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Аннотация: Проблема формирования речевой культуры старших дошкольников выступает одной из важней-

ших задач современного образования. В статье показана роль коммуникативных компетенций как инструмента 

социализации личности дошкольника, формирования психики и развития мышления в старшем дошкольном воз-

расте. Говорится о многоаспектности понятия «образность» в современной науке, подчеркивает, что эмоциональ-

но-экспрессивный оттенок выступает характерным признаком образной речи. В работе уделено внимание стар-

шему дошкольному возрасту как наиболее сенситивному периоду формирования образной речи и понимания 

детьми старшего дошкольного возраста средств образности на материале метафорических загадок. Предметом 

исследования выступает процесс развития образности речи старших дошкольников на материале метафорических 

загадок. В статье проанализированы некоторые данные констатирующего эксперимента, который был направлен 

на изучение особенностей понимания и использования детьми старшего дошкольного возраста метафоры и других 

средств образности. Автор приводит результаты эксперимента, демонстрирующие характер затруднений при тол-

ковании метафор детьми, самостоятельном подборе метафоры для характеристики описываемого объекта. В част-

ности, отмечены трудности в понимании переносных значений слов, осознание метафоры в тексте, понимание её 

иносказательного значения и сложности в создании собственных метафорических загадок. Эти данные позволяют 

сделать вывод о том, что развитие образности речи у испытуемых детей недостаточно высокое. Вместе с тем от-

дельные случаи правильного интерпретирования метафор позволяют предположить, что формирование образно-

сти речи дошкольников допустимо на материале метафорических загадок. Непременным условием такого форми-

рования выступает развитие лингво-мотивационного пространства через использование современных интерактив-

ных методов и педагогических приёмов. 

 

Формирование коммуникативных компетенций до-

школьников выступает одним из важных компонентов 

современного дошкольного образования. Свободное 

владение родным языком развивает не только само-

стоятельное общение со взрослыми и сверстниками, но 

и воспитывает у ребенка возможность точного выбора 

нужных языковых средств в зависимости от контекста 

общения и уровня речевого взаимодействия. В этом 

плане речевая грамотность выступает в качестве уни-

версального инструмента социализации и осознания 

окружающего мира.  

Коммуникативная компетенция включает различные 

компоненты, такие как достаточный словарный запас, 

сформированность связной речи, соблюдение этикета 

культуры общения, эмпатия и пр., в основе которых 

лежит язык, речь. Именно в процессе овладения род-

ным языком происходит формирование мышления,  

с одной стороны, и коммуникативной компетенции –  

с другой. Богатая образная речь выступает в качестве 

эталона интеллектуально-культурного уровня развития 

её носителя. Умение ребенка свободно пользоваться 

образными средствами языка способствует его интел-

лектуальному продвижению, выступает как ключевой 

фактор развития воображения, творчества, дивергент-

ного подхода к пониманию действительности.  

Т.А. Ладыженская отмечает, что понятие «богатст-

во» и «точность» речи – это один из важнейших компо-

нентов хорошей, образной речи, который достигается 

путем «отбора языковых средств» [1, c. 27].  

Понятие образности многоаспектно и изучено  

с разных точек зрения: литературоведения, лингвисти-

ки, психологии, педагогики, философии, но единого 

понимания образности не разработано, однако важ-

ность эмоционального, чувственного компонента в соз-

дании образности отмечена большинством авторов 

(О.С. Ахманова, А.Н. Гвоздев, В.Ф. Переверзев ,  

А.А. Потебня, В.П. Москвин и др.). Термин «образ» 

обладает высокой семантической нагрузкой, благодаря 

тому что при употреблении его в словосочетаниях типа 

«поэтический образ», «художественный образ», «образ 

автора» и прочее к его пониманию прибавляется еще 

множество семантических оттенков, становится по-

разному «семантически нагруженным» [2, c. 175]. 

В статье понятие «образность» рассматривается  

в рамках категории стилистики как языковая особен-

ность текста или высказывания. Т.В. Жеребило тракту-

ет это понятие как «коммуникативное качество речи», 

связанное «с литературоведческой стилистикой и…со 

стилистикой языка» [3, с. 201], способствующее фор-

мированию чувственного отражения действительности. 

И.Б. Голуб рассматривает «образность речи как частное 

проявление образности» [4, c. 432], которое определя-

ется использованием специальных лексико-граммати-

ческих средств в речи. 

Доказано, что образная речь формируется посредст-

вом иносказательной речи, на основе эмотивных ассо-

циаций с исходным объектом.  

А.А. Введенская, Л.Г. Павлова согласуют понятие 

образности с феноменом многозначности. Авторы под-

черкивают, что многозначные слова – это слова «всегда 

обусловленные контекстом» [5, с. 212.], поэтому они по-

зволяют эмоциональному, экспрессивному компоненту 
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образности раскрываться в полном объёме, а значит – 

формируют образный потенциал речи. Л.И. Богданова 

связывает явление полисемии с тем, что «человеческое 

познание беспредельно, а ресурсы же языка ограниче-

ны» [6, с. 36], поэтому одно и то же слово приобретает 

разные значения. 

Известно, что дети старшего дошкольного возраста 

способны к пониманию и оперированию образными вы-

сказываниями, что связано, в первую очередь, с развити-

ем наглядно-образного мышления (Н.Н. Поддьяков [7,  

с. 84]), которое включает детскую способность «изме-

рять природу одной вещи свойствами другой» [8, с. 8]. 

Понимание иносказательной речи предполагает 

включение сложных психических функций, что обу-

словливает необходимость проведения специальной 

систематической работы с дошкольниками по форми-

рованию умения использовать выразительные средст-

ва языка.  

С.Л. Рубинштейн отмечает, что «общающиеся меж-

ду собой люди – это не абстрактные интеллекты, сооб-

щающие друг другу лишь отвлеченные мысли, а живые 

существа, у которых живая мысль тесно и трепетно 

связана с чувством, со всей их насыщенной различны-

ми переживаниями жизнью» [9, с. 28]. Здесь же автор 

обращает внимание на то, что детский возраст очень 

сенситивен к развитию осознанной образной речи, что 

связано, по мнению Л.С. Рубенштейна [9, с. 9], с особой 

детской эмоциональностью и стремлением к использо-

ванию выразительных средств в своей речи. Л.С. Вы-

готский отмечал, что эмотивность нашего воображения 

напрямую «обусловлена изнутри нашим настроением» 

[10, c. 13]. 

К выразительным средствам языка относят тропы, 

фразеологизмы, стилистические фигуры. К числу наи-

более частотных тропов в образных высказываниях 

относится метафора. Г.Н. Скляревская рассматривает 

метафору как «неотъемлемую принадлежность языка, 

необходимую для коммуникативных, номинативных и, 

следовательно, познавательных целей» [11, с. 5]. В ра-

ботах А.И. Фёдорова отмечена способность метафоры 

передавать «неповторимость, особенность, индивиду-

альность предметов» [12, с. 36]. М.А. Солодилова от-

мечает, что метафора выступает как «когнитивное пра-

вило», определяющее «способ и образ человеческого 

мышления…инструмент ориентации и постижения ми-

ра» [13, с. 118]. 

Существует несколько подходов к пониманию ме-

тафоры, мы рассматриваем метафору как «способ уло-

вить прежде всего индивидуальность конкретного 

предмета или явления» [14, c. 348] с опорой на смысло-

вые ассоциации, в основе которых могут лежать раз-

личные признаки: цвет, форма, размер, протяженность 

в пространстве, вкус. И.А. Геворкян отмечает, что  

в процессе метафоризации «человек сопоставляет се-

мантические концепты на первый взгляд несопостави-

мые» [15, с. 18], что позволяет создавать новые, инте-

ресные метафоры. «Живость» и «новизну» в метафорах 

М.Н. Кожина считает главным достоинством метафоры 

как средства образности [16, с. 206]. 

Одним из источников выразительности речи являет-

ся устное народное творчество, в первую очередь – по-

тешки, пословицы, фразеологизмы, загадки, которые 

обладают значительной экспрессивностью и реализуют 

«национально-культурную» языковую функцию [17,  

с. 25], в которой язык выступает «фундаментальным 

основанием культуры» [17, с. 25]. 

Ф.А. Сохин, Е.М. Струнина, Е.Н. Судакова, О.С. Уша-

кова и ряд других авторов обосновывают возможность 

использования малых фольклорных форм для развития 

образности речи дошкольников. 

Предметом нашего исследования выступает загадка, 

которая посредством своей особой синтаксической 

конструкции, богатству языковых средств и лаконично-

сти глубоко поэтична. В современном мире загадка уже 

не служит тайной речью, а, выступая в роли закодиро-

ванного способа познания мира для дошкольников, по-

могает вычленять и находить новые свойства и призна-

ки предметов. Этот жанр знакомит детей с иносказа-

тельной речью, с метафорой, указывает на поэтичность 

бытия. В.П. Аникин, анализируя загадку, подчеркивает, 

что «ни один из фольклорных жанров не ставит своей 

специальной целью развивать поэтический взгляд на 

действительность, а загадка занята этим» [18, с. 55]. 

Дидактическая функция загадки расширяет границы 

познаваемого мира ребенка, даёт возможность взгля-

нуть на предметы повседневного быта, явлений приро-

ды, животных, человека и орудий труда с точки зрения 

морально-этических норм, приобрести новый опыт по-

нимания действительности. Процесс отгадывания все-

гда сопровождается рассуждением ребёнка, которое воз-

можно лишь при наличии определенного житейского 

опыта. Л.Г. Шадрина, Н.В. Семёнова отмечают: для того 

чтобы ребёнок начал рассуждать, «познавательная дея-

тельность должна достичь определенного уровня» [19,  

c. 5]. Непредсказуемость, порой алогичность загадок раз-

вивает абстрактное мышление, операции сравнения и син-

теза и, как следствие, способность к метафоризации – 

осознанному использованию и созданию собственных 

образных высказываний в речи. 

Существует большое количество загадок, разнооб-

разных по жанровой форме и тематике, но большинство 

загадок построено с опорой на метафору. Многие ис-

следователи подчеркивают, что метафора свойственна 

загадке – это обеспечивает не только жанровое своеоб-

разие загадки, но и придаёт живость и шутливость тек-

сту, вызывая у детей неподдельный интерес, и подготав-

ливает детей к пониманию метафоры как средства об-

разной речи. Е.Е. Сапогова установила, что «понимание, 

иллюстрирование, самостоятельное построение метафор 

и интерпретация нонсенсов являются важными приема-

ми развития фантазии и креативности» [8, с. 6] у детей, 

что необходимо учитывать в работе по ознакомлению 

дошкольников с образными средствами языка. 

Для изучения особенностей понимания и использо-

вания детьми старшего дошкольного возраста метафо-

ры и других средств образности был проведен конста-

тирующий эксперимент с детьми старшего дошкольно-

го возраста. Было обследовано 168 детей старшего до-

школьного возраста. 

Целью эксперимента выступало выявление осо-

бенностей понимания детьми старшего дошкольного 

возраста метафорических загадок. Для решения этого 

вопроса использовалась адаптированная методика 

выявления уровня образности речи дошкольников, 

разработанная О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной [20, 

с. 160–240]. 
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Эксперимент проводился в несколько этапов. На 

одном из этапов эксперимента детям предлагалось от-

гадать несколько метафорических загадок. Дошкольни-

ки достаточно легко справились с загадкой о еже: «Под 

соснами, под ёлками лежит клубок с иголками». За-

труднение у детей вызвали загадки о белке («С ветки на 

ветку, // Быстрый, как мяч, // Скачет по лесу // Рыжий 

циркач. // Вот на лету он шишку сорвал, // Прыгнул на 

ствол // И в дупло убежал») и лисе («За деревьями, кус-

тами // Промелькнуло быстро пламя. // Промелькнуло, 

пробежало, // Нет ни дыма, ни пожара»). 

Большинство детей при отгадывании этих загадок 

отмечали один признак, игнорируя другие признаки 

отгадываемого объекта, что доказывает незрелость 

комплексного восприятия. Так, на вопрос: «С чем срав-

нили белку? На кого она похожа в этой загадке?» –  

у детей возникает ассоциативная модель, в основе ко-

торой лежит сравнение белки с мячом, так как белка 

«как мяч прыгает» (Вика, 6 лет), «она прыгает и мяч 

прыгает» (Семён, 5 лет), «она тоже прыгает» (Кирилл, 

5,5 лет), «потому что круглая, как мячик» (Саша, 6 лет), 

при этом полностью отсутствует понимание в этой за-

гадке метафоры «рыжий циркач». 

Другая группа дошкольников обратила внимание  

в загадке о лисе на быстроту передвижения объекта  

и при вопросе: «Почему ты считаешь, что это лиса? 

Отвечали, используя значимые качества лисы, прису-

щие и другим животным: «Лиса выбегает быстро» 

(Даша, 6 лет); «Лиса, которая обгоняет быстро» (Вика, 

5 лет); «Лиса, хитрая и очень быстро немножко бегает» 

(Настя, 6 лет); «Лиса быстрая» (Аня , 6 лет); «она шуст-

рая» (Даша , 5 лет); «она быстро бегает» (Василий,  

5 лет); «она перебежала» (Вероника, 5 лет). Последняя 

группа не смогла ответить на вопрос педагога «Как на-

зывают лису в этой загадке? С чем её сравнили?», по-

тому что ребята обратили внимание только на быстроту 

объекта в загадке и отождествили это свойство с повад-

ками лисы. 

Только 8 % детей провели ассоциацию по цвету, ил-

люстрируя свой выбор ответа метафорической парой 

лиса – пламя. Эти дети легко понимали метафориче-

ский перенос и в ответах педагогу говорили, что лису 

по-другому называют в загадке пламенем: «потому что 

она красная (Оля, 5 лет)», «они с пламенем цвета оди-

накового» (Катя, 6 лет); «лиса рыжая с огнём» (Егор,  

5 лет); «лиса похожа на огонь» (Катя, 6 лет); «она крас-

ная» (Семён, 5 лет); «она оранжевая» (Сергей, 5 лет);  

«с пожаром, потому что она – красная» (Семён, 5 лет).  

С опорой на внешнее и функциональное сходство 

лисы с пламенем свои ответы выстроили только 6 % 

детей: «потому что она быстрая и по цвету» (Вероника, 

5 лет); «потому что она красная и быстрая» (Сергей,  

5 лет), «лиса, потому что рыжая, хитрая и быстрая» 

(Алёна, 6 лет). 

10 % испытуемых предприняли попытку сочинить 

метафорическую загадку на основе сравнения (сохра-

нена лексика авторов): «Белый, как клубок, прыгает  

и скачет, незаметно его на снеге» (Семён, 5 лет); «Пры-

гает, как мячик, в конуре живет, пушистый как клубок» 

(Вика, 5 лет); «Он серый и белый, прыгает, как прыгун, 

и он быстро не прыгает, а может, и прыгает» (Дима,  

5 лет), «Любит капусту, летом в серой куртке и он бо-

ится лису и волка» (Никита, 6 лет).  

Результаты эксперимента показали, что метафори-

ческие загадки вызвали затруднения у детей как в отга-

дывании, так и в понимании иносказательного образа. 

Отметим, что эта группа загадок показала у испытуе-

мых наибольшую семантическую активность и была 

признана ими наиболее интересной, а правильные отве-

ты в объяснении метафоры, попытки подобрать сравне-

ния в составлении собственной загадки позволили сде-

лать вывод о возможности работы по развитию образ-

ности речи в старшем дошкольном возрасте. 

С целью дальнейшей работы над формированием 

образной речи старших дошкольников на материале 

метафорических загадок была разработана система за-

нятий. Большое внимание было уделено отбору разно-

образного речевого и наглядного материала. Подчерк-

нем, что использование наглядного материала на пер-

вых этапах обучения помогает ребёнку осознавать об-

разность: при рассматривании у детей развивается на-

блюдательность, которая занимает ведущее место при 

работе с языком. Особое место в методике было отдано 

обучению на материале метафорических загадок.  

Рассмотрим некоторые фрагменты работы над об-

разностью речи старших дошкольников. 

Одной из задач в работе над формированием образ-

ности речи выступало обучение дошкольников старше-

го возраста восприятию образного содержания загадок 

и вычленению из текста средства художественной вы-

разительности. Работа в этом направлении проводилась 

в несколько этапов: от ознакомления со сравнением до 

осознания метафоры. При изучении сравнения и мета-

форы использовались игровые приёмы. Дети на заняти-

ях знакомились со сказочными персонажами – Братцем 

Сравнением и сестричкой Метафорой и приглашали 

ребят в страну Загандию. Этот приём позволил детям 

быстрее запомнить название и стилистические особен-

ности тропов, мотивировал детей на отгадывание зага-

док и сочинительство собственных загадок. 

Для формирования навыка отбора специфических 

свойств объекта, связанных с его формой, детям было 

предложено несколько игр, результатом которых яви-

лись сравнения заданных предметов по разным призна-

кам: у ребят арбуз «круглый, как мяч» (Маша, 5 лет), 

кран большой, как «трансформер» (Вика, 6 лет), лимон 

желтый, как цыпленок. В игре «Что такое и кто такой 

же?» детям предлагалось найти сходные по общим при-

знакам пары объектов-предметов с применением кар-

тинок. При сравнении педагог обращал внимание на 

реалистичность и верное выделение свойств объекта  

в качестве сравнения. Например, зайца дети сравнивали 

с мячом, пыльной дорогой: «Он (заяц) стремительный  

и быстрый, как мяч» (Миша, 5,5 лет); «летом заяц се-

рый, словно пыль с дороги» (Катя, 6 лет). Игровой при-

ем «сундучок загадок» познакомил детей с волшебной 

моделью, которая помогала им сочинять загадки. В ос-

нове модели лежат буквы - символы с определенным 

содержанием. Рассмотрим пример модели при сочине-

нии загадки про ежа: Ф- форма, дети должны найти 

сравнения по форме («еж – круглый, как солнце» (Вика, 

6 лет), «глазки круглые, как пуговки» (Динара, 5 лет)); 

Р – рельеф- сравнения, в основе которых лежат так-

тильные ощущения от объекта, визуальные или точные, 

знакомые детям. Понятно, что не все дети трогали ежа 

руками, но, посмотрев на его шкурку, большинство 
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детей скажет, что он – колючий. В нашем случае появля-

ется сравнение («колючий, как ёлка» (Лена, 6 лет); У – 

умения, что умеет делать этот объект, в чем его осо-

бенность («пыхтит, как паровоз, и собирает яблоки, 

шишки» (Кира, 6 лет). Эта модель помогла создать за-

гадку о еже совместно с ребятами: «Круглый, как сол-

нышко, колючий, как ёлка, с глазками-пуговками по 

лесу идет, пыхтит, как паровоз, яблоки несет». 

В заключение отметим, что по результатам экспе-

риментальной работы можно сделать вывод о том, что 

успешные результаты деятельности по формированию 

образности речи на материале метафорических загадок 

у старших дошкольников требуют кропотливой работы 

и должны обеспечиваться рядом условий, соблюдение 

которых позволит развить коммуникативную компе-

тенцию и сформировать у дошкольников чувственное 

восприятие мира. К таким условиям относятся: осущест-

вление интегрированности всех сторон речевого разви-

тия в процессе использования метафорических загадок 

(фонетической, лексической, грамматической); осозна-

ние детьми необходимости использования образных 

средств языка для повышения выразительных возможно-

стей речи; понимание детьми жанрового своеобразия 

загадок и их использование в самостоятельном словес-

ном творчестве; формирование мотивационного про-

странства через использование современных интерак-

тивных методов и педагогических приёмов. 
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Abstract: The issue of formation of speech culture of senior preschoolers is one of the most important tasks of modern 

education. The paper shows the role of communicative competence as the tool for the socialization of a preschooler per-

sonality, mental formation and development of thinking of senior preschoolers. The author says about the comprehensive-

ness of the notion of “imagery” in modern science, notes that the emotional-expressive tone becomes the unique character-

istic of imagery speech. The paper pays particular attention to the senior preschool age as the most sensitive period of for-

mation of imagery speech and understanding of imagery means by the senior preschoolers using the material of metaphor-

ical riddles. The process of development of speech imagery of senior preschool children on the material of metaphorical 

riddles is the subject of the study. The paper analyzes the data of ascertaining experiment, which was aimed at the study of 

special aspects of understanding and application of metaphors and other imagery means by senior preschool children.  

The author gives the results of the experiment showing the nature of difficulties during the interpretation of metaphors by 

children and self-selection of metaphors for the description of an object. In particular, the author notes the difficulties in 

understanding the figurative meanings of the words, recognition of metaphor in the text, understanding its figurative mean-

ing and difficulties in creation own metaphorical riddles. These data allow making the conclusion that children under test 

have the insufficient level of development of speech imagery. At the same time, the individual cases of proper metaphor 

interpretation allow assuming that the formation of imagery speech of preschool children is possible using metaphorical 

riddles. The development of linguo-motivational space through the use of modern interactive methods and pedagogical 

techniques is the precondition for such formation. 
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Ключевые слова: формирование семейной принадлежности; взаимодействие дошкольной образовательной ор-

ганизации с семьей; этапы работы воспитателя с родителями. 

Аннотация: В статье рассматривается одно из актуальных направлений работы дошкольной образовательной 

организации – взаимодействие с семьями воспитанников с целью формирования семейной принадлежности у де-

тей. Подчеркивается значимость семьи как института социализации дошкольника. Обозначены трудности, с кото-

рыми сталкиваются педагогические работники в ходе взаимодействия с семьей: непонимание родителями своей 

роли в воспитании ребенка и становлении его личности, недостаточное владение методами и средствами по фор-

мированию принадлежности к семье у ребенка. В статье перечислены принципы (систематичности, последова-

тельности, активности и сотрудничества), раскрыты этапы работы педагогов с семьями, которые предполагают 

включение сначала когнитивного, а затем деятельностного компонента. Отмечается, что первый этап направлен 

на формирование осознания родителями своей значимости в воспитании детей, осознания необходимости форми-

рования у детей семейной принадлежности. Второй этап посвящен овладению родителями способами взаимодей-

ствия с детьми в семейных условиях, а третий этап предполагает расширение полученного опыта. Перечислены 

методы и формы работы с родителями на каждом этапе, направленные на привлечение родителей воспитанников  

к формированию семейной принадлежности у детей. Особо подчеркивается актуальность применения дистанци-

онных форм взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: проведение вебинаров, ведение педагогами 

своих сайтов, блогов, создание форумов. Данные формы являются современными. В статье также обозначено, что 

данные формы взаимодействия педагогов с родителями являются инновационными и пока не получили широкого 

распространения. Поднимается вопрос о необходимости повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных организаций в области взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Одним из направлений социально-коммуника-

тивного развития дошкольников является формирова-

ние у них уважительного отношения и чувства принад-

лежности к своей семье, что является началом форми-

рования основ гражданственности и патриотизма [1].  

В образовательных программах дошкольного обра-

зования ставятся задачи по формированию представле-

ний детей о семье, ее членах, о родственных отношени-

ях (сын, мама, папа, дочь, бабушка, дедушка и т. д.),  

о профессиях родителей, общественной значимости их 

труда, о возможности оказывать посильную помощь 

членам своей семьи, об истории семьи, роли разных 

поколений семьи в истории страны [2–6]. 

Воспитатели дошкольных образовательных органи-

заций применяют разнообразные формы и методы 

взаимодействия с детьми, направленные на формирова-

ние у воспитанников семейной принадлежности. Одна-

ко практика показывает, что взаимодействия в системе 

педагог-ребенок оказывается недостаточно для реше-

ния поставленных задач. Немаловажную роль в данном 

процессе играет семья. 

Семья является первым институтом социализации 

ребенка, в ней закладываются моральные ценности, 

установки, отношения, навыки взаимодействия с окру-

жающими и многое другое [7]. Родители являются наи-

более значимыми авторитетами для ребенка-дошколь-

ника, именно они выступают образцом для подражания, 

передают ребенку свой опыт (А.В. Козлова, Т.А. Кули-

кова, Г.А. Карабанова, Г.Г. Филлипова, Т.В. Андреева, 

Э.Г. Эйдемиллер, Л.Б. Шнейдер и др.) [8–20]. Таким 

образом, семья оказывает на ребенка большее воздей-

ствие, чем другие социальные институты, в частности 

дошкольная образовательная организация. Однако мно-

гочисленные исследования свидетельствуют о том, что 

не все родители воспитанников в полной мере исполь-

зуют доступный им воспитательный потенциал по раз-

ным причинам: одни не желают прилагать усилия, дру-

гие не владеют специальными педагогическими зна-

ниями [21, с. 39–41]. 

Следовательно, педагоги дошкольной образователь-

ной организации, обладающие профессиональными 

знаниями и умениями, должны помочь в раскрытии 

воспитательного потенциала семьи. 

Одним из направлений работы дошкольных образо-

вательных организаций является взаимодействие с семь-

ями, осуществление педагогического просвещения роди-

телей воспитанников, привлечение родителей к педаго-

гическому процессу дошкольной образовательной орга-

низации. К настоящему моменту имеется достаточно 

большое количество исследований в данной области. 

Выделены блоки работы с родителями. Первый блок 

направлен на педагогическое просвещение родителей. 

Его целью является повышение педагогической гра-

мотности родителей. Формами работы с родителями  

в рамках данного блока являются: родительские собра-

ния, консультации, лекции, семинары, открытые заня-

тия, работа творческих групп по интересам и другие. 

Второй блок направлен на создание условий для вклю-

чения родителей в планирование, организацию и кон-

троль за деятельностью дошкольной организации. Ра-

бота с родителями ведется в следующих формах: со-

ревнования, викторины, конкурсы, кружки, выпуски 

газеты, совместные мероприятия (О.В. Солодянкина) 

[22, с. 13]. 
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Раскрыты этапы работы воспитателя с коллективом 

родителей: подготовка воспитателя к общению с роди-

телями, установление доброжелательных взаимоотно-

шений, формирование у родителей более полного об-

раза своего ребенка, ознакомление воспитателя с про-

блемами семьи, совместное исследование и формиро-

вание личности ребенка (В.А. Петровский, В.П. Дубро-

ва) [23]. 

Кафедрой дошкольной педагогики и психологии 

Тольяттинского государственного университета под 

руководством профессора О.В. Дыбиной были разрабо-

таны технологии формирования у дошкольников на-

правленности на мир семьи [24–26].  

Мы пришли к выводу о том, что важно, чтобы взаи-

модействие с родителями по формированию принад-

лежности к семье у детей-дошкольников осуществля-

лось на основе принципов систематичности, последова-

тельности, активности и сотрудничества. Сложность 

взаимодействия с родителями заключается в том, что  

в данном случае воспитателям приходится иметь дело  

со взрослыми сформированными личностями, у каждой 

из которой свое устоявшееся мировоззрение, моральные 

принципы, стиль общения, степень доверия и другие 

особенности. Педагогам нелегко перестроить взгляды 

некоторых родителей и вывести их на сотрудничество. 

Проблема также заключается в низком авторитете про-

фессии педагога в обществе и недостаточной профес-

сиональной компетенции воспитателей во взаимодейст-

вии с родителями воспитанников. 

Работа с родителями должна строиться поэтапно. 

На первом этапе необходимо сформировать осозна-

ние родителями важности формирования семейной 

принадлежности у детей, своей роли в данном процес-

се, осознание необходимости сотрудничества с воспи-

тателями. В результате первого этапа родители должны 

заинтересоваться и занять активную позицию в педаго-

гическом процессе. 

На втором этапе оказывать индивидуальную по-

мощь родителям, поддерживать их стремление к пози-

тивным взаимоотношениям с детьми, обучить способам 

формирования принадлежности к семье у детей в до-

машних условиях. Результатом второго этапа должна 

стать коррекция детско-родительских отношений, ре-

зультативность применения родителями методов, кото-

рые предложили им педагоги. 

На третьем этапе обогатить опыт родителей, пове-

денческий репертуар, привлекать к активным формам 

взаимодействия, к участию в образовательном процессе 

детского сада. В результате третьего этапа могут заро-

диться новые семейные традиции, способы проведения 

досуга. 

На первом этапе работа строится в системе «воспи-

татель – родитель», на втором и третьем этапе: «воспи-

татель – родитель», «родитель – ребенок», «воспита-

тель – родитель – ребенок». 

Таким образом, сначала ведется работа над когни-

тивным компонентом – включаются новые установки 

через осознание собственной значимости в воспитании 

ребенка, активная позиция, а затем над деятельностным 

– выстраивается целесообразный поведенческий репер-

туар. Также важно, чтобы в процессе взаимодействия  

с семьей воспитатель руководствовался принципом 

этичности и не нарушал «границ семьи». 

Формами и методами работы с родителями высту-

пают родительские собрания, индивидуальные и груп-

повые консультации, беседы, мастер-классы, семейные 

клубы, метод проектов, создание мини-музеев, тренин-

ги, привлечение родителей к организации праздников  

в детском саду, к участию в соревнованиях, выставках 

[25; 26]. 

Следует отметить, что в последнее время популяр-

ность начинают приобретать инновационные формы 

взаимодействия с родителями, а именно дистанцион-

ные формы работы, основанные на применении техни-

ческих средств, сети Интернет. К ним относятся: про-

ведение вебинаров, видеоконференций, ведение педаго-

гами личных сайтов, где родители могут оставлять от-

зывы и комментарии, создание интернет-блогов, фору-

мов, на которых родители имеют возможность общать-

ся с педагогами и между собой, обмениваться мнения-

ми и опытом. Данная форма привлекательна возраста-

нием интереса к использованию технических уст-

ройств, а также удобна, так как доступна в любое вре-

мя, не требует личного присутствия, траты времени  

и ресурсов на перемещение.  

Дистанционные формы взаимодействия с родителя-

ми только начинают внедряться в образовательный 

процесс дошкольных образовательных организаций  

и пока еще не получили широкого распространения. 

Причиной тому является отсутствие навыков работы  

с техническими средствами у многих воспитателей, 

психологический барьер к их применению. Сложив-

шуюся ситуацию можно решить путем организации 

курсов повышения квалификации, проведения семина-

ров, мастер-классов для воспитателей дошкольных об-

разовательных организаций. 
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the educator’s activity with parents. 

Abstract: The paper discusses one of the important activities of preschool educational organization – interaction with 

families aimed at forming children’s family identity. The importance of the family is emphasized as of an institution for 

the socialization of a preschool child. Difficulties which the teaching staff is facing in the course of interaction with  

the family are mentioned. They are the following: parents’ misunderstanding of their role in children’s education and de-

velopment of their personality, insufficient skills in applying methods and techniques in the formation of the child’ family 

identity. The paper lists the principles (regularity, consistency, activity, and collaboration), discloses stages of the educa-

tor's work with families, which first of all involve the inclusion of cognitive and then the action component. It is noted that 

the first stage is aimed at the formation of parents’ awareness of their importance in the education of children, as well as 

awareness of the need to form family identity in their children. The second stage focuses on mastering the ways parents 

interact with children in the family environment. And the third stage involves expanding this experience. The author lists 

the methods and forms of work with parents at every stage in order to engage the parents into the formation of children’s 

family identity. The paper particularly focuses on the relevance of the use of remote forms of interaction between educa-

tors and the families of children, such as webinars, educators’ websites and blogs, various forums. These forms are consid-

ered modern. The paper also indicates these forms of interaction between educators and parents as innovative and not 

widely used so far. The question is raised about the necessity of proficiency enhancement of educators working at pre-

school educational institutions on the issues of interaction with families. 

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 1 (24) 17



doi: 10.18323/2221-5662-2016-1-18-22 

 

 

УДК 377 

 

СИСТЕМА НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ СРЕДЕ 

© 2016 

О.А. Захарова, кандидат педагогических наук, 

начальник управления дистанционного обучения и повышения квалификации 

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону (Россия) 

Г.В. Ахметжанова, доктор педагогических наук, профессор,  

заведующая кафедрой педагогики и методик преподавания 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 

Ключевые слова: научное обеспечение; дополнительное профессиональное образование; корпоративная среда; 

повышение квалификации; переподготовка специалистов; единый центр повышения квалификации; корпоратив-

ное сотрудничество; технология информационной поддержки; системообразующий фактор; топология «кольцо 

сайтов»; учебный модуль; поликомпонентная модель. 

Аннотация: При создании системы научного обеспечения педагогического процесса целью избирается форми-

рование профессиональных компетенций. В статье рассматривается технология создания системы научного обес-

печения дополнительного профессионального образования, указана возможность создания информационно-

образовательной корпоративной среды, участниками которой могут стать образовательные организации и про-

мышленные предприятия, осуществляющие сетевую форму реализации образовательных программ в едином цен-

тре корпоративного обучения. Авторы рассматривают сетевое взаимодействие как целенаправленное информаци-

онное взаимодействие отдельных образовательных, производственных и коммерческих предприятий, имеющих 

общую регламентированную цель, поддерживаемую нормативно-законодательными актами и договорами, что 

создает условия для создания информационно-образовательной корпоративной среды. 

В статье рассматривается корпоративное обучение как непрерывный процесс совершенствования профессио-

нальных знаний, умений и опыта специалистов предприятия, превращения его в достояние предприятия с помо-

щью специальных методов и разнообразных форм организации учебного процесса в условиях системы повыше-

ния квалификации нового типа, обладающей эмерджентными свойствами и непрерывностью. Педагогический 

процесс в системе дополнительного профессионального образования рассматривается как способ организации 

отношений между обучающимися и преподавателями и характеризуется целенаправленным отбором факторов для 

развития участников: как внутренних, так и внешних. Статья предназначена как для преподавателей, так и спе-

циалистов производства. 

 

Разработка стратегии развития научного обеспече-

ния системы дополнительного профессионального об-

разования (ДПО) специалистов базируется на изучении 

опыта ведущих вузов России, Европы и США. В ходе 

исследования установлено, что необходимым условием 

эффективности процесса повышения квалификации  

и переподготовки специалистов дополнительного про-

фессионального образования может стать интеграция 

вузов и промышленных предприятий в новые педагоги-

ческие сообщества, объединенные общей корпоратив-

ной средой [1–3]. 

Наиболее приемлемая форма для работодателя  

и университета на сегодняшний день – это создание 

корпоративных структур для повышения квалификации 

и переподготовки специалистов совместно с учебными 

заведениями. 

В последние десятилетия в системе повышения ква-

лификации и переподготовки специалистов возникли 

обстоятельства, требующие корпоративного сотрудни-

чества нескольких образовательных и производствен-

ных объектов: как кафедр и центров различных вузов, 

так и корпоративных учебных и ресурсных центров 

предприятий и холдингов для уникального обучения 

каждого специалиста. Изучение различных форм обу-

чения специалистов позволило определить, что в на-

стоящее время под корпоративным обучением понима-

ется качественно новый, прогрессивный вид обучения, 

возникший в последней трети ХХ века благодаря но-

вым техническим и технологическим возможностям, 

появившимся на основе решения крупных корпораций 

готовить специалистов «под себя» [4–6]. 

Нами разработана новая организационная форма 

корпоративного сотрудничества – Единый центр по-

вышения квалификации преподавателей вузов, сотруд-

ников заводов, холдингов и машиностроительных кла-

стеров. Сейчас сетевое взаимодействие – достаточно 

распространенная технология информационной под-

держки производственного и академического партнер-

ства, но для повышения мастерства специалистов, где 

практическая компонента имеет определяющее значе-

ние, сетевое взаимодействие актуально как для вузов, 

так и для промышленных предприятий, функциони-

рующих в общей информационно-образовательной 

корпоративной среде. Среди основных преимуществ 

сетевого взаимодействия нами отмечены: быстрое реа-

гирование на внешние и внутренние изменения посред-

ством модификации и привлечения новых компонен-

тов; открытость и доступность для включения в процесс 

большего числа участников; необходимость концентра-

ции ресурсов и деятельности на самых значимых на-

правлениях образовательной деятельности; оптимизация 

деятельности преподавателей и тьюторов; вовлечение  

в корпоративное обучение ведущих ученых и специали-

стов по отраслям; внедрение передового опыта; получе-

ние синергетического эффекта за счет внутрисетевого 

обмена данными; мобильность и гибкость [7–9]. 
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Продуктивным вариантом оптимизации проблемы 

выбора индивидуальной программы является переход 

на модульную структуру компоновки образовательных 

программ и дистанционные технологии обучения спе-

циалистов. Разработанная структура учебного модуля 

позволяет организовать формирование программ по-

вышения квалификации по запросам специалистов  

и корпораций. Учебный модуль может быть при необ-

ходимости дополнен электронными справочными изда-

ниями и словарями; ссылками на: базы данных, сайты, 

справочные системы, открытые ресурсы, тематические 

форумы [10–12]. 

Программа повышения квалификации каждого спе-

циалиста по технологии реализации должна быть инди-

видуальной и групповой. Эти два подхода могут одно-

временно реализовываться в условиях, когда индивиду-

альная образовательная программа компонуется из мо-

дулей, разработанных специалистами ведущих универ-

ситетов и предприятий в соответствии с принятыми 

предписаниями [13–23]. 

