям, взглядам, 

ценностям. Категоричность в целом показывает пренеб-

режение мнением партнера и его заведомое неприятие  

и зачастую приводит к межличностным конфликтам. 

Для студентов 4-го курса специальности «Социаль-

ная работа» преобладающей является также третья суб-

шкала (среднее значение по шкале – 6,32), для перво-

курсников – первая субшкала «Неприятие или непони-

мание индивидуальности человека» (среднее значение 

по шкале – 6,64 балла). Высокие баллы по данной шкале 

могут свидетельствовать о неумении или же нежелании 

понимать или принимать индивидуальные особенности 

других людей. В этом случае мера несоответствия лич-

ностных подструктур партнёров по общению не позво-

ляет им «раскрыться» в процессе коммуникации. 

Статистическая значимость результатов исследова-

ния и достоверность различий для выборок студентов – 

будущих представителей социономического типа про-

фессий и будущих представителей сигномического ти-

па профессий проверялась с помощью z-критерия Кол-

могорова – Смирнова, который показал, что распределе-

ние показателей в выборках соответствует нормальному 

виду, и t-критерия Стьюдента для независимых выборок 

[22, с. 165]. Нами была выдвинута статистическая гипо-

теза о том, что средние значения выявленного уровня 

коммуникативной толерантности у двух генеральных 

совокупностей (выборок студентов – будущих предста-

вителей сигномического типа профессий (программи-

стов, физиков, историков, математиков) и будущих 

представителей социономического типа профессий (спе-

циальность «Социальная работа»), из которых извлечены 

сравниваемые независимые выборки, равны. В случае 

отклонения этой гипотезы принималась альтернативная 

гипотеза о том, что среднее значение выявленного уров-

ня коммуникативной толерантности у одной из гене-

ральных совокупностей больше. 

Исходя из анализа средних значений уровень общей 

коммуникативной толерантности у студентов – буду-

щих представителей сигномического типа профессий  

в среднем выше, чем у студентов – будущих представи-

телей социономического типа профессий (специаль-

ность «Социальная работа»). Таким образом, была при-

нята альтернативная гипотеза (таблица 1).  

Значение t-критерия Стъюдента свидетельствует  

о том, что вероятность случайного проявления обнару-

женных различий составляет не более 9 %. Различия 

между двумя выборками (студентов – будущих пред-

ставителей сигномического типа профессий (студенты-

математики и историки), студентов – будущих предста-

вителей социономического типа профессий (специаль-

ность «Социальная работа»)) обнаружены на уровне 

статистической тенденции. 

Таблица 1. Первичные описательные статистики  

для диагностируемой переменной «уровень  

общей коммуникативной толерантности» 

 

Студенты разных 

специальностей 
N Среднее 

Стандартное 

отклонение 

Сигномический 

тип профессий 
50 51,96 14,785 

Социономический 

тип профессий 
50 46,78 16,255 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У большинства студентов, принявших участие в ис-

следовании, был выявлен средний уровень коммуника-

тивной толерантности, который может проявляться  

в виде ситуативной (фиксируется в отношениях данной 

личности к конкретному другому человеку, например,  

к брачному партнеру, коллеге, клиенту, случайному 

попутчику), профессиональной (проявляется в отноше-

ниях к собирательным типам людей, с которыми при-

ходится иметь дело по роду деятельности) и типологи-

ческой коммуникативной толерантности (выявляется в 

отношениях человека к собирательным типам лично-

стей или группам людей, например, к представителям 

конкретной нации, социального слоя, профессии). Ста-

тистически доказано, что уровень общей коммуника-

тивной толерантности у студентов – будущих предста-

вителей сигномического типа профессий в среднем 

выше, чем у студентов – будущих представителей со-

циономического типа профессий. Однако анализ пока-

зателей по отдельным субшкалам методики позволил 

сделать вывод о том, что студенты, представляющие 

сигномический тип профессий, на начальных этапах 

обучения проявляют ряд таких интолерантных комму-

никативных установок, как категоричность и нетерпи-

мость в оценке других людей, что может затруднить их 

профессиональное взаимодействие. Недостаточный 

уровень развития коммуникативной толерантности у 

студентов, обучающихся по специальности «Социаль-

ная работа» (социономический тип), может осложнить 

их становление в профессиональной деятельности, ведь 

данная профессия предполагает постоянное взаимодей-

ствие с людьми. У студентов данной специальности на 

начальных этапах обучения выявлены такие интоле-

рантные коммуникативные установки, как неумение 

или же нежелание понимать или принимать индивиду-

альные особенности других людей, что требует допол-

нительной целенаправленной работы по формированию 

коммуникативной толерантности в целом в процессе 

обучения в вузе. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве путей дальнейших исследований по дан-

ной проблематике можно выделить уточнение поня-

тия «коммуникативная толерантность», его структуры и 

детерминант развития; подбор комплексного методичес-

кого инструментария для исследования данной личност-

ной характеристики; разработку и внедрение в учебный 

процесс педагогических вузов программ психолого-

педагогического сопровождения студентов, направлен-

ных на развитие коммуникативной толерантности и 

формирование толерантных установок. Результаты 

исследования могут быть использованы для совер-
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шенствования профессиональной подготовки сту- 

дентов – будущих представителей социономического  

и сигномического типа профессий в период вузовского 

обучения (при разработке учебных программ и планов, 

учебно-методических пособий, тренинговых программ 

(тренинг толеранности)), а также преподавателями при 

подготовке к практическим занятиям и кураторским 

информационным часам. 
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al training; “Social work” specialty; socionomy and signomy types of profession; tolerant and intolerant attitudes. 

Abstract: The paper covers the study of psychological aspects of the development of communicative tolerance of  

the students of the college of education. The author introduces the major approaches to the definition of tolerance and  

the meaning of this concept in Russian psychological science. The paper presents the generalized definition of communi-

cative tolerance as the framework characteristic reflecting the level of personal tolerance for unpleasant and unacceptable 

mental states, qualities and actions of the interaction partners. 

The author carried out the comparative analysis of tolerant and intolerant attitudes of the students – future representa-

tives of socionomy and signomy types of professions. The organizational methods (comparative method in particular), 

psychognostic methods and methods of quantity-quality (statistical) data processing were used as the methods of study. In 

the result of psychological diagnostics, the author revealed that the students of the college of education participated in  

the study had the middle level of communicative tolerance, which can be expressed in the form of situational, professional 

and typological tolerant and intolerant attitudes. In the paper, it is statistically proved that the level of general communica-

tive tolerance of the students – future representatives of signomy type of professions is averagely higher than that of  

the student – future representatives of socionomy type of professions. However, part of the students representing the 

signomy type of professions at the initial stages of learning demonstrates such intolerant communicative attitudes as self-

righteousness and intolerance while evaluating other people that can hinder their professional interaction. Special attention 

should be focused on the “Social work” specialty students who demonstrated such intolerant communicative attitudes as 

the inability or unwillingness to understand or accept individual peculiarities of other people. The results of the study 

proved the importance of the diagnostics and development of communicative tolerance and certain intolerant attitudes of 

the students of the college of education for the improvement of their vocational training. 

82 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 2 (25)



doi: 10.18323/2221-5662-2016-2-83-87 

 

 

УДК 159.9 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

© 2016 

Д.В. Жарова, кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной и организационной психологии 

Нижегородский государственный педагогический университет имени К. Минина, Нижний Новгород (Россия) 

М.Ю. Шушерова, педагог дополнительного образования 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр «Интеллект», г. Кстово (Россия) 

 

Ключевые слова: эмоциональное развитие; диагностика эмоциональной культуры; когнитивный компонент; 

младшие школьники. 

Аннотация: В связи с глобальными изменениями системы образования и введением Федерального государст-

венного образовательного стандарта начального образования (ФГОС НО), новые акценты приобретает и проблема 

эмоционального развития детей младшего школьного возраста. Достижение ребенком младшего школьного воз-

раста уровня сформированной эмоциональной культуры во всей совокупности ее компонентов к моменту завер-

шения возрастного периода сегодня считается центральной задачей образовательной деятельности и главным сис-

темным возрастным новообразованием. Целостность эмоционального развития детей младшего школьного воз-

раста также является одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения и вос-

питания детей в последующие возрастные периоды. Целью исследования стала диагностика когнитивного компо-

нента эмоциональной культуры. Результаты исследования выявили признаки недостаточной сформированности 

когнитивного компонента эмоциональной культуры. Дети демонстрировали неадекватные реакции на предложен-

ные эмоциональные ситуации, незрелось моральных чувств, испытывали затруднения в различении эмоций (стра-

ха, гнева и печали). Искаженное понимание эмоций окружающих может стать причиной неадекватного поведения 

детей и неблагоприятного эмоционального состояния. Более точная дифференциация эмоциональных состояний 

наблюдалась при выполнении задания с сюжетной картинкой. Адекватному восприятию и пониманию эмоцио-

нальных состояний других людей способствовал сюжет, контекст деятельности, благодаря чему дети легче опре-

деляли эмоции изображенных героев. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 

разработки и апробации программы по формированию и развитию когнитивного компонента эмоциональной 

культуры. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема эмоционального развития школьников 

приобрела сегодня особое звучание, поскольку реали-

зуемый общеобразовательной школой ФГОС, в качест-

ве ключевой характеристики качества образования вы-

двигает показатели эмоциональной зрелости, выра-

жающейся в сформированности у учащихся способно-

сти к понимаю себя и других, ценностном отношении  

к чувствам и состояниям окружающих, а также в спо-

собности и готовности к оказанию действенной эмо-

циональной помощи другим [1]. 

