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Аннотация: В настоящее время ориентиры социальной и образовательной инклюзии находят отражение в фе-

деральных государственных образовательных стандартах высшего образования последнего поколения в виде ком-

петентностного результата будущего выпускника вуза. Инклюзивная компетенция должна быть сформирована  

у выпускников всех направлений подготовки, независимо от характера их будущей профессиональной деятельно-

сти. Большинство преподавателей вуза выражают сомнение в необходимости выведения инклюзивной компетен-

ции в ранг универсальных, опираясь на специфику формулировки данной компетенции, представленной во ФГОС 

ВО бакалавриата и специалитета. В исследовании предлагается альтернатива инклюзивной компетенции, в каче-

стве которой рассматривается инклюзивная грамотность, определяемая авторами с точки зрения функционального 

подхода к различным сторонам жизни человека. В работе обосновывается целесообразность рассмотрения именно 

инклюзивной грамотности, а не компетенции или культуры; формулируется содержательное определение инклю-

зивной грамотности в контексте широкого понимания инклюзии. Проведен опрос 386 студентов Южного феде-

рального университета, обучающихся на педагогических и непедагогических направлениях подготовки. На основе 

анализа результатов опроса выделены проблемы общего и специфического характера, возникающие при реализа-

ции практики формирования инклюзивной грамотности у студентов педагогических и непедагогических направ-

лений подготовки: недостаточное понимание сути инклюзии и ее рассмотрение большинством студентов пре-

имущественно в узком контексте; недостаточная осведомленность о нормативно-правовых основаниях социаль-

ной и образовательной инклюзии; формализованное отношение к тематике инклюзии, опосредованное специфи-

кой направлений подготовки. Результаты исследования показывают, что необходим пересмотр содержания инк-

люзивной компетенции, зафиксированной в ФГОС ВО 3++, в контексте широкого понимания инклюзии и соотне-

сение его с функциональной инклюзивной грамотностью. 

Ключевые слова: инклюзия; инклюзивная грамотность; инклюзивная компетенция; инклюзивная культура; 

инклюзивное образование. 

Для цитирования: Горюнова Л.В., Тимченко Е.С., Тимченко И.В. Особенности формирования инклюзивной 

грамотности студентов педагогических и непедагогических направлений подготовки в вузе // Вектор науки Толь-

яттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2022. № 4. С. 9–16. DOI: 10.18323/ 

2221-5662-2022-4-9-16.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время инклюзия присутствует практи-

чески во всех сферах жизни общества. В научной лите-

ратуре с тематикой инклюзии сопряжены образование, 

культура, спорт, общество, туризм и др. При этом счи-

таем необходимым отметить, что тема инклюзивности 

не теряет своей актуальности на протяжении длитель-

ного времени. В контексте образования интерес к ней 

появился еще в конце 90-х годов ХХ века и продолжал 

нарастать до момента принятия Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ, в котором официально был 

закреплен статус инклюзивного образования. Принятие 

федерального закона стало отправной точкой для пре-

образований в системе образования в целом и в про-

фессиональном педагогическом образовании в частно-

сти, поскольку был актуализирован поиск новых под-

ходов и форматов подготовки педагогических кадров, 

ориентированных на формирование готовности буду-

щих и работающих педагогов к работе в условиях инк-

люзивного образования [1]. Раскрывая суть инклюзии 

как социального явления в контексте международных 

документов, ученые отмечают, что инклюзивное обра-

зование является ресурсом для становления инклюзив-

ного общества. Именно в системе образования заложен 
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потенциал для реализации и продвижения ценностей  

и целей инклюзии как в образовательном, так и в широ-

ком социальном контексте. Таким образом, инклюзив-

ное образование в настоящее время может рассматри-

ваться не только как направление в образовании – оно 

является новой философией образования, парадигмой, 

определяющей ценностные и целевые ориентиры обра-

зовательных систем во всем мире [2].  

Инклюзивное образование является реальностью 

для системы образования в целом. За последние 10 лет 

накоплен достаточный опыт реализации инклюзивных 

практик на всех уровнях образования – от дошкольного 

до высшего. Современные исследователи рассматрива-

ют оценку инклюзивного процесса в качестве инстру-

мента проектирования практик образовательной инк-

люзии. Инклюзивное образование не может быть сти-

хийным процессом, в его развитии должны быть задей-

ствованы все участники образовательных отношений. 

Авторами разработана методика оценки инклюзивного 

процесса, в основе которой партисипативный, деятель-

ностный и правозащитный подходы. Сочетание этих 

подходов обусловливает максимальную включенность 

субъектов образовательных отношений в оценку и даль-

нейшее развитие практики инклюзии на всех уровнях 

образовательной системы. Оценивание является ключе-

вой составляющей, определяющей цикличность разви-

тия инклюзивного процесса. Оценивание представлено 

самообследованием и внешней экспертизой, результаты 

которых обобщаются и составляют основание для про-

ектирования качественных изменений инклюзивного 

образовательного процесса [3].  

Представители научного педагогического сообще-

ства и педагоги-практики рассматривают инклюзивную 

культуру как ресурс развития инклюзивных практик  

в образовании и обществе в целом. Инклюзивная куль-

тура общества проявляется в готовности помогать друг 

другу. Поддержка и сопровождение социально уязвимых 

категорий населения, а также включение их в практику 

взаимопомощи друг другу составляют основу продук-

тивной социальной инклюзии. Человеку с особыми по-

требностями, который, с одной стороны, сам нуждается 

в помощи, в то же время очень важно ощущать себя 

нужным в окружающем его мире: это позволяет ему 

осознавать и раскрывать собственные возможности. 