Нами определено, что системообразующим факто-

ром системы ДПО выступает принцип профессиональ-

ной целесообразности, выполнение требований которо-

го способствует достижению цели подготовки специа-

листа для наукоемкого инновационного производства. 

Концепция системы научного обеспечения ДПО ле-

жит в основе педагогического моделирования и проек-

тирования в агрегированном варианте, включающем: 

модель единого центра корпоративного обучения в ин-

формационно-образовательной корпоративной среде; 

модель информационно-образовательной корпоратив-

ной среды поддержки профессионального обучения на 

основе топологии «кольцо сайтов»; поликомпонентную 

модель электронного образовательного модуля для сис-

темы ДПО; модель трехфазного обучения с использо-

ванием дистанционных технологий.  

На основании концепции разрабатываются компо-

ненты модели и технология в ДПО специалистов  

в Едином центре корпоративного обучения, основан-

ная на принципе интегративности, объединенных ре-

сурсов, требованиях педагогического проектирования: 

адекватности, системности, этапности, синергетики  

и деятельностном подходе. Нами разработана струк-

турно-функциональная модель системы научного обес-

печения дополнительного профессионального образова-

ния, в основе которой лежат перечисленные принципы и 

требования.  

Функционирование процесса корпоративного обу-

чения обеспечивается целостной педагогической сис-

темой, которая включает взаимосвязанные подсистемы: 

управления учебным процессом корпоративного обу-

чения; административно-управленческую; техниче-

скую; кадровую; финансовую; маркетинговую; право-

вую; информационную; безопасности; научных иссле-

дований. При разработке модели данной системы при-

менялись приемы и технологии педагогического проек-

тирования, в результате чего определялись основные 

компоненты, структурные связи и другие сущностные 

параметры разрабатываемой модели. Для осуществле-

ния координации многоаспектной непрерывной образо-

вательной деятельности в области повышения квали-

фикации специалистов и возникла необходимость соз-

дания единого центра корпоративного обучения, иг-

рающего роль организующего компонента в сетевом 

взаимодействии [23; 24]. 

Была апробирована сетевая технология повышения 

квалификации и переподготовки специалистов. Первая 

отличительная особенность апробированной системы 

состоит в том, что проектирование структуры и содер-

жания модулей происходит в соответствии с моделями 

компетенций ФГОС как специалиста, так и преподава-

теля, разработанных на основе изучения их профессио-

нальной деятельности. Следующая особенность систе-

мы обучения, реализуемой в Центре, состоит в том, что 

именно там впервые была реализована «лепестковая» 

модель индивидуальной программы повышения квали-

фикации специалиста. Отличие этой модели от ранее 

используемых состоит в возможном формировании 

программ из заданного количества базовых и вариатив-

ных модулей, выбираемых специалистом с учетом его 

личностных и профессиональных наклонностей. На 

основе «лепестковой» модели для каждого обучающе-

гося были разработаны индивидуальные программы, 

включающие как базовые модули, так и модули по вы-

бору. Тьюторы рассылали обучающимся электронные 

ресурсы, которые включали все необходимые материа-

лы, куда входили сведения о других обучающихся (мо-

тивационный этап), учебный контент по базовым и ва-

риативным модулям; рекомендовали выбрать индиви-

дуальное проектное задание и консультировали по изу-

чению каждого модуля и реализации учебных проектов 

(информационный этап); организовывали чаты «Про-

грессивные технологии интернет-обучения» и «Совре-

менные технологии в транспортном машиностроении», 

знакомили обучающихся с правилами ведения Интер-

нет-диалогов (организационный этап); использовали 

метод экспертов и «мозгового штурма» для изучения 

проблем экологии и безопасности жизнедеятельности  

в промышленных областях [25 – 27]. 

На основе мониторинга подтверждена эффектив-

ность применяемой сетевой системы повышения ква-

лификации и переподготовки специалистов. Оценка 

сформированности всех компетенций после экспери-

ментального обучения стала выше, количество пра-

вильных ответов при тестировании возросло. 

Результаты проведенного педагогического экспери-

мента дали возможность утверждать, что разработанная 

система научного обеспечения ДПО помогла достичь 

цели внедрения сетевой системы повышения квалифи-

кации и переподготовки, а преподавателям вузов и спе-

циалистам производства, проходящим обучение в Еди-

ном центре корпоративного обучения (ЕЦКО) по раз-

работанной технологии, усовершенствовать свой про-

фессионализм. Создание ЕЦКО является эффективным 

средством взаимодействия между вузами и инноваци-

онными предприятиями. Работодатели получают воз-

можность участвовать в социальной миссии повышения 

квалификации и переподготовки кадров: в разработке 

образовательных программ, предоставлять накоплен-

ный опыт в качестве контента электронных ресурсов 

для их практического использования. 

На основе компетентностного подхода и созданных 

моделей сетевой формы повышения квалификации  

и переподготовки специалистов технического профиля 

в ЕЦКО в информационно-образовательной корпора-

тивной среде (ИОКС) и динамичного «кольца сайтов», 
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учебного модуля для системы корпоративного обуче-

ния, поликомпонентной модели представления инфор-

мационного контента, встроенной системы повышения 

квалификации разработаны технологии персонализиро-

ванного обучения специалистов технического профиля 

в ЕЦКО. Все это способствует подготовке конкуренто-

способного специалиста для инновационной экономики 

страны и позволяет обеспечить траекторию образова-

тельного роста каждого специалиста в соответствии  

с его личностными особенностями и профессиональ-

ными предпочтениями. 

Качественное отличие разработанных технологий 

состоит не только в модульном принципе построения 

учебных программ и базировании на сетевой форме 

подготовки специалистов, но и в том, что в процессе 

обучения используются различные виды профессио-

нального моделирования и проектирования и эти про-

цессы рассматриваются как целевая система, способная 

к самоорганизации и самоуправлению учебной дея-

тельностью обучаемых. 

Проведенный педагогический эксперимент показал, 

что разработанные методические подходы (модель 

компетенций, учебные модули) обеспечили достижение 

цели внедрения – совершенствование профессиональ-

ных компетенций преподавателей вузов и специалистов 

производства, проходящих обучение по разработанным 

технологиям [28; 29]. 

Разработанная стратегия развития сетевой формы 

ДПО специалистов в ЕЦКО призвана ответить на стоя-

щие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инноваци-

онного развития экономики, современные потребности 

общества и каждого специалиста; соответствовать тен-

денциям развития высшего образования в мировых об-

разовательных практиках, которые необходимо учиты-

вать в связи с совершенствованием системы непрерыв-

ного образования, целесообразностью разработки но-

вых концептуальных положений по дальнейшему раз-

витию сетевой системы подготовки специалистов с вы-

делением необходимых для этого ресурсов и созданию 

механизмов их эффективного использования. 

При организации единых центров корпоративного 

обучения (ЕЦКО) на региональном и федеральном уров-

нях, требующих соблюдения необходимых условий реа-

лизации ДПО на основе объединенных ресурсов и кор-

поративного партнерства, рекомендуется: использование 

модели системы, имеющей в качестве целевой функции 

информационно-педагогическую и технологическую 

поддержку обучения специалистов в единой системе 

корпоративного обучения; активизация внутренней  

и внешней мотивации обучающихся с учетом парамет-

ров информационно-образовательной корпоративной 

среды; активное применение знаний, умений, навыков  

и компетенций в профессиональной деятельности. 

Спроектированная в исследовании система научного 

обеспечения ДПО специалистов дает гарантированный 

результат и возможность ее использования в широкой 

педагогической практике. 

Проведенное исследование не исчерпывает все воз-

можности научных разработок указанного направления. 

Продолжением может стать исследование теории  

и технологий формирования совместной российско-

европейской сетевой системы повышения квалифика-

ции и переподготовки специалистов по актуальным 

современным направлениям науки. 
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Abstract: When creating the system of scientific support of educational process the formation of professional compe-

tences is chosen as the task. The paper considers the technology of creation of scientific provision of the supplementary 

vocational education system, states the possibility of creation of the information-educational corporate environment.  

The educational organizations and industrial enterprises implementing the network-based forms of educational programs 

in the united center of corporate training can become the participants of the information-educational corporate environ-

ment. The authors consider the network intercommunication as the purposeful information interaction of the individual 

educational, industrial and commercial enterprises with the common specified goal supported by the regulatory legal acts 

and agreements that forms the conditions for the creation of the information-educational corporate environment. The paper 

considers corporate education as the continuous process of development of professional knowledge, skills and experience 

of the enterprise specialists, its turning into the property of an enterprise using special methods and various forms of organ-

ization of educational process in the terms of new type occupational study system with emerging properties and continuity. 

Pedagogical process in the system of supplementary vocational education is considered as the process of organization of 

relations between the teachers and the students and characterized by the purposeful selection of factors for the participants’ 

development: both the internal and the external. The paper is intended both for teachers and for the enterprise specialists. 
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Ключевые слова: профессиональная готовность; коррекционно-развивающая работа; бакалавры психолого-

педагогического образования; профессиональный стандарт «Педагог-психолог»; организационно-педагогические 

условия; междисциплинарная интеграция; практико-ориентированное обучение; социальное партнерство. 

Аннотация: Статья посвящена изучению проблемы готовности будущих бакалавров психолого-педагоги-

ческого образования к выполнению коррекционно-развивающей работы в рамках профессионального стандарта 

«Педагог-психолог». Перед современной системой образования стоит сложная задача поиска путей сокращения 

разрыва между требованиями социального заказа к профессиональной деятельности психологов-педагогов и усто-

явшейся системой подготовки бакалавров психолого-педагогического образования в вузе. 24 июля 2015 года Ми-

нистерством труда и социальной защиты утвержден профессиональный стандарт «Педагог-психолог». 1 января 

2017 года документ вступает в силу и станет ключевым при формировании работодателями кадровой политики. 

Данное обстоятельство приводит к потребности в изменении вузами системы подготовки будущих социальных 

педагогов-психологов. 

Впервые проведено исследование, в котором изучены особенности профессиональной подготовки будущих 

бакалавров психолого-педагогического образования в аспекте их готовности к выполнению трудовых действий 

профессионального стандарта. Целью исследования являлось не только изучение мнения респондентов (студен-

тов) о своей готовности к выполнению трудовых действий профессионального стандарта, но и изучение позиции 

экспертов (преподавателей) относительно готовности будущих бакалавров психолого-педагогического образова-

ния к профессиональной деятельности. В результате исследования установлено, что студенты имеют представле-

ние о профессиональном стандарте «Педагог-психолог», однако уровень сформированности у них трудовых дей-

ствий не соответствует требованиям стандарта. На основе экспериментального исследования выделены организа-

ционно-педагогические условия, содействующие формированию трудовых действий в рамках коррекционно-

развивающей работы будущих психологов – социальных педагогов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема подготовки будущих бакалавров психоло-

го-педагогического направления в условиях реформи-

рования системы образования Российской Федерации 

всё больше привлекает внимание научного сообщества. 

Сегодня развитие сферы психолого-педагогического 

образования затрагивает все области общественной 

жизни. Работодателю в области психолого-педагогичес-

кого образования нужен не просто выпускник, у кото-

рого сформированы общекультурные, общепрофессио-

нальные, профессиональные или профессионально-

прикладные компетенции, а работник, готовый к вы-

полнению трудовых функций профессионального стан-

дарта, необходимых в трудовой деятельности. Перед 

вузами стоит непростая задача по подготовке профес-

сионалов, способных к самостоятельной постановке 

трудовых задач и поиску способов их решений в прак-

тической деятельности. 

Переход российского высшего образования на Бо-

лонскую систему предъявляет качественно новые тре-

бования к подготовке психологов – социальных педаго-

гов. На первый план выходит развитие личности сту-

дента, овладение им способами приобретения знаний 

на основе практической деятельности, а также взаимо-

действия с различными участниками отношений в сфе-

ре образования. При этом одной из ведущих проблем 

является построение такой системы учебно-образова-

тельного процесса, которая оптимальным образом учи-

тывала бы особенности и закономерности не только 

личностного развития студента, но и его профессио-

нального становления как субъекта профессиональной 

деятельности. Вопросы личностного развития студента 

и профессиональной подготовки бакалавров соответст-

вующего направления образования являются ключевы-

ми в теории и практике совершенствования работы со-

временного высшего учебного заведения [1–3]. 

В свою очередь ст. 69 Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 01.09.2013 гласит: «Высшее образование имеет це-

лью обеспечение подготовки высококвалифицирован-

ных кадров по всем основным направлениям общест-

венно полезной деятельности в соответствии с потреб-

ностями государства, удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравст-

венном развитии, углублении и расширении образова-

ния, научно-педагогической квалификации» [4]. 

Система высшего образования осуществляет профес-

сиональную подготовку специалистов для различных 

сфер деятельности. Под профессиональной подготовкой 

понимается процесс становления готовности учащихся  

к выполнению конкретных профессиональных функций, 

к осуществлению разных видов деятельности в рамках 

выбранной профессии, а результатом данного процесса 

выступает готовность выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности [5–7]. 

Профессиональная готовность студента помогает мо-

лодому специалисту успешно выполнять свои обязанно-

сти, правильно использовать знания, опыт, сохранять са-

моконтроль и перестраиваться при появлении непредви-

денных препятствий. Профессиональная готовность  
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студента – решающее условие быстрой адаптации к усло-

виям труда, дальнейшего профессионального их совер-

шенствования и повышения квалификации [8]. 

Отдельные аспекты процесса профессиональной подго-

товки специалистов психолого-педагогического образова-

ния рассматривались в работах М.В. Горбушиной, Т.С. Ере-

меевой, Г.М. Сибаевой, Н.Ю. Ереминой, М.Л. Спириной, 

В.Н. Куровского, А.С. Сейтбатталовой и др. [9–14]. 

Ряд ученых рассматривают профессиональную го-

товность как целостное проявление всех сторон лично-

сти, как систему мотивов, отношений, установок, черт 

личности, накопление знаний, умений, навыков, кото-

рые обеспечивают возможность эффективно выполнять 

профессиональные функции [15–24]. 

Проанализировав теоретические положения и подходы 

к проблеме готовности будущих выпускников к про-

фессиональной деятельности, согласимся с мнением  

С.А. Бондаренко, который определяет профессиональную 

готовность как сложное психолого-педагогическое явле-

ние, сочетающее взаимосвязанные психологические осо-

бенности и нравственные качества личности, социально-

ценностные мотивы выбора профессии, способы поведе-

ния, специальные профессиональные знания, умения  

и навыки, обеспечивающие специалисту возможность 

трудиться в избранной им профессиональной сфере [25]. 

Целью формирования готовности студентов к кор-

рекционно-развивающей работе является достижение 

необходимого уровня знаний, умений и навыков, а так-

же психологических качеств, которые позволяют бу-

дущим специалистам исправлять нежелательные 

особенности проявлений психики и поведения детей  

и подростков, опираясь на знание особенностей и зако-

номерностей их развития [26–32]. 

24 июля 2015 года Министерством труда и социаль-

ной защиты утвержден профессиональный стандарт 

«Педагог-психолог». С 1 января 2017 года стандарт 

станет ключевым документом при формировании кад-

ровой политики, в управлении персоналом, при органи-

зации обучения и аттестации работников, заключении 

трудовых договоров, разработке должностных инст-

рукций и установлении систем оплаты труда [33]. 

Анализ профессионального стандарта «Педагог-

психолог» позволяет выделить в структуре общей го-

товности будущего бакалавра психолого-педагогичес-

кого образования к выполнению коррекционно-разви-

вающей работы ряд компонентов: теоретический, прак-

тический и деятельностный. Таким образом, перед 

высшим учебным заведением стоит важная задача под-

готовки будущих бакалавров психолого-педагогичес-

кого образования к выполнению трудовых действий 

профессионального стандарта в общеобразовательной 

организации. 

Целью проведенного исследования являлось изу-

чение готовности будущих бакалавров психолого-

педагогического образования, профиль «Психология   

и социальная педагогика», к выполнению трудовых 

действий в рамках коррекционно-развивающей работы 

и выделение организационно-педагогических условий, 

способствующих подготовке будущих выпускников. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для достижения поставленной цели была составлена 

анкета, содержащая 13 вопросов. В анкету включены 

как «открытые» вопросы, на которые студенты должны 

дать ответы, так и «закрытые»вопросы с предложенны-

ми вариантами ответов, из которых респондентам не-

обходимо выбрать, с их точки зрения, правильные. 

В анкетировании приняли участие 21 студент третьего 

курса и 23 студента четвертого курса психолого-

педагогического факультета федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Благовещенский государственный педаго-

гический университет» (ФГБОУ ВО «БГПУ»), обучаю-

щиеся по направлению подготовки 44.03.02 «Психоло-

го-педагогическое образование», профиль «Психология 

и социальная педагогика». В качестве экспертов в анке-

тировании принял участие профессорско-преподава-

тельский состав психолого-педагогического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» в количестве 12 человек. 

Участие в анкетировании студентов 3–4-х курсов 

объясняется тем, что к моменту исследования они изу-

чили дисциплины профессионального цикла, прошли 

учебную, летнюю психолого-педагогическую и педаго-

гическую практики с целью закрепления теоретических 

знаний и формирования навыков их практического 

применения в педагогической деятельности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Результаты анкетирования показали, что 68 % сту-

дентов третьего курса не знают о существовании про-

фессионального стандарта «Педагог-психолог», 26 % 

слышали о таком стандарте и лишь 6 % опрошенных 

знакомы с его содержанием. По словам экспертов, на 

четвертом курсе студенты начали освоение дисципли-

ны «Психологическая служба в образовании», в рамках 

которой будущие бакалавры знакомятся с содержанием 

профессионального стандарта «Педагог-психолог». 

Ответы респондентов четвертого курса показали, что 

100 % обучающихся знают о профессиональном стан-

дарте «Педагог-психолог», но только 84 % знают его 

содержание (рис. 1). 

В профессиональном стандарте выделяются две ос-

новные цели деятельности по психолого-педагоги-

ческому сопровождению образовательного процесса: 

«Психолого-педагогическое сопровождение образова-

тельного процесса в образовательных организациях 

общего, профессионального и дополнительного образо-

вания, основных и дополнительных образовательных 

программ» и «Оказание психолого-педагогической по-

мощи лицам с ограниченными возможностями здоро-

вья, испытывающими трудности в освоении общеобра-

зовательных программ, развитии и социальной адапта-

ции». Студентам было предложено из семи представ-

ленных целей выбрать две, соответствующие отмечен-

ным выше. Лишь 3 % опрошенных третьекурсников  

и 42 % студентов четвертого курса отметили «правиль-

ную» пару целей. 68 % респондентов третьего и 48 % – 

четвертого курса сгруппировали одну из выделенных  

в стандарте целей с другими предложенными. Осталь-

ные 29 % респондентов третьего курса и 10 % респон-

дентов четвертого курса не смогли обозначить ни одну 

из основных целей профессиональной деятельности 

(рис. 2) Отвечая на вопрос о том, какие трудовые функ-

ции выполняет педагог-психолог в профессиональной 

деятельности, лишь 5 % респондентов третьего курса
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Рис. 1. Ответы студентов на вопрос о знании сущности профессионального стандарта «Педагог-психолог» 

 

 

 
 

Рис. 2.Ответы студентов на вопрос о знании «основных целей деятельности по психолого-педагогическому  

сопровождению образовательного процесса» 

 

 

и 62 % респондентов четвертого курса назвали одинна-

дцать функций, представленных в профессиональном 

стандарте (из пятнадцати, представленных в анкете). 

Сложность у студентов как третьего, так и четверто-

го курсов вызвало задание по обозначению трудовых 

действий, выполняемых педагогом-психологом в рам-

ках трудовой функции «Коррекционно-развивающая 

работа с детьми и обучающимися, в том числе работа 

по восстановлению и реабилитации». 83 % опрошен-

ных третьего курса и 76 % – четвертого не дали ответ 

на поставленный вопрос. Ошибочные ответы, такие как 

«диагностика», «психолого-педагогическое сопровож-

дение», «консультирование», дали 17 % третьекурсни-

ков и 19 % опрошенных четвертого курса (рис. 3). 

Только 5 % бакалавров, обучающихся на четвертом 

курсе, отметили, что в рамках трудовой функции «Кор-

рекционно-развивающая работа с детьми и обучающи-

мися, в том числе работа по восстановлению и реаби-

литации» педагог-психолог (психолог в сфере образо-

вания) выполняет следующие трудовые действия: 

– разработка и реализация планов проведения кор-

рекционно-развивающих занятий для детей и обучаю-

щихся, направленных на развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, познавательных процес-

сов, снятие тревожности, решение проблем в сфере об-

щения, преодоление проблем в общении и поведении; 

– организация и совместное осуществление педаго-

гами, учителями-дефектологами, учителями-логопеда-

ми, социальными педагогами психолого-педагогичес-

кой коррекции выявленных в психическом развитии 

детей и обучающихся недостатков, нарушений социа-

лизации и адаптации; 

– формирование и реализация планов по созданию 

образовательной среды для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, в том числе одарен-

ных обучающихся; 

– проектирование в сотрудничестве с педагогами 

индивидуальных образовательных маршрутов для обу-

чающихся; 

– ведение профессиональной документации (планы 

работы, протоколы, журналы, психологические заклю-

чения и отчеты). 

Блок вопросов о методах коррекционно-развиваю-

щей работы и составлении психокоррекционных про-

грамм затруднений не вызвал. 93 % и 56 % респонден-

тов третьего и четвертого курсов, соответственно, от-

метили, что знакомы с современными техниками  

и приемами коррекционно-развивающей работы. Среди 

них студенты выделили арт-терапию, игротерапию,  

Я-Ты-высказывания, методику скилл-терапии и др. 

(рис. 4). Основные этапы коррекционно-развиваю-

щей программы (диагностический, установочный, 
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Рис. 3. Ответ студентов на вопрос «Назовите трудовые действия, выполняемые педагогом-психологом  

в рамках трудовой функции «Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися,  

в том числе работа по восстановлению и реабилитации» 

 

 

 
 

Рис. 4. Ответы студентов на вопрос «Назовите современные техники и приемы  

коррекционно-развивающей работы и психологической помощи» 

 

 

 
 

Рис. 5. Ответы студентов на вопрос «Назовите основные этапы коррекционно-развивающей программы» 

 

 

коррекционный и блок оценки эффективности коррек-

ционных воздействий) были названы подавляющим 

большинством респондентов: 97 % (третий курс)  

и 89 % (четвертый курс) (рис. 5). Высокий процент рес-

пондентов третьего курса, отметивших методы коррек-

ционно-развивающей работы, связан с тем, что анкети-

рование проводилось в период изучения студентами 

дисциплины «Психолого-педагогическая коррекция». 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В результате проведенного исследования можно от-

метить следующее. 

1. Благодаря теоретической подготовке студенты 

третьего и четвертого курсов обладают умениями по 

разработке коррекционно-развивающих программ, не-

обходимыми им в процессе выполнения профессио-

нальной деятельности, но практическая деятельность 
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по выполнению трудовых действий профессионального 

стандарта вызывает у будущих выпускников наиболь-

шую сложность. Например, студенты не могут назвать 

действия по проектированию образовательных мар-

шрутов для обучающихся, формирование и реализация 

планов по созданию образовательной среды для обу-

чающихся с особыми образовательными потребностя-

ми, в том числе одаренных. 

2. Сложившаяся практика профессиональной подго-

товки будущих бакалавров психолого-педагогического 

образования к коррекционно-развивающей работе лишь 

отчасти отвечает требованиям профессионального 

стандарта и не в полной мере обеспечивает практиче-

скую готовность студентов, даже несмотря на доста-

точно высокий уровень теоретической подготовки. 

3. По оценкам экспертов, целью практической под-

готовки должно стать формирование у студентов сис-

темного видения профессиональных задач на основе 

интеграции теории и практики. 

4. Организационно-педагогическими условиями, по-

зволяющими сформировать у будущих бакалавров пси-

холого-педагогического образования трудовые дей-

ствия в рамках коррекционно-развивающей работы  

с детьми и обучающимися, являются: а) междисципли-

нарная интеграция профессиональных и специальных 

дисциплин; б) моделирование трудовых действий бака-

лавров по направлению подготовки «Психолого-педа-

гогическое образование» и отработка их в процессе 

практических занятий и практик; в) построение про-

фессиональной подготовки на основе социального 

партнерства. 
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Keywords: professional preparedness; corrective and developing activity; graduates in psychology and pedagogy; 

“Pedagogue-psychologist” professional standard; organizational and pedagogical conditions; interdisciplinary integration; 

practice-oriented education; social partnership. 

Abstract: Rapid development of the society in social, economic and political spheres causes an urgent need for quality 

training of specialists in psychology and pedagogy. Contemporary system of professional education faces an uneasy task 

to shorten the gap between the professional competences required for the specialists in psychology and pedagogy and  

the existing system of the university education. Russian Ministry of Labor and Social Protection ratified “Pedagogue-

psychologist” professional standard on June 24, 2015. From January 1, 2017, the standard will become a key document for 

the personnel policies formation, HR management, education management, personnel certification, conclusion of  

employment contracts, writing job descriptions, and establishing pay systems. 

In this context, the paper focuses on the problem of preparedness of future specialists in psychology and pedagogy for 

corrective and developing activities under “Pedagogue-Psychologist” professional standard. The study has found that stu-

dents are aware of “Pedagogue-Psychologist” professional standard, but the level of their expertise does not meet  

the standard requirements. The purpose of the research was not only to study the opinion of the respondent (students) 

about their preparedness to apply their skills to the professional activity but also to study the opinion of the experts  

(teachers) regarding preparedness of future graduates for their professional activity. 

The study made it possible to identify and describe the organizational and pedagogical conditions, such as interdisci-

plinary integration of professional and special disciplines, modeling professional activities for the undergraduates with 

psycho-pedagogical education major, practicing these activities in classes and during professional training, and professional 

development formation based on social partnership. 

Successful implementation of these conditions contributes to the formation of professional activities within corrective 

and developing work of future psychologists and social pedagogues. 
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Аннотация: Актуальность формирования профессионально-речевой культуры студентов вуза обусловлена со-

временными требованиями Федерального государственного стандарта высшего образования, в частности обще-

культурными компетенциями, которые должны быть сформированы у выпускников высшей школы, что определя-

ет необходимость точного определения понятия «профессионально-речевая культура». Авторы раскрывают сущ-

ность понятия «профессионально-речевая культура студентов вуза», выделяют основные характеристики и при-

знаки родовых понятий формулируемого определения: речь, культура, профессиональная культура, речевая куль-

тура, культура речи. Особое внимание авторы уделяют неоднозначности и различию понятий «речевая культура» 

и «культура речи», реализующих разные функции. Также раскрыто понятие «профессиональная культура» с пози-

ции взаимосвязи с особенностями профессиональной деятельности личности, общей культуры и другими видами 

культуры: трудовой, коммуникативной. Кроме того, авторы представили определение термина «речевая культура» 

в разных ракурсах: как свойство, качество личности; как владение какими-либо нормами языка; как неотъемле-

мую часть общей, индивидуальной, профессиональной культуры личности. Определены ключевые положения, 

составившие сущность понятия «профессионально-речевая культура»: оно связано со спецификой деятельности 

людей в современных условиях труда; проявляется в трудовой деятельности и обеспечивает высокую эффектив-

ность; является частью общей культуры индивида; отражает достигнутый в трудовой деятельности уровень мас-

терства; является субкультурой трудовой культуры как общесоциального условия организации трудового потен-

циала; формируется в условиях практического творческого трудового поведения работника и в процессе осущест-

вления контактов между профессионалами. Результатом исследования является авторская трактовка понятия 

«профессионально-речевая культура студентов вуза». 

 

Вопросы речевой культуры речи в профессиональ-

ной сфере стали особенно актуальны в настоящее вре-

мя. Перед преподавателями стоит задача повысить уро-

вень развития профессиональной культуры будущих 

работников, включающей в себя владение не только 

знаниями и умениями, необходимыми для осуществле-

ния профессиональной деятельности, но и владение 

основами профессионально-речевого общения.  

В образовательном процессе вузов Российской Фе-

дерации реализуются дисциплины филологического 

профиля: «Русский язык и культура речи», «Основы 

деловой этики и корпоративной культуры», «Деловой 

иностранный язык», освоение которых способствует 

формированию элементарных основ речевой культуры 

будущих специалистов: знаний, умений и навыков, 

личностных характеристик в сфере коммуникации. Од-

нако традиционное содержание данных дисциплин не 

имеет профессиональной направленности, не учитывает 

специфику решения коммуникативных задач пред-

стоящей профессиональной деятельности. Это обу-

словливает необходимость более глубокого изучения 

проблемы формирования профессионально-речевой 

культуры (ПРК) студентов вуза в процессе их профес-

сиональной подготовки. 

К настоящему времени в научном фонде накоплен 

опыт, затрагивающий различные аспекты указанной 

проблемы: а) изучены методологические и теоретиче-

ские основания проблемы общения (А.А. Леонтьев, 

А.А. Бодалев, Д.Б. Эльконин и др.); б) проанализирова-

ны общие основы формирования коммуникативной 

культуры личности (О.Я. Гойхман, В.Г. Костомаров, 

А.А. Леонтьев и др.); в) раскрыты сущность, содержа-

ние, характеристики феномена речевой культуры 

(Л.В. Введенская, Н.Д. Гальскова, Н.А. Ипполитова, 

Т.А. Ладыженская, Е.Г. Оршанская, Н.И. Формановская 

и др.); г) выявлены и обоснованы структура и особен-

ности профессиональной подготовки студентов вузов 

(В.И. Андреев, В.А. Сластенин, А.И. Мищенко и др.). 

Однако вопросы формирования ПРК студентов  

в условиях профессиональной подготовки в современ-

ной педагогической науке еще не нашли своего доста-

точного отражения.  

Цель статьи заключается в формулировании авторско-

го определения понятия и выявлении содержания понятия 

«профессионально-речевая культура студентов вуза». 

Определим содержание понятия «профессионально-

речевая культура» с помощью синтеза ключевых поня-

тий: «речь», «культура», «профессиональная культура», 

«коммуникативная культура», «речевая культура». 

Термин «речевая культура» как видовое понятие возник 

из двух родовых понятий: «речь» и «культура». Поня-

тие «культура» представляет сочетание двух слов: 

«культ» (лат. – поклонение, почитание, хвала) и «ур» 

(свет) [1]. 

В справочной литературе (словари, энциклопедии) 

данное понятие определяется следующим образом: 
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а) совокупность производственных, общественных  

и духовных достижений людей [2], проявляющаяся  

в мысли, речи, действиях, реальных вещах общая схема 

человеческой деятельности, зависящей от способности 

человека выучить и передать знания последующим по-

колениям с помощью инструментов, языка и системы 

абстрактного мышления; б) набор принятых взглядов, 

общественных форм и материальных благ, составляю-

щих отличительную черту комплекса традиций расо-

вой, религиозной или социальной группы; в) комплекс 

типичных видов поведения или стандартных социаль-

ных характеристик, свойственных какой-нибудь кон-

кретной группе, роду деятельности, профессии, полу, 

возрасту, классу [2, с. 759]; г) специфический способ 

организации и развития человеческой жизнедеятельно-

сти, представленный в продуктах материального и ду-

ховного труда, в системе социальных норм и учрежде-

ний, в духовных ценностях, в совокупности отношений 

людей к природе, между собой и к самим себе [2,  

с. 292]; д) социально-прогрессивная творческая дея-

тельность человечества во всех сферах бытия и созна-

ния, являющаяся диалектическим единством процессов 

опредмечивания (создания ценностей, норм, знаковых 

систем и т. д.) и распредмечивания (освоение культур-

ного наследия), направленная на преобразование дейст-

вительности, на превращение богатства человеческой 

истории во внутреннее богатство личности, на всемер-

ное выявление и развитие сущностных сил человека [3, 

с. 210–211]. 

На основе анализа вышеизложенных определений 

рассматриваемого понятия, мы выделили его сущност-

ные признаки: культура представляет собой совокуп-

ность производственных, общественных и духовных 

достижений людей, передаваемых из поколения в поко-

ление символов, идей, ценностей, обычаев, традиций, 

норм и правил поведения, посредством которых люди 

организуют свою совместную жизнь; как способ осуще-

ствления социальности людей культура реализует их 

потребность в коллективном существовании в системе 

социального опыта; культура, с одной стороны, отражает 

степень образованности, просвещенности и воспитанно-

сти человека, с другой стороны, находит свое выражение 

в общении людей как личностей [2; 4, с. 198]. 

Одной из составляющих понятия «профессионально-

речевая культура» является «профессиональная культу-

ра». Термин «профессиональная культура» применяется 

в различных науках: философии, социологии, культуро-

логии, психологии, антропологии, педагогике и др.  

(Н.Д. Десяева, Е.В. Иванова, И.Ф. Исаев, А.И. Кравчен-

ко, Н.В. Кузьмина, О.Ю. Лебедева, А.М. Новиков и др.) – 

и трактуется с разных позиций.  

Одна группа исследователей связывает профессио-

нальную культуру с особенностями профессиональной 

деятельности личности, рассматривая её как а) культу-

ру, общую для людей одной профессии (юристов, вра-

чей, инженеров-строителей, бухгалтеров и т. д.),  

в большей степени соотносящуюся с содержанием их 

деятельности и ролью, которую играют люди данной 

профессии в обществе [5]; б) совокупность специаль-

ных теоретических знаний и практических умений, свя-

занных с конкретным видом труда (А.И. Кравченко,  

Г.В. Драч и др.), степень владения которой выражается  

в квалификации и квалификационном разряде: 1) в фор-

мальной квалификации, которая удостоверяется серти-

фикатом (диплом, аттестат, удостоверение) об оконча-

нии определенного учебного учреждения и подразуме-

вает систему необходимых для данной профессии тео-

ретических знаний; 2) в реальной квалификации, полу-

чаемой после нескольких лет работы в данной области, 

включающей совокупность практических навыков  

и умений, т. е. профессиональный опыт [6]; в) особую 

область культуры, представленную специфической 

профессиональной средой, в основе которой лежит 

профессиональная деятельность с присущими ей сте-

реотипами поведения, спецификой дискурса, символи-

кой, традициями и обычаями [7].  

Другая группа ученых подчеркивает взаимосвязь 

профессиональной и общей культуры и дает следую-

щие определения профессиональной культуры: сово-

купность мировоззренческих установок и специальных 

знаний, ценностных ориентаций личности, которые 

находят свое проявление в её трудовой деятельности  

и обеспечивают её более высокую эффективность [8]; 

специфическая модификация общей культуры человека 

в его профессиональной деятельности, которая предо-

пределяет особенности формирования и развития про-

фессиональных навыков, профессионального мышле-

ния и поведения [9, с. 167–175]; интегративное понятие, 

отражающее в своем содержании ряд признаков: дос-

тигнутый в трудовой деятельности уровень мастерства; 

творчески-созидательное отношение к труду; способ-

ность к принятию решений и их оценке одновременно  

с конкретно-технологической и социокультурной пози-

цией; формирование на основе конструктивного объе-

динения профессиональной и социальной компетентно-

стей [10].  

В то же время некоторые ученые имеют отличную 

от других точку зрения. Так, И.Ф. Исаев, рассматривает 

профессиональную культуру одновременно как «сово-

купность материальных и духовных ценностей; специ-

фический способ человеческой деятельности; процесс 

творческой самореализации сущностных сил личности, 

исходя из чего, ученый выделяет три аспекта исследо-

вания данного вида культуры: аксиологический, техно-

логический и личностно-творческий» [11]. 

Другие ученые считают [12–15], что профессио-

нальная культура находится в неразрывной связи с дру-

гими видами культуры: 

– трудовой (исследование Н.Г. Багдасарьян); автор 

утверждает, что профессиональная культура является 

субкультурой трудовой культуры как общесоциального 

условия организации трудового потенциала; исследова-

тель отмечает: профессиональную культуру надо отли-

чать от трудовой культуры, являющейся результатом 

влияния доминирующих в обществе, конкретной соци-

альной среде норм, ценностей, которые включаются в 

ее структуру. Это более широкое и стабильное понятие, 

чем профессиональная культура, и относится к органи-

зационному целому (группе, цеху, предприятию, обще-

ству в целом), формируя их общечеловеческое содер-

жание [16]; 

– коммуникативной культурой личности (работы 

А.М. Новикова, И.Ф. Исаева, Н.Д. Десяевой, О.А. Жи-

ляевой, О.Ю. Лебедевой и др.); при этом коммуника-

тивная культура представляется как основа общей 

культуры личности, базовый компонент культуры, 
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обеспечивающий готовность личности к жизненному са-

моопределению, т. е. как условие достижения гармонии  

с собой и окружающей действительностью, как средство 

создания внутреннего мира личности, отражающего жиз-

ненные идеалы и направленность личности. 