Все эти качества сегодня рассматриваются как 

кульминация эмоционального развития в школьном 

возрасте и определяются как компоненты сложного 

психологического образования – эмоциональной куль-

туры, являющейся частью общей психологической 

культуры личности. 

Проблема эмоциональной культуры личности в на-

стоящее время относится к числу наиболее дискусси-

онных в психологической науке и практике. Сам тер-

мин «эмоциональная культура» в настоящее время не 

является достаточно определенным и однозначным [2, 

с. 2]. Эмоциональная культура представляет собой 

сложное системное образование личности, определяю-

щее уровень эффективности человеческих взаимоот-

ношений в обществе через развитие трех структурных 

компонентов: когнитивного, регулятивно-практическо-

го и ценностно-смыслового [3, с. 89]. Когнитивный 

компонент эмоциональной культуры – система позна-

вательных процессов, обеспечивающих ориентировку 

человека в эмоциональном мире других людей и самого 

себя, а также совокупность его психологических знаний 

о мире эмоций [4, с. 77]. 

Младший школьный возраст является одним из наи-

более благоприятных периодов для решения задачи 

эмоционального развития [5; 6] как «ядра всех психо-

логических новообразований», по словам Л.С. Выгот-

ского, поскольку именно в этом возрасте в развитии 

ребенка происходят качественные изменения в качест-

венно новой социальной ситуации [7, с. 317]. 

О.М. Ромaнова [8; 9], И.О. Кaрелинa [10], Л.С. Кол-

могоровa [11], О.А. Сергеевa [12], Н.В. Слудновa [13] 

по результатам экспериментальных исследований от-

мечают, что младшие школьники часто подвержены 

переживаниям тревоги, страхам, переживанию неуве-

ренности в своих силах, для них характерны несформи-

рованность способности к определению и различению 

своих эмоций и эмоций других людей [14]. 

Сегодня в педагогической и психологической практи-

ке сложилась противоречивая ситуация: с одной стороны, 

при всем понимании важности и значимости целенаправ-

ленной формирующей деятельности, развитие эмоцио-

нальной культуры осуществляется спонтанно и бессис-

темно. А с другой стороны, недостаточно четко опреде-

лена методическая база формирующей деятельности, 

что на практике проявляется в неумении педагогов  

и психологов эффективно использовать предлагаемые 

психологической практикой методы и приемы [15, с. 4]. 

Актуальность изучения проблемы формирования  

и развития эмоциональной культуры определила цель 
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экспериментального исследования – диагностика уровня 

сформированности когнитивного компонента эмоцио-

нальной культуры детей младшего школьного возраста. 

 

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На решение задачи изучения особенностей развития 

у детей способности к пониманию и различению эмо-

циональных состояний были направлены методики: 

«Изучение понимания детьми эмоциональных состоя-

ний людей (В.М. Минаева)» [16, с. 52], «Изучение по-

нимания эмоциональных состояний людей, изображён-

ных на картинке» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 

[17, с. 165]. В качестве испытуемых в данном исследо-

вании выступали 25 детей в возрасте 7–7,5 лет, уча-

щихся в первом классе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Данные по методике «Изучение понимания детьми 

эмоциональных состояний людей» (В.М. Минаева) 

представлены на рис. 1. 

Полученные данные демонстрируют, что в целом  

у первоклассников выявлены незначительные разли-

чия в степени проявления способности к адекватному 

пониманию эмоциональных состояний окружающих, 

описанных в ситуациях опросника. Тем не менее, не-

сколько большее количество детей адекватно отреаги-

ровало на предложенные ситуации. У этих детей были 

выявлены адекватные реакции на вопросы, обращен-

ные к моральному сознанию, например, на вопрос: 

«Когда человеку стыдно?» – дети отвечали: «Когда 

поступил плохо, когда соврал и т. п.». Были зарегист-

рированы адекватные реакции на вопросы относи-

тельно понимания детьми эмоциональных ситуаций, 

связанных с поведением животных, и собственных 

состояний. Для всех детей, показавших неадекватные 

реакции на предложенные эмоциональные ситуации, 

характерна незрелость моральных чувств – дети не 

понимают причин стыда и не могут дать правильный 

ответ на вопрос: «Почему девочка покраснела, когда 

ей сделали замечание»? Эти дети также не в полной 

мере могут адекватно указать причины радости и горя 

других людей, не понимают эмоциональных состоя-

ний животных. Неадекватность понимания эмоций 

окружающих может стать причиной неадекватного 

поведения детей и неблагоприятного эмоционального 

состояния. 

Данные по методике «Изучение понимания эмоцио-

нальных состояний людей, изображённых на картинке» 

(Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина), представлены на 

рис. 2, 3. 

 

 

 
 

Рис. 1. Понимание эмоциональных состояний окружающих у младших школьников 

 

 

 
 

Рис. 2. Показатели сформированности способности к пониманию эмоциональных состояний,  

изображенных на портрете 
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Рис. 3. Показатели сформированности способности к пониманию эмоциональных состояний,  

изображенных на сюжетной картинке 

 

 

Анализ полученных данных позволяет сделать вы-

воды. 

1. Большинство детей правильно различили все 

эмоциональные состояния, изображенные на 6 картин-

ках: радость (2 картинки), страх, гнев, горе, печаль. Де-

ти смогли правильно описать состояния детей, что они 

чувствуют и указать на признаки изображенных эмоций – 

поднятые, опущенные брови, слезы, улыбка и т. п. 

2. Была выявлена группа детей, испытывавших за-

труднения в различении некоторых состояний – в ос-

новном это состояния страха, гнева и печали. Кто-то 

называл эти состояния задумчивостью, кто-то удивле-

нием. При этом дети также затруднялись с указанием 

внешних признаков эмоциональных состояний. 

3. Также была выявлена небольшая группа детей, 

которые не справились с заданием. Смогли указать 

лишь на состояние радости. Остальные состояния на-

зывали неправильно, либо вообще говорили, что не 

знают таких. 

4. При выполнении того же задания, но с сюжетной 

картинкой результаты оказались несколько лучше, что 

позволяет сделать вывод, что в контексте изображен-

ной деятельности детям легче определять эмоции геро-

ев. Большинство детей правильно определили эмоцио-

нальные состояния и описали сюжет как причину пе-

реживаемых героями картинок состояний [18, с. 105]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кроме теоретического интереса, проблема развития 

эмоциональной культуры представляется важной и для 

решения различных прикладных задач. С точки зрения 

профилактики и коррекции отклонений в области меж-

личностных взаимодействий важно знать, как и какие 

особенности знаний человека об эмоциях влияют на 

способность не только распознавать собственные и чу-

жие эмоции, но и прогнозировать поведение окружаю-

щих [19, с. 39]. Результаты первичной диагностики 

свидетельствуют о том, что у первоклассников выявле-

ны признаки недостаточной сформированности когни-

тивного компонента эмоциональной культуры: дети не 

обладают полной системой знаний о признаках эмоций 

и способах их выражения и, как следствие, затрудняют-

ся в различении эмоций окружающих. В связи с этим  

в дальнейшем нами планируется разработка и апроба-

ция программы формирования когнитивного компонен-

та эмоциональной культуры детей. Высшим проявлени-

ем эмоциональной культуры является эмоциональная 

зрелость, которая предполагает наличие чувства ответ-

ственности за свои переживания перед собой, а тем 

самым, и перед людьми [20, с. 21]. 
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Abstract: In connection with global changes in the education system and introduction of Federal state educational 

standard for primary education (FSES PE), the issue of emotional development of primary school children acquires new 

emphasis. The central task of educational activity and the main system formation of primary-school age is now considered 

the child’s achievement of the level of formed emotional culture in the complex of its components by the end of the prima-

ry-school age period. Integrity of emotional development of primary school children is also one of the essential conditions 

for the effectiveness of the training and education of children in the following age periods. The aim of the research is to 

diagnose the cognitive component of emotional culture. The results of the study revealed the signs of insufficient devel-

opment of the cognitive component of emotional culture. The children demonstrated inadequate response to the proposed 

emotional situations, immaturity of moral faculty, and had difficulty in distinguishing between different emotions (fear, 

anger and sadness). A distorted understanding of emotions of other people can become the reason for inadequate behavior 

of children and unfavourable emotional state. More precise differentiation of emotional states was observed when children 

were performing a task with a picture containing a plot. The plot and activity context facilitated children’s adequate per-

ception and understanding of emotional states of other people – they identified easier the emotions of the characters de-

picted. The results of the study indicate the necessity of the development and testing of the programme aimed at formation 

and development of the cognitive component of emotional culture. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СКЛОННОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  

К АДДИКТИВНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

© 2016 

Д.В. Лазаренко, магистр педагогики, заведующий аналитическим отделом 
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акимата Северо-Казахстанской области, Петропавловск (Казахстан) 

 

Ключевые слова: аддикция; аддиктивное поведение; склонность к аддиктивному поведению; аддиктивный 

агент; аддиктивная реализация; психологические факторы; экстраверсия; нейротизм; типы акцентуаций характера; 

черты личности. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению такой формы девиантного поведения, как аддикция. Вы-

делены авторы, стоящие у истоков становления специальной научной отрасли знания – аддиктологии, занимаю-

щейся изучением аддикций и аддиктивного поведения. Проводится обзор научной литературы, посвященной изу-

чаемой проблеме. Под факторами мы понимаем причины, движущие силы какого-либо явления. В качестве пси-

хологических факторов, влияющих на развитие склонности к аддиктивному поведению у студентов вузов, выде-

ляются типы личности (экстраверсия, нейротизм), типы акцентуаций характера и черты личности. Было организо-

вано и проведено эмпирическое исследование, в ходе которого было выявлено общее и различное в проявлении 

склонности к аддиктивному поведению у юношей и девушек, а также связь конкретных форм аддикций с рас-

сматриваемыми психологическими факторами. Для уточнения содержания структуры психологических факторов 

был применен факторный анализ. Описание и анализ его результатов представлены в данной статье. Было выде-

лено три психологических фактора: эмоционально-волевой, межличностно-коммуникативный и конативный. Ка-

ждый из них отвечает конкретным компонентам в структуре склонности к аддиктивному поведению студентов 

вузов и выполняет свою функциональную роль в развитии этой склонности. В ходе анализа выделенных психоло-

гических факторов показана специфика влияния конкретных переменных каждого фактора на проявление у сту-

дентов вузов склонности к аддиктивному поведению. Психологическим фактором, «запускающим» аддиктивную 

реализацию, является межличностно-коммуникативный, затем подключаются конативный (как специфические 

особенности поведения человека, находящегося в состоянии аддиктивной реализации) и эмоционально-волевой, 

связанный с получением и поддержанием интенсивных эмоций. Знание структуры психологических факторов да-

ет возможность воздействия на них, преобразования и, таким образом, профилактики развития склонности к ад-

диктивному поведению юношей и девушек. 

 

Проблема аддиктивного (зависимого) поведения лич-

ности на сегодняшний день, с точки зрения Д.В. Чет-

верикова [1], является междисциплинарной: существу-

ет большое количество различных форм и видов зави-

симостей человека от различных аддиктивных аген-

тов. В большинстве случаев это требует применения 

методов медицинской и психологической реабилита-

ции. Решением данной проблемы занимаются ученые 

таких отраслей науки и практики, как наркология, пси-

хология, фармакология, психиатрия, педагогика, со-

циология и др.  

Поиск механизмов, выявление причин склонности 

человека к употреблению различных психотропных 

веществ привели к созданию в конце XX века целост-

ной отрасли научного знания – аддиктологии, предста-

вителями которой в отечественной науке являются  

А.В. Гоголева [2], Н.В. Дмитриева [3], Е.В. Змановская 

[4], Ц.П. Короленко [5], В.Д. Менделевич [6] и другие. 

Аддиктология как наука, по мнению В.В. Барцалки-

ной, занимается не только изучением механизмов, ле-

жащих в основе построения процесса выздоровления 

зависимых людей, но и выдвижением новых гипотез, 

выстраиванием научных теорий с целью внедрения но-

вых знаний в научно-практическую деятельность [7]. 

В рамках данной науки при рассмотрении общих 

проблем девиантного поведения обращает на себя вни-

мание факт влияния протекания зависимости на проис-

хождение и развитие других форм отклоняющегося 

поведения. Поэтому своевременное выявление и про-

филактика аддиктивного поведения личности является 

превенцией других форм нарушения поведения. 

Последние несколько лет в рамках изучения аддик-

тивного поведения стали проводиться научные иссле-

дования по рассмотрению конкретной его стороны – 

анализу предпосылок и предрасположенности к от-

дельным формам аддиктивного поведения, изучению 

различных психологических особенностей аддиктов 

(А.Д. Асеева [8], В.В. Герасимова [9], Ю.В. Гиря [10], 

К.Г. Дмитриев [11], Ю.Ю. Кушнерова [12], С.В. Лаза-

рев [13], О.Ю. Семенова [14], Е.А. Чеверикина [15], 

А.А. Ярышева [16] и др.), обсуждению вопросов пер-

вичной профилактики аддиктивного поведения у под-

ростков или старшеклассников (В.В. Аршинова [17], 

Т.М. Каневская [18], Л.В. Каткова [19], О.А. Круков-

ская [20], Г.А. Мысина [21], Л.И. Романова [22] и т.д.). 

Комплексных же исследований, раскрывающих не толь-

ко причины, условия и механизмы становления аддик-

тивного поведения (А.В. Смирнов [23]), но и одновре-

менно организацию психолого-педагогической профи-

лактики склонности к аддиктивному поведению именно 

у студентов вузов на основе выявленных причин, прак-

тически не существует. 

Принимая во внимание проблему исследования и не-

обходимость раскрытия структуры психологических 

факторов, влияющих на развитие склонности к аддик-

тивному поведению студентов вузов, в данной статье 

описывается сравнительный анализ психологических 

факторов у казахстанских и российских студентов, 
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склонных к аддиктивному поведению, проведенный  

в рамках педагогического эксперимента на базе Се-

веро-Казахстанского государственного университета  

им. М. Козыбаева (СКГУ им. М. Козыбаева) (Казах-

стан) и Омского государственного педагогического уни-

верситета (ОмГПУ) (Россия). 

Всего в исследовании приняло участие 338 студен-

тов первых и вторых курсов различных направлений 

профессионального образования СКГУ им. М. Козыба-

ева и ОмГПУ. На констатирующем этапе эксперимента 

с помощью опросника диагностики аддикций «ОДА-

2010» А.В. Смирнова [24] были выявлены студенты, 

склонные к аддиктивному поведению. Из них были 

сформированы экспериментальная и контрольная груп-

пы. Экспериментальную группу составили 112 студен-

тов (46 юношей и 66 девушек) СКГУ им. М. Козыбаева, 

контрольную – 61 студент (18 юношей и 43 девушки) 

ОмГПУ. Между юношами и девушками этих групп бы-

ло выявлено общее и различное в проявлении склонно-

сти к аддиктивному поведению. 

Следующим этапом эмпирического исследования ста-

ло определение выраженности психологических факто-

ров развития склонности студентов к аддиктивному 

поведению. Для этого был проведен факторный анализ.  

В теории факторного анализа под фактором понимает-

ся общая причина или условие, от которых зависят коли-

чественные изменения тех или иных явлений, а также ис-

кусственно построенная новая переменная, в которую 

входят первичные исходные переменные с определенным 

весом. Вес – это показатель степени влияния фактора на 

изменение переменной [25]. 

При факторном анализе результатов эксперимен-

тальной группы выделилось три фактора. Корреляци-

онная матрица данных включала следующие перемен-

ные: экстраверсия, нейротизм, десять типов акцентуа-

ций характера и 16 личностных черт-факторов. Такое 

количество разнообразных переменных, по нашему 

мнению, в факторном анализе должно выявить те при-

чины, которые оказывают влияние на развитие склон-

ности к аддиктивному поведению у студентов. 

Для более точного понимания содержания психоло-

гических факторов мы выбрали из матриц общего фак-

торного анализа только те переменные, вес которых 

>0,5. Все полученные факторы биполярны, рассмотрим 

их структуру. 

Основополагающее значение при определении на-

звания факторов имеет анализ их составляющих. На-

звание фактора основывается на переменных, имеющих 

больший вес. 