Инклюзивная культура рассматривается как основа 

доступности и качества образования. Ее уровень свиде-

тельствует о степени принятия разнообразия и взаимо-

понимания между всеми участниками образовательного 

процесса. Ряд авторов [4] обращаются к рассмотрению 

организационной составляющей инклюзивной культу-

ры и полагают, что именно организация является опре-

деляющим ресурсом для развития инклюзивных обра-

зовательных практик, в этот процесс должны быть 

включены все участники образовательных отношений. 

Уровень инклюзивной культуры зависит от стиля 

управления образовательной организацией, от меха-

низмов и ресурсов, используемых для повышения ква-

лификации педагогического состава и учебно-вспомо-

гательного персонала образовательной организации, от 

способов взаимодействия с семьями детей, имеющих 

особенности развития, а также от статуса семей, в кото-

рых воспитываются особенные дети.  

Сегодня отмечается смысловая неоднозначность по-

нятия «инклюзивная культура». По мнению ряда иссле-

дователей, необходимо не только рассматривать его  

в педагогическом контексте, но и раскрывать его соци-

ально-философские, лингвистические, этические и дру-

гие основания [5]. В условиях общества постмодерниз-

ма возрастает потребность в универсальных ценност-

ных ориентирах, которым является инклюзия в широ-

ком смысле этого слова. Именно поэтому она проника-

ет во все сферы жизни общества и достаточно быстро 

закрепляется в сознании людей как положительная гу-

манистическая идея, основанная на принципах равенст-

ва возможностей, справедливости и неотъемлемости 

прав каждого человека. В инклюзивной культуре акку-

мулируются локальные культуры всех ее субъектов, 

транслируемые в процессе образовательных отношений 

[6]. Контексты инклюзивного образования и инклюзив-

ной культуры взаимно опосредованы и неотделимы друг 

от друга. Следовательно, инклюзивная культура является 

ключевым фактором успешного развития инклюзивных 

образовательных практик [7]. Педагоги, обучающиеся  

и их родители приобретают опыт инклюзивного взаимо-

действия и становятся носителями и проводниками инк-

люзивных идей в обществе. Таким образом, инклюзив-

ное образование, инклюзивная культура и инклюзивное 

общество связываются в герменевтический круг. 

Идеи инклюзивности, разделяемые обществом в це-

лом, находят свое отражение в инициативных практи-

ках и проектах, направленных на социализацию, адап-

тацию и реабилитацию людей с особыми потребностя-

ми. По мнению исследователей, большим потенциалом 

обладает сфера спорта, как адаптивного, так и спорта 

высоких достижений в рамках паралимпийского дви-

жения. Адаптивный спорт – это первый шаг на пути  

к спорту инклюзивному, поскольку он не только позво-

ляет восстанавливать и поддерживать физическое здо-

ровье человека, но и способствует нормализации пси-

хологического состояния, принятию себя, раскрытию 

собственных возможностей и ресурсов [8; 9].  

Не менее эффективным пространством для реализа-

ции идей и практик инклюзии является сфера туризма. 

Современные исследования показывают рост количест-

ва туристов с особенностями здоровья во всем мире. 

Ряд авторов [10], анализируя данные источников, про-

гнозируют дальнейший рост инвалидизации населения, 

что приводит к возрастанию спроса на доступный, или 

инклюзивный, туризм. По мнению ученых и практиков, 

инклюзивный туризм можно рассматривать в качестве 

инновационного метода реабилитации и восстановле-

ния благополучия человека [11]. Авторами проведено 

исследование, направленное на выявление отношения  

к инклюзивному туризму среди людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и респондентов, не имею-

щих таковых. Оно позволило зафиксировать позитив-

ные изменения в понимании целей и оценке организа-

ционного потенциала инклюзивного туризма, что кос-

венно свидетельствует о росте уровня инклюзивной 

культуры общества [11].  

В настоящее время, как отмечают исследователи 

[12], актуализирован переход от концепции доступно-

сти к концепции универсальности среды, которая ус-

пешно реализуется в сфере инклюзивного туризма, 
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социального обслуживания и образования, что позволя-

ет говорить о существенном продвижении в вопросах 

защиты прав и реализации возможностей лиц с особен-

ностями здоровья. Если еще несколько лет назад перед 

исследователями стоял вопрос о том, как сделать обще-

ство инклюзивным, как преодолеть барьеры физическо-

го, психологического и социального порядка, в том 

числе используя потенциал информационных техноло-

гий [13], то сегодня в научном дискурсе, наряду с вы-

делением проблем, предлагаются их решения и обозна-

чаются перспективы дальнейшего продвижения обще-

ства по пути инклюзии [14]. Таким образом, идея инк-

люзивности является квинтэссенцией признания ценно-

сти каждого человека в контексте разнообразия по-

требностей, обусловленных принадлежностью к нацио-

нальности, религии, культуре, а также возможностями 

и условиями жизнедеятельности, связанными с полом, 

возрастом, здоровьем и другими параметрами.  

Важность и актуальность данной идеи подтвержда-

ется возрастающим вниманием к теме инклюзии на 

самом высоком уровне. Свидетельством этому является 

закрепление статуса инклюзивного образования в фе-

деральном законодательстве; введение в действие про-

фессиональных стандартов для ряда специалистов, где 

прописывается необходимость реализации трудовых 

функций, в том числе при взаимодействии с лицами, 

имеющими особые потребности; появление федераль-

ных государственных образовательных стандартов для 

отдельных категорий лиц, имеющих особые потребно-

сти и т. д. Тематика инклюзии звучит в контексте под-

готовки кадров для системы образования [15; 16] и не-

обходимости проектирования инклюзивного образова-

тельного пространства [17; 18].  

Федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования (далее – ФГОС ВО)  

с учетом требований профессиональных стандартов 

несколько лет назад также были усилены инклюзивной 

составляющей. В состав блока универсальных компе-

тенций была введена инклюзивная компетенция, кото-

рая определяется, согласно ФГОС ВО всех направле-

ний подготовки и специальностей, как способность 

«использовать базовые дефектологические знания  

в социальной и профессиональной сферах». Появле-

ние в ФГОС ВО инклюзивной компетенции – это, без-

условно, прорыв и признание необходимости обновле-

ния компетентностного профиля выпускников вузов  

в контексте актуальных гуманистических задач, стоя-

щих перед государством и обществом. Тем не менее 

формулировка данной компетенции вызывает у пред-

ставителей профессионального сообщества большие 

споры, поскольку ориентирована она на весьма узкий 

контекст понимания сути инклюзии, а именно на спе-

цифику взаимодействия с лицами, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья. Считаем важным акцен-

тировать внимание на том, что состав лиц, попадающих 

под определение и, самое главное, нуждающихся в ин-

клюзии в не меньшей степени, чем лица с ограничен-

ными возможностями здоровья, гораздо шире, чем за-

ложено в содержании предлагаемой в ФГОС ВО компе-

тенции. К данным категориям относятся и представите-

ли этнических меньшинств, и вынужденные мигранты, 

и лица, проявившие выдающиеся способности, и лица, 

как пребывающие в учреждениях пенитенциарной сис-

темы, так и покидающие их, и жители отдаленных 

сельских местностей, и культурные и социальные мар-

гиналы, и студенты-иностранцы, и многие другие лица, 

имеющие особые потребности в адаптации к социаль-

ным, образовательным, культурным и другим услови-

ям. В связи с этим мы считаем корректным расширение 

контекста инклюзивной компетенции и предлагаем 

введение понятия «инклюзивная грамотность», кото-

рую рассматриваем как один из видов функциональной 

грамотности, базовую составляющую инклюзивной 

культуры личности, определяющую ее когнитивную 

сторону, и способность человека корректно действовать 

в ситуациях личного общения, социального и профес-

сионального взаимодействия с лицами, имеющими осо-

бые потребности и/или ограниченные возможности 

жизнедеятельности [19]. 

Цель исследования – определение исходного со-

стояния инклюзивной грамотности студентов вуза и вы-

явление особенностей ее формирования в контексте 

специфики осваиваемых студентами образовательных 

программ, относящихся к разным укрупненным груп-

пам направлений подготовки и специальностей. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Поставленная цель актуализировала решение не-

скольких задач, а именно:  

1) исследовать состояние инклюзивной грамотности 

студентов разных направлений подготовки и специаль-

ностей; 

2) выявить общие и специфические проблемы, воз-

никающие при реализации практики формирования 

инклюзивной грамотности у студентов разных направ-

лений подготовки; 

3) сформулировать рекомендации по отбору содер-

жания дисциплин и выбору форм работы со студента-

ми, ориентированных на формирование инклюзивной 

грамотности, в контексте специфики направлений под-

готовки и специальностей. 

Нами был разработан опросник «Основы инклюзив-

ной грамотности», содержащий открытые и закрытые 

вопросы, который позволил сделать общий срез со-

стояния инклюзивной грамотности респондентов «на 

входе». С демонстрационным вариантом текста опрос-

ника можно ознакомиться в сети Интернет
1
. Обратим 

внимание на то, что опросник может быть использован 

не только для работы со студентами. Он подходит для 

разных категорий участников образовательных отно-

шений: школьников, студентов, работников образова-

тельных организаций и людей, не имеющих отношения 

к системе образования. Полученные в ходе опроса дан-

ные позволяют рассмотреть когнитивно-информацион-

ный, нормативно-правовой, социально-коммуникатив-

ный и профессионально-деятельностный аспекты инк-

люзивной грамотности респондентов. 

В опросе принимали участие 386 студентов бака-

лавриата и магистратуры, осваивающих образователь-

ные программы очной, очно-заочной и заочной форм 

                                                 
1 Опрос «Основы инклюзивной грамотности»  

(демонстрационный вариант). URL: https://docs.google. 

com/forms/d/e/1FAIpQLSdO05MYl5yoQV7klUn6BYjXfA22-

qeVti8He3NFN0B8O4Ly4g/viewform. 
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обучения по направлениям «Педагогическое образова-

ние», «Специальное (дефектологическое) образование», 

«Экономика», «Юриспруденция», «Психология», «Гра-

фика», «Лингвистика» и др. Опрос проводится регу-

лярно с марта 2020 года в группах студентов бакалав-

риата и магистратуры, которые изучают дисциплины 

кафедры инклюзивного образования и социально-педа-

гогической реабилитации. Результаты анализируются 

не реже 1 раза в семестр. В 2020 году были получены 

первые результаты, позволившие сделать вывод об эф-

фективности организационных моделей учебного про-

цесса, используемых при формировании инклюзивной 

грамотности [20]. В данной статье проанализированы  

и обобщены результаты исследования начиная с марта 

2020 года по настоящее время.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Считаем целесообразным обратить особое внимание 

на группы ответов, которые студенты давали на откры-

тые вопросы, а также на ответы, позволившие выявить 

некоторые противоречия. 