Итак, на основе анализа изучаемого понятия мы вы-

деляем ряд ключевых положений, составивших основу 

сущности и структуры понятия «профессионально-

речевая культура студентов вуза». Профессиональная 

культура: связана со спецификой деятельности людей  

в современных условиях труда; находит свое проявле-

ние в трудовой деятельности и обеспечивают её более 

высокую эффективность; является частью общей куль-

туры индивида; отражает достигнутый в трудовой дея-

тельности уровень мастерства; представляет субкуль-

туру трудовой культуры как общесоциального условия 

организации трудового потенциала; формируется в ус-

ловиях практического творческого трудового поведе-

ния работника и в процессе осуществления контактов 

между профессионалами.  

На основании данных положений отметим, что в ка-

честве базового определения понятия «профессиональ-

ная культура» мы будем использовать следующее: про-

фессиональная культура как специфическая модифика-

ция общей культуры человека в его профессиональной 

деятельности – это интегративное понятие, характери-

зующее специфический способ человеческой деятель-

ности, основанный на совокупности норм, специальных 

теоретических знаний и практических умений, связан-

ных с конкретным видом труда и развивающийся  

в процессе осуществления контактов между профес-

сионалами, что обеспечивает более высокую эффектив-

ность данной деятельности. 

Рассматривая понятие «речевая культура» важно 

подчеркнуть различие понятий «речевая культура»  

и «культура речи», поскольку данные понятия решают 

разные задачи, т. е. реализуют разные функции.  

Речевая культура, как указывает Т.С. Бочкарева [17], 

«имеет большое значение для коммуникации, так как зна-

ние норм речи, умение правильно использовать языковые 

формы облегчает усвоение передаваемой информации, 

воспитывает речевую грамотность у будущих специали-

стов, дисциплинирует их мышление и т. д.» [17].  

В исследованиях ученых-лингвистов (Б.Н. Головин, 

А.А. Мурашов и др.) понятие «культура речи» исполь-

зуется в трех значениях: а) признаки и свойства речи, 

свидетельствующие о ее высоком коммуникативном 

уровне; б) совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих целесообразное и свободное исполь-

зование языка в целях общения; в) область лингвисти-

ческих знаний о культуре речи как о совокупности ее 

коммуникативных качеств.  

В данном случае «культура речи исходит из требо-

ваний нормативности и целесообразности выбора язы-

ковых средств, в меньшей мере учитывает специфику 

ситуации общения, почти не обращается к личностным 

особенностям собеседников, изучает общение как сово-

купность конкретных языковых факторов» [18].  

Термин «речевая культура» может быть представлен 

в разных ракурсах: 

1) как свойство, качество личности: основанное на 

совокупности знаний, умений и навыков в области 

средств общения и обеспечивающее успешное решение 

коммуникативных задач в различных ситуациях педаго-

гического взаимодействия (О.Н. Алексеенко [19]); вклю-

чающее в себя, помимо традиционно выделяемых ком-

понентов речевой культуры (нормативного, коммуни-

кативного и этического), развитие осознанной потреб-

ности в совершенствовании индивидуального стиля 

речи, свидетельствующего о стремлении личности  

к профессиональному и культурному самоопределению 

(Г.Р. Малыгина [20, с. 14]); 

2) как владение какими-либо нормами языка: отра-

жающее уровень владения языковыми, лингвистиче-

скими, коммуникативными и риторическими умения-

ми, позволяющими осуществлять эффективную рече-

вую деятельность на нравственно-ценностной основе, 

один из способов отражения системной целостности 

знаний, умений и навыков в области прикладной лин-

гвистики, позволяющий успешно решать коммуника-

тивные задачи в различных ситуациях (Л.А. Захарова) 

[21, с. 47]; знание норм языка, необходимость выбора 

именно такого, а не другого текста; знание уровня под-

готовленности аудитории и степени предварительной 

заинтересованности в предмете; степень соответствия 

речи нормам орфоэпии, словоупотребления, граммати-

ки и т. д., установленным для данного языка, способ-

ность следовать лучшим образцам в своей индивиду-

альной речи (О.Г. Усанова) [22, с. 163–167];  

3) как неотъемлемая часть общей, индивидуальной, 

профессиональной культуры личности, представляю-

щая собой совокупность таких качеств речи, которые 

оказывают наилучшее воздействие на адресата с учетом 

конкретной обстановки и в соответствии с поставлен-

ной задачей (Т.С. Бочкарева) [17, с. 8].  

Следует отметить, что в научных работах имеется 

некоторый опыт, связанный с исследованием феномена 

профессионально-речевой культуры специалистов раз-

личного профиля и приводятся различные определения 

указанного понятия с учетом специфики профессио-

нальной деятельности будущих специалистов. 

Л.Г. Хасанова в своих исследованиях рассматривает 

понятие «профессионально-речевая культура будущего 

учителя начальных классов», трактуемое автором как 

«совокупность свойств личности, оказывающая успеш-

ное воздействие на учащихся и позволяющая наиболее 

эффективно организовать процесс обучения и воспита-

ния и регулировать речевую деятельность в процессе 

решения педагогических задач» [23, с. 11]. 

Профессионально-речевая культура социального 

педагога стала предметом исследования Е.В. Климки-

ной, трактующей данный термин в свете составной час-

ти и ведущей характеристики профессионально-педа-

гогической культуры педагога указанного профиля, 

отражающей комплекс профессионально-речевых зна-

ний, умений и навыков, проявляющихся в ситуациях 

социально-педагогической деятельности [24, с. 8]. 

Рассмотрение различных точек зрения, посвящен-

ных определению родовых понятий «профессионально-

речевая культура студентов вуза» позволили сделать 

следующие выводы: 1) единого понимания понятия 

«речевая культура» в современной науке пока нет; 

2) речевая культура тесно связана с языковыми норма-

ми, но не может быть сведена к ним; 3) речевая культу-

ра выступает как неотъемлемая часть общей, индивиду-

альной, профессиональной культуры личности и может 
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быть представлена как целостное качество личности, 

основанное на совокупности теоретических знаний  

и практических умений, личностных характеристик  

и обеспечивающее успешное решение коммуникатив-

ных задач в различных ситуациях.  

При определении интегративного понятия «профес-

сионально-речевая культура» мы исходили из взаимо-

связи выделенных видовых понятий, учитывая не толь-

ко их сущность, но и специфику профессиональной 

деятельности будущих специалистов. 

Синтезируя полученную информацию, мы рассмат-

риваем профессионально-речевую культуру студентов 

вуза как неотъемлемую часть общей и профессиональ-

ной культуры личности, интегративное профессио-

нально-значимое качество личности, основанное на 

совокупности профессионально-коммуникативных тео-

ретических знаний и практических умений, личностных 

характеристик, обеспечивающих успешность общения 

субъектов профессиональной деятельности. 
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Abstract. The importance of the university students’ professional speech culture formation is determined by the modern 

requirements of the Federal State Standard of higher education, in particular the general cultural competences that should 

be acquired by the graduates; and it specifies the necessity to give a precise definition to the “professional speech culture”. 

The authors define the meaning of the concept “professional speech culture” of the university students; specify the main 

characteristics and features of the generic concepts of this definition, such as: speech, culture, professional culture, speech 

culture, and the culture of speech. The authors study the difference between the concepts of “speech culture” and “culture 

of speech” which realize different functions, and pay special attention to different interpretations of these concepts.  

The concept of “professional culture” is shown in its relationship to peculiarities of the professional activity of a person, 

general culture and other kinds of culture: work and communication. More than that, the authors present a definition of 

“speech culture” in different perspectives, such as a feature or quality of a personality; as a possession of any language 

standards; as an integral part of the general, individual, or professional culture of a personality. The key provisions are 

defined which form the meaning of the concept “professional speech culture”: it is connected with the nature of human 

activity in modern labour conditions; is revealed in labour activity and ensures high efficiency; is a part of the general cul-

ture of an individual; reflects progress in development of professional skills; is a subculture of labor culture as a general 

social condition for organization of labor potential; is formed in practical creative labour behavior of an employee and in 

the course of contacts between professionals. The result of the study is the author’s personal interpretation of the definition 

“professional speech culture of the university students”. 
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Аннотация: Анализ условий преподавания показал, что в последнее время активно меняются требования  

к подготовке обучающихся. В этой связи возникают новые технические дисциплины, потребность в новом лабо-

раторном оборудовании. Это приводит к повышению нагрузки на преподавателя (изучение новых дисциплин  

и лабораторного оборудования, методического сопровождения). При этом необходимо обеспечить высокое каче-

ство преподавания технических дисциплин для студентов, имеющих разную начальную подготовку и способность 

к усвоению нового материала. Одним из основных подходов в решении данной задачи является использование 

междисциплинарных связей в преподавании. Это можно обеспечить общими ресурсами учебного заведения: педа-

гогическими и научными школами, лабораторной и методической базой и сотрудничеством с предприятиями 

(участниками процесса обучения). В статье проведен анализ технических дисциплин, преподаваемых в институ-

те транспорта Тюменского государственного нефтегазового университета, средств обучения. Это позволило 

подтвердить возможность и необходимость использования междисциплинарных связей в преподавании. В ре-

зультате представлен концептуальный подход в использовании междисциплинарных связей. На примере одной 

технической дисциплины рассмотрена ее связь с другими дисциплинами. Также представлен пример междис-

циплинарных связей при изучении одной темы в разных дисциплинах. Междисциплинарные связи позволяют 

упростить передачу знаний преподавателями и понимание студентами изучаемых процессов в одной дисципли-

не при знании ранее изученной дисциплины или темы. Таким образом снижается потребность (затраты) в новых 

средствах обучения (лаборатории, специальные компьютерные программы, полигоны), а главное  – обеспечива-

ется высокое качество подготовки специалистов. 

 

В современных условиях возрастают требования со 

стороны предприятий к качеству подготовки специали-

стов. Также происходит интеграция Российского образо-

вания в общемировую систему. Поэтому возникает необ-

ходимость пересмотра качества образования [1, с. 29–31; 

2, с. 73], постоянного корректирования, изменения учеб-

ных планов и, соответственно, рабочих программ дисцип-

лин, а также разработка новых [3, с. 11, 12; 4, с. 150–152]. 

Взаимная согласованность учебных программ, обуслов-

ленная содержанием наук и дидактических целей, опреде-

ляет междисциплинарные связи [5, с. 312]. 

Такие изменения требуют совершенствования лабо-

раторной базы, приобретения специальных компьютер-

ных программ, обучения и стажировок преподавателей. 

В условиях сокращения часов преподавания специаль-

ных дисциплин, разного уровня подготовленности сту-

дентов возникает необходимость повышения мотива-

ции, популяризации естественных и технических наук. 

Перечисленные проблемы являются общими для боль-

шинства учебных заведений и влияют на качество под-

готовки специалистов. 

Целью работы является обоснование подхода пре-

подавания технической дисциплины через междисцип-

линарные связи. 

В соответствии с целью необходимо решить сле-

дующие задачи: 

1) провести анализ дисциплин и средств обучения 

специалистов; 

2) выявить основные показатели оценки уровня зна-

ний студентов и качества преподавания; 

3) определить подход по использованию междисци-

плинарных связей в преподавании. 

В таблице 1 представлено распределение дисциплин 

(%) по циклам дисциплин для специальности подготов-

ки 190109.65 «Наземные транспортно-технологические 

средства», кафедры «Транспортные и технологические 

системы» (ТТС) института транспорта (ИТ). 

 

 

Таблица 1. Распределение дисциплин 

 

Цикл дисциплин 

% распределения 

Кафедра 

ТТС 

ИТ (подобные 

дисциплины) * 

Гуманитарный 26,5 44 

Математический  

и естественнонаучный 
21,5 39 

Профессиональный 52 17 

Итого 100 100 
* дисциплины, в которых изучаются подобные темы и могут 

быть переработаны для дисциплины другой специальности. 

 

 

Анализ результатов таблицы (% распределения дис-

циплин) показывает, что есть подобные профессиональ-

ные дисциплины, которые читаются как по одной, так  

и по другим образовательным программам института 

транспорта Тюменского государственного нефтегазового 

университета. К примеру, изучаются двигатели внутрен-

него сгорания, гидравлические и пневматические приводы 
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[6, с. 24, 26; 7, c. 37, 43], эксплуатация машин, техниче-

ское обслуживание и ремонт машин, электротехника и 

электроника, конструирование и расчет машин. Несмот-

ря на то что в дисциплинах изучаются вопросы, относя-

щиеся к соответствующей специальности, средства обу-

чения одной кафедры (лаборатории, специальные ком-

пьютерные программы, полигоны) могут быть использо-

ваны другими кафедрами, не только института, но и все-

го университета (межкафедральные лаборатории). Сред-

ства изучения дисциплин представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Средства изучения дисциплин 

 

Средства 
% распределения 

Кафедра ТТС ИТ 

Лаборатории 66,6 50,6 

Компьютеры (классы) 16,7 19,6 

Полигоны, машины 16,7 29,8 

Итого 100 100 

 

 

В таблицах 1 и 2 представлены данные только по 

одной кафедре и одному институту. Для всего Тюмен-

ского государственного нефтегазового университета  

с техническими кафедрами в институтах, а также под-

разделений начального и среднего профессионального 

образования результат совместного использования ла-

бораторий, специальных компьютерных программ, по-

лигонов будет еще значительнее. 

Основными участниками процесса обучения явля-

ются преподаватель, студент и предприятие [8, с. 201–

203]. Взаимосвязь участников процесса обучения пред-

ставлена на рис. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь участников процесса обучения 

 

 

Основой сохранения качества обучения и его разви-

тия является его преемственность (по В.Т. Афанасьеву), 

которая содержит в себе педагогическую и научную 

школу. Педагогическая и научная школы взаимосвяза-

ны и развиваются, формируются в ходе обмена опытом 

в процессе семинаров, круглых столов, конференций, 

совещаний, повышения квалификации (стажировок). 

Это определяет качество преподавания и влияет на уро-

вень знаний студентов. Уровень знаний студентов 

можно оценить по следующим показателям: проходной 

бал при поступлении в учебное заведение; входной 

контроль; количество победителей олимпиад; результа-

ты аттестаций. При этом следует учитывать, что на-

чальные знания студентов были сформированы в шко-

ле, колледже и т. п. Очевидно, что качество образова-

ния было не одинаковым. Это необходимо учитывать  

в ходе преподавания дисциплин, используя различные 

педагогические методы [9, с. 23, 24]. 

На качество преподавания влияют следующие пока-

затели: педагогический и производственный опыт ра-

боты; повышение квалификации и стажировки препо-

давателя; участие в разработке учебно-методической 

литературы [10, c. 137–138]; количество и периодич-

ность читаемых дисциплин; ученая степень (навык на-

учного подхода к решению задач). При этом у каждого 

преподавателя есть свои учебные и научные наработки, 

более сильные знания в определенных направлениях 

преподаваемых дисциплин, подкреплённые производ-

ственным опытом. Это является потенциалом повыше-

ния качества преподавания дисциплин. 

При сотрудничестве учебного заведения с предпри-

ятиями трудностью является то, что предприятиями-

партнерами являются, в основном, только предприятия 

топливно-энергетического комплекса, ориентирован-

ные на профильные специальности. При этом, к приме-

ру, машиностроение имеется на многихх предприятиях, 

несмотря на специфику производства, и может быть 

использовано для практики студентов многих техниче-

ских специальностей, а также стажировок преподавате-

лей. В этом видится общая связь нескольких разных 

специальностей подготовки при одинаковых (подоб-

ных) средствах. В соответствии с изложенным на рис. 2 

представлен концептуальный подход в использовании 

междисциплинарных связей. 

 

 

 
 

Рис. 2. Концептуальный подход в использовании меж-

дисциплинарных связей 

 

 

Все, что находится во взаимной связи, должно пре-

подаваться в такой же связи. Всегда и везде брать вместе 

то, что связано одно с другим [11, с. 367–368]. Меж-

дисциплинарные связи основываются на системных 

знаниях, формируемых последовательно и постепенно  

[12, с. 884]. Преподаватель при обучении студентов 

находит связи, показывает их, обучая студентов нахо-

дить междисциплинарные связи. Междисциплинарные 

связи (таблица 3) позволяют упростить понимание 

Потребность в лабораторных, стажировках,  
разобщенность дисциплины, новые дисциплины, 

разный уровень подготовки студентов 

Междисциплинарная связь 

Преемственность педагогических и научных школ, 
обмен опытом преподавателей, анализ программ  

дисциплины, учебных планов, стажировки 

Установление причинно-следственных связей. 
Обобщение материалов дисциплин. Повышение  

интереса к дисциплине преподавателя и студента 

Преподаватель Студент, 
выпускник 

Предприятие 

– педагогические  
школы 

– научные школы 
– стажировки 

– родители 
– школа 

– экономическая  
ситуация в стране 

– конъюнктура  
рынка 
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процессов в одной дисциплине при знании ранее изу-

ченных. 

На рис. 3 представлена связь специальной дисцип-

лины, на примере «Теория подъемно-транспортных, 

строительно-дорожных средств и оборудования» (Тео-

рия ПТСДС), с другими дисциплинами. 

В дисциплине Теория ПТСДС изучаются использо-

вание приводов в машинах: гидравлического, электри-

ческого, пневматического, механического. Устанавли-

вается связь с дисциплинами: «Гидравлика и гидро-

пневмопривод», «Электротехника», «Теория механиз-

мов и машин». Определение путей совершенствования 

машин осуществляется на основе знаний дисциплин 

«Методика научных исследований», «Информатика», 

«Сопротивление материалов», «Материаловедение», 

«Физика», «Теплотехника». При оценке эффективности 

и безопасности эксплуатации машин используются 

знания дисциплин «Экономика» и «Безопасность жиз-

недеятельности». Междисциплинарные связи намного 

шире, чем представлено на рис. 3. Можно было бы ус-

тановить связь с гуманитарными дисциплинами, к при-

меру, с дисциплиной «Психология», рассматривая воз-

действие машины на психику водителя. 

Результаты исследования используются в учебной, 

учебно-методической, организационной и научной работе. 

Использование междисциплинарных связей в пре-

подавании повысит эффективность преподавания, по-

зволит сократить затраты на лаборатории, программное 

обеспечение, полигоны, а главное – повысит качество 

подготовки специалистов. 

 

 

Таблица 3. Междисциплинарные связи 

 

Дисциплина ранее изученная: тема Дисциплины изучаемые: тема 

Математика: «Теория вероятности»  

N = mn, где: N – количество опытов; 

m – количество уровней фактора;  

n – количество факторов [13, с. 28; 14, с. 21] 

Строительно-дорожные машины (СДМ):  

«Определение надежности машин» 

Методика научных исследований:  

«Определение погрешностей измерений» 

Физика: «Эффект Зеебека» 

[15, с. 268–269; 16, с. 4] 

Проектирование конструкций машин: «Сварка металлов» 

Методика научных исследований: «Измерительные устройства» 

Теплотехника: «Теплопередача» 

Q = cm t [17], где: Q – количество тепла;  

C – теплоемкость; M – масса; 

t – градиент температур 

Методика научных исследований, СДМ:  

«Исследования и расчёт теплового баланса  

агрегатов машин, систем» 

Физика: «Давление» 

P = F/S [18, с. 142], где: P – давление;  

F – сила; S – площадь 

СДМ: «Расчет проходимости машин» 

Гидропневмопривод:  

«Расчет давлений в системах» 

Математика: «Работа с векторами»  

[19, с. 11; 20, с. 135] 

Теоретическая механика: «Расчет устойчивости машин» 

СДМ: «Расчет силы сопротивления резанию» 

Физика: «Центробежная сила» [21, с. 56] Безопасность жизнедеятельности: «Очистка в фильтрах» 

СДМ: «Создание давления уплотнения асфальтобетонной смеси» 

 

 

 
 

Рис. 3. Связь дисциплины «Теория подъемно-транспортных, строительно-дорожных средств 

и оборудования» с другими дисциплинами
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Abstract: The analysis of teaching conditions shows that, recently, the requirements for the training of the students 

change actively. In this connection, new engineering disciplines and the necessity of new laboratory equipment occur.  

It causes the increase of teacher’s load (the study of new disciplines and laboratory equipment, methodological support).  

In this context, it is necessary to ensure high quality of engineering disciplines teaching to the students with different en-

try-level training and the capacity to learning new material. The application of inter-curriculum communications in teach-

ing is one of the main approaches to this task solution. It can be ensured by general resources of the educational institution: 

pedagogical and scientific schools, laboratory and methodological base and cooperation with the enterprises (the partici-

pants of the educational process). The paper analyses the engineering disciplines taught at the Institute of Transport of 

Tyumen State Oil and Gas University, and the training resources. It allowed proving the possibility and the necessity of 

using inter-curriculum communications in teaching. As the result, the authors presented the conceptual approach in the 

application of inter-curriculum communications and, using the example of one engineering discipline, considered its con-

nection with other disciplines. The paper presents the inter-curriculum communications while studying one topic in differ-

ent disciplines as well. The inter-curriculum communications allow facilitating the teachers’ knowledge transfer and  

the students’ understanding of processes studied in one discipline while knowing the earlier studied discipline or topic.  

In such a way, the necessity (the expenses) for new training resources (laboratories, specialized computer programs, poly-

gons), and the main point is that the high quality of training specialists is ensured. 
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Аннотация: Статья освещает актуальную проблему поиска средств повышения качества профессиональной  

(в том числе иноязычной) подготовки будущих и действующих авиационных специалистов с целью обеспечения 

высокого уровня безопасности полетов. Поиск обусловлен ужесточением требований Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) с 2008 года к уровню владения профессиональным английским языком. В 2011 году 

Российская Федерация присоединилась к числу стран, в которых вступило в силу требование ИКАО о минималь-

но допустимом уровне владения английским языком авиационных специалистов. Авторы статьи считают, что дос-

тичь хороших показателей в критерии «Понимание» по шкале ИКАО можно только при условии развития ауди-

тивной компетенции у курсантов военного авиационного вуза на достаточно высоком уровне, поэтому рассматри-

вают вопрос совершенствования процесса обучения профессионально ориентированному аудированию как одно-

му из ключевых видов речевой деятельности авиационных специалистов. С этой целью в качестве основы процес-

са обучения авторами статьи был предложен жанровый подход к отбору и использованию авиационных сообще-

ний. Согласно жанровому подходу, авиационные сообщения представляют собой набор типичных компонентов 

содержания, оформленных в тематически замкнутые структуры. Авторы считают, что если познакомить обучаю-

щихся с образцами текстов разных жанров авиационных сообщений, объяснив их структурные, смысловые, язы-

ковые и функциональные особенности, то это облегчит восприятие и понимание других текстов этих же жанров.  

В статье описан алгоритм работы с текстами жанров авиационных сообщений с использованием информационно-

коммуникационных и аудиовизуальных средств обучения. 

 

В последнее время военные вертолёты российских 

ВВС всё чаще участвуют в выполнении различных за-

дач в странах ближнего и дальнего зарубежья. Полеты 

выполняются над территорией иностранных государств 

в соответствии с принятыми резолюциями ООН, требо-

ваниями международных стандартов и правилами аэро-

навигационного обслуживания Международной органи-

зации гражданской авиации (ИКАО от англ. ICAO – 

International Civil Aviation Organization). Неотъемлемым 

элементом профессиональной деятельности военного 

лётчика является коммуникативное взаимодействие. 

Стремясь к достижению единообразия в организации 

воздушного движения, ИКАО требует использовать 

английский язык для ведения радиопереговоров на ме-

ждународных авиалиниях [1].  

Помимо трудностей, возникающих при полётах 

экипажей военных вертолётов за рубежом, также суще-

ствуют проблемы при выполнении перелётов над тер-

риторией Российской Федерации. Воздушный кодекс 

РФ определяет, что «при полетах воздушных судов по 

международным воздушным трассам в пределах терри-

тории РФ, в том числе в районах аэродромов, открытых 

для выполнения международных полетов, радиоперего-

воры могут осуществляться как на русском, так и на 

английском языках» [2]. Экипажи военных вертолётов, 

не имеющие соответствующей профессиональной  

(в том числе иноязычной) подготовки, испытывают 

значительные затруднения в восприятии и понимании 

объективной информации о положении воздушных су-

дов в зоне, что ставит под угрозу безопасность полетов. 

Оптимальным решением данной проблемы является 

реформирование системы профессиональной подготов-

ки курсантов высших военных авиационных учебных 

заведений Министерства обороны РФ, направленной на 

соответствие государственным и международным стан-

дартам и повышение профессионально-коммуникатив-

ной компетентности обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 161002 «Летная эксплуатация  

и применение авиационных комплексов» [3] в резуль-

тате освоения программы специалитета у выпускника 

должны быть сформированы общепрофессиональные 

компетенции, необходимые для решения профессио-

нальных задач с использованием английского языка 

(ОПК-8). Речевые действия авиационных специалистов 

зависят от особенностей их функциональных обязанно-

стей. В процессе работы пилоты воспринимают на слух 

аэродромную, метеорологическую и орнитологическую 

информацию, реагируют на возникновение нестандарт-

ных ситуаций при ведении радиообмена, участвуют  

в проведении брифингов, учебных семинаров, инструк-

тажей, предполётных указаний, пресс-конференций, 

работают с различными источниками информации при 

изучении и анализе материалов авиационных проис-

шествий и т. д. [4–6]. Следовательно, продуцирова-

ние речи (говорение) и слушание с пониманием (ауди-

рование) являются основными видами речевой дея-

тельности военного летчика и приобретают особое 

значение в процессе профессиональной подготовки 

курсантов высших военных авиационных учебных 
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заведений, поскольку от уровня их владения зависит 

безопасность полёта. 

Включаясь в профессиональную деятельность, ауди-

рование приобретает особую специфику и определение 

[7]. Под профессионально ориентированным аудирова-

нием военного лётчика мы подразумеваем сложную 

речевую деятельность по ознакомлению, оценке, отбо-

ру и присвоению профессионально значимой информа-

ции авиационного сообщения для последующего её 

применения в профессиональной деятельности  

в сфере авиации.  

В соответствии с общепринятым компетентност-

ным подходом результатом процесса обучения про-

фессионально ориентированному аудированию кур-

сантов военного авиационного вуза должно стать 

приобретение ими аудитивной компетенции [8–10]. 

Аудитивная компетенция является ведущей компе-

тенцией для военного лётчика и определяется нами 

как способность и готовность выполнять действия по 

восприятию на слух, пониманию и смысловой пере-

работке информации иноязычных авиационных со-

общений различных жанров. 

С точки зрения Н.В. Елухиной [11], существующая 

практика обучения аудированию не всегда является 

коммуникативно-ориентированной, так как не создают-

ся условия, необходимые для её существования. На-

пример, отбирая тот или иной текст, преподаватель 

учитывает только его содержание, соответствие теме, 

доступность и языковую форму. При этом жанр текста, 

его коммуникативная функция не принимаются во 

внимание: крайне редко уточняется, кто и к кому обра-

щается, в каких условиях происходит акт общения  

и самое главное – с какой целью.  

В рамках исследуемого вопроса вызывают интерес 

научные взгляды исследователей форм речевой дея-

тельности М.М. Бахтина, Н.И. Жинкина, А.А. Леонтье-

ва и др. о том, что в естественной коммуникации функ-

ционирует такой уровень аудитивной компетенции, 

когда адресат, слыша чужую речь, уже с первых слов 

угадывает ее жанр, предугадывает определенный объ-

ем, композиционное построение и конец [12–14].  

В этой связи мы разделяем мнение авторов о том, что  

в процессе развития аудитивной компетенции курсан-

тов военного авиационного вуза необходимо отдавать 

предпочтение обучению приемам текстообразования,  

а не содержанию текстов. Отсюда – жанровый подход 

как основа исследования. 

Традиционно, ключевым звеном содержания любой 

методики обучения аудированию является «рациональ-

но отобранный, обработанный и организованный в сис-

тему аудиотекст» [11, с. 28–33]. В профессиональном 

речевом общении военных лётчиков преимущественно 

используются авиационные сообщения, доминирую-

щими функциями которых являются информирование  

и воздействие на коммуниканта. В свете коммуника-

тивно-ориентированной методики основными принци-

пами при отборе аудиотекстов для развития аудитивной 

компетенции курсантов военного авиационного вуза 

являются: принцип профессиональной направленности 

информации, принцип аутентичности, принцип систе-

матичности и последовательности включения языково-

го материала в учебный процесс, принцип учета уровня 

профессиональной и языковой подготовки обучающих-

ся, принцип наглядности, принцип функционально-

стилистического и жанрового соответствия материала. 

Помимо того, каждая сфера использования языка  

(в нашем случае – авиационная) вырабатывает свои 

относительно устойчивые типовые модели построения 

высказываний, которые называются «речевыми жанра-

ми». По мнению С. Гайда, речевые жанры отражают 

устойчивые, закрепленные бытом и обстоятельствами 

формы жизненного общения, встроены в типичные 

жизненные ситуации (фреймы) и неотделимы от них 

[15–20]. С целью определения типичных жанров авиа-

ционных сообщений было проведено анкетирование 

пилотов вертолётов, имеющих опыт выполнения полё-

тов по международным воздушным трассам. На основе 

полученных данных были выявлены следующие жанры 

авиационных сообщений (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Жанры авиационных сообщений 

 

 

Развитие аудитивной компетенции у курсантов во-

енного авиационного вуза на основе жанрового подхо-
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по заголовку/ ключевым словам/ началу текста/ иллю-

страциям; определите верность/ неверность утвержде-

ний; выберите возможный правильный вариант ответа 

на вопрос; переставьте слова в предложении/ предло-

жения в тексте с учетом логической связи; выполните 

подписи к картинке, диаграмме; подберите заглавия  

к тексту; вспомните значения/ последовательность пе-

редачи сообщения; изучите карту/ план местности/ схе-

му и укажите/ сравните, ответьте на вопросы/ обсудите/ 

соотнесите/ подпишите; расшифруйте сокращения и т. д. 

Текстовый этап включает предъявление текста в ау-

дио- и аудиовизуальном режиме в исполнении англоя-

зычных дикторов. На текстовом этапе используются 

следующие упражнения: определите тип сообщения; 

определите последовательность событий/ предложений/ 

изображений; вставьте пропущенные слова в предло-

жения; завершите предложения; выберите утвержде-

ния, соответствующие содержанию сообщения; опре-

делите и исправьте ошибки; изучите таблицу/ схему/ 

карту и укажите/ отметьте/ нарисуйте; соотнесите еди-

ницы языка с невербальными элементами (изображе-

ниями)/ объедините их в пары или группы; расположи-

те географические названия на карте в соответствии  

с содержанием сообщения; пронумеруйте; объясните, 

почему…; составьте план действий; выполните инст-

рукцию/ действия и т. д. 

Цель послетекстового этапа – использовать ситуа-

цию авиационного сообщения в качестве языко-

вой/ содержательной опоры для развития умений уст-

ной и письменной речи. Послетекстовый этап Е.Н. Со-

ловова разделяет на два подэтапа [18, с. 163]. К перво-

му относится проверка упражнений, данных перед пер-

вичным и вторичным прослушиванием сообщения, вы-

полнение заданий на общее и детальное понимание  

и работу с визуальной опорой. Второй подэтап предпо-

лагает выполнение творческих заданий, направленных 

на развитие умений интерпретировать, комментиро-

вать, анализировать содержащуюся в тексте сообщения 

информацию и воспроизводить ее в устной и письмен-

ной речи, а также задания проблемного характера: дис-

куссия, «круглые столы», ролевые игры и т. д. На по-

слетекстовом этапе используются следующие виды 

упражнений: опишите ситуацию/ изображения; обсуди-

те/ прокомментируйте/ ответьте на вопросы/ приведите 

примеры; расскажите о…/ оцените услышанное/ объяс-

ните; выделите главную мысль сообщения; охарактери-

зуйте на основе услышанного и т. д. 

Отличительной особенностью процесса развития 

аудитивной компетенции курсантов военного авиаци-

онного вуза является наличие исключительного по сво-

ей значимости этапа – «рефлексия прошедшего заня-

тия», когда выявленный в начале занятия пробел в зна-

ниях ликвидируется и обучающийся видит результат 

своей работы, повышает самооценку, мотивацию и за-

интересованность в изучении дисциплины. Таким обра-

зом, образуется «цикл», целью которого является сис-

тематизация, четкое структурирование и закрепление 

изученного материала для его лучшего усвоения. 
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Abstract: The paper covers the topical issue of searching for means of quality improvement of vocational (which in-

cludes foreign language) training of future and acting aviation specialists in order to ensure the high level of flight operat-

ing safety. The search is determined by the strengthening of the requirements of the International Civil Aviation Organiza-

tion (ICAO) to the level of English proficiency established in the year 2008. In the year 2011, the Russian Federation 

joined the countries where the ICAO requirement for a minimum acceptable level of English proficiency of aviation spe-

cialists came into effect. The authors suppose that it is possible to achieve good level of “Comprehension” criteria accord-

ing to the ICAO scale only in case of development of rather a high level of auditive competence of military aviation high 

school students; that is why the authors consider the issue of improvement of the process of teaching professionally orient-

ed listening as one of the key forms of oral activity of aviation specialists. For this purpose, the authors suggested using 

genre approach to the selection and application of aviation messages as the base of the teaching process. According to  

the genre approach, the aviation messages are the set of typical components of content formed into the topically closed 

structures. The authors suppose that the conversance of the students with texts samples of various aviation messages gen-

res, the explanation of their structural, semantic, and characteristic linguistic properties will facilitate the awareness and 

comprehension of other texts of the same genres. The paper describes the algorithm of work with texts of the aviation mes-

sages genres using the informative-communicative and audiovisual aids in teaching. 
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Ключевые слова: поддерживающая образовательная среда; условия поддерживающей образовательной среды; 

параметры качества поддерживающей образовательной среды. 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению такого феномена современного образования, как поддер-

живающая образовательная среда. Дается определение понятиям «образовательная среда», «поддерживающая об-

разовательная среда» и делается попытка уточнения этих понятий. Проводится обзор отечественной педагогиче-

ской литературы, посвященной изучению данной проблемы. Очерчивается круг научных проблем, в рамках кото-

рых ведутся исследования поддерживающей образовательной среды. В статье выделяются основные параметры 

качества, присущие поддерживающей образовательной среде: модальность, широта, осознанность, интенсивность 

и обобщенность. Рассматриваются особенности поддерживающей образовательной среды, цели ее создания  

и предназначение, которое видится в первую очередь в повышении качества постдипломного педагогического 

образования учителей, в формировании такого свойства личности учителя, как андрагогическая субъектность. 

Среди организационных особенностей поддерживающей образовательной среды выделяют технологии обучения 

взрослых, построенных на андрагогической модели обучения, в которой ведущая роль отводится взрослому обу-

чающемуся как организатору своего обучения в ситуации повышения квалификации; предлагается описание таких 

современных технологий, как технология сторителлинга, диалектического обучения, позиционного обучения и пр. 

В статье подчеркивается значимость определенных позиций участников поддерживающей образовательной среды 

института развития образования: андрагогической позиции педагогов и андрагогической субъектности учителей-

слушателей, которая определяется эффективностью качества образовательного процесса. Говорится о том, что 

андрагогическая позиция педагога выражается во включенности педагога в сопровождение обучения учителей-

слушателей, позиция же учителя-слушателя характеризуется его активностью и самостоятельностью учителя  

в учебной деятельности. Утверждается роль поддерживающей образовательной среды в повышении качества  

постдипломного педагогического образования. 

 

Активные процессы модернизации современных 

систем основного общего образования, дополнительно-

го образования детей, появление большого количества 

новых государственных документов, регламентирую-

щих управленческую и педагогическую деятельность, 

ведут к необходимости овладения директорами, учите-

лями школ и педагогами дополнительного образования 

новыми компетенциями, знаниями, умениями. Сложно-

сти их освоения порождают потребность в организации 

поддерживающей образовательной среды в институте 

развития образования. 

Целью данной статьи является раскрытие особенно-

стей поддерживающей образовательной среды институ-

та развития образования как единицы системы постди-

пломного педагогического образования. 

К проблеме поддерживающей образовательной сре-

ды обращались различные исследователи: А.И. Артю-

хина, Ю.С. Мануйлов, Н.А. Масюкова, П. Хорш,  

В.А. Ясвин. 

Концепция эколого-личностной модели поддержи-

вающей образовательной среды разработана В.А. Ясви-

ным. Он предложил понятием образовательной среды 

обозначить систему, в которой наличествуют различ-

ные рычаги воздействия на развитие человека, форми-

руемую на основе специальных требований; такие ры-

чаги воздействия тесно связаны с окружением про-

странственно-предметного характера. В.А. Ясвин пока-

зывает, что такая среда имеет возможность оказывать 

развивающее влияние, когда в ней присутствует систе-

ма различных воздействий, необходимых для самораз-

вития всех субъектов обучения (учащихся и обучаю-

щих). Такая система предполагает наличие пространст-

венно-предметного, социального, психодидактического 

компонентов [1, с. 50, 96, 130]. 

В коммуникативно-ориентированной модели обра-

зовательной среды, предложенной В.В. Рубцовым, ука-

зывается, что среда представляется характеристиками 

сотрудничества, взаимодействия, формирующими раз-

нообразные общности, объединения, коммуникации 

между участниками образовательного процесса. Пред-

лагаемое понимание образовательной среды зиждется 

на идее включенности ученика в совместные (с взрос-

лыми) виды деятельности, которые способствуют раз-

витию ребенка. 