В первый фактор вошли 8 переменных. Положи-

тельный полюс представлен такими переменными, как 

«Нейротизм» (0,823), «Возбудимый тип акцентуации 

характера» (0,740), Q4 «Низкая эго-напряженность – 

Высокая эго-напряженность» (0,707), «Циклотимный 

тип акцентуации характера» (0,666), O «Гипертимия – 

Гипотимия» (0,649), «Экзальтированный тип акцентуа-

ции характера» (0,568), «Тревожный тип акцентуации 

характера» (0,547); на отрицательном полюсе: C «Сла-

бость Я – Сила Я» (0,606).  

Наибольшую факторную нагрузку несут переменные 

«Нейротизм» (0,823), «Возбудимый тип акцентуации ха-

рактера» (0,740) и черты личности Q4 «Низкая эго-

напряженность – Высокая эго-напряженность» (0,707), 

которые в совокупности с чертами личности «С», «G», 

«I», «O» и «Q3», согласно методике Р. Кеттелла, входят 

в блок эмоционально-волевых особенностей личности 

[26, с. 248]. Из перечисленных в нашем случае выделя-

ются 3 черты личности, поэтому первый фактор мы 

назвали «эмоционально-волевым». Кроме того, все ос-

тавшиеся переменные связаны с эмоциональным реаги-

рованием человека либо на уровне темперамента, либо 

на уровне характера. 

Именно эмоционально-волевые особенности лично-

сти студентов вуза могут выступать причиной развития 

склонности к аддиктивной реализации в поведении или 

способствовать сдерживанию соответствующих эмоций 

за счет волевого контроля собственного поведения. По-

этому такие переменные в структуре данного фактора, 

как тенденция к тревоге, беспокойству, частой смене 

настроения («Нейротизм»); склонность к импульсивно-

сти, повышенной возбудимости («Возбудимый тип ак-

центуации характера»); возбужденность, раздражи-

тельность, слабое чувство порядка («Q4+»); постоянная 

смена настроения, жажда деятельности при радостных 

событиях, подавленность и замедленность реакций  

и мышления при печальных событиях («Циклотимный 

тип акцентуации характера»); чувство вины, неуверен-

ность в себе, подавленность, чувствительность к реак-

циям окружающих, впечатлительность («О+»); значи-

тельная интенсивность в нарастании темпа реакций, 

усилении психофизиологических реакций, восторжен-

ность порывов, крайняя впечатлительность по поводу 

печальных событий («Экзальтированный тип акцентуа-

ции характера»); внутренняя неуверенность в себе, на 

фоне которой возможна сверхкомпенсация в виде дерз-

кого поведения, неестественность которого сразу бро-

сается в глаза («Тревожный тип акцентуации характе-

ра»); эмоциональная неустойчивость, зависимость от 

чувств, неустойчивость интересов, уклонение от ответ-

ственности, отказ от работы или учебы («С–») могут 

выступать источниками склонности студентов к аддик-

тивному поведению. 

Второй фактор включает в себя семь переменных. 

Положительный полюс представлен такими перемен-

ными, как H «Тректия – Пармия» (0,755), «Гипертим-

ный тип акцентуации характера» (0,753), F «Сдержан-

ность – Экспрессивность» (0,685), «Демонстративный 

тип акцентуации характера» (0,673), E «Конформность – 

Доминантность» (0,613), «Экстраверсия» (0,535); отри-

цательный полюс – «Дистимический тип акцентуации 

характера» (0,541). 

Наибольшую факторную нагрузку несут такие пе-

ременные, как «Гипертимный тип акцентуации харак-

тера» (0,753) и черты личности H «Тректия – Пармия» 

(0,755). Данные черты личности в сочетании с «A», 

«E», «F», «H», «N» и «Q2», согласно методике Р. Кет-

телла, образуют блок коммуникативных свойств и осо-

бенностей межличностного взаимодействия [26, с. 248]. 

Отсюда второй фактор мы назвали «межличностно-

коммуникативным». Кроме того, другие переменные, 

составляющие данный фактор, так или иначе, определя-

ют направленность человека на взаимодействие с окру-

жающей средой, влияют на содержание общения и взаи-

модействия. 

Согласно Ц.П. Короленко [5], аддиктивное пове-

дение начинается с ухода от реальности и обладания  
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аддиктивным агентом. Так как люди в основном нахо-

дятся в обществе, то уход от реальности в большинстве 

ситуаций связан с нарушением коммуникаций между 

людьми. Нарушение коммуникаций у студентов вуза 

происходит в сфере межличностного взаимодействия  

в условиях студенческой группы, в системе «препода-

ватель-студент», в условиях семьи, при установлении 

собственных отношений с противоположным полом.  

Источниками нарушения коммуникаций у студентов 

являются следующие черты личности, приводящие к раз-

витию склонности к аддиктивному поведению: склон-

ность к риску, расторможенность, непонимание опас-

ности («H+»); приподнятое настроение, безоблачная 

веселость, чрезмерная живость, переходящие в раздра-

жительность («Гипертимный тип акцентуации характе-

ра»); беззаботность, небрежность, беспечность, им-

пульсивность («F+»); привлечение внимания и стрем-

ление добиться уважения (тщеславие), эгоцентризм, 

склонность к лживости для приукрашивания своей 

личности («Демонстративный тип акцентуации харак-

тера»); властность, неуступчивость, агрессивность, уп-

рямство, своенравность, конфликтность, грубость («E+»); 

склонность к общительности, импульсивности и возбу-

димости («Экстраверсия»); отсутствие позитивной эти-

ческой позиции и серьезности в целом, сосредоточен-

ность в большей степени на радостных событиях жизни, 

чем на печальных (расположение «Дистимического типа 

акцентуации характера» на отрицательном полюсе). 

Третий фактор состоит из четырех переменных. На 

положительном полюсе – Q3 «Низкое самомнение – 

Высокое самомнение» (0,647), N «Прямолинейность – 

Дипломатичность» (0,603) и G «Низкое супер-эго – Вы-

сокое супер-эго» (0,559); на отрицательном – M «Прак-

серния – Аутия» (0,549). Переменные в структуре данно-

го фактора представляют собой поведенческие характе-

ристики «Эго» или «Я» человека и относятся к способ-

ности-неспособности управлять собой в конкретных 

ситуациях, умению-неумению вести себя адекватно 

социальным ожиданиям. Поэтому данный фактор на-

звали «конативным». 

Наличие у студентов таких черт личности, как само-

любие, умение подчинять себе, целенаправленность, 

действие по осознанному плану («Q3+»); искушен-

ность, расчетливость, хитрость, изысканность (до эсте-

тической изощренности), честолюбивость, осторож-

ность («N+»); настойчивость, упорство, стойкость, ре-

шительность («G+»); практичность, приземленность 

стремлений, недостаток воображения, занятость своими 

интересами, некоторая ограниченность («M-») приво-

дит к развитию склонности к аддиктивному поведению. 

Находясь в состоянии депрессии, молодые люди  

в качестве средства выхода из нее могут избрать раз-

личные аддиктивные агенты. Поглощенность ими на-

чинает вызывать новые эмоциональные состояния, ко-

торые, с одной стороны, могут усугублять (отягощать) 

имеющееся состояние депрессии, если это химические 

формы аддикций (психоактивные вещества). С другой 

стороны, могут временно помочь справиться с депрес-

сией и создать иллюзию выхода из нее, если это нехи-

мические формы аддикций (гэмблинг, интернет-

аддикция и т. д.), будь то, например, погружение в иг-

ровую зависимость, увлечение рискованными видами 

спорта (адреналиномания), которые на первых порах 

дают молодому человеку новые впечатления, новые 

ощущения. Будучи высокочувствительными к ним, 

юноши и девушки станут стремиться вновь к получен-

ным переживаниям для поддержания того состояния,  

в котором оказались. Но при этом они будут охвачены 

не творческой, не общественно полезной деятельно-

стью, а той аддиктивной реализацией, которую выбра-

ли. И в рамках данной аддиктивной реальности будут 

производить определенные действия, вырабатывая оп-

ределенный навык их совершения (навык прохождения 

отдельного уровня конкретной игры, навык или шаблон 

знакомства в чатах и т. д.), стремление дойти до сле-

дующего уровня в игре, знакомиться и общаться, тен-

денция возрастания количества времени нахождения  

«в сети» для поиска якобы «нужной информации» и т. п. 

будут захватывать впечатлительную личность все боль-

ше и сильнее. В этом случае молодые люди все сильнее 

будут погружаться в выбранный вид аддикции. Навы-

ки, полученные при аддиктивной реализации, также 

будут аддиктивными, т. е. принадлежать аддиктивной, 

а не объективной реальности. В большинстве случаев 

студенты не смогут применить «аддиктивные навыки» 

в объективной реальности, а потому они фактически 

будут являться иллюзорными, а, следовательно, и вы-

ход из вышеназванной депрессии будет иллюзией, ис-

кажением воспринимаемого. 

Пристрастие юношей и девушек к выбранной ад-

диктивной реализации в определенной степени «вы-

рвет» их из объективной действительности. Молодые 

люди перестанут нуждаться в социальных группах по-

зитивной направленности. 