Так, отвечая на вопрос: «Знаете ли Вы, что такое 

инклюзия?», 52,9 % респондентов указали, что знают, 

17,6 % опрошенных что-то слышали об этом, 11,8 % 

отметили, что не совсем понимают смысл данного со-

циального явления, и еще 17,6 % респондентов заявили, 

что вообще не знают, что такое инклюзия. Результаты  

в целом понятные, исходя из состава участников опро-

са: из 386 человек, принимавших участие в опросе, 204 че-

ловека осваивают образовательные программы в рамках 

направлений подготовки, которые мы относим к укруп-

ненной группе специальностей/направлений (УГСН) 

«Образование и педагогические науки» (тема инклюзии 

для них достаточно актуальна и периодически раскры-

вается в рамках различных учебных дисциплин). Ос-

тальные респонденты обучаются по образовательным 

программам непедагогических направлений подготов-

ки, где инклюзивная тематика рассматривается в рам-

ках учебных дисциплин недостаточно или не рассмат-

ривается совсем. Но ответ на вопрос: «Какое изображе-

ние, по Вашему мнению, является условной визуализа-

цией инклюзии?» показал, что правильно могут иден-

тифицировать визуальный образ инклюзии только те, 

кто хорошо знаком с этим понятием (52,9 % респонден-

тов), остальные 47,1 % выбрали неправильные вариан-

ты ответов, обозначающие эксклюзию, интеграцию  

и сегрегацию, что показало нам необходимость под-

робного содержательного рассмотрения на занятиях со 

студентами данных понятий и связанных с ними соци-

альных эффектов.  

Наиболее показательным в контексте наших преды-

дущих рассуждений стал пул ответов на открытый во-

прос, в котором требовалось написать категории лиц, 

на особые потребности которых, по мнению респон-

дентов, ориентирована инклюзия. Лишь 3,4 % из всего 

числа опрошенных назвали несколько категорий лиц, 

имеющих особые потребности. Подавляющее боль-

шинство (96,6 %) указали только лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, что говорит об устойчиво 

сформированном в сознании студентов узком пред-

ставлении об инклюзии как практике, ориентированной 

на данную категорию лиц. Забегая вперед, отметим, что 

ответы именно на этот вопрос обусловили выбор тема-

тики лекционных и практических занятий, соответст-

вующее распределение часов в рабочих программах 

дисциплин, а также характер проектных заданий, ори-

ентированных на формирование инклюзивной грамот-

ности студентов. 

Большинство студентов (76,5 %) при ответе на во-

прос: «В каких сферах, по Вашему мнению, практика 

инклюзии должна быть реализована в первую очередь?» 

выбрали образование, 17,6 % указали в качестве воз-

можного варианта социальные проекты, остальные 5,9 % 

ответов распределились между вариантами «здравоохра-

нение», «архитектурная среда», «цифровое и открытое 

информационное пространство». Подобное распреде-

ление ответов на вопрос, на наш взгляд, обусловлено 

тем, что в опросе принимало участие достаточно боль-

шое число студентов, обучающихся по направлениям 

УГСН «Образование и педагогические науки», но по-

скольку количество таких ответов все же было меньше 

в процентном соотношении, чем количество ответов 

«образование», то мы сделали вывод, что преобладаю-

щая установка на связь инклюзии и образования также 

становится устойчивым стереотипом.  

Анализ ответов на еще один очень важный для нас 

вопрос: «Считаете ли Вы необходимым больше узнать 

об особенностях лиц с особыми потребностями и/или 

ограниченными возможностями жизнедеятельности?» 

позволил сделать вывод о том, что у большинства оп-

рошенных студентов положительная установка на по-

лучение знаний, связанных с инклюзией разных катего-

рий лиц. 60 % респондентов на данный вопрос ответи-

ли: «Да, конечно, это важно для каждого современного 

человека». Еще 33,3 % студентов выбрали ответ «Ско-

рее, да. Думаю, что это может когда-нибудь пригодить-

ся». Чуть больше 4 % опрошенных затруднились с от-

ветом на данный вопрос, остальные 2 % с небольшим 

приходятся на респондентов, которые дали отрицатель-

ный ответ, посчитав, что данные знания вряд ли когда-

нибудь пригодятся им в жизни или в профессиональной 

деятельности.  

Полученные результаты исследования позволили 

обстоятельно подойти к процессу формирования инк-

люзивной грамотности студентов педагогических и не-

педагогических направлений подготовки и отбирать 

содержание учебных курсов, опираясь на принципы 

практикоориентированности и личностно-смысловой 

направленности. Нами были разработаны программы 

дисциплин «Основы инклюзивной грамотности» (для 

студентов бакалавриата) и «Инклюзия в социальной  

и профессиональной сферах» (для магистрантов разных 

направлений подготовки). Структурирование содержа-

ния по темам и распределение академических часов по 

видам учебных занятий варьируется в зависимости от 

того, для студентов какого направления подготовки  

и какой формы обучения читаются данные дисципли-

ны. В зависимости от специфики направления подго-

товки, на котором обучаются студенты, оптимизируют-

ся кейсы заданий и предлагается тематика индивиду-

альных и групповых проектов. Для студентов, обучаю-

щихся по направлениям УГСН «Образование и педаго-

гические науки», в качестве дополнения к основному 

содержанию дисциплин предлагаются для освоения 

онлайн-курсы «Инклюзивное образование в современ-
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ном мире» и «Проектирование адаптированных образо-

вательных программ», размещенные в системе управ-

ления курсами Южного федерального университета на 

платформе Moodle.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Опираясь на результаты проведенного исследова-

ния, мы выделили несколько проблем общего и специ-

фического характера, которые возникают в разное вре-

мя при реализации практики формирования инклюзив-

ной грамотности у студентов педагогических и непеда-

гогических направлений подготовки. Среди таких про-

блем следующие. 