В.В. Рубцов пишет о полиструктурности образова-

тельной среды, включающей в свой состав разнообраз-

ные воздействующие ресурсы, позволяющие осуществ-

лять педагогические требования учителей, реализовы-

вать образовательный процесс в конкретном образова-

тельном учреждении. В.В. Рубцов выделил компоненты 

образовательной среды, связанные с целями школы, 

когнитивно-эмоциональным климатом, структурой 

коллектива, личностными характеристиками учащихся 

и т. д. [2, с. 37, 103, 140]. 
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Антрополого-психологическая модель поддержи-

вающей образовательной среды разработана В.И. Сло-

бодчиковым. Ведущим у В.И. Слободчикова является 

понятие «со-деятельности» субъектов процесса образо-

вания. Автор презентует основные характеристики об-

разовательной среды: насыщенность (ресурсы) и струк-

турированность (организация). От того какие виды «со-

действий» наполняют данную образовательную среду, 

зависит ее строение. Образовательная среда, по  

В.И. Слободчикову, представляется изменяющимся, 

варьирующимся образованием, являющимся результа-

том действия образовательного, пространственного, 

управленческого, личностного факторов [3, с. 68]. 

Психодидактическая модель поддерживающей об-

разовательной среды школы предложена В.А. Ясви-

ным. Ученый выдвигает на первый план значение, ве-

сомость дифференцированного подхода к образованию. 

Автор видит приоритетом нацеленность образования на 

индивидуальность школьника. Подчеркивает важность 

позиции учащегося как субъекта учебной деятельности 

[4, с. 125]. Создание подобной среды реализуется на 

основе учета когнитивных возможностей учащихся, 

потенций педагогов школы, характеристик социальной 

и культурной среды. Очевидно, что данная модель до-

вольно узко рассматривает понятие образовательной 

среды (только в контексте образовательного учрежде-

ния) [3, с. 157]. 

В контексте экопсихологического направления 

сконструирована модель поддерживающей образова-

тельной среды (В.И. Панов). Первоисточником данной 

модели становится мысль об эффективном развитии 

человека в ситуации взаимодействия обучающегося  

с окружающей средой. Ученый рассматривает единство 

психолого-педагогических воздействий (как основу 

образовательной среды), создающих возможности для 

диагностики имеющихся задатков, для совершенство-

вания наличествующих способностей обучающихся   

[5, с. 143]. 

Вышесказанное позволяет сформулировать опреде-

ление поддерживающей образовательной среды. По 

нашему мнению, поддерживающая образовательная 

среда института развития образования представляет 

собой среду, ориентированную на оказание разносто-

ронней систематической помощи специалистам сферы 

образования (превентивной – направленной на предот-

вращение возникновения профессиональных сложно-

стей, а также оперативной – направленной на уже воз-

никшую профессиональную проблему). 

Для поддерживающей учителей образовательной 

среды Саратовского областного института развития 

образования (ГАУ ДПО «СОИРО») наиболее значимы-

ми параметрами качества являются модальность, ши-

рота, осознанность, интенсивность и обобщенность. 

На наш взгляд, указанные характеристики достаточно 

полно выражают суть поддерживающей образователь-

ной среды. 

Говоря о модальности (как характеристике поддержи-

вающей образовательной среды), стоит отметить, что ее 

содержанием становится широкое использование воз-

можностей поддерживающей образовательной среды 

ГАУ ДПО «СОИРО» для оказания поддержки учителям. 

Такие возможности находят свое выражение в дидактиче-

ском и пространственно-предметном компонентах среды. 

Дидактический компонент (организация образова-

тельного процесса; используемые в учебном процессе 

формы, методы и средства и пр.) предполагает исполь-

зование разнообразных технологий обучения взрослых: 

технологию сторителлинга, тренингового обучения, 

диалектического обучения, позиционного обучения  

и пр. [6, c. 62]. 

Технология сторителлинга разработана Д. Армст-

ронгом, главой международной компании Armstrong 

International. Разрабатывая технологию, автор учел из-

вестный факт: истории более выразительны, увлека-

тельны, интересны и легче ассоциируются с личным 

опытом, чем правила или директивы. Они лучше запо-

минаются, им придают больше значения и их влияние 

на поведение взрослых людей сильнее. Подробные рас-

сказы о прошлых действиях учителей, о взаимодейст-

вии с учащимися, администрацией, родителями в ка-

ких-либо ситуациях, которые обычно передаются в об-

разовательной организации неофициально,  так звучит 

классическое определение сторителлинга. Cторител-

линг – это трансляция историй. Под историей понима-

ется любое сюжетно связанное повествование, которое 

является выражением какого-либо принципа или цен-

ности профессиональной деятельности. История – это 

носитель и передатчик профессиональных знаний  

и умений. Технология сторителлинга предполагает сле-

дующую типологию сюжетов: истории-описания луч-

ших и неудачных примеров работы (так называемых 

best/ worst practice), истории, которые продвигают про-

фессиональные ценности и принципы, истории-

персоналии о личном опыте учителя, его карьерном 

росте и т. п. Основными инструментами сторителлинга 

являются обогащенный прямой пересказ, тренинги, 

play-back театр [7, c. 92]. 

Дидактический компонент поддерживающей обра-

зовательной среды может быть представлен и техноло-

гией позиционного обучения учителей на курсах по-

вышения квалификации. Особенностями данной техно-

логии является ее направленность на формирование 

обобщенных знаний, умений, навыков и способов 

мышления: умения работать в группе, графически 

оформить текстовый материал, творчески интерпрети-

ровать имеющуюся информацию, ранжировать инфор-

мацию по степени новизны и значимости; в контексте 

данной технологии у участников формируется направ-

ленность на самореализацию, потребность в рефлексии 

и самоутверждении. Технология предполагает обучение 

учителей на курсах повышения квалификации в груп-

повой совместной деятельности в рамках обдумывания, 

разработки, объяснения и защиты определенной пози-

ции на основе предложенного учебного текста. Основ-

ными этапами технологии становятся: 1) подготови-

тельный, предполагающий выбор преподавателем не-

обходимого учебного текста, глубокое его изучение  

и подготовку к управлению групповой дискуссией по 

содержанию этого текста; 2) организационный, на ко-

тором происходит деление всей учительской аудитории 

на группы и распределение позиционных ролей между 

ними; 3) позиционное чтение, предполагающее изуче-

ние группой текста с точки зрения своей позиционной 

роли и вырабатывающее определенную точку зрения, 

позицию; 4) презентация группой своей позиции перед 

остальными участниками и защита этой позиции (ответы 
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на вопросы учащихся и преподавателя) [8, c. 36]. Зада-

чами учебных групп учителей являются [9, c. 65]: вы-

деление и обоснование основных тезисов текста («те-

зис»); определение основных понятий данного текста 

(«понятие»); представление текста в виде схемы, отра-

жение смысловых связей («схема»); показ позитивного 

значения текста, поддержка идеи автора («апологет»); 

ответ на вопрос («метод»): каким методом пользовался 

автор, донося свою мысль до читателя?; предъявление 

тех ассоциаций, которые вызывает текст («ассоциа-

ции») [10, c. 90]: зрительные образы, детские воспоми-

нания и т. д., выражение идеи текста с помощью визу-

ального образа, представление символа текста («сим-

вол»); донесение содержания текста в стихотворной 

форме («поэзия»); донесение содержания текста сред-

ствами театра («театр»): драма, оперетта, триллер, пан-

томима [11, c. 50]. 

Таким образом, использование в образовательной 

среде института развития образования представленных 

технологий способствует поддержке учителя в удовле-

творении его профессиональных образовательных за-

просов и потребностей [12, c. 54]. 

Пространственно-предметный компонент модально-

сти поддерживающей образовательной среды объеди-

няет архитектурно-ландшафтную и материально-тех-

ническую сферы института развития образования  

и предполагает: использование светлых тонов в оформ-

лении аудиторий, где обучаются учителя; наличие 

комфортной температуры и достаточной освещенности; 

наличие удобной мебели; применение современной, 

используемой в образовательном процессе, учебной 

техники и оборудования; разнообразие используемых  

в процессе обучения средств (учебники, словари, мето-

дические материалы на электронных и бумажных носи-

телях, иллюстративные материалы, компьютеры, дос-

тупность сети Интернет и т. п.) [13, c. 72]. 

Модальность как характеристика поддерживающей 

образовательной среды представлена также и простран-

ственно-предметным компонентом, который объединяет 

архитектурно-ландшафтную и материально-техническую 

сферы института развития образования [14, c. 78; 15, c. 81]. 

Параметр широты поддерживающей образователь-

ной среды показывает, насколько широко представлена 

образовательная среда, какие объекты, субъекты и про-

цессы в нее включены [16, c. 123]. Данный параметр 

для выражения отношений поддержки учителя опреде-

ляет требование по расширению области действия об-

разовательной среды, что выражает необходимость 

представления учителю среды института (размещения 

буфета, библиотеки, гардероба и т. д.), а также макси-

мального расширения его образовательной среды: зна-

комство с городом, размещением необходимых образо-

вательных, культурных организаций и взаимодействие 

с их сотрудниками [17, c. 45]. Наряду с территориаль-

ным охватом, параметр широты определяет требование 

содержательного разнообразия поддерживающей обра-

зовательной среды: круга лиц (преподавателей, коллег-

практиков, ученых), контактирующих с учителями, 

обучающимися на курсах повышения квалификации, 

моделей организации образовательного процесса, ис-

пользуемых в обучении средств. 

Важным в организации поддерживающей образова-

тельной среды является использование андрагогиче-

ской модели обучения, в которой ведущая роль отво-

дится обучающемуся учителю как равнозначному уча-

стнику образовательного процесса. В этом процессе 

учитель выступает как сформированная личность, 

имеющая независимое профессиональное, экономиче-

ское, юридическое, социальное и психологическое по-

ложение, жизненный опыт, профессиональные образо-

вательные потребности, ориентированная на незамед-

лительное применение приобретенных в процессе обу-

чения компетенций; учитель выступает как личность, 

которая играет ведущую роль в организации процесса 

своего обучения. При этом преподаватель выступает  

в роли консультанта, эксперта, оказывая учителю по-

мощь в организации процесса обучения [18, c. 22]. 

Следующая характеристика поддерживающей обра-

зовательной среды  осознаваемость отражает вклю-

ченность в образовательную среду всех субъектов об-

разовательного процесса, определяет требование к их 

позициям. Для успешного функционирования поддер-

живающей образовательной среды института развития 

образования характеристика осознаваемости определя-

ет необходимость поддерживающей позиции педагога, 

главными показателями которой являются коммуника-

тивная гибкость, открытость, уважение к учителю-

слушателю, свобода от оценки, развитие собственной 

субъектности и пр. Такая позиция трактуется в совре-

менной педагогике как андрагогическая позиция, кото-

рая выражается в заинтересованности педагога успеш-

ностью обучения учителей-слушателей, его включен-

ностью в профессиональную жизнь учителей; в выяв-

лении профессиональных потребностей, затруднений 

слушателей (и помощи в их разрешении), активностью 

и ответственностью и пр.  

Значимой является и субъектная позиция учителя-

слушателя  андрагогическая субъектность учителя [19, 

c. 4]. Эта позиция демонстрирует активность и само-

стоятельность учителя в учебной деятельности, его 

умение планировать свою деятельность, проектировать 

модель личностного развития [20–28]; она включает  

в себя следующие компоненты: понимание и реализа-

ция учителем себя как деятеля (т. е. источника собст-

венной активности); понимание и реализация учителем 

себя как управляющего своей учебной деятельностью; 

понимание и реализация учителем себя в различных 

видах деятельности (в том числе и учебной). 

Таким образом, характеристика осознаваемости вы-

двигает требования к позициям участников образова-

тельного процесса, вызывает необходимость формиро-

вания андрагогической позиции педагогов и андрагоги-

ческой субъектности учителей-слушателей [29, c. 156]. 

Параметр интенсивности как показатель поддержи-

вающей среды института развития образования выра-

жается в создании условий для удовлетворения основ-

ных потребностей учителей-слушателей. Удовлетворе-

ние потребности в безопасном обучении, что связано  

с функционированием пространственно-предметного 

компонента среды и обеспечивается соблюдением са-

нитарно-гигиенических норм (удобство и комфорт-

ность условий обучения); удовлетворение потребности 

в уважении обеспечивается андрагогической позицией 

педагогов, созданием благоприятного микроклимата  

в группе, повышением самооценки учителей-слуша-

телей, реализацией их способностей; удовлетворение 
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потребности в самоактуализации личности учителя-

слушателя. 

Представив основные требования по обеспечению 

параметра интенсивности, стоит уточнить, что весомым 

фактором эффективной поддерживающей образова-

тельной среды является создание в институте развития 

образования условий для удовлетворения основных 

потребностей учителей-слушателей: в безопасном обу-

чении, в уважении, в самоактуализации личности. 

Следующим определяющим параметром качества 

поддерживающей образовательной среды института 

развития образования является обобщенность как пока-

затель координации всех субъектов образовательной 

среды. Такая координация возможна при организации  

и осуществлении системы комплексного психолого-

педагогического сопровождения учителей-слушателей, 

под которым мы понимаем создание условий для даль-

нейшего профессионального становления учителей, для 

перехода учителей от одного уровня профессионально-

го становления к последующему (более высокому). 

Вышесказанное позволяет утверждать, что такие па-

раметры качества поддерживающей образовательной 

среды института развития образования, как модаль-

ность, широта, осознаваемость, интенсивность и обоб-

щенность, выражают требования к организации под-

держивающей образовательной среды института и оп-

ределяют условия эффективной психолого-педагоги-

ческой поддержки учителей-слушателей, эффективного 

повышения квалификации работников образования. 
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tics of supporting educational environment. 

Abstract: This paper covers the study of such phenomenon of modern education as the supporting educational envi-

ronment. The authors give the definitions of the concepts of “educational environment”, “supporting educational environ-

ment” and attempt to determine these concepts. In the paper, the authors carry out the review of native pedagogical litera-

ture related to the study of this problem and outline the scope of scientific issues within which the study of supporting edu-

cational environment is being carried out. The paper highlights the quality key parameters that characterize the supporting 

educational environment: the modality, the width, the awareness, the intensity and the generality. The authors consider 

characteristics of the supporting educational environment, the purpose of its creation and its mission, which is firstly  

the improvement of the quality of post-degree pedagogical education of teachers and the formation of such personality 

attribute of a teacher as the andragogical subjectivity. Among the organizational characteristics of the supporting educa-

tional environment, the authors highlight the technologies of teaching adults created on the andragogical model of teaching 

where the leading role is given to an adult student as the organizer of his/her learning in the situation of occupational 

study, and suggest the description of such modern technologies as the technologies of story-telling, dialectic education and 

positional education. The paper outlines the significance of certain positions of participants of the supporting educational 

environment of the Institute of development of education: the andragogical position of teachers and andragogical position 

of teachers-students that depends on the efficiency of the educational process quality. The authors say that  

the andragogical position of a teacher is in his/her involvement in support of teachers-students’ education, and the position 

of a teacher-student is characterized by his/her active part and teacher’s independent behavior within the educational activ-

ity. The paper proves the role of supporting educational environment in the quality improvement of post-degree pedagogi-

cal education. 
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Ключевые слова: преодоление последствий насилия; художественная деятельность; игра-проживание; лично-

стно-ориентированная модель; продуктивные виды деятельности: лепка, художественное конструирование, рисо-

вание, сочинение сказок. 

Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса напрямую связана с протекающим в сего-

дняшние дни процессом социализации личности ребенка в современном мире. Преодоление последствий насилия 

над ребенком посредством организации различных творческих видов деятельности, направленных на гармониза-

цию детско-родительских отношений, развитие компесанторных механизмов, помогающих ребенку осознать про-

исходящее и изменить отношение к стрессовым событиям, является приоритетным направлением воспитательной 

работы педагога с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.  

Проблема преодоления последствий насилия над детьми неоднократно рассматривалась в трудах видных пред-

ставителей отечественной и зарубежной педагогики. Путем сравнения и сопоставления мнений различных авто-

ров был создан авторский подход к организации коррекционно-развивающей работы педагога с детьми, пережив-

ших насилие, представленный в работе. В статье уточнена сущность художественного творчества, способствую-

щего «проживанию» травмирующей ситуации, динамическому развитию эмоционально-чувственной сферы лич-

ности, восстановлению психического равновесия. В рамках педагогической технологии определены основные 

этапы совместной деятельности взрослого и ребенка, содержание которых включало использование свободного 

сочетания различных видов, поэтического, изобразительного, музыкального, игрового видов искусств, а также 

ведущие методы, с учетом принципов индивидуализации, дифференциации оптимальной реализации диалогиче-

ского общения. В статье отмечено, что моделирование дисгармоничной ситуации в процессе творческой деятель-

ности занимает особое место в исследовании кризисных, посттравматических ситуаций. Доказано также, что рас-

крытие символических значений художественных образов содействует осознанию и изменению отношения лич-

ности к актуальным и прошедшим событиям, принятию ответственности за собственную жизнь. По результатам 

проведенного исследования установлено, что преодоление последствий насилия над ребенком возможно при реа-

лизации гуманистической идеологии путем установления доверительных уважительных субъект-субъектных от-

ношений между ребенком и родителями. Это должно стать перспективным направлением дальнейшего исследо-

вания вопросов социализации личности в современных условиях межличностных коммуникаций. 

 

Общественные и политические перемены, происходя-

щие в современном обществе, актуализировали проблему 

преодоления последствий насилия над детьми, являю-

щуюся одной из самых сложных научных категорий,  

а также предметом исследования различных областей 

знаний (педагогики, философии, социологии, психоло-

гии). Ретроспективный анализ философских, педагогиче-

ских сочинений выдающихся западноевропейских и оте-

чественных философов, педагогов прошлого (Н.А. Добро-

любов [1], Я.А. Коменский [2], Дж. Локк [3], Ж.-Ж. Рус-

со[4], Л.Н. Толстой [5, с. 256–259; 6. с. 589–601] и др.) 

указывает на повышенный интерес к проблеме преодоле-

ния последствий насилия над ребенком, основанной на 

концепции развития человека, уникальности и неповтори-

мости личности, философской идее передачи социального 

опыта путем воспитания духовно-нравственных качеств. 

Начиная с 60-х годов прошлого века проблема пре-

одоления последствий насилия над детьми стала вызы-

вать повышенную заинтересованность ученых разных 

областей знаний [7, с. 42; 8, с. 112–119; 9, с. 154–170]. 

Причины этого находят свое логическое объяснение  

в коренном преобразовании различных сфер социаль-

ной жизни общества [10, с. 128; 11, с. 101–104]. 

Так, значительный интерес представляют работы, 

исследующие сущность феномена преодоления послед-

ствий насилия с позиций этнографии (В.В. Долгов,  

И.С. Кон, И.П. Суханов и др.), социологии (С.В. Арда-

шева, С.А. Беличева, Е.Н. Волкова и др.), психологии 

(В.В. Давыдов, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец,  

А.Н. Леонтьев,  Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин,  

Э. Эриксон, З. Фрейд, Ж. Пиаже и др.).  

Анализ историко-культурного процесса позволяет 

сделать вывод о том, что насилие как общественное 

явление, в ходе которого одни индивиды (группы лю-

дей) с помощью принуждения подчиняют себе других, 

сопряжено с ненасилием как этическим принципом, 

согласно которому границы морали совпадают с отри-

цанием насилия [14, с. 108; 15, с. 78]. Идеи ненасилия 

нашли свое отражение в трудах Ш.А. Амонашвили, 

И.П. Волкова, Е.Н. Ильина [16, с. 46–60]. Ведущие пе-

дагоги подчеркивали, что личностные нарушения, воз-

никающие после насилия, затрагивают все уровни че-

ловеческого функционирования. Большое значение для 

понимания сущности педагогической деятельности  

в системе преодоления последствий насилия имеет ряд 

исследований, посвященных частным аспектам оказа-

ния помощи детям, пережившим насилие: организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста (Л.И. Катаева), диагностической 

и психокоррекционной работе с детьми, оказавшимися 
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в кризисных ситуациях (А.А. Чаусова), междисципли-

нарному подходу в предотвращении насилия и жесто-

кого обращения с детьми (Т.Н. Балашова, Е.Н. Волко-

ва). Значение теоретико-исторического исследования 

процесса преодоления последствий насилия над ребен-

ком как педагогического феномена в новой парадигме 

личностно-индивидуального развития, в контексте диа-

лога зарубежной и отечественной культур подтвержда-

ется потребностями определения основных направле-

ний воспитательной работы с детьми, попавших  

в трудную жизненную ситуацию.  

Основным средством реабилитации, помогающим 

преодолеть последствия насилия, является вовлечение 

ребенка в интересную, сообразную детской природе, 

созидательную деятельность. Творчество есть условие 

развития личности ребенка [17, с. 98–101].  

Как отмечает в своем исследовании Д.А. Богоявлен-

ская: «у детей с высоким уровнем креативности к 7 го-

дам практически сформированы важнейшие характери-

стики личности (положительное отношение к себе  

и окружающему миру, развитая рефлексия); со средним 

и низким уровнем креативности – средний и низкий 

уровень развития личностных качеств» [18].  

Основополагающим для настоящего исследования яв-

лялись фундаментальные исследования Л.С. Выготского, 

А.А. Катаевой, В.И. Лубовского, Е.С. Слепович и др., сви-

детельствующие о том, что для развития компенсаторных 

механизмов, помогающих ребенку преодолеть последст-

вия насилия, необходимо организовать продуктивную 

творческую деятельность [19, с. 20–22]. Рассматривая по-

следствия насилия, пережитого ребенком, также учитыва-

лось, что сенситивным периодом для развития творчества, 

в течение которого данная деятельность проявляется осо-

бенно интенсивно, если ей способствует среда, являются 

первые пять лет жизни ребенка [20, с. 201–203].  

Исследования последних лет определили ведущие 

направления педагогического сопровождения ребенка 

[21–24], пережившего психологическую травму, путем 

вовлечения его в совместную со взрослым творческую 

деятельность, отобразив при этом тенденции развития 

проблемы в трудах, научных исследованиях положи-

тельной творческой педагогики, выявив трудности  

и противоречия в восстановлении положительного 

опыта личности средствами искусства. 

В этой связи принципиально важными являются на-

учные исследования Л.А. Веселова, М.В. Ермолаева, 

Т.Д. Зинкевич, А.М. Михайлова и др., раскрывающие 

возможность преодоления последствий насилия через 

активизацию умственных, художественных, коммуни-

кативных способностей ребенка дошкольного возраста 

[7, с. 101–103].  

На основании вышеизложенного, целью исследова-

ния является определение средств и путей преодоления 

последствий насилия над ребенком. Достижение цели 

предполагало решение следующих задач: 

– обоснование процесса художественного творчест-

ва ребенка как ведущего средства преодоления послед-

ствий насилия, представляющего собой личностно-

возрастную характеристику развивающейся психиче-

ской деятельности ребенка; 

– определение этапов педагогической работы  

с детьми дошкольного возраста по преодолению по-

следствий насилия. 

В рамках нашего исследования ведущим направле-

нием педагогической работы с детьми, пережившими 

длительное воздействие агрессии, насилие, стала орга-

низация культурной среды, которая предполагала уста-

новление доверительных взаимоотношений взрослого 

(педагога, родителей) с ребенком. Использование сво-

бодного сочетания изобразительной деятельности  

и сюжетно-ролевых, режиссерских игр, игр-драматиза-

ций способствовало «проживанию» травмирующей 

ситуации, помогающего ребенку выразить свои пере-

живания, чувства, настроение, а также позволяющего 

моделировать ситуацию, в которой ребенок учился 

строить свою деятельность и отношения, соотнося их  

с имеющимися условиями, своими интересами и инте-

ресами других людей [25, с. 101–103].  

Иллюстрацией вышесказанного может служить 

пример из эксперимента. Изображая два домика, один – 

черным цветом, другой – красным, девочка трех лет, 

родители которой часто использовали физические нака-

зания, сочетая их с вербальной агрессией, сочинила 

сказку. Сказочными героями, которые жили в нарисо-

ванных ею цветных домиках, были дочка, бабушка, 

мама и папа. Дочка жила с бабушкой в «красном» до-

мике, а мама и папа жили в «черном» домике. Рядом  

с «красным» домиком девочка попросила педагога на-

рисовать цветы, а у «черного» домика она нарисовала 

забор, что свидетельствовало о переживаниях ребенка  

в семье. На вопрос педагога: «А как дочка будет встре-

чаться с мамой и папой?», – девочка ответила, что 

«дочке хорошо с бабушкой, ведь она добрая», а если 

дочка соскучится, то, может быть, они с бабушкой пой-

дут в «черный домик» в гости. Приняв свое решение, 

девочка нарисовала дорожку от одного домика к дру-

гому, а над «черным» домиком черную тучу, которая, 

как объяснила девочка, «все равно мешает бабушке  

и дочке идти к маме и папе». «Коммуникативное рисо-

вание», в ходе которого дошкольники хотят объяснить 

происходящее, найти ему оправдание, выполняет не 

только диагностическую функцию, но и является реа-

билитационным средством преодоления последствий 

насилия. 

Принимая во внимание тот факт, что особенностью 

изобразительной деятельности детей дошкольного воз-

раста, как отмечает Н.П. Сакулина, является то, что 

«ребенок изображает не то, что видит, а то, что знает об 

этом явлении или предмете» [26, с. 69–71], нами были 

отмечены особенности детских работ. 

Рисунки детей, переживших насилие, отличались 

темным фоном изображаемых событий, отрывистыми 

линиями, не продуманностью, случайностью компози-

ционного решения. В изображении «травмирующего» 

объекта или предмета ребенок нарушал их размер, со-

отношения по величине. Признаками перенесенной 

ребенком травмы являлось отсутствие творческого 

стремления к раскрытию замысла изображения, а также 

безразличие к оценке собственного изображения, фраг-

ментарность восприятия и, как следствие, искаженное 

изображение «картины мира». 

Педагогическая работа с детьми дошкольного воз-

раста по преодолению последствий насилия включало 

следующие этапы: 

– организацию продуктивной совместной деятель-

ности взрослого с ребенком. Взрослый на данном этапе 
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взаимодействия с ребенком предоставляет ему возмож-

ность выразить свое отношение к окружающему через 

«свободный» рисунок по замыслу, на свободную тему. 

В ситуации отказа ребенка от занятия взрослый предла-

гает ему свою помощь в изображении. При этом педа-

гог просит ребенка сказать, что он хочет изобразить, 

назвать тему рисования. Выполненный взрослым рису-

нок, сюжет которого рассказывается ребенком, допол-

няется им прорисовкой деталей, некоторых фрагмен-

тов, которые актуализируют степень травмирующей 

ситуации для ребенка. Совместное создание художест-

венного образа способствует возникновению духовной 

коммуникации, выражающейся в передаче определен-

ных чувств, переживаний, информации от «художника» 

(ребенка) к «зрителю» (педагогу, ребенку) в процессе 

совместной изобразительной деятельности; 

– художественное познание произведений искусств, 

раскрывающихся во всем своем многообразии, различ-

ных эмоциональных состояний, влияющих на формиро-

вание индивидуального опыта ребенка, пережившего 

насилие. При этом в своем исследовании мы руково-

дствовались тезисом, выдвинутым Л. Выготским: «Си-

ла воздействия искусства на психофизику ребенка, на 

его подсознание может быть очень велика в том случае, 

когда «мировой опыт», заложенный в искусстве, со-

прикоснется с опытом ребенка. Вероятность этой 

встречи не в последнюю очередь определяет педагог, 

работающий с ребенком. Здесь важно сказать об актуа-

лизации содержания произведения искусства для до-

школьника. Ведь без этого оно не будет воспринято им 

личностно» [27, с. 120–122]. 

В рамках прохождения данного этапа, организуя 

процесс художественного познания произведений ис-

кусств, в работе по преодолению последствий насилия 

мы использовали различные формы работы. Предста-

вим наиболее эффективные из них. 

1. Рассматривание картины и последующее расска-

зывание ее содержания с целью найти отклик, вызвать 

желание поделиться своими переживаниями.  

2. Слушание музыкальных, поэтических произведе-

ний, связанных с тематическим содержанием картин,  

с последующим предложением выразить свои ощуще-

ния, настроение на бумаге. В ситуациях, когда у детей 

возникало желание послушать еще раз мелодию, им 

предлагалось выразить свое настроение в музыкальной 

деятельности, используя выразительные танцевальные 

движения. 

3. Рассказывание по двум картинам разных худож-

ников на одну тему с целью сравнения настроения, 

чувств, изображенных авторами, с помощью различных 

средств художественной выразительности (например, 

«Березовая роща» И. Левитана и «Березовая роща»  

И. Грабаря). 

4. «Игра-проживание», позволяющая моделировать 

ситуации, в которых дошкольники, пережившие наси-

лие, учились строить свою деятельность и отношения, 

соотнося свои интересы с интересами других людей. 

Игровая ситуация предполагала самостоятельный вы-

бор детьми сюжета, введение героев, организацию иг-

рового пространства. Так, например, дети, пережившие 

насилие в семье, часто выбирали игры в «Волшебный 

замок», «Сказочный дворец», при этом соотнося образ 

замка, дворца с атмосферой семейного микроклимата. 

Игра позволяла оказаться детям в волшебном замке, 

который необходимо было представить, реально обу-

строить и приспособить для себя лично и группы в це-

лом. Замок будет таким, каким его создадут дети. 

Взаимоотношения в новом, необычном сообществе 

тоже будут зависеть только от тех, кто будет в этом 

замке жить. «Проживание» в игре конфликтной ситуа-

ции, нахождение выхода из нее с помощью моделиро-

вания сказочных ситуаций позволяли гармонизировать 

эмоциональную сферу ребенка.  

Суммируя вышеизложенное, можно утверждать, что 

в ходе исследования были определены этапы воспита-

тельной работы по оказанию помощи детям, пережив-

шим трудную жизненную ситуацию, ведущим средст-

вом которой является организация творческой деятель-

ности ребенка. Она включала: 

– разработку организационных форм эмоционально-

чувственного проживания травмирующей ситуации, 

способствующих выражению настроения, чувств ре-

бенка (ролевые игры, игры-драматизации, сказочные 

ситуации, музыкальные этюды); 

– пересмотр места и роли самостоятельной творче-

ской деятельности в процессе дезадаптации личности, 

преодоления последствий насилия над ребенком (сво-

бода самовыражения в художественных видах деятель-

ности, сотворчество взрослого и ребенка); 

– отработку методических приемов в проектирова-

нии последовательности ситуаций в различных видах 

продуктивного сотрудничества, в основе которых ле-

жит создание «безопасного пространства» для детей 

(сюжетные игры, образные рассказы, речевые сужде-

ния, сказки, театрализованные представления, незакон-

ченные изображения, рисунки и т. д.); 

– вовлечение ребенка в процесс эмоционально-

образного восприятия действительности через исполь-

зование «свободного сочинительства авторских ска-

зок», инсценирование музыкальных произведений, ак-

тивизирующих настойчивость, стремление к преодоле-

нию трудностей; 

– моделирование вместе со взрослым эмоционально-

травмирующей ситуации, что помогало ребенку стро-

ить деятельность и отношения, соотнося их с имеющи-

мися условиями, своими интересами и интересами дру-

гих людей. 

Важными условиями, обеспечивающими ненасиль-

ственный подход в преодолении последствия насилия, 

является реализация личностно-ориентированной мо-

дели воспитания. От характера взаимодействия ребенка 

с окружающими зависела его самооценка, социальная 

компетенция, творческая активность, эмоциональный 

комфорт. 
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types of activity: modeling, artistic design, drawing, writing fairy tales. 

Abstract: The importance of the issue for the study is directly concerned with the ongoing process of personal sociali-

zation of a child within the modern world. The overcoming of consequences of a child abuse by organizing various crea-

tive types of activity aimed to harmonize child-parents relations and develop compensatory mechanisms helping a child to 

recognize the reality and change the attitude to stressful events is the priority direction of educational work of a pedagogue 

with children being in hardship.  

The problem of overcoming the consequences of a child abuse has been considered for many times in the works of na-

tive and foreign prominent representatives of pedagogy. Comparing points of view of various authors, the author created 

and presented in the paper her author’s approach to the organization of correction-developmental work of a pedagogue 

with children experienced the violence. The paper specifies the essence of artistic creation assisting the “living” in a trau-

matic situation, the dynamic development of individual emotional-sensation area, the recovery of psychical equilibrium. 

Within the frames of pedagogical technology, the author specified the principal stages of mutual activity of an adult and  

a child, the content of which includes the application of free combination of various types of poetic, artistic, musical and 

playing arts, and the leading methods taking into account the principles of individualization and differentiation of optimal 

implementation of a dialogue conversation. The author notes that the simulation of a bad (disharmonious) situation in  

the process of creative activity takes the special place in the study of crisis, post-traumatic situations. It is proved that  

the interpreting of symbolic meanings of artistic images promotes the recognition and change of an individual attitude to 

actual and past events, admission of responsibility for own life. According to the results of the study, the author deter-

mined that the overcoming of consequences of a child abuse is possible when implementing humanistic ideology by means 

of establishing of trust-based and respectful subject-subject relationships between the child and the parents. It should be-

come the advanced direction of further study of the issues of a personality socialization within modern conditions of inter-

personal communications. 

56 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 1 (24)



doi: 10.18323/2221-5662-2016-1-57-62 

 

 

УДК 378.065 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ОРГАНИЗАЦИИ  

НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ 

© 2016 

С.Д. Сыротюк, кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры «Менеджмент организации», докторант 

Тольяттинский государственный университет, Тольятти (Россия) 

 

Ключевые слова: информационно-педагогическая система; ядро знаний персонала; самообучающиеся органи-

зации; булева алгебра; коэффициент трансферта знаний. 

Аннотация: Трансферт знаний персонала внутри команды является одним из условий эффективной деятельно-

сти исполнителей инновационных проектов. Это объясняется повышенными требованиями проводимой в стране 

политики государства, направленной на интеллектуализацию знаний. В связи с этим организационное управление 

процессами, посредством которых технологии, опыт, навыки решения высокотехнологичных задач передаются от 

одного исполнителя к другому, позволяет говорить о наличии в той или иной организационной системе механиз-

ма, приводящего к постепенной трансформации организации в самообучающуюся систему. 

Почему это так важно на современном этапе социально-экономического развития нашей страны? Потому что 

самообучающаяся организация характеризуется постоянным обновлением собственных знаний и быстрой адапта-

цией к условиям внешней среды для реализации новаторских идей. 

Целью статьи является математическое обоснование показателей, которые необходимы персоналу организа-

ции, чтобы она могла быть классифицирована как «самообучающаяся». 

В настоящее время существует четыре типа классификации самообучающихся организаций. Автором статьи 

предложен пятый тип, содержащий определенные классификационные признаки, характеризующие трансферт 

знаний внутри команды исполнителей. Эти коэффициенты являются интегральными показателями, каждый из 

которых, в свою очередь, состоит из набора частных элементов, оцениваемых количественными значениями пока-

зателей. 

Для того чтобы оптимизировать текущее состояние уровня знаний состава команды исполнителей, в статье 

предложен аппарат булевой алгебры, позволяющий построить переход от одного качества знаний к другому. Вы-

бор математического аппарата обоснован его использованием в современных сложных динамических системах 

для оценки состояния этих систем в динамике. 

 

Самообучающаяся организация (СО) становится той 

формой деятельности коллективов сотрудников, кото-

рая не только эффективно функционирует с примене-

нием различных инноваций в эпоху менеджмента зна-

ний, но и является катализатором в продвижении ново-

го знания в деятельность своей организации. Тогда не 

только создаются условия для развития творческой 

инициативы сотрудников, но стратегия управления 

знаниями внедряется в повседневную работу. Таким 

образом, именно самообучающаяся организация в наи-

высшей степени оказывается способной к эффективно-

му распространению, использованию и преумножению 

знаний [1–7]. 

В своем исследовании автор использует выводы 

Н.Е. Кипень и А. Дюдяшевой [8]. Они обосновали  

в своих трудах четыре классификационные характери-

стики становления самообучающейся организации. 

Долгое время именно эта классификационная характе-

ристика позволяла отнести ту или иную организацию  

к самообучающейся. Потребность в совершенствовании 

их классификационных характеристик возникла тогда, 

когда был поставлен вопрос: каким образом можно оп-

ределить, что организация переходит с одного уровня 

своего развития на другой? 

Анализируя эти классификационные характеристи-

ки и четыре группы определений понятия «самообу-

чающаяся организация» с использованием принципов, 

подходов, методов, представленных в нашей работе [9], 

мы выявили, что в совокупности формирование и раз-

витие самообучающейся организации проходит сле-

дующие стадии: 1) процесс обучения; 2) процесс нако-

пления знаний; 3) процесс управление ими; 4) процесс 

применения накопленных знаний для формирования 

корпоративного мышления и принятия управленческих 

решений. 