При сравнении структуры эмоционально-волевого 

фактора у студентов экспериментальной и контроль-

ной групп обнаруживаем общее и различное в его со-

держании. 

У студентов контрольной группы в структуре эмо-

ционально-волевого фактора наблюдается совпадение  

в половине случаев – четырех переменных («Нейро-

тизм», О «Гипертимия – Гипотимия», «Экзальтирован-

ный тип акцентуации характера», «Тревожный тип ак-

центуации характера») из восьми с преобладающим 

весом переменной «Нейротизм» (0,709). 

Различие заключается в привнесении других пере-

менных, таких как «Эмотивный тип акцентуации харак-

тера» (0,685), «Застревающего типа акцентуации харак-

тера» (0,697) и переменной, расположенной на отрица-

тельном полюсе – M «Праксернии – Аутии» (–0,539). 

Выделенное общее и различное в содержании эмо-

ционально-волевого фактора характеризует студентов 

ОмГПУ, склонных к аддиктивному поведению, сле-

дующим образом. 

У данных студентов проявляется постоянная трево-

га, обеспокоенность («Нейротизм», «Тревожный тип 

акцентуации характера»), имеющие тенденцию в нарас-

тании интенсивности («Экзальтированный тип акцен-

туации характера»), возбужденность, раздражитель-

ность, слабое чувство порядка («Q4+»), впечатлитель-

ность, «захваченность» чувствами (поглощенность 

эмоциональными состояниями), глубокое переживание 

различных чувств («Эмотивный тип акцентуации ха-

рактера»), которые после их возникновения сразу не 

исчезают, а имеют наклонность развиваться в реактив-

ную сторону, затихая лишь тогда, когда прекращается 
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вызвавшая их реакция («Застревающий тип акцентуации 

характера»), приземленность стремлений, занятость сво-

ими интересами («М–»), что определяет склонность  

к аддиктивному поведению студентов ОмГПУ. 

Рассмотрим общее и различное в содержании меж-

личностно-коммуникативного фактора у студентов 

ОмГПУ, склонных к аддиктивному поведению в сопос-

тавлении со склонными к аддиктивному поведению 

студентами СКГУ им. М. Козыбаева. 

Из семи переменных, выделенных и описанных  

в структуре данного фактора у студентов эксперимен-

тальной группы, обнаруживаем пять в контрольной 

группе: «Гипертимный тип акцентуации характера» 

(0,808), «Демонстративный тип акцентуации характе-

ра» (0,754), «Экстраверсия» (0,680), H «Тректия – Пар-

мия» (0,559) и F «Сдержанность – Экспрессивность» 

(0,540). Различия заключаются в добавлении таких пе-

ременных, как «Циклотимный тип акцентуации харак-

тера» (0,601) и L «Алаксии – Протенсии» (0,513). 

Отсюда мы полагаем, что приподнятое настроение, 

безоблачная веселость, чрезмерная живость, переходя-

щие в раздражительность («Гипертимный тип акцентуа-

ции характера»); тщеславие, эгоцентризм, склонность  

к лживости для приукрашивания своей личности («Де-

монстративный тип акцентуации характера»); склон-

ность к импульсивности, возбудимости («Экстравер-

сия»); склонность к риску, расторможенность, непони-

мание опасности («H+»); беззаботность, небрежность, 

беспечность («F+»); постоянная смена настроения, по-

давленность и замедленность реакций при печальных 

событиях («Циклотимный тип акцентуации характера»); 

подозрительность, обращенность интересов на самого 

себя, завистливость, большое самомнение («L+») влияют 

на развитие у студентов ОмГПУ склонности к аддиктив-

ному поведению. 

Обратимся далее к сравнительной характеристике 

составляющих переменных третьего, конативного фак-

тора в исследуемых группах. 

При сопоставлении содержания конативного фактора 

у студентов экспериментальной и контрольной групп об-

наруживаем следующее общее и отличное в составе 

переменных. Из четырех переменных в контрольной 

группе отмечается наличие двух – G «Низкое супер-эго – 

Высокое супер-эго» (0,634) и Q3 «Низкое самомнение – 

Высокое самомнение» (0,517), различие – в привнесе-

нии переменной В «Низкий интеллект – Высокий ин-

теллект» (0,519). Все это в совокупности характеризует 

конативный фактор у студентов ОмГПУ следующим 

образом. 

Их отличают настойчивость, упорство, решитель-

ность («G+») в поиске новых возможностей аддиктив-

ной реализации; самолюбие, умение подчинять себе, 

целенаправленность («Q3+») и сообразительность, бы-

страя схватываемость («B+») позволяют убеждать дру-

гих в необходимости предоставить свободу действий  

в выборе аддиктивных агентов. 

Таким образом, на основе выделенных и описанных 

психологических факторов возможно построение про-

филактической деятельности, направленной на преду-

преждение склонности к аддиктивному поведению сту-

дентов вузов. 
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Keywords: addiction; addictive behaviour; propensity for addictive behavior; an addictive agent; addictive implementa-

tion; psychological factors; extraversion; neuroticism; types of character accentuation; personality traits. 

Abstract: The paper studies such form of deviant behavior as addiction, names the authors who conducted pioneer 

research in formation of special scientific branch of knowledge – addictology, which deals with the study of addictions and 

addictive behaviour. A review of scientific literature on the investigated problem is presented. The authors interpret the 

factors as the causes, driving forces of any phenomenon. As psychological factors affecting the development of propensity 

for addictive behavior among university students, the types of personality (extraversion, neuroticism), types of 

accentuation of the character and personality traits are distinguished. An empirical study was organized and conducted, 

which revealed similarities and differences in the manifestation of the propensity for addictive behavior in young men and 

women, as well as connection between specific forms of addiction with the considered psychological factors. Factor 

analysis was used to clarify the content of the psychological factors of the structure. Description and analysis of the results 

are presented in this paper. Three psychological factors have been identified: emotional and volitional, interpersonal and 

communicative, and conative. Each of them corresponds to the specific component in the structure of propensity for addictive 

behaviour of university students, and carries out its functional role in the development of this tendency. The analysis of 

identified psychological factors shows the influence of specific variables of each factor on the manifestation of  

the university students' propensity for addictive behaviour. The psychological factor, a “trigger” for addictive 

implementation, is the interpersonal and communicative factor, then conative (as the specific behavior features of a person 

in the state of addictive implementation) and emotional-and-volitional – associated with obtaining and maintaining of 

intense emotions. Understanding of the psychological factors of structure makes it possible to influence and transform 

them, and thereby prevent the development of young people’s propensity for addictive behavior. 
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Ключевые слова: фрустрирующая ситуация; экстрапунитивная реакция; интропунитивная реакция; импуни-

тивная реакция; фиксация на препятствии; фиксация на самозащите; фиксация на удовлетворении потребности; 

проблемная ситуация; самооценка; дети, оставшиеся без попечения родителей.  

Аннотация: Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей – актуальная проблема современного об-

щества. При этом воспитание детей в традиционной модели опеки и попечительства, которой является детский 

дом, строится без учета адекватных психологических условий, обеспечивающих полноценное развитие детей. 

Данное исследование нацелено на раскрытие аспекта переживания фрустрирующих ситуаций детьми, находящи-

мися на патронатном воспитании и воспитывающимися в детском доме. Результаты исследования позволяют ут-

верждать ценность патронатного воспитания. Четко просматривается сглаживание реакций на фрустрирующие 

ситуации у детей, воспитывающихся в семье, показатели самооценки в данной группе также ближе к нормальным 

значениям. 

В качестве объекта исследования данной работы рассматривается фрустрация как психологический феномен,  

а переживание проблемных ситуаций у детей, оставшихся без попечения родителей, как предмет данного иссле-

дования. Выдвинуты следующие предположения: дети, воспитывающиеся в детском доме, характеризуются рядом 

особенностей в проявлении реакций на проблемную ситуацию в отличие от детей, находящихся на патронатном 

воспитании; имеется связь между характером преодоления проблемных ситуаций у детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и самооценкой. 