1. Недостаточное понимание сути инклюзии как со-

циального явления. Поскольку работа со студентами 

продолжается и каждая новая группа участвует в ис-

следовании, мы констатируем, что данная проблема 

имеет системный устойчивый характер и наблюдается  

в той или иной мере у студентов всех направлений под-

готовки.  

2. Узкое понимание инклюзии на начальном этапе 

освоения дисциплин, ориентированных на формирова-

ние инклюзивной грамотности. Оно также характерно 

для студентов всех направлений подготовки. Устране-

ние данного устоявшегося в сознании студентов сте-

реотипа – одна из наших основных задач. Некоторые 

студенты, не стесняясь, открыто заявляют на занятиях  

о том, что совершенно по-новому смогли посмотреть на 

суть инклюзии и связанные с ней процессы.  

3. Недостаточная осведомленность о нормативно-

правовых аспектах инклюзии, что характерно для сту-

дентов непедагогических направлений подготовки. 

Многие студенты догадываются о том, что существуют 

нормативно-правовые акты, гарантирующие права лиц 

с особыми потребностями и/или ограниченными воз-

можностями жизнедеятельности, но, к сожалению, на 

начальном этапе работы затрудняются назвать даже те, 

которые действуют в пространстве нашей страны, не 

говоря уже о международных нормативно-правовых 

актах. 

4. В некоторых случаях наблюдается формальный 

подход к получению знаний об инклюзии. Данная про-

блема характерна для студентов непедагогических на-

правлений подготовки, поскольку они не видят очевид-

ной связи инклюзивной проблематики со своей буду-

щей профессиональной деятельностью и считают, что 

это знание совершенно не пригодится им в жизни.  

С данной категорией студентов приходится работать, 

применяя дополнительные средства, в том числе худо-

жественные фильмы, научно-популярную литературу  

и др. В зависимости от направления подготовки пред-

лагаются специфические задания: например, студенты-

лингвисты изучают зарубежные источники, посвящен-

ные инклюзивной тематике, и составляют рекомендации 

в личную библиотеку для студентов других направлений 

подготовки; студенты-юристы участвуют в деловых иг-

рах по защите прав лиц, имеющих особые потребности 

и/или ограниченные возможности жизнедеятельности; 

студенты-архитекторы создают проекты универсальной 

среды в городском пространстве и т. д. В качестве ин-

формационно-методического обеспечения дисциплин 

бакалавриата («Основы инклюзивной грамотности»)  

и магистратуры («Инклюзия в социальной и профес-

сиональной сферах») разработано учебное пособие 

«Основы инклюзивной грамотности (в вопросах и отве-

тах)», первая часть которого опубликована в 2021 го-

ду
2
, вторая часть выйдет до конца 2022 года.  

Сравнительный анализ результатов опроса студен-

тов педагогических и непедагогических направлений 

подготовки показал также некоторые особенности, про-

являющиеся в зависимости от ступени высшего образо-

вания, на которой обучаются студенты. Так, например, 

магистранты, обучающиеся по направлению «Педагоги-

ческое образование», в большей степени ориентированы 

на получение знаний, связанных с инклюзией, по срав-

нению с бакалаврами того же направления подготовки.  

Мы заметили, что в преобладающем большинстве 

случаев интерес к теме инклюзии у студентов непеда-

гогических направлений подготовки обусловлен лич-

ной мотивацией, связанной с наличием проблем у близ-

ких родственников или друзей или же личным опытом, 

чаще всего негативного характера. Студенты данной 

категории показывают очень хорошие результаты в ин-

дивидуальной и групповой проектной деятельности, 

направленной на продвижение практик социальной  

и образовательной инклюзии.  

Еще один аспект нашего исследования, который мы 

не раскрываем в данной публикации подробно, по-

скольку уже представляли его на обсуждение профес-

сионального сообщества, но не можем не упомянуть, 

связан с тем, что высокий уровень инклюзивной грамот-

ности у студентов бакалавриата непедагогических на-

правлений подготовки приводит к актуализации индиви-

дуальных траекторий профессионального развития [21]. 

Систематизируя наш опыт по формированию инклю-

зивной грамотности студентов педагогических и непе-

дагогических направлений подготовки в условиях клас-

сического университета, выделим ряд проблем органи-

зационного характера. 

Во-первых, имеет место формальный подход к оп-

ределению дисциплин, ориентированных на формиро-

вание инклюзивной грамотности, следующий ориенти-

рам, прописанным в ФГОС ВО, и делающий акцент на 

узком понимании инклюзии. 

Во-вторых, расположение дисциплин, ориентиро-

ванных на формирование инклюзивной грамотности,  

в учебных планах образовательных программ в блоке 

дисциплин по выбору или факультативов приводит  

к тому, что студенты ряда непедагогических направле-

ний подготовки вообще лишены возможности получить 

достаточные знания по тематике инклюзии. Данная 

проблема усугубляется следующим аспектом, который 

состоит в отсутствии системной работы по мотивации 

студентов непедагогических направлений подготовки  

к изучению основ инклюзивной грамотности. Руководи-

тели, ответственные за отбор содержания образователь-

ных программ и консультирование студентов по вопро-

сам выбора дисциплин элективного блока, ориентируют 

их на более удобные и очевидно связанные со специфи-

кой профессиональной деятельности дисциплины.  