Отсутствие методики оценки перехода творческого 

коллектива на новый уровень развития за счет приобре-

тения им новой ценности в виде приращения и углуб-

ления знаний является барьером инновационного раз-

вития. Поэтому на современном этапе развития эконо-

мики страны должны быть разработаны и внедрены 

новые оценочные критерии и ключевые характеристики 

самообучающейся организации. 

Таким образом, возникает вопрос: каким должен 

быть механизм педагогических коммуникаций, позво-

ляющий оценивать переход самообучающейся органи-

зации на новую ступень развития? 

Анализ последних исследований и публикаций,  

в которых рассматривались аспекты этой проблемы, 

показал, что существует достаточно много научных 

работ, в которых самообучающаяся организация рас-

сматривается в первую очередь как команда исполни-

телей, работающих над достижением общей цели [9–

12]. В работе [13] было дано определение самообучаю-

щейся организации, которое впоследствии послужило 

предпосылкой для формирования пятой классификаци-

онной характеристики [14]. Под самообучающейся ор-

ганизацией понимается такая команда единомышлен-

ников, которая минимизирует имеющуюся разрознен-

ность знаний и опыта за счет управляемого процесса 
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трансформации знаний, о чем свидетельствует показа-

тель «тесноты трансформации знаний», обладающий 

тенденцией наращивания. 

Исходя из вышеизложенного, основной целью ста-

тьи является использование математического аппарата 

для описания процессов, протекающих в самообучаю-

щейся организации и их оптимизации. Задачами иссле-

дования являются: построение модели ядра знаний; 

определение ее состояний в статике и динамике; опре-

деление коэффициентов информационно-педагогичес-

кой системы (ИПС), характеризующих основное отли-

чие пятого классификационного признака самообу-

чающейся организации; построение оптимизационной 

модели для перехода знаний [15; 16]. 

Анализ психолого-педагогических условий сущест-

вования самообучающихся организаций выявил необ-

ходимость проектирования специальной информацион-

но-педагогической системы, в которой базовым компо-

нентом является ядро знаний. Рассмотрим его сущно-

стную характеристику. В таблице 1 представлены пока-

затели качества, применяемые к составу ядра знаний. 

Они позволяют в дальнейшем оценить уровень качест-

ва сформированных знаний в целом и оценить, на-

сколько этот уровень соответствует возможности пере-

хода из одного состояния качества в другое. Показатели 

наличия компетенций являются комплексными и со-

ставляют табличную модель оценки качества содержа-

ния информационно-педагогической системы для само-

обучающейся организации. Для формирования таблицы 

были использованы концептуальные положения фор-

мирования самообучающейся организации, предложен-

ные в нашей работе [17–20]. Для динамичного развития 

системы и оценки ее состояния в динамике существует 

много инструментов дискретной математики. В частно-

сти, в работах О.Н. Ярыгина широко используется ап-

парат булевой алгебры и системной динамики [21–25], 

которые позволяют строить прототип модели в дина-

мике ее развития. В таблице 1 приведены показатели 

качества ядра знаний ИПС, которые являются индика-

торами развития системы. Показатели были выявлены 

в результате разработки Положений, на которых 

должна базироваться деятельность самообучающихся 

организаций. 

Из таблицы 1 видно, что только некоторые компо-

ненты (выделены жирной рамкой) имеют значительный 

«вес», то есть существенно отражают возможность пе-

рехода организации на новый уровень развития. По-

этому в дальнейшем будем рассматривать функцию от 

четырех компонентов, суть которых заключается в сле-

дующем: коэффициент конвергенции отношений (К1) 

отвечает за адаптацию к ситуации; коэффициент 

трансферта знаний (K6) позволяет измерить тесноту 

связей, возникающих при передаче знаний между со-

трудниками во время выполнения командной работы; 

коэффициент приращения знаний (K10) отражает дина-

мику роста интеллектуальной активности сотрудников 

во времени; коэффициент соответствия имеющихся 

знаний требованиям внешней среды (К7) отражает

 

 

Таблица 1. Перечень показателей качества ядра знаний информационно-педагогической системы 

 

Положения 

Концепции 
Наименование показателя Ограничения Назначение 

Положение 1 Показатель конвергенции отно-

шений, К1 
K1≥0,9 

Отвечает за адаптацию к ситуации, возни-

кающей во внешней среде 

Положение 1 Показатель риска потери тесноты 

конвергенции отношений, К2 
K2→min 

Возникновение разрозненности знаний из-

за шумовых воздействий 

Положение 2 Показатель интеллектуальной 

активности сотрудника, К3 
K3≥0,85 

Показывает готовность к нововведениям 

Положение 2 Показатель готовности сотруд-

ника к инновации, К4 
K4≥0,85 

Отражает готовность работать в команде 

над проектом 

Положение 2 Показатель готовности к транс-

формации знаний, К5 
K5≥0,85 

Отражает готовность передавать знания и 

принимать их при взаимодействии в команде 

Положение 3 Показатель трансферта знаний, 

К6 K6→1 

Отражает максимальный уровень взаимо-

действия в коллективе за счет эффектив-

ной передачи знаний 

Положение 3 Показатель соответствия имею-

щихся знаний требованиям внеш-

ней среды, К7 

K7→1 

Отражает готовность и возможность СО 

выполнять запросы внешней среды 

Положение 4 Показатель эффективности фор-

мирования знаниевого ядра, К8 K8→1 

Экономический показатель, характери-

зующий минимизацию финансовых пото-

ков для организации работы коллектива 

исполнителей 

Положение 5 Показатель объема знаний, К9 K9→max 
Совокупный аккумулятор наличия тре-

буемых компетенций в полном объеме 

Положение 5 Показатель приращения знаний, 

К10 
K10→max 

Отражает динамику роста интеллектуаль-

ного потенциала сотрудников 

Положение 5 Показатель времени формирова-

ния знаниевого ядра, К11 K11→min 

Временной ресурс обновления знаниевого 

ядра, характеризует уровень способности 

восприятия новых знаний 
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готовность и способность коллектива СО к решению 

инновационных проблем в заданный временной интер-

вал с заданным допустимым уровнем риска. 

Рассмотрим возможности применения булевой ал-

гебры для доказательства перехода системы из одного 

состояния в другое [26]. Введем условные обозначения 

для каждого из коэффициентов системы и будем оце-

нивать их состояние в динамике развития. Пусть К1, К6, 

К7, К10 будут обозначены a, b, c, d соответственно. Та-

ким образом, в дальнейшем будем рассматривать логи-

ческую функцию от четырех переменных, каждая из 

которых может находиться в одном из двух устойчивых 

состояний (0,1). Уровень достижения предельного тре-

буемого состояния кодируется «1», а недостаточный 

уровень достижения требуемых значений – «0». В этой 

работе пока не рассматриваются другие состояния. Це-

лью является формирование модели перехода одного 

состояния контролируемых параметров в другое со-

стояние с повышением качества. 

Таким образом, имеется логическая функция четы-

рех переменных F(a, b, c, d), где a – конвергенция от-

ношений, определяющая адаптацию к ситуации;  

b – трансферт знаний, показывающий тесноту связей, 

возникающих при передаче знаний между сотрудниками 

во время выполнения командной работы; с – прираще-

ние знаний, отражающее накопление новых знаний,  

и рост интеллектуальной активности сотрудников во 

времени; d – соответствие имеющихся знаний требуе-

мым запросам внешней среды, которое отражает готов-

ность коллектива СО к решению инновационных про-

блем и способность их решения в заданный временной 

интервал. В таблице 2 представлен фрагмент, в котором 

отражено состояние контролируемых параметров, взя-

тое в определенной реперной точке среза знаний из 

ядра ИПС. 

Как видно из таблицы 2, выделены те состояния, ко-

торые близки к идеальному, то есть близки к возмож-

ности перехода на новый уровень. Целевая функция  

в целом будет иметь следующий вид (1): 

 

F (a, b, c, d)= 

=(abcd)(abcd)(abcd)(abcd). 

 

Построим дизъюнктивную нормальную форму 

(ДНФ), которая предоставляет возможность по таблице 

истинности определить состояние каждого из парамет-

ров в совокупности функционирования. Фрагмент от-

ражает только значимые состояния. При построении 

таблицы истинности для данной функции за состоя-

ние«1» мы взяли идеальное состояние для перехода при

 

 

Таблица 2. Характеристика возможных состояния контролируемых параметров 

 

Состояние 

факторов Характеристики 
Выводы. 

Педагогические коммуникации 
a b c d 

0 0 0 0 Команда не готова к функционированию в усло-

виях самообучающейся организации (СО) 
F(x, y, z)=0 

Методика внутрифирмен-

ного обучения персонала 

по полной программе М1 

0 0 0 1 Команда имеет соответствующие знания, но со-

трудники не готовы к взаимодействию внутри 

команды и недостаточно временного ресурса для 

подготовки команды к работе в условиях СО 

F(x, y, z)=0 

0 0 1 0 Команда не имеет соответствующих знаний, но 

достаточно временного ресурса для подготовки 

команды к работе в условиях СО и сотрудники 

готовы к взаимодействию внутри команды 

F(x, y, z)=0 

0 0 1 1 Команда имеет соответствующие знания и со-

трудники готовы к взаимодействию внутри ко-

манды, но недостаточно временного ресурса для 

подготовки команды к работе в условиях СО 

F(x, y, z)=1 

Идеальное состояние для 

перехода при достаточ-

ном временном ресурсе 

0 1 0 0 Команда не имеет соответствующих знаний и со-

трудники не готовы к взаимодействию внутри 

команды, но достаточно временного ресурса для 

подготовки команды к работе в условиях СО 

F(x, y, z)=0 

Методика внутрифирмен-

ного обучения персонала 

по полной программе М1 

0 1 0 1 Команда имеет соответствующие знания и доста-

точно временного ресурса для подготовки коман-

ды к работе в условиях СО, но сотрудники не го-

товы к взаимодействию внутри команды 

F(x, y, z)=1 Самообучение 

0 1 1 0 Достаточно временного ресурса для подготовки 

команды для работы в условиях СО и сотрудники 

готовы к взаимодействию внутри команды, но 

команда не имеет соответствующих знаний 

F(x, y, z)=1 Самообучение 

0 1 1 1 Команда имеет соответствующие знания, сотруд-

ники готовы к взаимодействию внутри команды и 

достаточно временного ресурса для подготовки 

команды к работе в условиях СО 

F(x, y, z)=1 Самообучение 
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достаточном временном ресурсе либо при отсутствии 

зависимости от времени реализации проекта. В таб-

лице 3 представлен фрагмент таблицы истинности для 

функции F (a, b, c, d). 

 

 

Таблица 3. Таблица истинности 

 

a b c d F формула Методика 

0 0 1 1 1 abcd М2 

0 1 0 1 1 abcd М2 

0 1 1 0 1 abcd М2 

0 1 1 1 1 abcd М3 

 

 

При построении таблицы истинности для данной 

функции за состояние «1» мы взяли идеальное состоя-

ние для перехода при достаточном временном ресурсе 

либо при отсутствии зависимости от времени реализа-

ции проекта. Когда же функция F(a, b, c, d)=0, органи-

зации в данный момент времени не готова перейти на 

другой уровень и для такого перехода сотрудникам 

этой организации требуется полное обучение по мето-

дике М1. Построив подобную логику высказываний  

и рассматривая все возможные состояния ядра знаний 

ИПС, характеризующей пятый классификационный 

уровень, можно сделать вывод о переходе самообу-

чающейся системы на новый уровень развития. 

Разработанная методика была апробирована при 

оценке возможностей повышения интеллектуального 

потенциала преподавателей кафедры «Менеджмент 

организации» Тольяттинского государственного уни-

верситета, состав которой условно был принят за кол-

лектив самообучающейся организации. 
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Abstract: Knowledge transfer of the personnel within the team is one of the conditions of effective activity of the exec-

utives of innovative projects. It is caused by the increased requirements of the government policy implemented in  

the country, which is aimed at the knowledge intellectualization. In this respect, the organizational management of the 

processes by means of which technologies, expertise, skills, and solutions of high-tech tasks are passed from one executive 

to another, supposes development of the organizational system mechanism resulting in the gradual transformation of  

the organization into a self-learning system. 

Why is it so important at the present stage of socio-economic development of our country? That is because a self-

learning organization is characterized by constant updating of its own knowledge and quick adaptation to the external en-

vironment for implementation of innovative ideas. 

The purpose of this paper is to provide a mathematical basis for activities that the staff of an organization requires so 

that it could be classified as a "self-learning" organization. 

Currently, there are four types of classification of a self-learning organization. The author suggests the fifth type which 

contains certain classification features that characterize the transfer of knowledge within the team of executives. These 

coefficients are integral indices, each of which, in its turn, consists of a set of particular items estimated with quantitative 

values of indicators. 

In order to optimize the current state of knowledge of the team of executive, the paper suggests using the apparatus of 

Boolean algebra to build the transition from one quality of knowledge to another. The choice of mathematical apparatus is 

explained by its use in modern complex dynamic systems to assess the status of these systems in dynamics. 
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Аннотация: Актуальность выбранного для исследования вопроса связана с необходимостью учитывать дости-

жения смежных наук – морфологии, психологии и дидактики – для определения теоретических сведений о частях 

речи, для выявления умений и навыков, которые будут формироваться при выполнении отдельных упражнений. 

Рассмотрены различные классификации упражнений. Авторами охарактеризованы языковые, творческие и ком-

плексные упражнения как наиболее эффективные в овладении теоретическими сведениями о морфологической 

системе и развитии творческого мышления обучающихся. В статье уточнена важность системного представления 

о функционировании изучаемых частей речи в языке и речи и их коммуникативной значимости. Показаны воз-

можности использования элементов занимательности в процессе работы, которые создают основу для развития 

логического мышления студентов. Представлены показатели сформированности лингвистической компетенции 

студентов: осознанное восприятие теоретических сведений о системе морфологических явлений родного языка, 

умение системно их анализировать и обобщать, употреблять в составлении собственных речевых высказываний. 

Особое значение уделено включению в содержание текста познавательного материала, служению его нравствен-

ному воспитанию обучающихся и соответствию нормам литературного языка. По результатам проведенного ис-

следования сделан вывод о том, что увеличение объема и трудности заданий должно осуществляться поэтапно  

в соотвествии с целями и задачами формирования и развития умений и навыков. Обоснована необходимость по-

дачи языкового материала в форме осмысленных текстов, которые рассматриваются в статье как дидактическая 

единица, соединяющая в себе познание системы литературного языка с правилами речевого общения. 

 

Родной язык как учебная дисциплина решает общую 

задачу обучения – развивает у обучающихся систему 

знаний, знакомит с его функциональным потенциалом 

и передает молодому поколению достижения совре-

менной лингвистической науки. 

Формирование грамматического понятия о частях 

речи обеспечивает развитие у обучающихся способно-

сти абстрагировать, обобщать и сравнивать языковые 

явления. Овладение морфологическими понятиями 

создает студентам необходимые условия для осознан-

ного восприятия собственной речи и речи окружаю-

щих [1]. Для этого упражнения являются основным 

непосредственным материальным средством органи-

зации деятельности студентов и преподавателя, сту-

дентов друг с другом или студента и учебного пособия 

при самостоятельной работе. Определение статуса 

упражнений, их структуры и функций, их типологии 

является одной из важнейших задач методики препо-

давания родного языка [2]. 

В методической литературе упражнение определя-

ется как «структурная единица методической организа-

ции материала, обеспечивающая предметные действия 

с этим материалом и формирование на их основе умст-

венных действий» [3, с. 373]. То есть обучающиеся тре-

нируются на практике, опираясь на полученные теоре-

тические знания, в результате вырабатывают умения  

и навыки по изучаемой дисциплине, развивают творче-

ское мышление и профессиональные способности. 

Учеными выделяются различные группы упражне-

ний: языковые и речевые [4, с. 311], тренировочные  

и речевые [5], репродуктивные и творческие [6], анали-

тические и синтетические, языковые и речевые [7]. Та-

кое разнообразие точек зрения в отношении типологии 

упражнений обусловлено различным пониманием сущ-

ности упражнений как методической основы обучения 

языку. 

По мнению М.Б. Успенского, основу успеха органи-

зации учебной деятельности обеспечивает «систем-

ность упражнений» [8, с. 147], которая сохраняет свою 

актуальность в методике обучения языку и по настоя-

щее время. Поэтому при обучении студентов морфоло-

гии родного языка особую значимость приобретает 

лингвистически и дидактически обоснованная, экспе-

риментально выверенная система упражнений. Под 

системой мы понимаем совокупность разнообразных 

упражнений, проводимых с нарастающей трудностью,  

в процессе выполнения которых преподаватель имеет 

возможность решить основную задачу – помочь сту-

дентам усвоить лексические, морфологические и син-

таксические особенности частей речи татарского языка, 

понять их специфическую роль в овладении богатством 

родного языка, повышении речевой культуры [9]. 

Главными условиями в развитии языковой компе-

тенции студентов при изучении морфологии родного 

языка являются:  

1) учет достижений смежных наук (морфологии, 

психологии и дидактики) с целью определения того, 

какие теоретические сведения о частях речи будут со-

общены студентам, какие умения и навыки будут раз-

виты при выполнении отдельных упражнений; 

2) определение системного представления о функ-

ционировании определенной части речи в языке и речи, 

об их коммуникативной значимости; 

3) учет увеличения объема, степени трудности зада-

ний, исходя из поэтапности, целей и задач формирова-

ния и развития умений и навыков; 
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4) использование в процессе работы элементов за-

нимательности;  

5) создание возможности для развития логического 

мышления обучающихся. 

Учитывая, что в современном языкознании частями 

речи называются группы слов, имеющие обобщённое 

лексико-грамматическое значение и одинаковый набор 

морфологических признаков, а также одни и те же син-

таксические функции [10; 11], практическая работа 

проводилась исходя из необходимости создания един-

ства овладения понятийным аппаратом и развития ре-

чевой компетенции в процессе обучения морфологии. 

Эти два направления взаимообогащают друг друга, тео-

ретическое же осмысление практической речевой дея-

тельности является одним из необходимых условий для 

овладения грамматикой. В этом состоит практическая 

значимость процесса формирования грамматического 

понятия при обучении морфологии. Кроме того, необхо-

димо организовать умственную деятельность обучающих-

ся таким образом, чтобы в процессе выполнения упраж-

нений они приобретали новые знания о частях речи, со-

вершенствовали имеющиеся знания и усваивали навыки 

умственной деятельности. 

В выборе упражнений мы стремились осуществить 

выполнение таких дидактических принципов, как прин-

ципы системности, доступности, связи теории с практи-

кой. Одновременно учитывали теорию поэтапного фор-

мирования умственных действий по П.Я. Гальперину 

[12] и лингвистическую природу частей речи татарского 

языка [13]. 

Исследования в области современной педагогики, 

психологии, а также разработки ученых-методистов 

татарского языка (А.Ш. Асадуллин, Ф.С. Валеева,  

Р.Г. Валитова, С.Г. Вагизов, Ф.Ф. Харисов, Ч.М. Хари-

сова и др.) свидетельствуют о том, что совершенство-

вание обучения возможно только при построении учеб-

ных курсов по принципу развивающего обучения [14]. 

Из этого следует, что в ходе работы по улучшению 

морфологических знаний, умений и навыков необходи-

мо «включить» студента в процесс открытия знаний 

для себя посредством его собственной деятельности. 

При этом мы предлагаем использовать систему разви-

вающих упражнений трех типов: 1) языковые; 2) твор-

ческие; 3) комплексные. 

Языковые упражнения предназначены для осмысле-

ния, запоминания и воспроизведения языковых фактов, 

а также уяснения их содержания, формы и употребле-

ния в устной и письменной речи. Данные упражнения 

обеспечивают развитие языковых и мыслительных спо-

собностей студентов, совершенствование их абстракт-

ного мышления. В эту группу вошли упражнения, на-

правленные на: 1) опознавание данного языкового яв-

ления в предложениях, тексте; 2) выделение сущест-

венных признаков частей речи и их классификацию; 

3) сравнение и разграничение сходных языковых явле-

ний, языковой анализ; 4) рассуждение и обобщение. 

Выполнение творческих упражнений требует от 

обучающихся не простого воспроизводства информа-

ции, а творческого мышления. Такая работа помогает 

студентам применять полученные грамматические зна-

ния и пополненный словарный запас в своей речевой 

практике [15]. К упражнениям данного типа следует 

отнести подбор своих примеров нового языкового явле-

ния, конструирование предложений и текстов с грамма-

тическим заданием, исправление языковых ошибок, 

символическое изображение языковых явлений, написа-

ние творческих работ (сочинений). Тем самым студенты 

используют полученные знания и умения в различных 

комбинациях, научатся самостоятельно находить ориги-

нальные решения поставленных задач. При выборе 

творческого задания мы считаем необходимым при-

держиваться следующих критериев: задание должно 

максимально служить целям обучения и являться прак-

тически полезным для обучающихся [16, с. 254]. 

Комплексные упражнения сочетают в себе особен-

ности двух предыдущих типов и элементы занима-

тельности. Они воспитывают у студентов интерес  

к языковым явлениям; снимают эмоциональную пере-

грузку и умственное напряжение; развивают способ-

ность к творчеству и, как и все приведенные выше 

упражнения, совершенствуют их языковые и мысли-

тельные способности. 

Главным показателем сформированности граммати-

ческой компетенции студентов является осознанное 

восприятие теории языка, понимание сущности лин-

гвистических понятий. Осознание этих понятий проис-

ходит путем выделения отдельных их сторон, призна-

ков и конкретизации тех или иных грамматических яв-

лений в сознании обучающихся. Безусловно, такое 

осознание совокупности признаков достигается путем 

постепенного накопления знаний и представлений  

о разных проявлениях отдельного явления. К осозна-

нию совокупности признаков определенной части речи 

татарского языка преподаватель должен подвести сту-

дентов в результате системной работы над данным язы-

ковым явлением. 

Подача языкового материала при обучении частям 

речи родного языка должна производиться на материа-

ле осмысленных текстов. Исходя их этого в нашей сис-

теме упражнений основным материальным предметом 

действия выступает текст, а именно – лингвистический 

анализ текста.  

Как известно, текст представляет собой сложную 

целостную систему коммуникативных единиц, обра-

зующих смысловое единство [17; 18]. Кроме того, как 

дидактическая единица, текст позволяет соединить 

два важнейших направления в изучении языка. Это – 

познание системы языка и норм, правил общения, 

речевого поведения [19, с. 4]. Выполнение упражне-

ний на текстовой основе способствует осознанному 

восприятию материала о частях речи, наблюдению 

над семантикой, раскрытию текстообразующих функ-

ций, формированию представления о коммуникатив-

ной значимости изучаемой части речи, развитию уме-

ния анализировать слово как грамматическую едини-

цу языка с учетом синтеза грамматической теории  

и речевого развития. Работа над текстом основывает-

ся на определенной системе действий с морфологиче-

скими единицами. Все операции направлены на выяв-

ление семантических, структурных или функцио-

нальных признаков анализируемого слова сначала  

в составе предложения, а потом – целого текста. Кро-

ме того, в основе данного процесса познания лежат ло-

гические операции анализа, синтеза, сравнения и обоб-

щения. Опора на текст позволяет соединить процессы 

формирования лингвистической и коммуникативной 
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компетенций студентов [20]. При изучении каждой час-

ти речи необходимо, чтобы студенты поняли ее значе-

ние и место в литературном языке, чтобы они видели  

и осознавали, где, когда и как люди пользуются ею  

в устной и письменной речи. 

В результате проведенного исследования мы при-

шли к выводу, что при усвоении особенностей отдель-

ных частей речи необходимо обратить внимание на 

понимание значимости упражнений. Система упражне-

ний должна быть направлена на реализацию основных 

функций общения, постепенное и логическое увеличе-

ние сложности изучаемого языкового материала, что 

способствует овладению методами познания: от репро-

дукции материала к развитию творческой деятельности 

студентов. 

При выборе текстов необходимо выполнение сле-

дующих требований, способствующих осмыслению 

огромной роли изучаемой части речи в развитии лин-

гвистической, речевой и профессиональной компетен-

ций: содержание познавательного материала; способст-

вование нравственному воспитанию; соответствие тре-

бованиям литературного языка. 

Исследование выполнено при финансовой поддерж-

ке Гранта РГНФ и Правительства Республики Татар-

стан № 15-16-16004 «Закономерности развития   

и функционирования татарского языка в полилингваль-

ном пространстве Российской Федерации». 
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Abstract: The relevancy of the issue under the study is caused by the necessity to take into account the achievements 

of related sciences – morphology, psychology, and didactics – in order to determine theoretical knowledge about parts 

of speech, to specify skills that will be formed while doing certain exercises. The authors considered various classifica-

tions of exercises and characterized linguistic, creative and integrated exercises as the most effective for the acquir e-

ment of knowledge on the morphological system and development of creative thinking of the students. The authors 

specified the importance of the system-based vision of the studied parts of speech functioning within the language and 

the speech and their communicative significance and showed the feasibility  of entertaining elements application in  

the process of work that creates the basis for the development of logical thinking of the students. The paper presents  

the indexes of formedness of linguistic competence of the students: the conscious perception o f theory on the system of 

morphological phenomena of native language, the skill to analyze and generalize it in a systemic manner, to use it in  

the creation of own speech acts. Special emphasis is laid on the cognitive material inserting to the text conte xt, servic-

ing to its moral education of the students and its accordance with standard language norms. According to the results of 

the study, the authors made the conclusion that the increase of the exercises’ volume and complexity should be carried 

out stage by stage according to the tasks and objectives of skills formation and development. The authors proved  

the necessity of giving language material in the form of meaningful texts that are considered in the paper as the teaching 

unity combining the cognition of literary language system and the conversation rules. 

66 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 1 (24)



doi: 10.18323/2221-5662-2016-1-67-71 

 

 

УДК 372.881.111.1 
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Ключевые слова: диалогическая речь; информационные и коммуникационные технологии; культура речевого 

общения; квест; массовая многопользовательская онлайн-игра; «серьезная игра»; профессионально ориентиро-

ванное общение. 

Аннотация: В любой профессии необходимо умение эффективно общаться. Данная статья посвящена описа-

нию методики совершенствования диалогических умений студентов на основе компьютерных игр в практическом 

курсе иностранного языка в неязыковом вузе. Актуальность выбранного для данной работы вопроса напрямую 

связана с протекающими реформами в области высшего образования, а именно – информатизацией. Использова-

ние только традиционных форм и методов обучения не способно решить задачу подготовки специалистов, отве-

чающих требованиям времени. Практика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе показывает, что 

организация занятий не предполагает активного взаимодействия участников учебного процесса, вследствие чего  

у студентов не возникает мотива и навыка общения. Существует необходимость в создании коммуникативных 

ситуаций, максимально приближенных к реальным. В статье отмечено, что особенности игры позволяют органи-

зовать эффективное обучение устной иноязычной речи студентов неязыкового вуза такого типа: в игре можно 

обнаружить ситуативное использование диалогических единств, присутствует возможность их многократного 

повторения, мультимедийность и высокая степень интерактивности. Эти особенности игры позволяют повысить 

уровень мотивации обучающихся. Особое внимание уделяется неразрывной связи процесса обучения в неязыко-

вом вузе с формированием и развитием профессиональных умений будущих специалистов. По мнению автора,  

в условиях внедрения информационных технологий в учебный процесс применение игровых методов на основе 

информационных и коммуникационных технологий открывает большие возможности для развития культуры об-

щения студентов посредством погружения в условные ситуации, в которых происходит формирование их профес-

сиональной личности. 

 

Говорение – «чрезвычайно многоаспектное и слож-

ное явление» [1, с. 6]. Оно выполняет функцию средст-

ва общения, взаимодействия с другими людьми, это вид 

человеческой деятельности. В контексте преподавания 

иностранных языков говорение рассматривается как 

умение первостепенного значения. Связано это, в пер-

вую очередь, с социальным заказом и огромным объе-

мом международных контактов. Особое место здесь 

занимает умение вести диалог.  

Диалогическая речь – одна из форм речевого обще-

ния. Очевидно, обучить говорению на иностранном язы-

ке в условиях вуза без создания специальных условий 

общения нельзя. Общение в рамках учебного занятия 

отличается от реального общения, поэтому возникает 

необходимость в создании коммуникативных ситуаций, 

максимально приближенных к реальным, что особенно 

важно в обучении профессионально ориентированному 

общению студентов неязыковых специальностей. 

В условиях внедрения информационных технологий 

в учебный процесс применение игровых методов на 

основе информационных и коммуникационных техно-

логий открывает большие возможности для развития 

культуры общения студентов посредством их погруже-

ния в условные ситуации. 

Информационные технологии оказывают огромное 

влияние на сферу образования, в том числе языкового. 

Быстрое развитие Интернета открывает обучающимся 

доступ к онлайн-ресурсам, различного рода программ-

ному обеспечению и средствам коммуникации, которые 

могут быть использованы в обучающих целях как  

в аудиторное, так и внеаудиторное время. 

Для практики обучения языкам информационные  

и коммуникационные технологии представляют сле-

дующие возможности: 1) коммуникацию «обучающий-

ся – преподаватель» посредством дистанционного об-

разования или смешанного типа обучения с носителями 

языка, находящимися в любой точке земного шара, на 

их родном языке в синхронном или асинхронном ре-

жиме (через электронную почту, блоги, форумы, чаты, 

теле- и видеоконференции); корреспондентом могут 

выступать индивидуумы, группы, классы, даже в рам-

ках международной конференции; 2) использование 

глобального связанного гипертекста, представленного в 

Интернете, с помощью которого студенты могут вести 

поиск нужной информации: «…просматривая миллио-

ны файлов, и в течение нескольких минут получать 

доступ к аутентичным материалам (газетам, журналам, 

книгам и т. д.) из любой точки Земли» [2, с. 5]. 

Среди постоянно обновляющихся технологий осо-

бое место занимают компьютерные игры, которые яв-

ляются объектом изучения многих научных направле-

ний: психологии, лингвистики, культурологии, педаго-

гики и др. За сорок лет развития индустрия компьютер-

ных игр стала целым сектором в экономике, бизнесе  

и общественной жизни. Согласно данным, представ-

ленным на конференции Intel Developer Forum 2015,  

1,8 миллиарда человек можно считать «геймерами» [3]. 

Из них 711 миллионов человек являются активными иг-

роками. По данным компании Newzoo, занимающейся 

анализом рынка видеоигр в разных странах, на 2015 год  

в России проживало 59,5 миллионов человек, которые 

регулярно играют в видеоигры любого жанра и на любых 
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платформах [4]. В аудитории, полностью состоящей из 

«цифровых аборигенов» [5], уместен вопрос о включе-

нии компьютерных игр в процесс обучения. 

Игровые программы сочетают в себе характеристи-

ки игровой деятельности и возможности компьютерных 

технологий, привычных для современного молодого 

поколения. В настоящее время в отечественной литера-

туре появилось уже большое количество научных ис-

следований, подтверждающих дидактический потенци-

ал компьютерных игр. Данной проблеме посвящали 

свои труды Л.В. Капустина [6, с. 1–6], М.А. Исайкина 

[7], О.А. Бизикова [8], А.А. Аветисова, А.Е. Войсун-

ский [9] и др. В последние годы появились исследова-

ния Н.Н. Зильберман [10], А.И. Левендян [11, с. 441–

446], С.К. Карауылбаева [12] и другие, описывающие 

использование компьютерных игр как средства разви-

тия иноязычной речевой деятельности школьников, 

интенсификации учебного процесса [13, с. 27–29], рас-

крывающих педагогические возможности виртуального 

пространства компьютерной игры [14, с. 16–24] и др. 

Появляется все больше зарубежных исследований по 

внедрению компьютерных игр в практику обучения 

иностранным языкам. Теоретический анализ научной 

литературы за последние 10 лет позволяет выделить 

использование игр следующих жанров: 

– Симуляции: The Sims [15, с. 311–328], America’s 

army [16, с. 188–192]. 

– Массовые многопользовательские онлайн-игры 

(англ. MMORPG): Ever Quest 2 [17], World  

of Warcraft [18, с. 305–327], Nori School [19, с. 370–

378], Ragnarok Online [20]. 

– Многопользовательские  виртуальные среды:  

the Tactical Language and Culture Training System (Tac-

tical Iraqi) [21, с. 64–74], Quest Atlantis, Second Life. 

– 3D-квесты – Bone [22, с. 168–175.]. 

– Текстовые квесты – Ausflug Nach Munchen [23,  

с. 409–424]. 

В отечественной практике преподавания иностран-

ного языка сложилось два способа развития диалогиче-

ских умений: индуктивный (от частного к общему)  

и дедуктивный (от общего к частному) [3, с. 231–232]. 

Индуктивный способ направлен на поэтапное усвоение 

диалогических единств с последующим усвоением со-

держания всего диалога. Однако для продуктивного 

речевого взаимодействия и осуществления основных 

функций общения этого недостаточно. С целью симу-

ляции общения для порождения самостоятельных вы-

сказываний следует использовать игровые ситуации,  

в которых в полной мере реализуются свойства диало-

гической речи. 

Дедуктивный способ предусматривает самостоя-

тельную работу над диалогом как связным текстом  

с дальнейшим усвоением его отдельных реплик. Этот 

способ построен на запоминании и репродукции диало-

гов или отдельных диалогических единств. Часто воз-

никают затруднения в мотивации продуктивных дейст-

вий обучающихся. Следовательно, добиться высокого 

уровня мобильных продуктивных речевых умений на 

основе этого способа представляется маловероятным. 

Для решения этой проблемы мы используем в процессе 

обучения оба способа развития диалогической речи. 

На факультете фундаментальной физико-химичес-

кой инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова при раз-

витии диалогических умений студентов, изучающих 

английский язык, автором применяются игры League of 

Legends, Trace Effects, Power-up. 

League of Legends – бесплатная онлайн-игра жанра 

MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), основанная на 

сеансах, которые могут длиться от 20 до 90 минут  

и дольше. Цель игроков заключается в уничтожении 

вражеских баз, чего можно добиться только в результа-

те слаженной командной работы, которая обеспечива-

ется постоянным устным взаимодействием игроков. 

Таким образом, игра создает условия для синхронной 

коммуникации с представителями другой культуры  

и практики иностранного языка, чего сложно, а порой 

невозможно добиться на уроках иностранного языка. 

Партнеры по игре могут автоматически подбираться 

системой, исходя из рейтинга, либо игроки сами при-

глашают своих друзей. Для участия в игре приглаша-

ются иностранные игроки, заинтересованные в получе-

нии знаний о российской культуре, для которых анг-

лийский – родной язык. В ходе игровых баталий сту-

дентам и их партнерам следует пользоваться програм-

мой Skype для проведения устных бесед. Для обсужде-

ния предлагаются культуроведческие темы рабочей 

программы по дисциплине «Английский язык» для фа-

культета фундаментальной физико-химической инжене-

рии, например, «Система ценностей англоязычных куль-

тур в сопоставлении с ценностями «русского мира».  

К каждой игровой сессии преподавателем готовятся 

письменные задания. Одним из заданий является состав-

ление отчета. После каждой игры студент пишет отчет, 

заполняя приведенную ниже таблицу (см. рис. 1). 

 

 

Duration of the gaming session 

Number of gamers 

Skills necessary for effective game 
performance 

Forms of communication present  
in the game 

New words and phrases learned  

Experience acquired during the game, 
which is impossible to get in class  

Motivational level of speaking English, 
level of willingness to communicate  

Most frequent Internet mediums  
of communication present in the game 

 

Рис.1. Форма для отчета студента  

после игровой сессии 

 

 

В ходе игры проводится запись сессий, которая за-

тем прослушивается преподавателем. На основе содер-

жания записей составляются письменные и устные за-

дания. 

Trace Effects – квест-игра, созданная Правительст-

вом США для обучения школьников американскому 

варианту английского языка и повышения уровня куль-

туры общения. Игра состоит из девяти глав, каждая из 

которых в конце сопровождается языковыми упражне-

ниями. Цель игрока заключается в решении постав-

ленных задач путем интеракции с игровыми персона-

жами. Баллы начисляются исходя из выбора наиболее  
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уместных и наиболее вежливых реплик в диалоге с пер-

сонажами. Таким образом, данная игра обладает боль-

шим дидактическим потенциалом для развития диалоги-

ческих умений, в особенности культуры устно-речевого 

общения. Речевые клише, используемые в данной игре, 

затем проверяются в тестовых заданиях и диалогах сту-

дентов. 

Поскольку основной задачей курса иностранного 

языка в неязыковом вузе является развитие умений  

и навыков, необходимых для межличностного общения 

в рамках будущей профессиональной деятельности, не-

маловажным является совершенствование умений про-

фессионально ориентированного общения студентов.  

С этой целью в качестве самостоятельной работы сту-

дентам предлагается пройти игру Power-up. Она при-

надлежит жанру «серьезных игр» – игр, имеющих ярко 

выраженную обучающую направленность. Игра сдела-

на в виде 3D-стратегии и сконцентрирована на поняти-

ях энергии, инженерии и других физических явлениях. 