Установлено, что дети, находящиеся в семье, менее болезненно реагируют на фрустрирующие ситуации, в боль-

шей степени воспринимают себя способными справится с проблемами, самооценка таких детей приближена к адек-

ватной. Дети, воспитывающиеся в детском доме, имеют самооценку, близкую к завышенной, проблемные ситуации 

воспринимают как неизбежные и неподдающиеся контролю. Отмечается положительная роль патронатного вос-

питания для развития полноценной личности ребенка. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, с точки 

зрения специалистов различных сфер жизнедеятельно-

сти, – это дети категории группы риска [1–4]. Такие 

дети по-своему переживают и пытаются преодолеть 

возникающие фрустрирующие ситуации [5; 6]. Под 

критической ситуацией в исследованиях С.В. Духнов-

ского понимается социальная ситуация, складываю-

щаяся в результате одномоментного сильного или сла-

бого, но длительного травматизирования совокупно-

стью событий внешнего и внутреннего мира, прелом-

ленных в психике человека. Это «преломление» пред-

ставляет собой идеальное и чувственно-деятельное 

психологическое обобщение чувственно-мыслительных 

образов событий, входящих в её состав, детермини-

рующее поведение и развитие личности. Критический 

компонент ситуации представляет депривацию виталь-

ных и эмоционально значимых потребностей, результа-

том которой выступает угроза личностному развитию 

[7; 8]. Необходимыми признаками фрустрирующей си-

туации согласно большинству определений является 

наличие сильной мотивированности достичь цель 

(удовлетворить потребность) и преграды, препятст-

вующие этому достижению [9–17]. В нашем исследова-

нии поддерживается точка зрения многих авторов  

о том, что наиболее интересной и завершенной пред-

ставляется теория Сола Розенцвейга, это «эвристиче-

ская» классификация типов реакций фрустрации [18–

20]. Цель исследования – выявление и анализ особен-

ностей переживания фрустрирующих ситуаций у детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

МЕТОДИКИ И БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки гипотез были использованы методики: 

тест рисуночной фрустрации Розенцвейга (детский ва-

риант), методика «Лесенка» (автор В.Г. Щур). База ис-

следования: детские дома г. Кургана и Курганской об-

ласти, патронатные семьи г. Кургана и Курганской об-

ласти. В исследовании принимало участие 63 ребенка 

младшего школьного возраста, из них 38 детей на-

ходятся на патронатном воспитании: 13 мальчиков  

и 25 девочек; 25 детей воспитываются в детском доме: 

10 мальчиков и 15 девочек. Все дети посещают на-

чальную школу в общеобразовательных учреждениях,  

а также проживают в детском доме или в семье не ме-

нее 1,5 лет. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

На первом этапе описания результатов нас интере-

совала часть гипотезы о том, что дети, воспитываю-

щиеся в детском доме, характеризуются рядом особен-

ностей проявления реакции на проблемную ситуацию,  

в отличие от детей, находящихся на патронатном вос-

питании. Для нахождения значимых различий между 

детьми 2-х выборок применен t-критерий Стьюдента. 

Значимые различия обнаружены по следующим показа-

телям теста Розенцвейга: экстрапунитивные реакции 

(t=2,68, p≤1 %, при d=61), интропунитивные реакции 
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(t=2,11, p≤5 %, при d=61), импунитивные реакции 

(t=3,14, p≤1 %, при d=61), фиксация на препятствии 

(t=2,92, p≤1 %, при d=61), фиксация на удовлетворении 

потребностей (t=2,89, p≤1 %, при d=61). По параметру 

фиксации на самозащите значимых различий не обна-

ружено (p>5 %). В обеих группах показатель по данно-

му параметру выражен на среднем уровне. Результаты 

представлены на рисунке 1. 

Исходя из полученных значимых различий, можно 

сделать выводы по двум группам детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Дети, воспитывающиеся в детском доме, чаще име-

ют ярко выраженную экстрапунитивную реакцию. Они 

снимают с себя ответственность за происходящие со-

бытия, осуждают внешнюю причину фрустрации, под-

черкивают степень фрустрирующей ситуации, иногда 

разрешения ситуации требуют от другого лица. Тип 

реакции – «с фиксацией на препятствии». Препятствия, 

вызывающие фрустрацию, всячески акцентируются, 

независимо от того, расцениваются они как благопри-

ятные, неблагоприятные или незначительные. 

Дети из патронатных семей чаще имеют импунитив-

ную реакцию, что говорит о том, что фрустрирующая 

ситуация рассматривается как нечто незначительное или 

неизбежное, преодолимое со временем, обвинение окру-

жающих или самого себя отсутствует. Также у детей 

данной выборки чаще встречается интропунитивная ре-

акция, которая направлена на самого себя, с принятием 

вины или же ответственности за исправление возникшей 

ситуации, фрустрирующая ситуация не подлежит осуж-

дению. Испытуемый принимает фрустрирующую ситуа-

цию как благоприятную для себя. Преобладающий тип 

реакции – «реакция на удовлетворение потребностей». 

Это желание найти конструктивное решение конфликт-

ной ситуации в форме либо требования помощи от дру-

гих лиц, либо принятия на себя обязанности разрешить 

ситуацию, либо уверенности в том, что время и ход со-

бытий приведут к ее разрешению. Итак, ребенок, нахо-

дящийся в семейной среде, формируется как более уве-

ренная в своих возможностях личность, трудности  

и проблемы чаще рассматриваются как преодолимые  

и решаемые. Первая часть гипотезы нашла свое под-

тверждение: дети, воспитывающиеся в детском доме, 

характеризуются рядом особенностей проявлений реак-

ций на проблемную ситуацию, в отличие от детей, нахо-

дящихся на патронатном воспитании. 

Вторая часть гипотезы: имеется связь между харак-

тером преодоления проблемных ситуаций у детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, и самооценкой. По 

параметру «самооценка» также проведен анализ значи-

мых различий при помощи t-критерия Стьюдента (раз-

личия не выявлены p>5 %). Но при этом у детей, воспи-

тывающихся в детском доме, самооценка в среднем 

завышенная (M=4,25±0,23; S=0,51). У детей из патро-

натных семей (M=3,71±0,39; S=0,19) более приближена 

к адекватной. Наше предположение доказано при по-

мощи корреляционного анализа, который показал сле-

дующие результаты. 

В группе детей, воспитывающихся в детском до-

ме, найдены значимые связи между самооценкой  

и интропунитивными реакциями (r=–0,53, p≤1 %, при 

n=25), самооценкой и фиксацией на самозащите  

(r=0,52, p≤1 %, при n=25). Результаты представлены на 

рисунке 2. 

Итак, у детей, воспитывающихся в детском доме, 

при повышении уровня самооценки снижается количе-

ство интропунитивных реакций и повышается фикса-

ция на самозащите. Можно предположить компенса-

торный характер высокой самооценки. 

В группе детей из патронатных семей значимые свя-

зи между самооценкой и экстрапунитивными реакция-

ми (r=–0,42, p≤1 %, при n=38), самооценкой и импуни-

тивными реакциями (r=0,47, p≤1 %, при n=38). Резуль-

таты представлены на рисунке 3. 

Итак, у детей из патронатных семей при повышении 

самооценки количество экстрапунитивных реакций 

понижается, а импунитивных увеличивается. Также 

можно сделать предположение, что после адаптации  

в семье самооценка ребенка стабилизируется и выход 

на обвинения других перестает быть необходимым. 

Таким образом, вторая часть гипотезы нашла свое под-

тверждение: имеется связь между характером преодо-

ления проблемных ситуаций у детей, оставшихся без 

попечения родителей, и самооценкой. 
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Рис.1. Реакции на фрустрирующие ситуации у детей, оставшихся без попечения родителей 
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Рис. 2. Значимые корреляционные связи между самооценкой и реакциями на проблемную ситуацию  

в группе детей, воспитывающихся в детском доме 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Значимые корреляционные связи между самооценкой и реакциями на проблемную ситуацию  

в группе детей из патронатных семей 

 

 

ВЫВОДЫ 

Воспитанники детского дома, чаще имеют ярко вы-

раженную экстрапунитивную реакцию, основной тип 

реакции – «с фиксацией на препятствии». Дети из патро-

натных семей чаще имеют импунитивную реакцию, пре-

обладающий тип реакции – «реакция на удовлетворение 

потребностей». Самооценка детей, оставшихся без попе-

чения родителей, чаще всего является завышенной  

и связана с реакциями на проблемную ситуацию. По ме-

ре приближения самооценки к адекватному уровню дети 

начинают менее болезненно реагировать на фрустри-

рующие ситуации. Следовательно, включение ребенка  

в семью оказывает благоприятное действие на его вос-

приятие окружающей действительности и самого себя. 
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Keywords: frustrating situation; extrapunitive reaction; intropunitive reaction; impunitive reaction; fixation on obstruc-

tion; fixation on self-defense; fixation on need gratification; problem situation; self-assessment; children without parental 

support.  

Abstract: Guidance of children without parental support is the topical problem of modern society. At the same time,  

the education of children according to the traditional pattern of guardianship and custody, which is an orphanage, is built 

not taking into account the adequate psychological conditions providing full development of children. This study is meant 

to reveal an aspect of the experience of frustrating situations by children being at foster care and brought up in the orphan-

age. The results of the study allow declaring the value of foster care. The leveling of reactions to the frustrating situations 

is clearly visible with children being brought up in a family, and the indices of self-assessment in this group are also closer 

to the normal values. Frustration as a psychological phenomenon is considered as an object of the study of this paper, and 

the experience of problem situations by children without parental support is considered as the subject for the study.  