                                                 
2 Горюнова Л.В., Тимченко Е.С., Тимченко И.В. Основы 

инклюзивной грамотности (в вопросах и ответах): в 2-х ч.  

Ч. 1. Ростов н/Д.: Южный федеральный университет, 2021. 

150 с. 
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Немаловажную роль играет негативное отношение 

руководителей программ непедагогических направле-

ний подготовки к самой возможности включения  

в учебные планы дисциплин, ориентированных на фор-

мирование инклюзивной грамотности студентов, вслед-

ствие узкого понимания сути инклюзии. Здесь, на наш 

взгляд, свою лепту вносит формулировка инклюзивной 

компетенции, заложенная в ФГОС ВО.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проведенное исследование показало, что инклюзив-

ная грамотность может быть рассмотрена как универ-

сальный компетентностный результат освоения основ-

ных профессиональных образовательных программ 

уровня высшего образования. Ее формирование актуа-

лизировано на государственном уровне, но подход  

к определению инклюзивной компетенции, зафиксиро-

ванный в ФГОС ВО, нуждается в оптимизации и кон-

кретизации ее содержания в контексте широкого пони-

мания инклюзии. 

Тиражирование практики формирования инклюзив-

ной грамотности студенческой молодежи в широком 

понимании инклюзии может стать основой для транс-

ляции гуманистических инклюзивных идей в социум  

с использованием потенциала студенчества как особой 

социальной группы, которая может не только изучать  

и принимать инклюзивные ценности, но и реализовы-

вать их через личные социальные или образовательные 

инициативы и проекты.  
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Abstract: Nowadays, the guidelines of the social and educational inclusion are reflected in the Federal State Education-

al Standards of Higher Education of the latest generation in the form of the competence-based results of a future university 

graduate. The inclusive competence must be formed by the graduates of all training programs regardless of the nature of 

their future professional activity. Most university teachers express a doubt about the necessity of making the inclusive 

competence universal, based on the specific wording of this competence represented in the Federal State Educational Stan-

dards of Higher Education for bachelors and specialists. The study proposes the inclusive literacy as an alternative to  

the inclusive competence, which is defined by the authors in the context of a functional approach to different aspects of 

human life. The paper justifies the expediency of considering the inclusive literacy rather than a competence or culture; 

formulates the content definition of the inclusive literacy in the context of a broad understanding of inclusion. The authors 

conducted a survey of 386 students of the Southern Federal University studying under the pedagogical and non-

pedagogical training programs. Based on the analysis of the survey results, the authors identified common and specific 

problems occurring when implementing the practice of the inclusive literacy formation by the students of pedagogical and 

non-pedagogical training programs: the insufficient understanding of the essence of inclusion and its considering by  

the majority of the students mostly in the narrow context; low awareness about the regulatory grounds of the social and 

educational inclusion; formal attitude to the inclusion issues mediated by the specifics of training programs. The results of 

the study show that it is necessary to review the content of the inclusive competence recorded in the Federal State Educa-

tional Standard of Higher Education 3++ in the context of broad understanding of the inclusion and its correlation with  

the functional inclusive literacy. 
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Аннотация: Процесс обучения в школе и вузе обычно позволяет студентам оставаться пассивным «материалом» 

педагогических воздействий, не только не требует студенческой инициативы, но и препятствует ее проявлению.  

В статье описан опыт создания условий, в которых студенты могли бы занять более активную позицию относитель-

но процесса своей профессиональной подготовки: осознать свои интересы и запросы к процессу обучения, отреф-

лексировать личные результаты семестра и учебного года, сотрудничать с преподавателями в совершенствовании 

учебного процесса. Авторы описывают три разработанных ими коммуникативных формата (установочная сессия, 

аналитическая сессия, комплексный семестровый экзамен) и результаты их использования в организации учебного 

процесса. Основной особенностью этих форматов коммуникации является постановка вопросов каждым из участни-

ков (к себе или другим участникам взаимодействия), обмен этими вопросами и их совместное обсуждение с выделе-

нием проблем, требующих решения. Описанный опыт показывает, что такая организация взаимодействия студентов 

между собой и с преподавателями помогает студентам лучше понять собственные образовательные запросы и воз-

можности магистерской программы, поставить реалистичные цели на следующий семестр, задуматься о том, как 

сделать свою профессиональную подготовку максимально эффективной. В результате часть студентов магистратуры 

включается в совместное с преподавателями совершенствование учебного процесса. Это позволяет утверждать, что  

в результате организованного таким образом взаимодействия студенты приобретают опыт образовательной агентности. 

Ключевые слова: агентность студентов; индивидуализация; интерактивное вопрошание; образовательная 

агентность; рефлексивная коммуникация; тьюторство. 

Для цитирования: Карастелев В.Е., Данилова В.Л. Рефлексивная коммуникация как условие проявления  

и развития образовательной агентности студентов магистратуры // Вектор науки Тольяттинского государственно-

го университета. Серия: Педагогика, психология. 2022. № 4. С. 17–24. DOI: 10.18323/2221-5662-2022-4-17-24.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сложность и непредсказуемость современной жизни 

предъявляют повышенные требования к способности 

людей действовать самостоятельно и ответственно, про-

являть инициативу, осознавать свои интересы, самостоя-

тельно проектировать свои жизненные перспективы  

и при этом гибко реагировать на изменения ситуации.  