В задачи игрока входит поиск чистого источника энер-

гии и спасение планеты от экологической катастрофы. 

Три представленных «мира» энергии – водная, солнеч-

ная и ветровая – предлагают проблему для решения  

и четкие критерии оценки выбора. Игра Power-up пре-

доставляет условия для совершенствования профессио-

нально ориентированной диалогической речи, посколь-

ку строится на диалогах с персонажами-инженерами из 

разных областей науки. Опираясь на диалоги данной 

игры, студенты в дальнейшем строят собственные вы-

сказывания. 

В качестве основного средства контроля усвоения 

знаний и развития умений диалогической речи исполь-

зуются тесты, языковые и речевые задания, ролевые  

и деловые игры. В ходе проведения контроля особое 

внимание обращается на частотность и уместность упот-

ребления усвоенных фраз. Ниже приведены фрагменты 

тестового задания. 

1. Choose the most polite way for Trace to ask for help. 

A. Will you help me?  

B. I want you to help me.  

C. My name is Trace. I need your help. 

D. Emma, I'm visiting from another place. I need to 

get home.  

2. What's the most polite way to say «you're welcome»? 

A. My pleasure.  

B. Sure thing. 

C. No problem, man. 

D. Okay. See you around. 

E. Okay, no problem.  

3. Which suggestion is the most polite?  

A. Ask the guard. 

B. Maybe you can ask the guard over there. 

C. You should ask the guard over there. 

4. What's the most polite response?  

A. Sorry, I don't know her. 

B. I never heard of her. Try the librarian at the desk. 

C. Sorry! You could ask the librarian at the desk. 

В заключение следует отметить, что перспектив-

ным направлением в изучении дидактического потен-

циала компьютерных игр может быть исследование их 

эффективности при развитии различных видов речевой 

деятельности обучающихся высшей школы. 
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Abstract: Any profession requires effective communication skills. This paper describes methodologies aimed at im-

provement of students’ dialogue skills by means of computer games in the practical course of the foreign language at  

a non-language university. The importance of this issue is directly associated with the current reforms in higher education, 

particularly – with IT penetration. Exceptional use of traditional forms and methods of teaching cannot solve the task to 

educate specialists entirely meeting the requirements of the time. The foreign language teaching practice at a non-language 

university proves that organization of classes does not always imply active interaction of the participants of the educational 

process; therefore, the students do not acquire any motivation and skills in communication. There is the necessity to create 

communicative situations that would most closely approximate the real ones. The author shows how game peculiarities 

allow organizing effective training of the non-linguistic students in oral communication in a foreign language: a game 

makes it possible to use dialogue units in situations, repeat them multiple times; it has a multimedia and interactive charac-

ter. These features of the game facilitate high motivation of the students. Special emphasis is made on the indissoluble 

connection between the educational process at a non-language university, and formation and development of professional 

skills of the graduates. In author’s view, in terms of information technology implementation in the educational process,  

the use of gaming techniques based on information and communication technologies provides great opportunities to devel-

op communication culture of the students through immersion in artificial situations through which their professional indi-

viduality is developed. 
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ческой помощи в переживании утраты близкого; переживание утраты близкого; травматическое горе.  

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению исследования применения программы психологической помощи 

в переживании утраты близкого у женщин с психическими расстройствами.  

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что течение психического заболевания как соци-

ально значимой проблемы общества тесно связана с ситуацией утраты близкого человека как особым психотрав-

мирующим событием, которое изменяет систему отношений и приводит к дезадаптации в сферах общения и пове-

дения человека. Это психотравмирующее событие может привести как к возникновению психического расстрой-

ства, так и к рецидиву заболевания.  

Цель исследования – сравнительный анализ динамики психоэмоционального состояния у женщин с психиче-

ским расстройством при применении программы краткосрочной психологической помощи в переживании утраты 

близкого. 

Было обследовано 40 человек в возрасте от 23 до 56 лет с диагнозами параноидная шизофрения, тревожно-

депрессивный синдром и параноидный синдром: экспериментальная группа – 20 женщин, проходивших програм-

му краткосрочной психологической помощи с переживанием утраты близкого, и контрольная группа – 20 жен-

щин, не проходивших данную программу.  

В результате проведенного исследования можно сказать, что применяемая программа психологической помо-

щи в переживании утраты близкого способствует улучшению психоэмоционального состояния у женщин с психи-

ческими расстройствами. Психологическая помощь статистически значимо (р≤0,05) снижает показатели уровня 

тревожности, агрессивности, депрессивности, общего самочувствия, активности и настроения в эксперименталь-

ной группе в отличие от контрольной группы, что благоприятно сказывается на динамике лечения, способности  

к активному участию в процессе лечения и адаптации к условиям жизни после больницы. Медицинским персона-

лом в экспериментальной группе отмечаются изменения в микросоциальном окружении пациентов: расширение 

круга знакомых людей в условиях госпитализации (общение с соседками по палате, медицинским персоналом), 

активное желание устанавливать содержательные контакты с окружающими людьми, проявляя свою заинтересо-

ванность к ним, проявление желания выполнять какие-либо общественно полезные дела (трудотерапия в условиях 

госпитализации). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема изучения травматического горя, опреде-

ляемого как «экстраординарное событие» для кон-

кретной личности, способного вызвать тяжелый пси-

хический стресс, срыв адаптации и, как правило, со-

провождающегося негативными эмоциями (интенсив-

ными злостью, страхом, ужасом либо чувством беспо-

мощности и др.), является одной из важнейших в со-

временной психологии [1–3]. Переживание утраты 

близкого человека – это весьма тяжелое испытание, 

которое практически каждому человеку приходилось 

переживать. Так, согласно З. Фрейду, события утраты 

близкого обладают для личности травматическим дей-

ствием и при определенных обстоятельствах могут 

предрасполагать к развитию болезненных состояний 

[4]. Данное состояние является проявлением фиксации 

на потери. В связи с этим недооценивать глубину  

и значимость этого психотравмирующего события, 

кардинально изменившего привычную жизнь челове-

ка, невозможно. Утрата близкого – это не просто кон-

статация определенного факта, это – видение данного 

события самим человеком, испытывающим сильные 

негативные эмоции. 

Неожиданный и травматический характер большин-

ства смертей близких (значимых людей) делает акту-

альным вопрос о том, как люди переживают их смерть 

и как у них протекает процесс горевания.  

Следует отметить и тот факт, что по времени этот 

процесс переживания горевания как психотравми-

рующая ситуация может быть отсроченным. Так,  

в течение определенного промежутка времени у чело-

века хватает сил и возможностей справляться с непро-

работанной травматической ситуацией горя, но далее 

в зависимости от многих личностных характеристик, 

может произойти истощение ресурсов, помогающих 

справляться с жизненными трудностями, и даже не-

значительная ситуация может спровоцировать полный 

срыв адаптивных возможностей человека и возникно-

вение психического заболевания как компенсаторного 

механизма личности [5–8].  

В России психические заболевания являются со-

циально значимыми, как рак, туберкулез, и приводят  

к ухудшению общего уровня психического здоровья 

населения [9].  

По данным ВОЗ по частоте инвалидизации психиче-

ская патология населения вышла на третье место после 

легочных и сердечно-сосудистых заболеваний и соста-

вила 29,5 % от общего числа инвалидов [10]. 

В зарубежных и отечественных исследованиях уде-

ляется немалое внимание изучению роли психотравмы 
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(травматического горя), в развитии психической пато-

логии [11–14]. Но одновременно с изучением влияния 

психотравмирующих событий, происходивших в жизни 

пациента, исследуются защитные механизмы психики  

и способы адаптации пациента к психической травме, 

которые, в свою очередь, могут перетекать в картину 

различных нарушений личности. 

В проведенном нами исследовании взаимосвязи пси-

хической травмы с психологическими характеристиками 

у женщин с галлюцинаторно-параноидным синдромом 

было выявлено, что наиболее значимыми травматиче-

скими событиями являются потеря значимого человека. 

Независимо от того, как давно произошло данное трав-

матическое событие, оно до сих пор является актуаль-

ным для подавляющего большинства больных жен-

щин, принявших участие в исследовании, и вызывает 

у них такие негативные чувства, как тоска, печаль, 

грусть. Переживание утраты близкого человека ока-

зывает влияние на обострение, протекание психиче-

ского расстройства и предшествует первому эпизоду 

заболевания [15]. 

Осложненные варианты горевания нередко являют-

ся следствием потери человека, от которого горюющий 

находился в повышенной зависимости и который явля-

ется источником переживания психологической безо-

пасности. При нарушении данных отношений, вызван-

ных смертью такого человека, возникают симптомы 

травматического стресса и проявления этого стресса, 

как говорилось ранее, выходят за рамки нормального 

горевания. 

Следует отметить, что люди с психическими рас-

стройствами очень привязаны к близким и нуждаются  

в их заботе и поддержке в повседневной жизни, поэто-

му рассматривать ситуацию утраты близкого человека 

необходимо как особое психотравмирующее событие, 

которое, несомненно, изменяет систему отношений  

и приводит к дезадаптации в сферах общения и поведе-

ния человека. Очень часто, сталкиваясь с ситуацией 

утраты, человек с психическим расстройством не в со-

стоянии справиться с ней самостоятельно, ему необхо-

дима в первую очередь поддержка близких людей  

и психологическое сопровождение. Иначе данное пси-

хотравмирующее событие может привести как к воз-

никновению психического расстройства, так и к реци-

диву заболевания.  

Таким образом, психологическая помощь в пережи-

вании утраты близкого поможет более глубоко изучить 

личность пациента, особенности протекания его заболе-

вания и предотвратить возможные рецидивы заболева-

ния, связанного с негативными воспоминаниями об ут-

раченном близком человеке, что актуализирует разра-

ботку, а затем и применение программы краткосрочной 

психологической помощи в переживании утраты близко-

го, женщинам с психическими расстройствами [16]. 

Целью нашего исследования является сравнитель-

ный анализ динамики психоэмоционального состояния 

у женщин с психическим расстройством при примене-

нии программы краткосрочной психологической по-

мощи в переживании утраты близкого [16]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эмпирическом исследовании приняли участие  

40 человек в возрасте от 23 до 56 лет с диагнозами па-

раноидная шизофрения, тревожно-депрессивный син-

дром и параноидный синдром. Пациенты находились на 

стационарном лечении в Краевой клинической психи-

атрической больнице.  

В ходе исследования общая эмпирическая выборка 

из 40 человек была разделена на 2 группы: эксперимен-

тальная группа (20 женщин, в возрасте от 23 до 53 лет), 

пациенты которой проходили разработанную нами про-

грамму краткосрочной психологической помощи с пе-

реживанием утраты близкого, и контрольная группа,  

в которую вошли 20 женщин в возрасте от 24 до 56 лет 

(участники которой не проходили программу кратко-

срочной психологической помощи). Группы статисти-

чески значимо не отличались по возрасту, уровню об-

разования и семейному статусу (р<0,05). 

Проведенное нами исследование включало в себя 

несколько этапов. 

На первом этапе исследования было проведено ис-

следование психоэмоционального состояния в кон-

трольной и экспериментальной группах по методикам: 

«Самооценка психических состояний» по Г. Айзенку 

[17]; «Методика измерения личностной и ситуативной 

тревожности» по тесту Ч. Спилбергера в модификации 

Ю.Л. Ханина [18]; «Шкала самооценки «Самочувствие. 

Активность. Настроение» (САН), разработанная В.А. Дос-

киным, Н.А. Лаврентьевой, В.Б. Шарай и М.П. Мирош-

никовым [19].  

На втором этапе исследования в экспериментальной 

группе была проведена психологическая работа с пере-

живанием утраты близкого человека (5 сессий в тече-

ние 23 дней), после третьей сессии и в контрольной 

группе, не участвовавшей в работе, было проведено 

исследование психоэмоционального состояния по вы-

шеизложенным методикам с параллельной оценкой 

течения динамики заболевания лечащим врачом.  

Кроме этого, для диагностики актуального состоя-

ния испытуемых экспериментальной выборки на каж-

дой сессии психологической работы проводилось ис-

следование по двум методикам: «Опросник депрессив-

ности» А. Бека (Beck Depression Inventory – BDI)  

в адаптации Н.В. Тарабриной [20] и «Методика диффе-

ренциальной диагностики депрессивных состояний»  

В. Зунга (в адаптации Т.И. Балашовой) («Шкала сни-

женного настроения – субдепресии» (ШСНС)) [17].  

На третьем этапе исследования, после завершения 

психологической работы в экспериментальной груп-

пе, было проведено исследование психоэмоциональ-

ного состояния в двух группах по ранее проводимым 

методикам.  

Обработка данных исследования производилась на 

основе пакета STATISTIKA 7.0. Для исследования кор-

реляционных связей внутри экспериментальной и кон-

трольной групп нами был выбран критерий знаковых 

отличий Фишера, для изучения значимых различий 

между двумя малыми группами – критерий Манна-

Уитни. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнивая полученные результаты по основным ме-

тодикам, которые мы применяли в трех основных диаг-

ностических срезах, в контрольной и эксперименталь-

ной группах были выявлены статистически значимые 

различия р ≤ 0,05 в психоэмоциональном состоянии:  
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– по методике «Самооценка психических состоя-

ний» Г. Айзенка: высокий уровень фрустрации и ри-

гидности на втором и третьем диагностическом срезе  

в контрольной группе и низкий уровень личностной, 

ситуативной тревожности в контрольной группе на за-

ключительном срезе; 

– по шкале самооценки «Самочувствие. Активность. 

Настроение» (САН) на втором и третьем срезе в кон-

трольной и экспериментальной группах были выявлены 

значимые различия в самочувствии, активности и на-

строении испытуемых;  

– по опроснику А. Бека значимые различия были 

выявлены на втором и третьем срезе, а по методике 

дифференциальной диагностики депрессивных состоя-

ний В. Зунга значимые различия между группами были 

выявлены только на третьем срезе.  

Анализируя результаты самооценки психических 

состояний по Г. Айзенку, можно сделать вывод о том, 

что в экспериментальной группе от первого к третьему 

и от второго к третьему срезу выявлено снижение 

уровня тревожности, фрустрации и от первого ко вто-

рому срезу также отмечается снижение уровня агрес-

сивности испытуемых (таблица 1). 

Динамика психоэмоционального состояния в экспе-

риментальной группе указывает на быстрое приспособ-

ление испытуемых к условиям проведения психологи-

ческой работы. У испытуемых динамичными психиче-

скими состояниями в процессе адаптации являются 

тревожность, фрустрация и агрессивность. Это можно 

объяснить тем, что во время проведения второй и по-

следующей сессий между испытуемыми и психологом 

устанавливаются более доверительные отношения , 

дающие возможность пациенткам осознавать и более 

открыто выражать собственные эмоции и чувства. 

Важно отметить, что многие упражнения, входящие  

в психологическую работу, направлены на проработку 

вытесненных и подавленных эмоции и чувств, вызы-

вающих у испытуемых тревогу. Также от первого  

к третьему срезу значительно снижается уровень фру-

страции и агрессивность испытуемых. 

Во время проведения психологической работы уро-

вень личностной тревожности снижается от первого ко 

второму и от первого к третьему срезу за счет того, что 

все упражнения и задания основных сессий (начиная с 

первой сессии) направлены на прорабатывание субъек-

тивно значимых ситуаций, тревожащих пациенток. 

Уровень же ситуативной тревожности значительно сни-

зился от второго к третьему срезу исследования, что 

свидетельствует о том, что на первой сессии пациентки 

насторожено относились к ситуации исследования,  

в последующем же ситуация психологической работы 

уже не являлась для испытуемых стрессирующей,   

в связи с этим и уровень ситуативной тревожности 

снижался. Это было заметно и по поведению женщин,  

с которыми была проведена психологическая работа. 

По сравнению с первой встречей, пациентки перестали 

закрываться, стали открыто выражать свои эмоции  

и чувства, чувствовали себя более уверенно и открыто 

высказывали собственное мнение по поводу опреде-

ленных упражнений.  

Также изменения в поведении пациенток отмечали 

их лечащие врачи. По их словам, пациентки стали бо-

лее приветливыми и открытыми в общении, с большим 

желанием идут на контакт с врачом и медицинским

 

 

Таблица 1. Сравнительная таблица статистически значимых результатов 

по основным методикам в экспериментальной группе 

 

Шкалы методик Критерий знаковых отличий Фишера 

Самооценка психических состояний (по Г. Айзенку) 

Тревожность 1 & тревожность 3 0,0227 

Тревожность 2 & тревожность 3 0,0227 

Фрустрация 1 & фрустрация 3 0,02275 

Фрустрация 2 & фрустрация 3 0,0134 

Агрессивность 1 & агрессивность 2 0,03855 

Методика измерения личностной и ситуативной тревожности 

ЛТ 1 срез & ЛТ 2 срез 0,03855 

ЛТ 1 срез & ЛТ 3 срез 0,01342 

СТ 2 срез & СТ 3 срез 0,05 

Шкала самооценки «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН) 

Самочувствие 1 & самочувствие 2 0,007661 

Самочувствие 1 & самочувствие 3 0,026857 

Опросник депрессивности А. Бека 

1 срез БЕК & 5срез БЕК 0,002213 

3 срез БЕК & 5срез БЕК 0,002213 

Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунга 

1 срез БАЛ & 5 срез БАЛ 0,003830 

3 срез БАЛ & 5 срез БАЛ 0,003830 
 

Примечание: цифрами «1, 2, 3, 5» обозначается номер среза, на котором были получены стати-

стически значимые результаты; ЛТ – личностная тревожность; СТ – ситуативная тревож-

ность; БЕК – результаты, полученные по опроснику депрессивности Бека; БАЛ – результаты, 

полученные по методике дифференциальной диагностики депрессивных состояний В. Зунка  

(в адаптации Т.И. Балашовой). 
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персоналом, проявляют меньше агрессии в отношении 

себя и окружающих людей, с большим желанием стали 

выполнять свои повседневные обязанности. 

Анализ статистической обработки данных по мето-

дике «Самочувствие. Активность. Настроение» выявил, 

что самочувствие женщин, с которыми была проведена 

психологическая работа, значительно улучшилось от 

первого ко второму и от первого к третьему срезу ис-

следования. Важно отметить, что большинство испы-

туемых субъективно отмечали, что за время проведения 

психологической работы стали чувствовать себя намно-

го лучше. У большинства испытуемых нормализовался 

ночной сон, стабилизировался аппетит. Со слов леча-

щих врачей, пациентки стали меньше предъявлять жа-

лоб на собственное самочувствие, на беседу с врачом 

приходили, чаще всего, в приподнятом настроении, 

активно участвовали в разговоре, делясь собственными 

эмоциями и чувствами, также стали терпимей отно-

ситься к побочным эффектам медикаментозного лече-

ния. По поведению испытуемых также следует отме-

тить, что их настроение и активность, которую они 

проявляли во время занятий, по сравнению с первой 

сессией значительно улучшились. 

Анализ результатов опросника депрессивности  

А. Бека показал, что изначально выявленный уровень 

депрессивности испытуемых за время проведения пси-

хологической работы значительно снизился: от первого  

к третьему и от третьего к пятому срезу состояние боль-

шинства женщин на конец проведения работы нормали-

зовалось. Данные изменения в своем состоянии отмеча-

ли как сами испытуемые, так и их лечащие врачи.  

Анализ статистической обработки по методике 

дифференциальной диагностики депрессивных состоя-

ний показал, что достоверно значимые различия в экс-

периментальной группе были выявлены между первым 

и пятым, пятым и третьем срезами. Это указывает на 

постепенное снижение депрессивного состояния испы-

туемых за время проведения программы психологиче-

ской помощи в переживании утраты близкого человека. 

То есть в процессе работы с переживанием утраты 

близкого человека постепенно состояние испытуемых 

нормализуется, основные депрессивные симптомы по-

степенно снижаются. В то время как в контрольной 

группе, с участниками которой не была проведена пси-

хологическая работа, депрессивная симптоматика от 

первого к пятому срезу не изменяется, а у некоторых 

больных только нарастает.  

Для экспертного оценивания изменения состояния 

пациентов при прохождении психологической работы  

с переживанием утраты близкого, помимо методик, 

использовалась анкета для врача «Критерии оценки 

состояния пациента», которая заполнялась лечащими 

врачами во время проведения трех основных срезов 

исследования. В ней врачи после каждой сессии отме-

чали изменения в поведении и психоэмоциональном 

состоянии пациентов. Пациенты стали более открытыми, 

с большим желанием шли на контакт, предъявляли зна-

чительно меньше жалоб на плохое самочувствие и стали 

реже проявлять свою агрессивность как в отношении 

себя, так и в отношении к окружающих людей.  

В микросоциальном окружении пациентов врачи 

также отмечали такие изменения, как расширение круга 

знакомых людей в условиях госпитализации (общение  

с соседками по палате, с медицинским персоналом), 

более активное желание устанавливать содержательные 

контакты с окружающими людьми, проявляя свою за-

интересованность к ним, проявление желания выпол-

нять какие-либо общественно полезные дела (трудоте-

рапия в условиях госпитализации). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования можно 

сказать, что применяемая программа психологической 

помощи в переживании утраты близкого способствует 

улучшению психоэмоционального состояния у женщин 

с психическими расстройствами. Психологическая по-

мощь статистически значимо снижает показатели уров-

ня тревожности, агрессивности, депрессивности, обще-

го самочувствия, активности и настроения, что благо-

приятно сказывается на динамике лечения, способности 

к активному участию в процессе лечения и адаптации  

к условиям жизни после больницы. Это происходит из-

за того, что в процессе работы с утратой близкого па-

циент на внутреннем психологическом плане прораба-

тывает эту ситуацию, которая тревожит его. Осознав  

и проработав все эмоции и чувства, связанные с утратой 

близкого, уровень его психоэмоционального состояния 

значительно улучшается. В связи с этим каждому боль-

ному, имеющему актуально не проработанную на внут-

рипсихическом плане ситуацию утраты близкого, необ-

ходима психологическая помощь в процессе лечебных  

и реабилитационных мероприятий. Это позволит улуч-

шить психоэмоциональное состояние пациента и уро-

вень его психологической готовности к лечебному  

и реабилитационному процессу. Эффективность при-

менения программы психологической помощи в пере-

живании утраты близкого у больных с психическими 

расстройствами позволяет рассматривать ее для приме-

нения в практическом здравоохранении в лечебно-про-

филактических учреждениях и специализированных 

отделениях.  
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Abstract: The paper covers the study of the application of the program of psychological aid for women with mental 

disorders in case of grieving.  

The relevance of this research is caused by the fact that the course of mental illness, as the socially significant problem 

of the society, is closely related to the situation of a loss of a loved one as a particularly traumatic event that changes  

the system of relations and leads to disadaptation in the areas of human communication and behavior. This psycho-

traumatic event may cause both the mental disorder and the disease recurrence. 

The goal of the study is the comparative analysis of the dynamics of the psychoemotional state of women with a mental 

disorder when applying the program of short-term psychological aid in case of grieving for loved one. Forty patients at  

the ages from 23 to 56 years with the diagnoses of paranoid schizophrenia, anxiety and depressive syndrome and paranoid 

syndrome were examined: the experimental group of 20 women having support under the program of short-term psycho-

logical aid in case of grieving for loved one and the control group of 20 women that did not participate in this program.  

In the result of the study, it is possible to say that the applied program of psychological aid in case of grieving for  

a loved one promotes psychoemotional state improvement of women with mental disorders. Psychological aid statistically 

significantly (p≤0.05) reduces the indices of level of anxiety, aggressiveness, depressiveness, general well-being, activity 

and mood within the experimental group unlike the control group, it influences favorably the dynamics of treatment, abil-

ity to participate actively in the process of treatment and adaptation to the living conditions after a hospital. Medical staff 

observed changes in the microsocial environment of experimental group patients: the widening of the circle of acquaint-

ances at the hospital (communication with the neighbors in the hospital ward, with medical staff), active desire to establish 

significant contacts with surrounding persons showing interest in them, demonstration of desire to perform any socially 

useful actions (work therapy at the hospital). 
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Аннотация: В психологии проблема духовно-нравственной сферы личности является одной из актуальных  

и обусловлена, в первую очередь, массовыми и глобальными переменами как российского общества в целом, так  

и каждого человека в отдельности. Данная статья посвящена изучению и анализу психологических особенностей 

духовно-нравственного самосознания личности педагогов. Актуальность поднятой темы связана, на наш взгляд,  

с динамичными изменениями системы российского образования, ведущими за собой изменения в системе созна-

ния и самосознания всех субъектов образовательного процесса: учеников, их родителей и, конечно, учителей.  

В опытно-экспериментальной работе использовалась методика исследования духовно-нравственного самосозна-

ния личности И.В. Ежова. В выборку исследования вошли учителя, осуществляющие педагогическую деятельно-

сти в школах г. о. Тольятти в количестве 61 человека. В статье раскрываются психологические особенности ду-

ховно-нравственного самосознания личности педагогов: ответственность, целеустремленность, эмпатия, духовно-

нравственная направленность в деятельности и взаимодействии с другими людьми, низкая уверенность в себе  

и своих силах, внешняя детерминированность своего личностного и профессионального развития. Раскрыт и про-

анализирован каждый компонент духовно-нравственного самосознания педагогов: когнитивно-онтологический, 

мотивационно-ценностный, отношенческо-поведенческий и самооценочный. Также охарактеризованы типы само-

сознания педагогов на основе доминирующего представления о субъектном «Я»: эго-прагматическое самосозна-

ние, личностное духовное самосознание и религиозное самосознание личности. У учителей, принимавших уча-

стие в данном исследовании, доминирующим типом духовно-нравственного самосознания является личностное 

духовное самосознание. Эго-прагматическое самосознание выражено в меньшей степени. Анализ возрастных осо-

бенностей духовно-нравственного самосознания педагогов, позволил раскрыть изменения компонентов духовно-

нравственного самосознания личности с возрастом и профессиональным педагогическим стажем. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность рассмотрения вопроса духовно-

нравственного самосознания как основы общего духов-

но-нравственного развития личности педагогов опреде-

ляется, во-первых, возросшим вниманием общества  

к данному вопросу, его роли в развитии и становлении 

активной, творческой, социально ориентированной  

и гармоничной личности. Во-вторых, система совре-

менного образования, базирующаяся на концепции ду-

ховно-нравственного развития и воспитании личности 

гражданина России, подразумевает определенный 

нравственный пример самого педагога. Нравственность 

учителя, моральные нормы, которыми он руководству-

ется в своей профессиональной деятельности и жизни, – 

все это имеет первостепенное значение для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современные педагогические системы в качестве глав-

ной ставят задачу духовно-нравственного развития 

личности, однако никакие воспитательные и образова-

тельные программы не будут эффективны, если педагог 

не являет собой всегда главный для обучающихся при-

мер нравственного и гражданского личностного пове-

дения [1]. 

Проблема духовности, нравственности, ценностно-

смысловой сферы личности являются предметом изу-

чения во многих науках: философии, социологии, педа-

гогике, психологии. Каждая предметная область рас-

крывает эти многогранные понятия со своей стороны. 

Так, анализируя воззрения светских и религиозных фи-

лософов (Н.А. Бердяев [2], И.А. Ильин [3] и др.), можно 

отметить, что сущность человека в философии никогда 

не сводилась только к биологической и социальной 

сторонам, но всегда наполнялась и духовным содержа-

нием. В философской литературе, особенно советского 

периода, очень часто встречается отождествление ду-

ховного и религиозного. В гуманистической традиции 

духовность рассматривается, прежде всего, с позиции 

отношения человека к окружающему миру, выражаю-

щегося через систему связей «человек – окружающий 

мир» и «человек – человек», опирающихся на духовные 

и нравственные категории [4]. 

Педагогика, в отличие от философии, большее зна-

чение уделяет не онтологическим аспектам проблемы,  

а прикладным, таким как формирование и развитие ду-

ховно-нравственной сферы личности, выделяя именно 

эту сферу как основополагающую для развития гармо-

ничной личности, а также развитие духовно-нравствен-

ных качеств, которые являются приоритетными в сис-

теме обучения и воспитания (В.В. Зеньковский [5], 

М.М. Рубинштейн [6], П.П. Блонский [7]). 

В психологии проблема духовно-нравственной сфе-

ры личности стала одной из актуальных в последнее 

десятилетие, что, на наш взгляд, связано с массовыми  

и глобальными переменами как российского общества  

в целом, так и каждого человека в отдельности. 

В системе научного психологического знания нако-

плен обширный опыт исследования духовно-нравствен-

ных сторон личности (Г.А. Аминев, В.И. Андреев,  

А.Г. Асмолов, B.C. Библер, В.Э. Вайцехович, Н.Я. Грот, 

В.П. Зинченко, В.В. Кандинский, Г.В. Мухаметзянова, 
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М.И. Надеева, Л.M. Попов, А.П. Кашин, Г.А. Старши-

нова, Л.Н. Столович, Н.А. Коваль и др.), духовно-

нравственного развития личности человека в его дея-

тельности, нравственности как системы социальных 

требований, регулирующих поведение личности, как 

интегративного образования, включающего когнитив-

ную, эмоциональную и волевую сферы (Р.Г. Апресян, 

H.A. Корниенко, Л.H. Антилогова, Л.Л. Дикевич,  

Н.В. Светлова и др.). 

В отечественной психологической науке нравствен-

ность и духовность рассматриваются в контексте тео-

рии моральных отношений личности [8], самосознания 

личности [9 – 11], в связи с проблемами ответственно-

сти [12], правды и лжи [13], как высшее чувство [14], 

как компонент духовности личности [15 – 17]. В основе 

современных психолого-педагогических направлений и 

подходов лежит поиск источника духовно-нравствен-

ного роста и самореализации личности [18; 19]. 

В выборку исследования вошли учителя, осуществ-

ляющие педагогическую деятельность в школах  

г. о. Тольятти в количестве 61 человека в возрасте от 22 

до 68 лет. 

Целью настоящего исследования является изучение 

особенностей духовно-нравственного самосознания 

личности педагогов. Под духовно-нравственным само-

сознанием понимается такой его уровень, на котором 

«решаются нравственные и смысложизненные пробле-

мы, определяются субъективные отношения человека  

с беспредельным, устанавливается его личная религия, 

понимаемая как мировоззрение, в основе которого ле-

жит отношение человека к конечным вопросам и смыс-

лам жизни» [20]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Методы исследования включают общенаучные ме-

тоды теоретического, экспериментального и эмпириче-

ского исследования, в частности, теоретические мето-

ды: анализ, сравнение, систематизацию и обобщение 

теоретических, экспериментальных и эмпирических 

данных. Экспериментальные и эмпирические методы 

составляют: 

– психодиагностические тесты и методики в блан-

ковой форме при изучении психологических особенно-

стей духовно-нравственного самосознания личности 

«Методика диагностики духовно-нравственного само-

сознания личности» (И.В. Ежов). Методика включает 

98 утверждений и позволяет исследовать структурные 

компоненты и типологические особенности духовно-

нравственного самосознания подростков, юношей  

и взрослых. В содержание измеряемого входят сле-

дующие внутриструктурные компоненты: когнитивно-

онтологический компонент (включает 6 шкал), мотива-

ционно-ценностный (2 шкалы), отношенческо-пове-

денческий (9 шкал), самооценочный (3 шкалы) [20]; 

– методы статистического анализа обработки дан-

ных с использованием описательной статистики, кор-

реляционного, кластерного анализа, табличного, гра-

фического представления и качественного анализа по-

лученных результатов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  

ОБСУЖДЕНИЕ 

На рисунке 1 представлены средние значения 

шкал духовно-нравственного самосознания лично-

сти педагогов. 

 

 

 
 

Рис. 1. Средние значения респондентов по шкалам духовно-нравственного самосознания личности (n=61):  

DK1 – трансцендентное Я; PK2 – личностное духовное Я; BK3 – биологическое Я;  

CU4 – свобода – созависимость; EN5 – эго-прагматическая направленность; DN6 – духовная направленность;  

SC7 – самооценка духовности; VB8 – вера в Бога; VC9 – вера в человека; EM10 – эмпатия;  

DO11 – доброжелательность; OT12 – ответственность; OM13 – общественная моральность;  

RM14 – религиозная моральность; CO15 – совестливость; KR16 – самокритичность; IS17 – искренность;  

DN18 – духовная независимость; UV19 – уверенность в себе; CU20 – целеустремленность 
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Рассмотрев средние показатели шкал духовно-

нравственного самосознания личности педагогов, отме-

тим, что наибольшую выраженность имеют шкалы «це-

леустремленность», «ответственность», «эмпатия», 

«общественная моральность», «духовная направлен-

ность» и «совестливость». Это выражается у учителей  

в готовности подходить ко всему ответственно, способ-

ности брать ответственность за свои действия и по-

ступки. Ярко выражено стремление к достижению по-

ставленных целей. Выражена способность к сопережи-

ванию, сочувствию и состраданию к другим. За основу 

своего поведения принимаются правовые нормы и пра-

вила поведения в обществе. Ярко выражены познава-

тельные и альтруистические мотивы поведения и дея-

тельности, гуманистические ценностные ориентации, 

педагоги склонны чувствовать свою вину за нарушение 

нравственных и общечеловеческих норм взаимоотно-

шений между людьми. Наименее выражены шкалы 

«биологическое Я», «уверенность в себе», «эго-

прагматическая направленность» и «свобода – созависи-

мость». Это выражается у учителей в низкой уверенно-

сти в себе, своих силах и возможностях, возможно, юри-

дической незащищенности, представлениях о зависимо-

сти Я и множественной внешней детерминированности 

своего личностного и профессионального развития. 

Анализируя выраженность каждого компонента ду-

ховно-нравственного самосознания педагогов, можно 

отметить, что когнитивно-онтологический компонент 

самосознания педагогов выражается в представлении  

о «субъектном Я» как совокупности высших психиче-

ских функций и веры в духовный потенциал человека 

(«личностное духовное Я»). Значения компонента са-

мосознания, характеризующие восприятие себя как 

«биологическое Я» ниже, чем значения компонента 

«трансцендентное Я». Однако дисперсия последнего 

компонента значительно выше. Еще большее значение 

дисперсии по компоненту «вера в Бога», что свидетель-

ствует о высоком разбросе и поляризации выраженно-

сти значений данных шкал. Педагоги практически де-

лятся на 2 подгруппы по данному показателю. 

Мотивационно-ценностный компонент духовно-

нравственного самосознания педагогов (шкалы 5 и 6) 

представлен выраженностью познавательных и аль-

труистических мотивов, гуманистических ценностных 

ориентаций. 

Отношенческо-поведенческий компонент духовно-

нравственного самосознания (шкалы 10 – 15, 18 – 20) 

характеризует педагогов как способных к сопережива-

нию, сочувствию и состраданию (шкала 10), готовых 

брать ответственность за себя и свои поступки (шкала 

12) и принимающих за основу своего поведения право-

вые нормы и правила поведения в обществе (шкала 13). 

Ярко выражено стремление к достижению поставлен-

ных целей (шкала 20). При этом педагоги допускают 

проявление агрессии, интолерантности в отношениях  

с окружающими (шкала 11), что может быть связано  

с низкой уверенностью в себе, своих силах и возможно-

стях. Наибольший разброс полученных результатов 

отмечен по компоненту «доброжелательность». По этой 

характеристике самосознания педагоги чаще всего де-

лятся на полярные группы: дружелюбных, терпимых  

и интолерантных, авторитарных. 

Результаты исследования самооценочного компо-

нента духовно-нравственного самосознания показали, 

что педагоги адекватно оценивают уровень своего 

духовно-нравственного развития (шкала 7). Высокие 

значения дисперсии свидетельствуют о разбросе дан-

ных по способности оценивать свое поведение с точки 

зрения этических норм. Одни педагоги не считают 

необходимым быть критичными, другие же сверхкри-

тичны к себе (шкала 16). В связи с этим педагогам 

трудно быть честными перед самими собой и другими 

(шкала 17).  

На основании полученных данных по шкалам мето-

дики исследования духовно-нравственного самосозна-

ния выделяются следующие типы самосознания: эго-

прагматическое самосознание личности, личностное 

духовное самосознание, религиозное духовное само-

сознание личности [20]. 

Полученные результаты по типам самосознания пе-

дагогов представлены в таблице 1. 

Согласно полученным данным, у педагогов домини-

рует личностное духовное самосознание, представле-

ние о «истинном Я» как совокупности высших психи-

ческих процессов, которые обеспечивают самотождест-

венность и самоуправление личности. Педагоги прини-

мают за основу своего поведения правовые нормы  

и правила поведения в обществе. Религиозное духовное 

самосознание превосходит эго-прагматическое, по-

следнее отличается большей дисперсией, что говорит  

о большом разбросе и поляризации конструкта само-

сознания у педагогов. 

Также был проведен сравнительный анализ и выде-

лены возрастные особенности духовно-нравственного 

самосознания учителей (группы 22 – 40 и 41 – 68 лет), 

которые представлены в таблице 2. 