The author makes the following assumptions: children being brought up in the orphanage are characterized by the range of 

peculiarities in the demonstration of reactions to the problem situation in distinction from children being at foster care; 

there is the relation between the nature of problem situations overcoming by children without parental support and the self-

assessment. 

It is determined that children living in the family react to frustrating situations less badly, they perceive themselves able 

to cope with the problems, their self-assessment is close to adequate. Children being brought up in the orphanage have 

self-assessment close to inflated; they perceive problem situations as the inevitable and non-controllable. The author noted 

the positive role of foster care for the development of comprehensive personality of a child. 
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Аннотация: Актуальность темы исследования субъективного благополучия личности в процессе инокультур-

ной адаптации обусловливается как внутринаучными причинами, состоящими в более глубоком понимании связи 

между адаптацией как процессом и удовлетворенностью личности как сложным социально-психологическим об-

разованием, так и социально-экономической необходимостью увеличения роста субъективно удовлетворенных 

обучением и проживанием в России иностранных граждан. Цель исследования состоит в сравнительном анализе 

субъективного благополучия китайских студентов в процессе инокультурной адаптации в РУДН (Москва). В ис-

следовании с применением трех методик опросного типа приняли участие 120 китайских студентов уравненной 

по полу выборки, находящихся на различных этапах инокультурной адаптации (менее одного года – 40 человек; 

около трех лет – 40 человек; более пяти лет – 40 человек). Результаты сравнительного анализа показывают, что 

выявлена наименьшая адаптированность студентов первой группы при отсутствии целей в жизни, низком лично-

стном росте, ведомости, негативной оценке себя и окружения. Обнаружена нестабильность адаптированности, 

средняя степень принятия себя, эмоциональный дискомфорт, желание управлять окружением при его низкой по-

зитивной оценке у испытуемых, находящихся на этапе адаптации около трех лет. Выявлена наибольшая адапти-

рованность при высоком личностном росте, принятии себя и других, удовлетворенности повседневной деятельно-

стью, стремлении управлять окружением у испытуемых, находящихся на этапе адаптации более пяти лет. Выде-

лены факторные структуры групп испытуемых, свидетельствующие о связи адаптированности и внутреннего кон-

троля у трех групп испытуемых; связи дезадаптированности и эскапизма у испытуемых с адаптацией около трех 

лет. Обнаруженные особенности могут учитываться при построении программ психологического сопровождения 

адаптации китайских студентов в российском международно-ориентированном вузе. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Выступая интегральным социально-психологичес-

ким образованием [1], субъективное благополучие рас-

сматривается в качестве звена обратной связи в системе 

активности личности [2], связанного с ценностно-смы-

словой сферой в ходе обеспечения внутренней удовле-

творенности при некотором допустимом расхождении 

между ожидаемым и реальным процессом адаптации за 

счет удержания субъектом позитивного смысла проис-

ходящего [3]. Юношеский возраст представляет собой 

один из нормативных кризисов развития [4], ресурсом 

для прохождения которого становится стремление ин-

дивида «поддерживать относительно высокие и ста-

бильные показатели субъективного благополучия» [5,  

c. 17]. В случае с китайскими студентами, обучающи-

мися в российских вузах, на нормативный юношеский 

кризис накладывается адаптация как стресс аккульту-

рации [6], которая требует иных стратегий совладания, 

чем было принято в родной культуре [7]. В исследова-

нии субъективного благополучия китайских студентов 

выявлено, что показателем «уровня субъективного 

благополучия являются не доминирующие ценности,  

а степень их доступности, широта диссоциации, внут-

ренней конфликтности и внутреннего вакуума» [8,  

c. 100]. Показано, что новый культурный контекст спо-

собен выступать как позитивным, так и негативным по-

казателем субъективного благополучия личности из 

общества этнического меньшинства [9]. В зависимости 

от этапа адаптации изменяется уровень субъективного 

благополучия личности от эйфории до полного разоча-

рования в новой культурной среде. Эти изменения, по 

мнению разных авторов, носят характер U-образной 

(по Г. Триандису) [10], W-образной (по J.T. Gullahorn  

и J.E. Gullahorn), сочетания U и W-образной кривых 

(по S.Bochner, A.Lin, B.M. McLeod), циклической воз-

растающей кривой (по Y.Y. Kim) [11]. Необходимость 

исследования вариантов адаптационной активности 

личности [12] и ее связи с субъективным благополучием 

[13] обусловлена как внутринаучными причинами [14], 

так и необходимостью роста количества иностранных 

студентов из стран – участников Университета ШОС 

[15]. Целью настоящего исследования является изуче-

ние субъективного благополучия китайских студентов 

РУДН на различных этапах инокультурной адаптации 

(далее ИА) для проверки одной из вышеуказанных кон-

цепций адаптации как изменяющегося процесса. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Гипотезой исследования стало предположение о том, 

что субъективное благополучие китайских студентов 

РУДН возрастает на более поздних этапах ИА. Урав-

ненную по полу выборку настоящего исследования со-

ставили 120 китайских студентов медицинского, фило-

логического факультетов, а также факультета гумани-

тарных наук РУДН в возрасте от 18 до 25 лет, М=22 го-

да: а) 40 студентов подготовительного факультета (ИА 

менее 1 года); б) 40 студентов второго курса (ИА 3 го-

да); в) 40 студентов магистратуры (ИА более 5 лет). 

Применялись переведенные с оригинала на китайский 

язык с помощью техники двойного перевода шкалы 

субъективного благополучия (E. Diener) [16], шкалы 

психологического благополучия (C. Ryff) [17],  
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методики диагностики социально-психологической адап-

тации (Rogers C.R., Dymond R.F.) [18]. Каждому испы-

туемому предлагалось последовательно ответить на во-

просы вышеуказанных опросников. Для обработки  

и интерпретации результатов применялись методы 

сравнительного, факторного анализа (SPSS 22.0). 

 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Сравнительный анализ трех групп китайских сту-

дентов в связи с этапом адаптации посредством  

H-критерия Краскала-Уоллиса выявил, что имеются 

значимые различия по шкалам общего субъективного 

благополучия (X2=105,9; p=0,000); удовлетворенности 

повседневной деятельностью (X2=106,7; p=0,000); са-

мооценкой здоровья (X2=104,2; p=0,000); значимостью 

социального окружения (X2=101,9; p=0,000); позитив-

ных отношений (X2=83,7; p=0,000); автономии 

(X2=102,4; p=0,000); управления средой (X2=106,1; 

p=0,000); личностного роста (X2=106,1; p=0,000); це-

лей в жизни (X2=100,1; p=0,000); адаптивности-

дезадаптивности (X2=105,8; p=0,000); принятия-

непринятия себя (X2=105,4; p=0,000); принятия-

непринятия других (X2=98,0; p=0,000); эмоционально-

го комфорта-дискомфорта (X2=85,2; p=0,000); внут-

реннего-внешнего контроля (X2=106,1; p=0,000); до-

минированности-ведомости (X2=91,5; p=0,000); эска-

пизма (X2=48,1; p=0,000). 

Факторный анализ с вращением Varimax позволил 

выделить три фактора у испытуемых, нахлдящихся на 

этапе адаптации менее года. Первый фактор объясняет 

47 % дисперсии и включает переменные: «управление 

средой» (0,712); «автономия» (0,668); «признаки, сопро-

вождающие основную психоэмоциональную симптома-

тику» (0,665); «принятие себя» (0,664). Второй фактор 

объясняет 38 % дисперсии и нагружается переменной 

«дезадаптированность» (0,803). Третий фактор объясня-

ет 10 % дисперсии и включает переменные: «внутренний 

контроль» (0,711); «адаптированность» (0,695). 

Первый фактор группы китайских студентов с адап-

тацией около трех лет объясняет 43 % дисперсии и вклю-

чает переменные: «цели в жизни» (0,784); «управление 

средой» (0,775); «внешний контроль» (–0,730); «сомо-

принятие» (0,718); «напряженность и чувствитель-

ность» (–0,703); «личностный рост» (0,680); «неприня-

тие себя» (–0,680). Второй фактор объясняет 26 % дис-

персии и включает переменные: «адаптированность» 

(0,942); «внутренний контроль» (0,911); «эмоциональ-

ный комфорт» (0,745). Третий фактор объясняет 19 % 

дисперсии и включает переменные: «эскапизм» (0,712); 

«дезадаптированность» (0,650). 