В связи с этим в последние десятилетия заметно вырос 

интерес исследователей и педагогов-практиков к инсти-

туциональным, мотивационным и операциональным 

аспектам проактивного действия как отдельных людей, 

так и команд. Одним из междисциплинарных понятий, 

обозначающих это направление исследований и разрабо-

ток, является понятие «агентность» (agency). Как пока-

зывает анализ источников, проведенный исследователя-

ми из Высшей школы экономики, количество публика-

ций, посвященных теоретическим и прикладным аспек-

там агентности, с 2016 года резко выросло [1–3], что до-

казывает актуальность этой проблемы не только для 

России, но и для других стран.  

Говоря в дальнейшем об образовательной агентно-

сти, мы будем понимать ее как желание и умение сту-

дентов выстраивать свои образовательные траектории 

(индивидуальные и групповые), учитывающие, с одной 

стороны, собственные интересы и перспективы ,  

а с другой – доступные образовательные ресурсы и ин-

ституциональные ограничения, в частности программу 

университета, в котором они учатся. Последнее пред-

полагает использование институциональных ресурсов  

и участие в их трансформации.  

Тьюторство, понимаемое нами как сопровождение 

инициативного и ответственного действия человека, 

целью которого является получение образования (в ши-

роком смысле этого слова), требует обращения к идеям 

агентности: тьюторы должны поддерживать самостоя-

тельность тьюторантов в построении собственных об-

разовательных маршрутов, и в то же время необходимо 

поддерживать и развивать образовательную агентность 

самих тьюторов. Близким к образовательной агентно-

сти является понятие индивидуализации, под которым 

понимается процесс создания условий для самоопреде-

ления обучающихся [4]. На основе этих представлений 

об индивидуализации строится работа «Межрегиональ-

ной тьюторской ассоциации» и магистерских программ 

по тьюторству в Московском городском педагогиче-

ском университете (МГПУ) и других соответствующих 

магистратурах. 
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Целью наших разработок являлось проектирование 

и апробация таких форматов взаимодействия студентов 

(между собой и с преподавателями), которые бы под-

держивали и развивали образовательную агентность. 

Связанный с этим исследовательский вопрос заключал-

ся в том, как может быть устроена система обучения  

в магистратуре, в которой студенческие образователь-

ные инициативы и традиционные формы обучения 

(лекции, семинары, экзамены) поддерживают и усили-

вают друг друга. 

В многообразии теоретических подходов к исследо-

ванию агентности мы опираемся в первую очередь на 

те, которые подчеркивают значение рефлексивной 

коммуникации для становления и осуществления агент-

ности [5–7]. Перечислим теоретические идеи, оказав-

шиеся наиболее важными для наших разработок. 

В качестве теоретической схемы агентности мы ис-

пользовали темпоральную модель, предложенную  

М. Эмирбайером в соавторстве с Э. Мише [8]. Авторы 

рассматривают проблему агентности в контексте из-

вечной философской оппозиции свободы воли и детер-

минизма. По их мнению, для ответа на вопрос, как лю-

ди могут изменять обстоятельства своей жизни и дея-

тельности, необходимо представить агентность как 

специфическую ориентацию человеческой жизни во 

времени, увязывающую прошлое (опыт, привычки, су-

ществующие нормы и знания), будущее (проекты, за-

мыслы, возможные сценарии развития событий) и на-

стоящее (возможности, ресурсы, особенности ситуации, 

нравственные ограничения и т. д.). Осмысленное дей-

ствие по преобразованию ситуации возможно только 

при наличии всех трех компонентов агентности, хотя 

их «удельный вес» может меняться по ходу действия  

и в зависимости от изменения обстоятельств. Благодаря 

увязыванию между собой различных темпоральных 

«измерений» агентности студенты определяют, чего 

можно достичь в текущей ситуации и что для них жела-

тельно, могут выбирать среди освоенных ими способов 

действия подходящие или создавать новые, анализиру-

ют особенности ситуации и принимают решения отно-

сительно действия в ней. 

Еще одна важная идея этих авторов заключается  

в том, что, несмотря на традиционное противопостав-

ление агентности (проактивного действия) структуре  

и культуре, она не является имманентным свойством 

индивида, а складывается и реализуется в ходе комму-

никации и взаимодействия (interaction) участников дей-

ствия. Ее выраженность во многом зависит от характе-

ра этого взаимодействия [9–11]. С этим перекликается 

различение в трудах А. Бандуры индивидуальной, кол-

лективной и представительной (proxy) агентности [12]. 

Продолжая рассуждения сторонников реляционной со-

циологии (которую развивают М. Эмирбайер и Э. Ми-

ше), необходимо отметить, что даже в тех случаях, ко-

гда активное действие планируется человеком в своих 

личных интересах и осуществляется индивидуально, его 

смысл и перспективы во многом зависят от тех комму-

никаций и взаимодействий, в которые он включен.  

С другой стороны, успешность действия даже в слу-

чае коллективной или представительной агентности во 

многом определяется возможностями и убеждениями 

участвующих в деятельности индивидов: их верой  

в возможность изменять окружающую жизнь, умением 

анализировать ситуацию и разрабатывать варианты 

желаемого будущего, способностью к продуктивному 

сотрудничеству и самоорганизации. Все это открывает 

возможность развивать индивидуальную агентность 

студентов (в том числе образовательную) в процессе 

высшего образования. Поддержка и развитие агентно-

сти студентов является в настоящее время одной из 

важных задач университетского образования. 