Значимые различия были получены в разных воз-

растных группах по показателям: РК2 (личностное

 

 

Таблица 1. Характеристики типов духовно-нравственного самосознания личности педагогов 

 

Параметры статистики 
Эго-прагматическое 

самосознание 

Личностное духовное 

самосознание 

Религиозное духовное 

самосознание 

Среднее значение по выборке 10,95 17,59 14,21 

Медиана 11 18 14 

Мода 16 19 17 

Стандартное отклонение 4,3 2,97 3,8 

Дисперсия 18,57 8,85 14,46 

Минимальное значение 3 10 7 

Максимальное значение 21 23 24 
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Таблица 2. Возрастные особенности духовно-нравственного самосознания личности педагогов 

 

Компоненты  

духовно-нравственного 

самосознания 

Возраст 

22 – 40 /  

41 – 68 

Стаж  

0 – 10/  

более 10 лет 

Компоненты 

духовно-нравственного 

самосознания 

Возраст 

22 – 40 /  

41 – 68 

Стаж  

0 – 10/  

более 10 лет 

DK1 – трансцендентное Я   DO11 – доброжелательность   

PK2 – личностное духовное Я 2,2*  OT12 – ответственность   

BK3 – биологическое Я   OM13 – общественная мо-

ральность 

  

CU4 – свобода – созависи-

мость 

  RM14 – религиозная мо-

ральность 

  

EN5 – эго-прагматическая 

направленность 

  CO15 – совестливость   

DN6 – духовная направлен-

ность 

  KR16 – самокритичность 2,6*  

SC7 – самооценка духовности 2,8** 2,7* IS17 – искренность   

VB8 – вера в Бога   DN18 – духовная незави-

симость 

  

VC9 – вера в человека   UV19 – уверенность в себе   

EM10 – эмпатия   CU20 – целеустремленность   
Примечание: все расчеты производились в пакете статистического анализа SPSS Statistics 17.0. 

* –различия при уровне значимости p≤0,05; 

**– различия при уровне значимости p≤0,01. 

Заполнены только те ячейки таблицы, где были обнаружены статистически значимые различия.  

Где различий не обнаружено, ячейки не заполнены.  
 

 

духовное Я), SC7 (самооценка духовности), KR16 (са-

мокритичность). 

Педагоги в возрастном диапазоне 41 – 68 лет «ис-

тинное Я» личности рассматривают как совокупность 

высших психических функций, обеспечивающих само-

тождественность и самоуправление личности, в то вре-

мя как более молодые их коллеги в равной степени от-

дают предпочтения представлениям о «истинном Я» 

как духе, трансцендентно-субстанциональной духовной 

сущности и совокупности высших психических функ-

ций (рис. 2).  

 

 

 

 
 

Рис. 2. Средние значения основных различий  

по критерию возраста:  

PK2 – личностное духовное Я;  

SC7 – самооценка духовности;  

KR16 – самокритичность 

 

 

Предполагаем, что это может быть связано с тем, 

что молодые учителя находятся в процессе формирова-

ния личностного и профессионального мировоззрения, 

открыты новому опыту и поискам. С этим же мы свя-

зываем и то, что молодые педагоги в большей степени 

способны критически оценивать своё поведение с точки 

зрения нравственно-этических норм, они более откры-

ты критике, другому мнению, а следовательно – и раз-

витию. Также с возрастом и увеличением педагогиче-

ского стажа повышается уровень осознания и само-

оценки своего духовно-нравственного развития  

(«Я считаю, что я достаточно добрый и мудрый чело-

век» и т. п.), что, на наш взгляд, обусловлено большим 

жизненным опытом личности и потребностью в прида-

нии позитивного смысла этого опыта и всей жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В структуре самосознания педагогов, участвующих 

в исследовании, высокие значения имеют шкалы: целе-

устремленность, ответственность, эмпатия, обществен-

ная моральность, духовная направленность и совестли-

вость. Они подходят ответственно к своим действиям  

и поступкам, ярко выражено стремление к достижению 

поставленных целей. Способны к сопереживанию, со-

чувствию и состраданию к другим. За основу своего по-

ведения принимают правовые нормы и правила поведе-

ния в обществе. Ярко выражены познавательные и аль-

труистические мотивы поведения и деятельности, гума-

нистические ценностные ориентации, педагоги склон-

ны чувствовать свою вину за нарушение нравственных 

и общечеловеческих норм взаимоотношений между 

людьми. Наименее выражены шкалы «биологическое 

Я», «уверенность в себе», «эго-прагматическая направ-

ленность» и «свобода – созависимость». Это выражает-

ся у учителей в низкой уверенности в себе, своих силах 

и возможностях, возможно, юридической незащищен-

ности, представлениях о зависимости Я и множествен-

ной внешней детерминированности своего личностного 

и профессионального развития. Анализ возрастных 

особенностей духовно-нравственного самосознания  
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педагогов позволил сделать вывод о том, что в возрас-

тной период 41–68 лет большую выраженность имеют 

представления об «истинном Я» как совокупности 

высших психических процессов, обеспечивающих са-

мотождественность и самоуправление личности. Также 

в данном возрастном периоде и с увеличением педаго-

гического стажа высок уровень осознания и самооцен-

ки своего духовно-нравственного развития. Педагоги  

в возрасте 22–40 лет в большей степени способны кри-

тически оценивать своё поведение с точки зрения нрав-

ственно-этических норм. 

Таким образом, исследование актуализировало про-

блему духовно-нравственного самосознания личности 

педагогов, что определяется потребностями современ-

ного общества, его направленностью на возрождение 

духовности и нравственного современного человека. 

Перспективными направлениями научных исследова-

ний могут стать дальнейший научный поиск и обосно-

вание факторов и условий развития духовно-нравст-

венного самосознания. 
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Keywords: personality self-awareness; spiritual and ethical self-awareness; ego-pragmatic self-awareness; spiritual 

self-awareness of the personality; religious spiritual self-awareness; teacher. 

Abstract: The issue of the spiritual and ethical aspect of a personality turns out to be one of the most important and is 

caused, first of all, by massive and global changes in the Russian society in common and of each person in particular. This 

work studies and analyzes peculiarities of spiritual and ethical self-awareness of teachers. The significance of the topic is 

closely connected with dynamic changes of the Russian educational system, which leads to the changes in the system of 

perception and self-awareness of all the entities of the educational process: students, their parents, and teachers. The au-

thors use I.V. Ezhov’s methodology of the personality spiritual and ethical self-awareness research in their work.  

The sample involved 61 teachers working at secondary schools of Togliatti. The paper reveals psychological peculiarities 

of spiritual and ethical self-awareness of the teacher personality, such as responsibility, purposefulness, empathy, spiritual 

and ethical focusing in their activity and interaction with other people, low level of self-confidence and self-reliance, ex-

ternal determination of their personal and professional development. The authors specify and analyze each component of 

teachers’ spiritual and ethical self-awareness: cognitive-ontological, motivational-value, relation-behavioral, and self-

esteem. Moreover, the types of teachers’ self-awareness are characterized based on the dominating idea of the subjective 

“I”: ego-pragmatic self-awareness, spiritual self-awareness of the personality, and religious self-awareness of the personal-

ity. The teachers participating in this research have demonstrated spiritual self-awareness of the personality as the domi-

nating type of spiritual and ethical self-awareness. Ego-pragmatic self-awareness is represented to a less extent. The analy-

sis of the age peculiarities of teachers’ spiritual and ethical self-awareness allowed the authors to reveal the changes in 

components of the personality spiritual and ethical self-awareness depending on the age and professional experience. 
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Ключевые слова: специфика переживания кризисных ситуаций; кризисные ситуации; студенты первого курса. 

Аннотация: Одной из наиболее актуальных задач для психологии и системы образования является повышение 

психического здоровья у студентов. Основными проблемами, характерными для периода студенчества, являются: 

высокая распространенность стрессов, связанная с увеличением учебной нагрузки, нарушением привычной адапта-

ции посредством отрыва от семьи и друзей детства, изменением режима сна, а также негативные последствия пере-

живания кризисов в виде дезадаптации личности: отчисление, психосоматическое нездоровье и т. д., вплоть до по-

пыток суицида. В настоящее время не разработана четкая программа кризисной интервенции и возникает вопрос, как 

грамотно оказать психологическую помощь студентам, находящимся в кризисе. Автор указывает, что для разработки 

этой программы необходимо уточнить содержание кризисных переживаний. В статье предпринят анализ содержания 

переживаний посредством выделения факторов, которые являются важнейшими составляющими «кризиса перво-

курсника». 

В исследовании приняли участие 224 студента первых курсов города Новосибирска, средний возраст участни-

ков исследования составил 18,3±1,1 лет. В качестве методики исследования была выбрана анкета кризисных пе-

реживаний для студентов В.Р. Манукян, позволяющая изучить их структуру и содержание. Статистическая обра-

ботка проводилась с помощью программы SPSS Statistics 17.0 для персональных компьютеров. Для изучения со-

держания переживания кризисных ситуаций использовался факторный анализ по методу вращения главных ком-

понент. 

Результаты исследования позволяют выделить четыре ведущих фактора, таких как: общее состояние кризиса, 

оценка выбранной специальности, трудности адаптации к учебной деятельности, недостаток социальной под-

держки. В статье анализируется качественное содержание отмеченных факторов. Автором отмечена сложность  

и многогранность «кризиса первокурсника», заключающаяся в сочетании нескольких типов кризисов: биографи-

ческих, идентичности и вхождения во взрослость. Полученные результаты указывают на необходимость разра-

ботки комплексной программы по психологическому сопровождению студентов, которая должна учитывать со-

держание «кризиса первокурсника». 

 

В настоящее время в психологической науке отме-

чаются противоречивые взгляды на специфику кризис-

ных ситуаций. В наиболее общем виде кризисные си-

туации рассматривают как состояния, предъявляющие  

к индивидам требования, превышающие их адаптивный 

потенциал [1, с. 102]. Е.И. Белоус отмечает, что кризис 

является нормальным процессом на жизненном пути [2, 

с. 13]. Н.Г. Осухова показывает, что кризисная ситуа-

ция является периодом перестройки личности, в кото-

ром может отмечаться как понижение, так и повышение 

возможностей для дальнейшего личностного развития 

[3, с. 104]. Повышение возможностей, вероятно, обу-

словлено тем, что кризис латентно содержит в себе 

креативный потенциал, придающий энергию для каче-

ственных личностных метаморфоз [4, с. 104]. Таким 

образом, кризисные ситуации рассматривают не только 

как негативные моменты в развитии, но и как процессы, 

связанные с дальнейшим личностным ростом. При гра-

мотном психологическом сопровождении можно по-

мочь студентам самостоятельно проделать определен-

ную внутреннюю работу по преодолению кризиса, пре-

дотвратить фиксацию и застревание на отдельных нега-

тивных моментах кризиса, а также получить необходи-

мый ресурс на совершение этой деятельности. 

Исследователи применительно к периодам юности  

и ранней взрослости выделяют следующие типы кризи-

сов: «юношеский кризис самоопределения», «кризис 

первокурсника» или «кризис ожиданий», «кризис само-

определения» и «кризис молодого специалиста» под-

разделяющийся на «кризис трудоустройства» и «кризис 

профессиональной адаптации» [5; 6]. Однако содержа-

ние кризисных переживаний в период обучения в учеб-

ном заведении в настоящее время недостаточно иссле-

довано. В качестве источников кризисов, по мнению 

исследователей, могут выступать внешние жизненные 

события и внутренние переживания (например, ощу-

щение опустошенности, утраты смысла и целей в жиз-

ни и т. д.) [7–12]. Ф.Е. Василюк отмечает, что к кризису 

могут привести любые жизненные события, если они 

создают потенциальную угрозу фундаментальным по-

требностям и вызывают необходимость разрешить про-

блему в короткие сроки непривычным способом [13].  

В кризисный период изменения не выставляются напоказ 

[14, с. 125], что, несомненно, представляет существенную 

трудность для выявления кризисных состояний. 

В данной работе мы рассматриваем проявления 

«кризиса первокурсника». Одна из исследователей про-

блемы В.Р. Манукян отмечает, что основным призна-

ком «кризиса первокурсника» являются трудности 

адаптации, ее критерии: трудности привыкания к новой 

форме обучения; болезненный отрыв от семьи, под-

держки близких и переход к самоподдержке; отрыв от 

друзей детства [5]. В качестве предпосылок к возник-

новению «кризиса первокурсника» можно выделить по 

данным разных авторов ряд затруднений, возникающих 

при переходе со школьного обучения к вузовскому.  

К таким затруднениям можно отнести недостаточную 

психологическую подготовленность, неопределенность 

мотивации выбора профессии, отрицательные пережи-

вания, связанные с уходом из школьного коллектива, 
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трудности саморегуляции деятельности [15, с. 55], вы-

сокие требования к социальной адаптации [16], сопут-

ствующий кризис идентичности [7–10; 17]. На наш 

взгляд, можно выделить ряд особенностей, характер-

ных для студентов на начальном этапе обучения, кото-

рые могут затруднять нормальное протекание кризиса. 

Во-первых, среди критических событий положительной 

модальности наибольшую значимость имеют события, 

связанные с учебой, образованием и с изменениями  

Я-концепции [18, с. 21]. Можно предполагать, что не-

удачи в этих сферах могут приводить к усугублению 

кризисных переживаний. Во-вторых, в период юности 

ценностно-смысловая сфера недостаточно сформирована 

и поэтому в критических ситуациях не возникает точек 

для опоры [19, с. 130], что может способствовать деза-

даптации. В-третьих, этот период связан с ослаблением 

тесных соединений в семье и возникновением более 

сильной ориентации в социальных группах, эта фаза 

представляет кризисное развитие для каждого молодого 

человека [20, с. 439]. Однако не все студенты могут без-

болезненно совершить эту трансформацию социальных 

взаимоотношений. Иногда естественная трансформация 

значительно затрудняется при необходимости переезда  

в другой город и отрыве от семьи, что вызывает ряд пе-

реживаний. В-четвертых, при чрезмерной фиксации на 

негативных моментах при прохождении кризиса воз-

можно развитие деструктивного поведения. Некоторые 

авторы отмечают, что такое поведение является прояв-

лением патологической адаптации [21]. Выделяют три 

основных варианта деструктивного поведения в период 

кризиса: суицид, уход в зависимость или в психосомати-

ческое заболевание [22; 23]. Вероятность перехода  

к суицидальному поведению зависит от структуры лично-

сти молодого человека, его семейной ситуации и социаль-

ного контекста [20, с. 439]. Подчеркивается, что уход  

в аддикцию является наиболее доступным способом [24]. 

Исследователями отмечается, что появление при течении 

кризисов клинических симптомов может приводить к воз-

никновению новых дезадаптивных реакций [25]. 

Проблема заключается в том, что «кризис перво-

курсника» преимущественно связывают со сложностя-

ми адаптации к учебной деятельности, в связи с чем 

при оказании психологической помощи внимание со-

средоточено на преодолении только этих затруднений  

и игнорируется ряд других. Решением этой проблемы 

является разработка комплексной программы психоло-

гического сопровождения. На наш взгляд, программа 

должна основываться на тщательном анализе содержа-

ния кризисных переживаний, который практически не 

представлен в научной литературе. Для педагога-пси-

холога особенно важно не только диагностировать на-

личие или отсутствие кризиса, но и целостно учитывать 

его содержание. Анализ исследований периода студен-

чества указывает на ряд трудностей, которые могут 

найти отражение в кризисных переживаниях, и позволя-

ет сделать предположение о том, что их содержание мож-

но представить в виде комплекса факторов. 

Целью настоящего исследования является изучение 

содержания переживания кризисных ситуаций у сту-

дентов первого курса. В качестве методики исследова-

ния мы использовали анкету кризисных переживаний 

для студентов В.Р. Манукян [5], которая позволяет оп-

ределить индивидуальную структуру психологического 

содержания кризиса человека, выделить в нем ведущие 

признаки, обусловливающие его характер. В зависимо-

сти от того какие признаки окажутся ведущими, можно 

определить и тип кризиса, и направление психологиче-

ской помощи. Методики для исследования кризисных 

переживаний в студенческом возрасте практически от-

сутствуют, методика В.Р. Манукян представляет собой 

редкую попытку заглянуть в мир внутренних пережи-

ваний студентов в сложный для них период адаптации 

к условиям обучения в вузе. 

В исследовании приняли участие 224 студента пер-

вых курсов города Новосибирска. Средний возраст уча-

стников исследования составил 18,3±1,1 лет, из них:  

57 юношей и 167 девушек. В исследовании 118 (52,7 %) 

испытуемых являются приезжими, остальные –  

106 (47,3 %) являются местными; 159 (71 %) испытуе-

мых из полных семей, 65 (29 %) из неполных семей. 

Статистическая обработка проводилась с помощью 

программы SPSS Statistics 17.0 для персональных ком-

пьютеров. Для изучения специфики переживания кри-

зисных ситуаций использовался факторный анализ по 

методу вращения главных компонент (таблица 1). 

В фактор 1 «Общее состояние кризиса» вошли пе-

реживания, относящиеся к кризисам идентичности, 

вхождения во взрослость и биографическим. С точки 

зрения Р.А. Ахмерова, при переживании биографиче-

ских кризисов отмечается тенденция к снижению оцен-

ки эффективности жизненного пути. Источником для 

этого типа кризиса, по мнению автора, является неоп-

тимальная жизненная программа и наиболее действен-

ным средством для ее коррекции выступает биографи-

ческий тренинг [12]. Одним из доминирующих пережи-

ваний в содержании первого фактора является «пере-

живание своего образа Я», что может свидетельство-

вать о продолжающихся процессах формирования 

идентичности у студентов на первом году обучения. 

Исследователи отмечают, что переход от школьной 

системы обучения к вузовскому образованию и соот-

ветствующее изменение социальной ситуации развития 

приводят к возникновению кризиса идентичности, ха-

рактеризующегося такими переживаниями, как дис-

комфорт, неуверенность в себе [17, с. 93], что и под-

тверждается в нашем исследовании. Авторами показа-

но: чувства безнадежности и бессилия, выраженное 

поведение пассивности являются частыми реакциями  

в репертуаре молодых людей в ответ на возникающие 

трудности [26], что может вносить вклад в развитие де-

задаптивного поведения. В содержании первого фактора 

отмечаются признаки некоторой фрагментарности жиз-

ненного пути, отмечаемой И.О. Логиновой: отсутствие 

непрерывности личностной истории, восприятие жизни  

в призме отдельных событий, что согласно представле-

ниям автора может привести к блокировке динамики 

жизненных процессов [27, с. 178]. Можно отметить от-

сутствие перспективы будущего, которое выражается  

в следующих переживаниях: «отсутствие заметно при-

влекающих целей», «неопределенность, непредсказуе-

мость будущего», «трудности определения направлений 

развития»; снижение ценности прошлого: «обесценива-

ние своих прошлых успехов и их неактуальность в на-

стоящем периоде жизни»; испытываемые трудности  

в текущей деятельности. Разрыв между модусами времен-

ной перспективы при кризисах отмечен в исследованиях 
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Таблица 1. Факторы переживания кризисных ситуаций у студентов первого курса (n=224) 

 

Фактор 1 – «Общее состояние кризиса» 

1. Переживание недостаточной осмысленности жизни 0,729 

2. Отсутствие заметно привлекающих целей в будущем 0,682 

3. Переживание своего «образа Я» 0,658 

4. Неопределенность, непредсказуемость будущего 0,642 

5. Трудности ориентировки в сложном потоке событий 0,634 

6. Переживание чувства одиночества 0,633 

7. Трудности определения направлений развития в будущем 0,597 

8. Страх выходить во взрослый мир на последних курсах обучения 0,557 

9. Обесценивание своих прошлых успехов и их неактуальность в настоящем периоде жизни 0,449 

Фактор 2 – «Оценка выбранной специальности» 

1. Отсутствие желания учиться по выбранной специальности 0,846 

2. Разочарование в выбранной профессии 0,840 

3. Несовпадение ожиданий и обретенного в процессе обучения видения профессии 0,707 

4. Трудности, связанные с принятием профессиональных норм 0,635 

5. Трудности адаптации в трудовом коллективе 0,522 

6. Переживание собственной некомпетентности 0,460 

Фактор 3 – «Трудности адаптации к учебной деятельности» 

1. Трудности в распределении времени и сил между различными сферами жизни  0,840 

2. Ситуация конфликта двух одинаково важных потребностей 0,679 

3. Трудности, связанные с началом обучения  0,616 

4. Ощущение сильной усталости, отсутствие энергии для активной деятельности 0,584 

Фактор 4 – «Недостаток социальной поддержки» 

1. Отрыв от друзей детства 0,810 

2. Переживание тоски по школьному коллективу, друзьям  0,792 

3. Болезненный отрыв от семьи, поддержки близких людей и переход к самоподдержке 0,521 

4. Сожаление по поводу упущенных возможностей 0,451 

 

 

И.В. Пахно и согласно ее представлениям, чем более 

сложной является кризисная ситуация, тем более выра-

женным является разрыв [28]. Одним из ведущих пере-

живаний в структуре выделенного фактора является «пе-

реживание недостаточной осмысленности жизни», что 

отражает характерную для этого периода несформиро-

ванность ценностно-смысловой сферы и отсутствие то-

чек опоры [19, с. 130]. Можно предполагать, что отсут-

ствие точек опоры может проявляться в диффузии вре-

менной перспективы: обесценивании прошлого, отсутст-

вии четкой перспективы будущего. Следовательно, одной 

из наиболее важных областей для кризисной помощи яв-

ляется интеграция прошлого, настоящего и будущего. 

В фактор 2 «Оценка выбранной специальности» во-

шли несвойственные для «кризиса первокурсника» пе-

реживания. Некоторые исследователи отмечают, что 

данные переживания наиболее характерны для учащихся 

3–5 курсов и связаны с «кризисом самоопределения» или 

«кризисом молодого специалиста» [5]. Другие исследо-

ватели отмечают, что в период юности (18–23 года) воз-

никает потребность в социальном и профессиональном 

самоопределении и самостоятельности [17, с. 87], в свя-

зи с этим можно предполагать и регистрируются пере-

живания по оценке выбранной специальности у студен-

тов первого курса. Социально-экономическая неста-

бильность в стране может также провоцировать столь 

раннюю оценку выбранной профессии, с точки зрения 

ее востребованности, материальной обеспеченности. 

Возможно, полученные результаты обусловлены также 

тем, что в настоящем исследовании большинство уча-

стников обучаются по специальности «Психология», 

специфика которой предполагает начало рефлексивной 

деятельности уже с первых курсов обучения. В настоя-

щее время в обществе продолжает отмечаться недоста-

точное понимание содержания работы психолога, сту-

денты в процессе обучения активно начинают сопос-

тавление общественных взглядов с реалиями и осозна-

вать свое искаженное восприятие. Можно предпола-

гать, на этой почве и возникают переживания, связан-

ные с отсутствием желания учиться по выбранной спе-

циальности, разочарованием в выбранной профессии. 

Однако этот факт требует специального изучения. 

В фактор 3 «Трудности адаптации к учебной дея-

тельности» вошли переживания, отражающие одну из 

наиболее значимых задач для студентов-первокурсни-

ков по адаптации к системе вузовского образования. 

Доминирующими переживаниями в структуре фактора 

являются «трудности распределения времени и сил ме-

жду различными сферами деятельности» и «ситуация 

конфликта двух одинаково важных потребностей».  

В исследованиях отмечено, что отсутствие навыков 

саморегуляции является наиболее важной проблемой, 

характерной для начального этапа обучения [15, с. 55]. 

А.А. Артамонова отмечает, что студенты первого курса 

должны решить следующие задачи на начальном этапе 

обучения в вузе: формирование творческого Я, успеш-

ная адаптация. При этом необходимым условием для 

успешной адаптации является освоение особенностей 

обучения [15, с. 52]. Наличие конкурирующих потреб-

ностей, несомненно, может затруднять успешность 

освоения этих особенностей. М.З. Газиевой подчерки-

вается, что учебная деятельность студента часто со-
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провождается проблемами адаптации: увеличением 

нагрузок, трудностями учебного характера, сложностя-

ми организации быта и режима жизнедеятельности, 

ростом ответственности за принятие решений [29, с. 5] 

и в связи с этим проблемы, связанные с ней, являются 

мощным стрессовым фактором [30]. Таким образом, 

необходимо помочь студентам адаптироваться к систе-

ме вузовского образования, обучить навыкам саморегу-

ляции и планирования собственного времени. 

Фактор 4 «Недостаток социальной поддержки» 

включает в себя переживания, связанные с вынужден-

ным отрывом от привычного социума. Можно предпо-

лагать, что данные переживания обусловлены тем, что 

часто студенты вынуждены менять место жительства и, 

следовательно, происходит изменение привычной для 

них социальной обстановки. В настоящем исследова-

нии 52,7 % испытуемых являются приезжими. Возмож-

но, что закономерные процессы трансформации семей-

ных взаимоотношений (переход от поддержки семьи  

к ориентации на социальные группы) затрудняется  

в связи с вынужденным отрывом от близких [20, с. 439]. 

Исследователями подчеркивается, что проблемы, свя-

занные с нарушением семейных взаимоотношений, яв-

ляются одними из наиболее важных стрессов на первом 

году обучения [30]. Можно сделать вывод, что важ-

нейшей областью в кризисной помощи является адап-

тация к изменившейся обстановке и налаживание ком-

муникативных связей в новой группе. 

Результаты исследования позволяют сделать сле-

дующий вывод: содержание переживания кризисных 

ситуаций у студентов первого курса можно структурно 

представить в виде четырех ведущих факторов: «общее 

состояние кризиса», «оценка выбранной специально-

сти», «трудности адаптации к учебной деятельности», 

«недостаток социальной поддержки». Выделенные 

факторы содержат в себе сочетание разных типов кри-

зисов: биографических, идентичности и вхождения во 

взрослость. 

1. Общее состояние кризиса включает переживания 

недостаточной осмысленности жизни, разрыв между 

временными перспективами прошлого, настоящего  

и будущего, страх выходить во взрослый мир, пережи-

вания, связанные с кризисом идентичности. 

2. Оценка выбранной специальности включает: не-

желание учиться, разочарование в выбранной профес-

сии, трудности включения в профессиональное сооб-

щество. 

3. Трудности адаптации к учебной деятельности 

отражают проблемы в распределении времени между 

различными сферами деятельности, ситуацию кон-

фликта наиболее важных потребностей. 

4. Недостаток социальной поддержки содержит 

переживания отрыва от друзей и поддержки семьи. 

Исходя из полученных результатов, необходима 

разработка комплексной программы для психологиче-

ского сопровождения студентов с учетом выделенных 

факторов, обусловливающих содержание «кризиса пер-

вокурсника». 
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Keywords: specificity of emotional experiences in crisis situations; crisis situations; first-year students. 

Abstract: One of the most important tasks in psychology and education is improving mental health among students. 

The main problems typical for the period of the studentship are frequent occurrence of stress situations caused by the in-

crease in study load, deadaptation through separation from the family and old friends, changes in sleep schedule, and  

the negative consequences of crises experiences in the form of personal deadaptation such as dismissal, psychosomatic 

illness, including suicide attempts. Nowadays, a comprehensive program of crisis intervention has not been developed yet, 

and the question that has to be answered is how to provide psychological assistance to students in crisis. The author indi-

cates that to develop this program it is necessary to clarify the content of the crisis emotional experiences. The paper pre-

sents the analysis of the content of emotional experience through identification of the factors which are essential parts of 

the “crisis of the firs-year student”. 

The study involved 224 first-year students of the city of Novosibirsk with the average age of 18.3±1.1 years. As  

a method of research, the V.R. Manukyan’s questionnaire of crisis experiences was chosen, which allows studying  

the structure and content of the students’ emotional experience. Statistical analysis was performed by means of the pro-

gram SPSS Statistics 17.0 for PCs. To study the content of emotional experiences in crisis situations the author used  

the factor analysis based on the method of the principal component rotation. 

The results of the study allow us to distinguish four key factors, such as the overall crisis state, assessment of the cho-

sen specialty, challenges of adaptation to educational activity, lack of social support. The paper analyzes the qualitative 

content of the given factors. The author mentions the complexity and diversity of the “crisis of the first-year student” 

which consists of the combination of several types of crises: biography, identity and achieving adulthood. The obtained 

results point to the need to develop a comprehensive program for psychological support of students that should take into 

account the content of the “crisis of the first-year student”. 
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Аннотация: В статье изложены результаты исследования влияния этнического менталитета молодежи на по-

строение в молодом возрасте системы жизненных планов на перспективу. Жизненная модель будущего представ-

лена как совокупность ценностей, смыслов, представлений относительно направленности своей жизни, а также  

с учетом собственной гендерной характеристики. Гендер как фактор построения модели перспективного будущего 

рассматривается в контексте традиционной нормативной характеристики (юноши – маскулинные, а девочки – фе-

мининные). Моделирование жизненной перспективы представлено как решение комплексной психологической 

задачи. Данная задача решается в молодом возрасте личностью с учетом системы субъективных представлений  

о себе как о члене социальной и этнической общности одновременно. В молодом возрасте целостная программа 

жизненного будущего не может быть сформирована в отрыве от этноментальных представлений. 

Экспериментально подтверждено, что решающим при составлении личностью успешной ментальной програм-

мы своего жизненного будущего является умение интегрировать как современные социальные, так и традицион-

ные этнические ценности. Выделены современные представления молодежи о роли семьи в структуре перспек-

тивных жизненных ожиданий.  

Показано, что успешные программы жизненной перспективы характеризуются согласованностью этнического, 

социального, культурного, гендерного и личностного компонентов. При нарушении идентичности указанных 

компонентов программы перспективного будущего формируются массивные зоны внутриличностных конфлик-

тов, содержание которых указывает на смыслы и ценности, в отношении которых нарушено интегративное един-

ство ментальных, социальных, культурных и гендерных составляющих программы жизненной перспективы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирующаяся в молодом возрасте Я-концепция 

личности может рассматриваться как своеобразный 

психологический «капитал» для формирования субъек-

тивной модели жизненного будущего.  

Молодость – возрастной этап, важный для форми-

рования индивидуального перспективного жизненного 

плана. Именно в молодом возрасте человек решает две 

важных задачи своей жизни: психологическую (адапта-

ционно-приспособительную) и социальную (репродук-

тивно-рекреационную). Поэтому основой построения 

субъективной модели жизненного будущего в молодом 

возрасте является формирование внутреннего смысло-

вого пространства личности в контексте интеграции 

ориентиров «социальное  интимное», что находит свое 

воплощение в создании таких моделей перспективного 

жизненного будущего, где гармонично согласованы 

базовые (этноментальные) и актуальные (ситуативные) 

смыслы жизни [1]. 

Формируемый в молодом возрасте ментальный 

фундамент [1–3] определяет успешность организации 

личностью активности во всех сферах ее жизнедеятель-

ности на дальнейшее. При этом культурные, социаль-

ные и этнические особенности организации индивиду-

ального жизненного опыта рассматриваются как глав-

ные регуляторы содержательно-смысловых особенно-

стей субъективной модели перспективного жизненного 

плана [1; 2; 4]. 

Отметим, что формирование личностью жизненной 

перспективы в молодом возрасте понимается как важ-

ная психологическая задача, решение которой находит-

ся на стыке социальных, образовательных и культур-

ных факторов влияния на процесс воспитания молодого 

поколения. Психологическая помощь юношам и де-

вушкам в контексте формирования моделей их здоро-

вого образа жизни, реально достижимых программ 

профессиональной самореализации и жизненных пла-

нов зависит не только от внешне опосредованных фак-

торов влияния. Представляется, что в большей мере 

процесс субъективного моделирования опирается на 

систему собственных представлений личности о себе  

в контексте влияния перечисленных условий. Поэтому 

все большую важность приобретают научно-поисковые 

и прикладные исследования психологических законо-

мерностей формирования жизненных перспектив в мо-

лодом возрасте в контексте ментальных (в том числе  

в контексте этнической принадлежности) характери-

стик личности, что и определяет прикладную значи-

мость и актуальность данной статьи.  

Этническая ментальность рассматривается как пси-

хологическая характеристика, опосредующая жизнен-

ную перспективу человека [1; 2; 3; 5–11]. Этноменталь-

ные регуляторы жизненной перспективы могут быть 

представлены в осознаваемых или неосознанных цен-

ностно-смысловых образованиях сознания (автоматиз-

мах, привычках, установках поведения), которые отра-

жают в рамках обыденных проявлений этнической ре-

альности (нормы морали, особенности традиций и обы-

чаев, фольклор, духовная или художественная лите-

ратура) специфическую для данного этноса форму  

взаимодействия его представителей с окружающим  

миром [5; 9; 12–14]). 
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Этническая ментальность определяет базовую струк-

туру ценностей, смыслов и представлений субъекта  

о себе, своей жизненной перспективе, о гендерной спе-

цифике профессиональных и социальных ролей, закла-

дывается еще в детстве и претерпевает относительно 

малое изменение с течением жизни. Сформированные  

в период детства представления о себе как о члене опре-

деленной этнической общности хранятся в этноменталь-

ных структурах сознания, частично представленных,  

в том числе в формате ведущих жизненных ценностей  

и смыслов личности. 

Под этноментальными структурами сознания мы 

условимся понимать опосредованную этнической при-

надлежностью и отраженную в традиционных чертах 

национального характера систему ценностей и смысло-

вых образов-схем, детерминированных этнокультур-

ными традициями и репрезентирующих в сознании 

субъекта концептуальную форму его взаимодействия  

с реальностями окружающего мира: семейной, профес-

сиональной, межличностной, общественной, религиоз-

ной и т. п. [3; 4; 13]. 

Если система субъективных представлений лично-

сти о своем жизненном будущем отличается незавер-

шенностью или содержательной противоречивостью, 

что проявляется в слабоструктурированной иерархии 

субъективных ментальных смыслов в контексте жиз-

ненной перспективы [1; 14; 15], можно утверждать, что 

построенные на такой психологической основе пер-

спективные жизненные программы будут неэффектив-

ными. Содержание системы субъективных представле-

ний о жизненной перспективе в таком случае будет от-

личаться смысловой парадоксальностью и недостаточ-

ной конкретизацией самих жизненных планов, смысло-

вым диссонансом ценностных ориентаций настоящего 

и ожиданий в отношении будущего [15]. 

Психологические исследования показывают [1–3; 

7], что совпадение содержания актуального и перспек-

тивного аспектов самооценки (как согласование сис-

темы оценочных представлений о себе в настоящем  

и будущем), образа Я и ценностно-смысловой сферы 

личности рассматривается как обязательное условие 

для построения в молодом возрасте эффективных про-

грамм перспективной организации своей жизни.   

В силу этого успешность построения личностью опре-

деленного перспективного жизненного плана в виде 

определенной программы своей жизненной перспек-

тивы в значительной степени будет определяться 

дифференциированностью и содержательной согласо-

ванностью ценностно-смысловых аспектов менталь-

ных структур самого процесса жизнедеятельности [11; 

13; 16]. От того, насколько ясно субъект понимает 

свою социальную позицию в контексте своей этниче-

ской принадлежности и этноментально обусловленной 

специфики гендерной роли, будет зависеть его спо-

собность формировать жизненные осознанные и кон-

структивные цели. Таким образом, этническая мен-

тальность – это не только комплексная программа со-

циально-культурных норм поведения, регламенти-

рующих форму проявления активности субъекта  

в обществе, но и фактор субъективной оценки им сво-

его жизненного будущего. 

Задача проведенного исследования – изучить осо-

бенности индивидуальных жизненных смыслов лично-

сти (систем ценностей, потребностей и представлений  

о гендерных и социально-нормативных аспектах пове-

дения, детерминированных определенной этнической 

принадлежностью) как регуляторов содержания про-

грамм перспективного жизненного будущего молоде-

жи. В этой связи цель статьи – изучить влияние выра-

женности ментальных смыслов и ценностей на эффек-

тивность перспективного жизненного плана в молодом 

возрасте. 

 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе исследования внимание уделялось изу-

чению взаимосвязи репрезентации этноментальных 

смыслов в структуре содержания программ перспек-

тивного будущего современной молодежи и результа-

тивности реализации испытуемыми намеченных жиз-

ненных планов. Так, в частности, изучалась направ-

ляющая роль этноментальных смыслов в формирова-

нии содержательных, эмоционально-оценочных и цен-

ностно-мотивационных аспектов программ перспек-

тивного будущего. 

Гипотезой исследования выступило предположение 

о том, что чем выше содержательная взаимообуслов-

ленность и согласованность этноментальных смыслов  

и субъективных ценностей и представлений личности 

относительно собственной жизненной перспективы, 

тем выше уровень эффективности принятой модели 

жизненного будущего. Оценка эффективности субъек-

тивной модели жизненного будущего производилась  

в соответствии с тем, насколько модель удовлетворяет 

следующим условиям: содержательная непротиворечи-

вость, отсутствие выраженных зон внутриличностной 

конфликтности, субъективная удовлетворенность ис-

пытуемых своим перспективным жизненным планом, 

успешность реализации жизненных планов. Исследова-

ние носило лонгитюдный характер (метод «продоль-

ных» срезов) с использованием процедуры стандарти-

зированных самоотчетов для определения степени реа-

лизуемости жизненных планов испытуемых. Оценка 

реализуемости содержания моделей жизненной пер-

спективы оценивалась как степень удовлетворения 

жизненных ожиданий испытуемых в 2-летний период 

после завершения обучения. 