Первый фактор группы китайских студентов с адап-

тацией более пяти лет объясняет 37 % дисперсии  

и включает переменные: «дезадаптированность»  

(–0,875); «внешний контроль» (–0,752); «непринятие 

других» (–0,718); «принятие себя» (0,663). Второй фактор 

объясняет 23 % дисперсии и включает переменные: «при-

знаки, сопровождающие основную психоэмоциональную 

симптоматику» (0,781); «внутренний контроль» (0,735); 

«принятие других» (0,718). Третий фактор объясняет 19 % 

дисперсии и включает переменные: «степень удовлетво-

ренности повседневной деятельностью» (0,751); «ведо-

мость» (–0,746); «самооценка здоровья» (0,701); «общая 

оценка субъективного благополучия» (0,659). 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результаты сравнительного анализа означают, что 

общее субъективное благополучие китайских студентов 

возрастает в связи с переходом на более поздние этапы 

адаптации к российскому вузу. Так, у испытуемых  

с адаптацией менее одного года выявлены наименее 

высокие показатели субъективной оценки собственного 

здоровья, они наименее удовлетворены повседневной 

деятельностью, оценивают социальное окружение ско-

рее как незначимое. Данная группа испытуемых в наи-

меньшей мере способна на управление средой, ощуща-

ет дезадаптированность от низкого личностного роста, 

непринятия себя и других. Им эмоционально неком-

фортно жить в условиях отсутствия целей в жизни, 

данная группа китайских студентов не стремится к до-

минированию, а предпочитает быть ведомой другими 

людьми. Стремление избегать трудности, уходя от них 

в некую символическую реальность, свойственно дан-

ной группе в наибольшей мере по сравнению с двумя 

другими группами. 

Китайские студенты, находящиеся на этапе ИА око-

ло трех лет, отличаются скорее принятием других, чем 

себя, им все еще эмоционально некомфортно от неста-

бильности адаптированности. Данная погдруппа испы-

туемых ощущает внутренний контроль происходящих 

событий, предпочитает доминирование, а не ведомость, 

автономия выражена средне. Эскапизм в выборке вы-

ражен скорее на среднем уровне, при имеющемся лич-

ностном росте и целях в жизни степень удовлетворен-

ности повседневной деятельностью скорее умеренная. 

Данная группа китайских студентов ориентирована на 

управление окружением, однако оценка позитивности 

отношений с другими схожа скорее с первой группой 

испытуемых. 

Китайские студенты, находящиеся на этапе ИА бо-

лее пяти лет, отличаются наиболее высокими показате-

ли субъективной оценки собственного здоровья. Они  

в наибольшей мере удовлетворены повседневной дея-

тельностью, оценивают социальное окружение скорее 

как значимое и позитивно окрашенное. Данная группа 

испытуемых в наибольшей мере способна на управле-

ние средой, ощущает адаптированность от высокого 

личностного роста, принятия себя и других. Им эмо-

ционально комфортно от ощущения наличия целей  

в жизни, данная группа китайских студентов стремится 

к доминированию, авторской позиции в жизни, поэтому 

уровень субъективного благополучия в данной группе 

наиболее высокий. Стремление к эскапизму свойствен-

но данной группе в наименьшей мере по сравнению  

с двумя другими группами. 

Результаты факторного анализа означают, что мож-

но говорить о трех факторах ИА в изучаемых группах 

китайских студентов. Так, в группе студентов с адап-

тацией менее одного года выделяются факторы, услов-

но названные нами как: а) автономное управление сре-

дой при принятии себя и наличии признаков психо-

эмоциональной симптоматики; б) дезадаптированность; 

в) адаптированность при внутреннем контроле. Полу-

ченные данные означают, что группе испытуемых с адап-

тацией менее одного года свойственна адаптирован-

ность при наличии внутреннего контроля, принятия 

себя и автономии при желании не быть ведомым, а уп-

равлять окружением. При этом имеются предпосылки  
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дезадаптированности, что говорит о нестабильности 

процесса адаптации. В группе студентов с адаптацией 

около трех лет выделяются факторы, условно назван-

ные нами как: а) внутренний контроль управления сре-

дой при самопринятии, личностном росте и рас-

слабленности; б) адаптированность при внутреннем 

контроле и эмоциональном комфорте; в) дезадаптиро-

ванность при уходе в символическую реальность. По-

лученные данные означают, что адаптированность ки-

тайских студентов исследуемой группы обеспечивается 

внутренним контролем и эмоциональной расслабленно-

стью, при этом дезадаптированность связана с уходом 

от реальности. В группе студентов с адаптацией более 

пяти лет выделяются факторы, условно названные нами 

как: а) принятие себя при высокой адаптированно-

сти и внутреннем контроле; б) внутренний контроль 

принятия других при признаках, сопровождающих пси-

хоэмоциональную симптоматику; в) субъективное бла-

гополучие, удовлетворенность здоровьем и повседнев-

ностью при низкой ведомости. Полученные данные оз-

начают, что адаптированность китайских студентов ис-

следуемой группы обеспечивается внутренним контро-

лем при полном принятии себя и окружающих, а также 

субъективной удовлетворенностью здоровьем и повсе-

дневной деятельностью. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

На основании выполненного исследования под-

тверждена гипотеза о возрастании субъективного бла-

гополучия китайских студентов РУДН от низкой удов-

летворенности собой и окружением у испытуемых  

с адаптацией менее одного года к способности управ-

лять окружением и чувствовать удовлетворенность от 

повседневной деятельности у испытуемых с адаптацией 

более пяти лет. Эти данные согласуются с ранее ука-

занной концепцией адаптации как циклично нарастаю-

щей кривой Y.Y. Kim [19]. Показаны различия в уровне 

субъективного благополучия трех групп испытуемых, 

состоящие в: а) отсуствии / наличии целей в жизни, 

личностного роста, автономии; б) характере оценки се-

бя и окружающих; в) способности управлять окруже-

нием, доминировать или быть ведомым; г) готовности 

активно контролировать происходящие в жизни собы-

тия или уходить в символическую реальность. Выделе-

ны факторные структуры групп испытуемых, свиде-

тельствующие о связи адаптированности и внутреннего 

контроля у трех групп испытуемых; связи дезадаптиро-

ванности и эскапизма у испытуемых с адаптацией око-

ло трех лет. Продемонстрирована связь субъективного 

благополучия на позднем этапе адаптации с высокой 

самостоятельностью, управлением окружением, а не 

ведомостью, а также важность активности как авторст-

ва процесса адаптации [20]. Полученные в настоящем 

исследовании результаты планируется использовать   

в индивидуальной и групповой консультационной ра-

боте Кабинета психологической поддержки РУДН для 

повышения уровня субъективного благополучия китай-

ских студентов на различных этапах ИА через повыше-

ние внутреннего контроля, эмоционального баланса  

и позитивности оценки себя и своего окружения. 

Исследование реализовано при поддержке грантов 

по инициативным проектам подразделений в РУДН, 

проект № 051316-0-000 «Этнокультурные ценности  

и мотивационные установки студентов международ-

но-ориентированного вуза». 
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SUBJECTIVE WELL-BEING OF CHINESE STUDENTS IN THE PROCESS  

OF ADAPTATION TO FOREIGN CULTURES 
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Keywords: subjective well-being; adaptation to foreign cultures; disadaptedness; Chinese students; adolescent age. 

Abstract: The timeliness of the topic of the study of personal subjective well-being in the process of adaptation to  

the foreign cultures is caused both by the intrascientific reasons involving deeper understanding of relations between  

the adaptation as the process and the personal satisfaction as the complex social and psychological phenomenon and  

the social and economic necessity of the increase in the number of foreign citizens subjectively satisfied with their educa-

tion and living in Russia. The objective of the study is the comparative analysis of subjective well-being of Chinese stu-

dents in the process of adaptation to the foreign culture in the Peoples’ Friendship University of Russia (Moscow). One 

hundred twenty Chinese students of matched by gender sample being at different stages of adaptation to foreign culture 

(less than one year – forty students; about three years – forty students; more than five years – forty students) participated in 

the study with the application of three methodologies of the inquiry type. The results of the comparative analysis show that 

the students of the first group demonstrate the lowest adaptedness at the absence of goals in life, low personal growth, 

submissiveness, negative evaluation of oneself and the environment. The students who are at the stage of adaptation for 

about three years demonstrate the instability of adaptedness, medium degree of self-acceptance, emotional discomfort, and 

the willingness to manage the environment at its low positive evaluation. The students who are at the stage of adaptation 

for more than five years demonstrate the largest adaptedness at high personal growth, self-acceptance and acceptance of 

other people, satisfaction with the everyday activity, the desire to manage the environment. The authors specified factor 

structures of test groups indicating the relations of adaptedness and inner control of three groups of test students; the rela-

tions of disadaptedness and escapism of the students with the adaptation of about three years. The revealed peculiarities 

can be taken into account when creating the programs of psychological support of adaptation of Chinese students in Rus-

sian internationally oriented university. 
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