Методологическую основу исследования соста-

вили структурно-функциональный и системный 

подходы к исследованию этнического менталитета 

(Б.Г. Ананьев, В.Ф. Ломов, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Ле-

онтьев, Л.С. Выготский) [16; 17], положение про на-

род как социально-исторически и экономически сло-

жившуюся самостоятельную этническую общность  

(Ю.В. Бромлей, С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров) [6; 14; 

15], положение про человека как субъекта активной 

деятельности (К.А. Абульханова-Славская, Г.К. Кос-

тюк, С.Д. Максименко, С.Л. Рубинштейн) [1; 2; 5; 7; 10; 

14], положение о структурной целостности личности во 

временном перспективном контексте (К.А. Абульха-

нова-Славская, В.В. Барабанова, М.Е. Зеленова,  

Ю.М. Швалб) [1–3], теория культурно-исторического раз-

вития личности Л.С. Выготского [2; 3; 18], метасистемный 

подход к пониманию психических явлений (В.П. Зин-

ченко, Б.Ф. Ломов, И.Р. Пригожин и др.) [18–20]. 

Исследование спланировано в форме сравнительно-

го анализа содержания смысловых приоритетов субъек-
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тивных моделей жизненного будущего юношей и де-

вушек, населяющих территории по левому берегу 

Днепра (жители Донецкого региона – юго-восток Ук-

раины) и полярной по своим этноментальным и куль-

турным характеристикам по отношению к первой груп-

пе испытуемых общности – представителей азербай-

джанского этноса (азербайджанская диаспора и жители 

Азербайджана (г. Баку)). Проведен поиск инвариант-

ных закономерностей формирования модели жизненно-

го будущего личности в молодом возрасте, дано описа-

ние влияния этноментальных смыслов на содержание 

моделей жизненной перспективы. 

Репрезентативную выборку составили 100 человек 

испытуемых: 50 юношей и 50 девушек – студентов ву-

зов Донетчины (г. Донецк) и Азербайджана (г. Баку) – 

соответствующей национальной принадлежности по-

ровну, в возрасте от 20 до 22 лет. Для сбора экспери-

ментальных данных использовались методики:  

– метод сравнительного контент-анализа с целью 

изучения гендерных аспектов этнической ментальности 

двух экспериментальных групп; 

– процедура стандартизированных самоотчетов; 

– методика изучения этнических представлений  

о себе на основе авторской модификации методики  

В. Стефансона – Q-сортировка (модификация с исполь-

зованием данных контент-анализа); 

– методика диагностики степени выраженности 

внутриличностных конфликтов «ценность – доступ-

ность» Е.Б. Фанталовой. 

Для оптимизации исследования и повышения на-

дежности сделанных выводов использовался матстати-

стический аппарат обработки экспериментальных дан-

ных при помощи статистического прикладного пакета 

программ STATISTICA-6.0. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование показало, что чем ярче выражены  

в сознании испытуемых традиционные этноментальные 

смыслы как система поведенческих, социально-куль-

турных и гендерных нормативов, тем шире система 

субъективных ограничений вариативности собственно-

го поведения личности в рамках своей гендерной роли, 

тем более традиционной и этноментально идентичной 

по своему содержанию должна быть и сама индивиду-

альная программа жизненного будущего. Особенно 

ярко данная особенность построения перспективных 

жизненных моделей проявилась для испытуемых азер-

байджанской этнической группы. Содержательная на-

правленность жизненной перспективы (ориентация на 

профессионально-карьерные достижения или ориента-

ция на ценности семейной жизни) также определяется 

субъективной значимостью этнических ценностей  

в сознании испытуемых. 

Наиболее целостные в содержательном и временном 

отношении программы перспективного будущего, ха-

рактеризующиеся незначительным уровнем выражен-

ности зон внутриличностной конфликтности (средний 

выборочный показатель выраженности внутриличност-

ных конфликтов ∆ц-д ср.≤3,5 балла), являются следст-

вием способности личности в молодом возрасте гармо-

нично интегрировать традиционные и современные, 

характерные для молодежи, социокультурные приори-

теты (способность к интегрированию оценивалась по 

величине индексов этноментальной идентичности  

(Кид. раскл, где 0≤Кид. раскл≤28) ранговых позиций  

в раскладках ценностных рядов «Я традиционное эт-

номентальное» и «Я будущее профессиональное»). 

Гармоничная эклектичность традиционных этнических 

и современных социокультурных приоритетов жизнен-

ных программ характерна для юношей и девушек из 

семей с высоким культурным индексом и проживаю-

щих в мегаполисах. 

Модели жизненной перспективы, характеризующие-

ся единством этноментального ценностно-смыслового 

пространства личности и актуальных жизненных планов 

(33 % от общего количества испытуемых), оказались 

наиболее эффективными, поскольку характеризуются 

высокой реализуемостью, о чем свидетельствуют доста-

точно высокие положительные коэффициенты связи  

в корреляционных плеядах из следующих параметров 

оценки: «субъективная удовлетворенность жизнью»  

и «степень реалистичности жизненных планов» 

(Ккорр=0,467 при Р-level=0,005); «степень согласованно-

сти Я в настоящем и Я в будущем» и «степень реали-

стичности жизненных планов» (Ккорр=0,634 при  

Р-level=0,005); «социальная ориентация» и «этномен-

тальная ориентация» (Ккорр=0,584 при Р-level=0,005) 

при значимых отрицательных коэффициентах корреля-

ции таких параметров, как «степень реалистичности 

жизненных планов» и выраженность внутриличностных 

конфликтов в смысловых зонах «семья» (Ккорр=−0,564 

при Р-level=0,005), «интересная работа» (Ккорр =−0,463 

при Р-level=0,005), «свобода» (Ккорр=−0,672 при  

Р-level=0,005). Можно утверждать, что чем ярче в моло-

дом возрасте выражены внутриличностные конфликты, 

тем более противоречивым и нереалистичным будет по-

строенный в молодом возрасте жизненный план. Этни-

ческая ментальность способна выполнять не только ог-

раничительную, но и структурирующую функцию, что 

позволяет рассматривать этническое воспитание как 

фактор формирования морали, культуры и условие реа-

листичности жизненных программ молодежи. 

Безотносительно к признаку этнической принад-

лежности важной психологической задачей молодого 

возраста является построение реалистичного и одно-

временно гармоничного жизненного плана в контексте 

интеграции современных социальных приоритетов 

(профессионализм, карьера, самореализация) и тради-

ционных этнических ценностей (дом, семья, дети, ува-

жение к традициям). Ярко данная проблема выражена  

в молодом возрасте для девушек: выраженность внут-

риличностных конфликтов в смысловых зонах «семья» 

∆ц-д ср.≥5 баллов (показатель критерия Стьюдента для 

сравнения выборок по гендерному признаку  

Т-value=−2,249 при p-level=0,0332), «интересная ра-

бота» ∆ц-д ср.≥6,5 балла (Т-value=−4,124 при  

p-level=0,00076), «свобода» ∆ц-д ср.≥5,5 баллов  

(Т-value=4,142 при p-level=0,00077), особенно остро про-

блема обозначена для представительниц азербайджан-

ской этнической группы. Полученные данные перекли-

каются с положениями теории смыслов Дж. Бугенталь, 

Дж. Келли, С. Мадди, Дж. Этвуд, которые отводили 

«смыслу» интегративную роль в структурировании жиз-

ненного опыта и ценностных ориентаций субъекта [16]. 

Необходимо отметить, что ценности современного 

урбанизированного общества часто противоречат тра-

Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2016. № 1 (24) 95



И.Н. Некрасова   «Исследование особенностей этноментальной регуляции…» 

 

диционным этноментальным представлениям о жиз-

ненном укладе. Происходит «размывание» этнического 

самосознания личности, нивелируются жизненно важ-

ные предельные смыслы (семья, дети, здоровье), де-

формируются традиционные гендерные стереотипы 

поведения, что коррелирует со снижением уровня субъ-

ективной жизненной удовлетворенности и является 

источником формирования внутриличностных кон-

фликтов.  

Так, безотносительно к этнической принадлежно-

сти, молодежь предпочитает выбирать такую перспек-

тивную жизненную ориентацию, которая относительно 

мало согласуется с традиционными представлениями о 

своих гендерных ролях и предназначением в рамках 

традиционной семейной этнической ментальности, хотя 

для представителей азербайджанской этнической груп-

пы данный феномен выражен в меньшей степени  

(рис. 1). Сравнительная диаграмма на рис. 1 также по-

казывает, что гармоничные и содержательно перспек-

тивно согласованные жизненные планы субъективной 

модели жизненного будущего (в поле рисунка исполь-

зовано сокращение МЖБ), как правило, выполнимы. 

Этническое воспитание в данном случае также рас-

сматривается как фактор положительного влияния. 

Анализ рис. 1 показывает, что юноши и девушки азер-

байджанской этнической группы в большей мере ори-

ентированы на традиционные этнические ценности  

в отличие от испытуемых славянской этнической груп-

пы. Безотносительно к этнической принадлежности 

можно утверждать, что для юношей в большей мере 

характерна ориентация на цели профессионально-

личностной направленности (карьера, материальный  

и личностный рост) при значительно более высоком по-

казателе согласованности и реалистичности их перспек-

тивных ожиданий. Для девушек: чем выше ориентация 

на традиционные этноментальные ценности, тем реали-

стичнее и гармоничнее модели их жизненных планов, 

тем в меньшей степени девушки связывают свою жизнь 

с целями карьерного и профессионального роста. 

В целом рис. 1 показывает, что традиционные этно-

ментальные ценности не рассматриваются молодежью 

как значимые смысловые ориентиры своей жизни (ис-

ключение составляет экспериментальная подгруппа 

«девушки (А)»). 

Это свидетельствует о пересмотре молодежью при-

оритетов, характерных для традиционно гендерно ори-

ентированного общества и о значительных гендерных 

подвижках, характерных для роли женщины в системе 

современных общественных отношений в целом.  

Независимо от этнической принадлежности выявле-

на общая для представителей двух этнических экспе-

риментальных групп особенность ценностно-смысло-

вого оформления субъективных моделей жизненной 

перспективы. Современное отношение молодежи к се-

мье как к социальной ценности мало идентично тради-

ционному этноментальному пониманию. Наблюдается 

деформация гендерных ролей в форме маскулинизации 

женской роли в обществе. Сама по себе в традиционной 

трактовке семья, в понимании современной молодежи, 

исключает возможности личностного роста, успешной 

профессионализации, возможности достижения личной 

свободы. В пользу данного утверждения свидетельст-

вуют расхождения в индексах этноментальной иден-

тичности раскладок (Кид. раскл) ценностных рядов 

(Я традиционное этноментальное) и (Я будущее про-

фессиональное) для испытуемых двух этнических 

групп (57≤Кид. раскл≤112 – свидетельство низкой ран-

говой идентичности двух раскладок). 

Сопоставление данных контент-анализа, стандартизи-

рованных самоотчетов и методики В. Стефансона  

«Q-сортировка» (для сравнения нецифровых массивов 

использовался критерий 2) показало, что эмоциональ-

но-динамические характеристики этнического мента-

литета идентичны стилевым особенностям взаимодей-

ствия личности с миром, как то способы совладания  

с проблемными ситуациями, субъективное отношение 

к жизненным трудностям, эмоционально-динамические 

характеристики образа жизни испытуемых.  
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма содержательных особенностей модели жизненного будущего испытуемых
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Так, для юношей азербайджанской этнической 

группы характерны такие динамические особенности, 

как активность, настойчивость, смелость, смекалка, 

коллективизм, трудолюбие. При похожем наборе этно-

ментальных характеристик типичными динамическими 

особенностями реализации программы перспективного 

жизненного будущего для юношей славянской экспе-

риментальной подгруппы будут также активность, тру-

долюбие и настойчивость, хотя есть и свои отличия. 

Так, наряду с перечисленными характеристиками, – это 

индивидуализм, терпимость, осторожность, эмоцио-

нальность. Для девушек безотносительно к этнической 

принадлежности общими выступили такие эмоцио-

нально-динамические характеристики, как жертвен-

ность, терпимость, эмоциональность, интимность, хит-

рость. Для испытуемых девушек из азербайджанской 

группы в целом наиболее характерны такие стилевые 

особенности, как покорность, уважение к старшим, 

принятие доминантной мужской роли. 

Анализ результатов кластеризации данных методи-

ки В. Стефансона «Q-сортировка» и опросника выявле-

ния зон внутриличностной конфликтности Е. Фантало-

вой показал, что субъективная модель перспективного 

будущего реалистична, если поставленные жизненные 

цели и задачи конкретны, измеряемы и достигаемы. 

При этом для представителей азербайджанского этноса 

в наибольшей мере при построении жизненной пер-

спективы значимыми являются все критерии оценки 

достижимости поставленных жизненных целей, модель 

жизненного будущего содержательно гармонична,   

в ней сбалансировано представлены как профессио-

нально-карьерные, так и семейные ценности и цели. 

Однако модели жизненной перспективы испытуемых из 

азербайджанской этнической группы в большей степе-

ни прагматично ориентированы. 

Для представителей славянской группы испытуемых 

в большей мере актуальна конкретность поставленной 

жизненной цели в сочетании с целями перспективной 

профессиональной самореализации. 

Исследование выявило системный кризис института 

семьи в современном обществе. Безотносительно к этни-

ческой принадлежности можно утверждать, что в боль-

шинстве случаев девушки (более 76,7 % обучающихся 

в высших учебных заведениях) вследствие преоблада-

ния карьерных ориентаций отодвигают возраст начала 

семейной жизни ближе к 30 годам. Юноши также стре-

мятся вступать в брак позже (к 35-ти годам), так как 

рассматривают семейные обязанности как помеху для 

самореализации, карьерного роста. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Выдвинутая в начале исследования гипотеза подтвер-

дилась. В молодом возрасте целостная программа жиз-

ненного будущего не может быть сформирована в отрыве 

от традиционных этноментальных представлений. 

Эффективной можно считать такую ментальную 

программу, которая представляет в сознании субъекта 

целостный образ будущего. Успешные программы 

жизненной перспективы характеризуются согласован-

ностью этнического, социально-культурного, гендер-

ного и личностного компонентов. При нарушении 

идентичности указанных компонентов программы пер-

спективного будущего в качестве сигнальных индика-

торов снижения ее эффективности формируются мас-

сивные зоны внутриличностных конфликтов, содержа-

ние которых указывает на те смыслы и ценности, в от-

ношении которых нарушено интегративное единство 

этноментальных, социально-культурных и гендерных 

составляющих ментальной программы жизненной пер-

спективы.  

Этнический менталитет не является ситуативной 

переменной. Этничность – базовая характеристика глу-

бинных смысловых структур личности. Несмотря на то 

что в своей основе этничность иррациональна, она спо-

собствует удовлетворению потребности в психологиче-

ской определенности и устойчивости в условиях неста-

бильности окружающей среды. 
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Abstract: The paper gives the results of the study of the youth ethnic mentality influence on the formation of the sys-

tem of the project of life at a young age. The life model of the future is represented as the complex of values, purposes, 

views on the life orientation taking into account own gender characteristics. Gender as the factor of formation of projected 

future model is considered in the context of traditional performance standard (young men – masculine, young women - 

feminine). Modeling of the prospect of life is represented as the solution of the complex psychological task. This task is 

being solved by a person at a young age taking into account the system of perception of oneself as a member of social and 

ethnic identity at the same time. At a young age, the integral program of life future cannot be formed out of touch with  

the ethnic mental views. It is experimentally proved that, while creating the successful mental program of a person’s life 

future, the ability to integrate both modern social and traditional ethnic values plays the significant role. The author speci-

fies modern views of young people on the role of the family in the structure of future life expectations. 

The study showed that the successful programs of the prospect of life are characterized by the congruity of ethnic, so-

cial, cultural, gender and personal components. The violation of identity of any future program component causes the for-

mation of large zones of intrapersonal conflicts, the content of which indicates the meanings and values in which the inte-

grative unity of mental, social, cultural and gender components of the program of life project is violated. 
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Аннотация: Среди многих проблем, стоящих перед российским обществом, одно из важных мест занимают 

проблемы борьбы с наркотической зависимостью, которая представляет серьезную угрозу для здоровья населе-

ния. Наличие наркотической зависимости может приводить не только к разрушению физического и социального 

благополучия, но и к изменению психологической сферы человека, что проявляется деформацией личности, изме-

нением мотивационно-потребностной сферы и системы отношений. Несмотря на то что существует множество 

исследований в данной области, ученые уделяют больше внимания медицинскому подходу в изучении наркотиче-

ской зависимости, тогда как исследований, в которых она рассматривается с позиции психологического подхода, 

на данный момент недостаточно, что не позволяет нам оказывать необходимую психологическую и социальную 

поддержку людям с состоянием зависимости. 

Автор уделяет внимание рассмотрению основных подходов по проблеме зависимости, раскрывает содержание 

понятий «мотивационно-потребностная сфера» и «самоотношение» личности. В статье представлены основные 

потребности и мотивы аддиктивной личности, особенности которых могут влиять на процесс формирования са-

моотношения, где оно включается в процесс деятельностной и личностной саморегуляции, стимулирует развитие 

познавательной и личностной субъектности человека.  

Автором выделены основные задачи исследования, в которые входит изучение особенностей мотивационно-

потребностной сферы, самоотношения личности в группе людей с состоянием наркотической зависимости и в груп-

пе здоровых (условно), а также исследование взаимосвязи между мотивационно-потребностной сферой и самоот-

ношением личности при наркотической зависимости. 

На основе изучения взаимосвязи между мотивационно-потребностной сферой и самоотношением личности 

были отражены результаты исследования, выделены и описаны основные характерные особенности, рассмотрен 

механизм изменения мотивационно-потребностной сферы и самоотношения личности. Выявлено, что при нарко-

тической зависимости происходит снижение значимости собственной личности, а социальные установки пред-

ставлены дисгармоничными ориентациями. Также подтверждена субъектно-объектная направленность отношений 

и наличие взаимосвязи между мотивационно-потребностной сферой и самоотношением личности при состоянии 

наркотической зависимости. 

 

Среди многих проблем, стоящих сегодня перед рос-

сийским обществом, проблема наркотической зависи-

мости как глобальная угроза здоровью населения стра-

ны и национальной безопасности занимает одно из пер-

вых мест. Наличие наркотической зависимости может 

приводить к возникновению опасных заболеваний, раз-

рушающих физическое и социальное благополучие,  

а также к изменению психологической сферы человека: 

деформируется личность, блокируется присущее каж-

дому человеку стремление к ценностям и смыслу, мо-

тивационно-потребностная сфера и система отношений 

личности [1, с. 244; 2, с. 46–54; 3]. 

В современной литературе к проблеме зависимости 

можно выделить ряд подходов: медицинский, социаль-

ный и психологический. 

С позиции медицинского подхода наркотическая за-

висимость в МКБ-10 понимается как «психические  

и поведенческие расстройства вследствие употребления 

психоактивных веществ» (F11–F12). По определению 

ВОЗ (1965), зависимость рассматривается как «состоя-

ние периодической или хронической интоксикации, 

вызываемое повторным употреблением естественного 

или синтетического вещества». Наркоманический син-

дром складывается из синдрома измененной реактивно-

сти организма к действию психоактивного вещества, 

синдрома физической и психической зависимости. 

Психическое влечение выражается в: постоянных мыс-

лях о наркотике, подъеме настроения в предвкушении 

приема, подавленности, неудовлетворенности в eгo 

отсутствие. 

В социальном подходе зависимость рассматривается 

с точки зрения субъект-объектных отношений. Увели-

чивается доля людей, исключенных из социального 

взаимодействия, вовлеченных в деформированный, 

девиантный социум [4, с. 448], следствием чего являет-

ся изменение социальной структуры общества в ее 

нормах, ценностях, базовых идеалах, критериях оценки 

поведения [5, с. 102]. 

В психологическом подходе рассмотрение зависи-

мости в ряду психологических явлений диктует необ-

ходимость определить ее как психическое состояние [6, 

с. 249]. Состояние зависимости представлено как раз-

новидность девиантного поведения, характеризующе-

гося непреодолимой подчиненностью собственных ин-

тересов интересам другой личности или группы, чрез-

мерной и длительной фиксацией внимания на опреде-

ленных видах деятельности или предметах (фетишах), 

становящихся сверхценными, снижением или нару-

шением способности контролировать вовлеченность   

в данный вид деятельности, а также невозможностью 

быть самостоятельным и свободным в выборе поведе-

ния, при этом спектр зависимостей распространяется от 
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адекватных привязанностей, увлечений, способствую-

щих творческому или душевному самосовершенствова-

нию как признаков нормы до расстройств зависимого 

поведения, приводящих к психосоциальной дезадапта-

ции [7, с. 153–158]. 

Результатом употребления психоактивных веществ 

является формирование аддиктивной потребности. Со 

временем аддиктивное поведение становится частью 

личности, стереотипным ответом на требования реаль-

ности и аддиктивные потребности начинают доминиро-

вать в мотивационной сфере личности [8]. Формирова-

ние аддиктивной потребности связано с психологиче-

ским механизмом обусловливания – усилением пози-

тивного эмоционального радикала удовлетворения 

личностной потребности при наслаивании на него эй-

форизируюшего действия аддиктивного агента [9,  

с. 122]. В основе аддиктивности человека лежат опре-

деленные основные потребности, к числу которых от-

носятся любовь и чувство принадлежности; стремление 

к власти; необходимость быть свободным; стремление 

к получению удовольствия [10, с. 8–15]. Лица, предрас-

положенные к развитию аддикций, испытывают боль-

шие затруднения при решении проблем в использова-

нии внутренних ресурсов в связи с комплексом неуве-

ренности в себе. Таким образом, не удовлетворяются 

базисные потребности и нарастает психологический 

дискомфорт, что создает основу для поиска аддиктив-

ного выхода.  

Изучение мотивационно-потребностной сферы но-

сит междисциплинарный характер. В ряде исследова-

ний показано, что мотивационно-потребностная сфера 

личности представляет собой динамическую систему,  

в которой потребности, мотивы и цели соподчинены, 

взаимосвязаны и взаимообусловлены между собой. Мо-

тивационно-потребностная сфера является значимым 

элементом структуры личности, она выступает в каче-

стве сложного многоуровневого регулятора жизнедея-

тельности человека, его поведения и деятельности [11]. 

Анализ психологических исследований показал, что 

мотивы являются внутренней детерминацией деятель-

ности, ее побудительным компонентом, а деятельность, 

в свою очередь, оказывает влияние на мотивы [12,  

с. 216; 13, с. 173–177]. Так, рассматривая мотивационно-

потребностную сферу с позиции ценностного и поведен-

ческого аспекта, мотивы приема психоактивных веществ 

могут быть разделены на четыре основных группы: свя-

занные с экзистенциальной фрустрацией – невротиче-

ской или психогенно обусловленной блокадой стремле-

ния к осмысленной жизни и переживаниями смыслоут-

раты; мотивы, имеющие своим источником социально-

психологические свойства личности и связанные с ут-

верждением групповых ценностей; ассоциированные  

с потребностями, ориентированными на самого себя,  

а также мотивы, связанные с витальными потребностя-

ми, коренящимися в основании личности. Они могут 

быть ассоциированы с невротическими расстройствами 

сна, аппетита, общего самочувствия, настроения [14]. 

Рассматривая проблему мотивационно-потребност-

ной сферы личности, многие исследователи различают 

мотивы по виду тех потребностей, которым они отве-

чают, форме отражения предмета потребности, степени 

обобщения предмета потребности и степени участия  

в них сознания. Известно, что мотив представлен в соз-

нании опосредованно – в виде смысла [15, с. 182–207]. 

Реальным побудителем, задающим результативность 

деятельности, является неосознанный мотив. Среди 

неосознаваемых побуждений личности лучше всего 

изучены установки. Установкой в психологии обозна-

чается неосознаваемое личностью состояние готовности, 

предрасположенности к деятельности, с помощью кото-

рой может быть удовлетворена та или иная потребность 

[16, с. 352]. Установка возникает при «встрече» двух 

факторов: потребности и соответствующей ей объектив-

ной ситуации удовлетворения потребностей, что опреде-

ляет направленность любых проявлений психики и по-

ведения субъекта, а также обеспечивает не только со-

стояние готовности к определенной деятельности, на-

правленной на удовлетворение потребности, но и явля-

ются фактором, направляющим и определяющим содер-

жание сознания [17]. На базе различных элементарных 

потребностей у человека появляются влечения, осозна-

ваясь, влечения переходят в желания. Удовлетворение 

влечений, желаний связано с проявлением воли и эмо-

циональными процессами, при этом потребность сначала 

проявляется как эмоциональное состояние, затем это 

состояние, приобретая устойчивость, обобщается, осоз-

нается, становится мотивом, который отвечает той или 

иной потребности и, в определенной форме отражаясь 

субъектом, ведет его к деятельности [15, с. 182–207]. 

Многими авторами подчеркивается значимость зрелой, 

осознанной мотивации для формирования и поддержа-

ния позитивного самоотношения личности. 

Самоотношение связано с образом жизни субъекта 

так, что своеобразие мотивационно-потребностной 

сферы будет влиять на процесс его формирования. Са-

моотношение является особым образованием личности. 

Личность представлена системообразованием, имею-

щим определённый статус в системе социальных отно-

шений, установочное отношение к социальному окру-

жению и особое относящение к себе [18]. Феномен са-

моотношения рассматривался с позиции разных подхо-

дов: с точки зрения ценностно-смыслового, мотиваци-

онно-потребностного аспекта [19, с. 58–67]. Доказано, 

что самоотношение играет определяющую роль в раз-

витии межличностных отношений, в процессах моти-

вации и целеобразования, в способах формирования  

и разрешения кризисных ситуаций [20, с. 208–242]. Са-

моотношение рассматривается как универсальное обра-

зование, выражающее степень одобрения или неодоб-

рения индивида в адрес «Я», обеспечивающее целост-

ность и единство личности [21]. Самоотношение лич-

ности понимается как сложное когнитивно-аффектив-

ное образование, зрелость которого определяется каче-

ством взаимосвязи и степенью согласованности его 

составляющих. Его структура рассматривается как со-

стоящая из двух компонентов: рационального отноше-

ния к себе как субъекту социальной активности («об-

раз-Я», или категориальное «Я») и эмоционально-

ценностного отношения к себе – переживания и оценки 

собственной значимости как субъекта социальной ак-

тивности, образующих рефлексивное «Я» [22, с. 180]. 

В результате взаимодействия указанных компонен-

тов с потребностно-мотивационной сферой личности 

отношение к себе включается в процесс деятельностной 

и личностной саморегуляции, стимулирует развитие 

познавательной и личностной субъектности человека. 
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При состоянии наркотической зависимости преоб-

ладают определенные потребности, в число которых 

входят: потребность в любви, свободе, стремление  

к власти, а также гедонистическая потребность. Проис-

ходит снижение побудительной силы смыслообразую-

щих мотивов, что выражается в сужении, прежде всего, 

высших, сопряженных со сложной опосредованной 

деятельностью, интересов, сопровождается уменьше-

нием разнообразия видов деятельности, ее обеднением 

и фиксацией на объекте зависимости. Деятельность 

становится скучной, не приносящей удовлетворения, 

что со временем приводит к углублению состояния за-

висимости. Существует взаимосвязь между мотиваци-

онно-потребностной сферой и самоотношением, харак-

теризующаяся субъектно-объектной направленностью 

личности. При наркотической зависимости система 

отношений так же претерпевает изменения и носит 

субъектно-объектный характер, что проявляется в от-

сутствии интересов к общественной жизни, формиро-

вании неуверенности в себе и своих силах, отсутствии 

самоуважения к собственной личности, что мы пред-

ставили в виде концептуальной модели, изображенной 

на рис. 1. 

Объектом исследования является мотивационно-

потребностная сфера и самоотношение при наркотиче-

ской зависимости. 

Предмет исследования – взаимосвязь мотивацион-

но-потребностной сферы и самоотношения личности 

при наркотической зависимости. 

Цель данного исследования – выявление взаимосвя-

зи мотивационно-потребностной сферы и самоотноше-

ния личности при наркотической зависимости. 

В эмпирическом исследовании был использован 

следующий методический инструментарий. Тест-

опросник самоотношения личности (С.Р. Пантелеев, 

В.В. Столин), позволяющий изучить уровни самоотно-

шения личности. Для выявления степени выраженности 

социально-психологических установок использовался 

опросник «Диагностика социально-психологических 

установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере» О.Ф. Потемкиной, а также применялись архив-

ный метод и метод клинической беседы. Для статисти-

ческой обработки полученных данных были применены 

следующие специальные методы: анализ средних  

значений параметров и степени их вариативности  

в различных выборках, статистическое сравнение пока-

зателей по U-критерию Манна-Уитни, корреляцион-

ныйанализ по критерию Спирмена. Организационной 

базой исследования стала ОБУЗ «Областная нарколо-

гическая больница» г. Курска. Объем выборки составил 

28 человека: 14 испытуемых с диагностируемой нарко-

тической зависимостью и 14 испытуемых, не имеющих 

наркотической зависимости (условно здоровых), про-

ходивших профосмотры в данном учреждении. Испы-

туемые с наркотической зависимостью были включены 

в эмпирическое исследование по следующим критери-

ям: 1) средний возраст испытуемых 25–45 лет; 2) стаж 

заболевания наркотической зависимостью 5–15 лет; 

3) семейное положение испытуемых – не состоящие  

в браке, разведены; 4) образование – среднее, среднее 

специальное; 5) работа – безработные. 

При исследовании социально-психологических устано-

вок личности в группе испытуемых с наркотической 

зависимостью были выявлены высокие значения по 

шкалам «ориентация на результат», «ориентация на 

свободу», «ориентация на деньги», тогда как в группе 

испытуемых, не имеющих состояния зависимости, зна-

чения по данным шкалам значительно ниже. В группе  

с наркотической зависимостью низкие показатели были 

получены по шкалам «ориентация на процесс», «ориен-

тация на альтруизм», «ориентация на труд», в то время 

как группа «здоровых» (условно) имеет по данным 

шкалам более высокие показатели. В ходе исследова-

ния мотивационно-потребностной сферы личности бы-

ла выявлена значимость различий по шкалам «ориента-

ция на свободу» и «ориентация на власть». 

 

 

 
 

Рис. 1. Взаимосвязь мотивационно-потребностной сферы и самоотношения  

при состоянии наркотической зависимости 
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Интерпретируя полученные результаты, можно сказать, 

что у испытуемых с наркотической зависимостью ве-

дущей ценностью в жизни является свобода, влияние на 

других людей и общество. Преобладает отсутствие ин-

тереса к выполняемой деятельности, стремление к уве-

личению своего благосостояния, но присутствует инте-

рес к собственной личности, характеризующийся со-

средоточением внимания на своих желаниях, влечени-

ях, собственном мире в целом, а также отсутствие ин-

тереса к выполняемой деятельности и ориентирован-

ность на деньги (таблица 1). 

В ходе исследования самоотношения личности  

в группе испытуемых с наркотической зависимостью 

были выявлены высокие показатели по шкалам «ауто-

симпатия», «самопринятие», «самопонимание», тогда 

как в группе испытуемых, не имеющих зависимости, 

показатели данных шкал значительно ниже. Более низ-

кие значения у испытуемых первой группы были выяв-

лены по шкалам «самоуважение», «ожидаемое отноше-

ние других», «самоинтерес», «саморуководство», «само-

обвинения», в то время как показатели по данным шка-

лам во второй группе испытуемых значительно выше. 

При исследовании самоотношения личности была обна-

ружена значимость различий по шкалам «самоуваже-

ние», «аутосимпатия», «самоуверенность», «самоинте-

рес». Полученные данные позволяют сделать вывод, что 

отношение к собственной личности в группе испытуе-

мых с наркотической зависимостью характеризуется 

неуважением к себе, что связано с неуверенностью  

в своих возможностях, с сомнением в своих способно-

стях преодолевать трудности и препятствия, достигать 

намеченные цели, с недоверием к своим решениям,  

с избеганием контактов с людьми и глубоким погруже-

нием в собственные проблемы, а также с преобладанием 

внутренней напряженности, отсутствием самостоятель-

ности, невозможностью контролировать собственную 

жизнь и быть самопоследовательным, непониманием 

самого себя, видением в себе по преимуществу недос-

татков, готовности к самообвинению. Также оно прояв-

ляется в отсутствии интереса к собственным мыслям  

и чувствам, неготовности общаться с собой «на равных», 

выражающаяся в неуверенности в своей интересности 

для других (таблица 2). 

Для выявления взаимосвязей между изучаемыми 

психологическими явлениями был проведен корреля-

ционный анализ, в ходе которого выявлена значимая 

отрицательная корреляция между показателями мо-

тивационно-потребностной сферы и самоотношени-

ем личности: «ориентация на труд-самообвинение»  

(r=–0,54, при p≤0,05), по результатам которой можно 

сказать: чем выше уровень самообвинения личности, 

тем меньше радости и удовольствия приносит труд, 

отсутствует желание трудиться. 

Проведенное исследование подтверждает наличие 

взаимосвязи между мотивационно-потребностной 

сферой и самоотношением, а также субъектно-

объектную направленность отношений при наркоти-

ческой зависимости, что приводит к сужению мотива-

ционно-потребностной сферы личности, представлен-

ной дисгармоничными ориентациями, а также к изме-

нению самоотношения, которое проявляется в сниже-

нии значимости собственной личности, в неуверенно-

сти в себе, неуважении, потере интереса к своему 

внутреннему миру. 

 

 

Таблица 1. Исследование социально-психологических установок 

в мотивационно-потребностной сфере 

 

Шкалы Наркотическая зависимость Здоровые (условно) 

Ориентация на процесс 5,71±1,81 7,14±1,70 

Ориентация на результат 7,14±1,09 6,92±1,54 

Ориентация на альтруизм 6,14±0,94 7,21±1,67 

Ориентация на эгоизм 4,64±2,37 4,21±2,08 

Ориентация на труд 5,92±1,26 7,5±2,24 

Ориентация на свободу 7,71±1,13 7,57±1,94 

Ориентация на власть 5,92±2,12 3,85±2,07 

Ориентация на деньги 5,57±2,68 4,21±1,36 

 

 

Таблица 2. Исследование самоотношения личности 

 

Шкалы Наркотическая зависимость Здоровые (условно) 

Самоуважение 50,38±29,75 55,02±30,76 

Аутосимпатия 49,73±16,21 49,5±22,2 

Ожидаемое отношение других 27,49±33,68 38,9±29,9 

Самоинтерес 44,83±35,07 76,3±26,23 

Самоуверенность 44,83±19,73 48,7±23,1 

Отношение других 34,61±19,52 46,88±25,01 

Самопринятие 73,05±19,91 66,33±28,7 

Саморуководство 44,37±13,09 55,9±21,54 

Самообвинение 66,4±25,2 81,4±26,85 

Самоинтерес 30,56±27,97 61,28±31,07 

Самопонимание 58,8±29,87 58,45±29,45 
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Abstract: Among all the problems facing the Russian society, one of the most important issues is the struggle with drug 

dependence, which can cause real danger to the health of the population. Drug addiction may not only seriously damage 

physical and social wellbeing, but also significantly change psychological sphere of a person, and this in its term will re-

veal deformity of a personality, and changes in motivation-need sphere and system of attitudes. In spite of the fact that 

there are a lot of research has been conducted in this field, the scientists pay more attention to the medical approach in 

studying drug dependence. At the same time, psychological approach to research this problem has not been sufficiently 

studied, therefore, drug addicted people are not able to receive the necessary psychological and social support. 

The author considers main approaches on the drug dependence problem, describes the concepts of “motivation-need 

sphere” and “self-attitude” of an individual. The work presents the main needs and motives of an addicted person, which 

may influence the process of self-attitude development where it joins the process of activity and personality self-

regulation, and stimulates the development of cognitive and individual subjectivity of a person. 

The author defines the main objectives of the research, which include the study of peculiarities of motivation-need 

sphere, self-attitude of an individual in a group of drug-addicted people and in a group of healthy people, and the research 

of interrelation between motivation-need sphere and self-attitude of an individual in drug dependence. 

Based on the study of interconnection between motivation-need sphere and self-attitude of an individual, the results of 

the research have been presented, major characteristics are distinguished and described, the mechanism of changing moti-

vation-need sphere and self-attitude of an individual has been studied. It is revealed that in drug dependence condition sig-

nificance of the personality is not important for an individual, and social attitude is represented through disharmonious 

orientations. The paper also proves subject-object orientation of relations and interrelation between motivation-need sphere 

and self-attitude of an individual in drug dependence condition. 
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