Наконец, очень важным для нас (особенно в контек-

сте подготовки тьюторов) является положение, что ос-

мысленное и ответственное действие в ситуации проти-

воречия или проблемы приводит к трансформации са-

мого субъекта действия, как индивидуального, так  

и коллективного [8]. 

При этом изменения не ограничиваются освоением 

новых средств мышления и действия, а затрагивают  

Я-концепцию, и в первую очередь представление  

о своих возможностях, месте в мире и принципиальной 

возможности целенаправленно изменять обстоятельст-

ва жизни. Опыт агентности повышает готовность лю-

дей и коллективов к самостоятельному ответственному 

действию, приводит к уточнению своих приоритетов  

и перспектив. Мы согласны с М. Клеменчич [13] в том, 

что изменения такого рода являются важнейшим ре-

зультатом студенческой агентности. 

Цель исследования – разработка таких форматов 

взаимодействия студентов и преподавателей, которые 

создавали бы условия для проявления и развития обра-

зовательной агентности в магистратуре (на материале 

магистерских программ МГПУ «Тьюторство в сфере 

образования» и «Тьюторство в цифровой образователь-

ной среде»). 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика методики исследования 

В проведении исследований мы использовали метод 

обучающего эксперимента.  

Нами были разработаны и апробированы три новых 

формата взаимодействия студентов и преподавателей 

(установочная сессия, аналитическая сессия, модуль-

ный семестровый экзамен). Методика исследования 

включала проведение мероприятий в этих форматах  

и фиксацию результатов, полученных студентами в ре-

зультате участия в них.  

В процессе разработки мы опирались на идеи и тех-

ники интерактивного вопрошания, разработанные как 

другими исследователями [14–16], так и авторами этой 

статьи [17; 18]. Понятие интерактивного вопрошания  

и значение собственных вопросов студентов для их про-

фессиональной подготовки и становления профессио-

нального мышления обсуждались нами в ранее опубли-

кованных статьях [19; 20].  

Установочные и аналитические сессии 

Установочные и аналитические сессии представля-

ют собой специфическую форму организации онлайн-

коммуникации, в которой участвуют все студенты кур-

са, преподаватели и администрация. Особенность этой 

рефлексивной коммуникации заключается в том, что 

участники (индивидуально и/или объединившись в не-

большие группы) ставят собственные вопросы по теме 
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сессии. Вопросы могут быть адресованы преподавателям 

и администрации магистратуры, студентам и самому себе.  

Продолжительность коммуникации составляет 2–

3 академических часа, в качестве технических средств 

используется система видеоконференции (Zoom) и элек-

тронная доска (Google Jamboard). Вопросно-ответную 

сессию в начале учебного года мы называем устано-

вочной, сессию в конце года – аналитической.  

Установочная сессия в начале первого учебного го-

да фокусируется на будущем процессе обучения. На 

первом шаге студенты, объединившись в небольшие 

команды, формулируют вопросы к преподавателям  

и администрации и размещают их на доске Jamboard. 

Присутствующие преподаватели выбирают вопросы, на 

которые могут ответить, и отвечают на них. В устано-

вочную сессию включен еще один важнейший шаг: 

вопросы к студентам от преподавателей, точно так же 

зафиксированные на электронной доске Jamboard, на 

которые студенты по своему выбору и желанию могут 

ответить. Таким образом достигается паритет в поста-

новке вопросов и ответов, что закладывает основу для 

дальнейшего конструктивного диалога. 

На втором шаге участники (студенты и преподава-

тели) формулируют вопросы, на которые они собира-

ются искать ответ в осеннем семестре. Этот шаг обыч-

но вызывает большой интерес и приводит к появлению 

неожиданных вопросов и суждений. На электронной 

доске появляются самые разные вопросы: об организа-

ции учебного процесса, о содержании тьюторской дея-

тельности, о личном самоопределении. Благодаря раз-

нообразию вопросов участники могут обратить внима-

ние на те аспекты учебного процесса, которые они не 

замечали раньше. При проведении установочной сессии 

в начале первого года обучения такой обмен вопросами 

служит содержательному знакомству всех участников. 

Важно, что в дальнейшем участники сохраняют доступ 

к Jamboard и могут возвращаться к поставленным в на-

чале семестра вопросам. 

В организации аналитической сессии в конце перво-

го учебного года «удельный вес» рефлексии выше, об-

суждение сфокусировано на анализе возникших про-

блем и поиске возможностей их решения. Инициативы, 

направленные на решение проблем, фиксируются на 

отдельных фреймах электронной доски Jamboard. Те, 

кого эти инициативы заинтересовали, могут записать 

там же свои идеи или вопросы. 

В заключение каждой аналитической сессии участ-

ники, объединившись в команды, подводят итоги про-

шедшего обсуждения и выкладывают на электронную 

доску появившиеся идеи. 

Комплексный семестровый экзамен 

Другим важным аспектом учебной самостоятельно-

сти является участие студентов в контроле и оценке 

результатов обучения. Согласно учебным планам в ма-

гистерских программах МГПУ по тьюторству в конце 

каждого семестра предусмотрен модульный экзамен по 

всем учебным курсам, которые студенты проходили  

в данном семестре. Для допуска к экзамену студенты 

сдают дифференцированный зачет по каждому из этих 

курсов в формате, установленном преподавателем кур-

са. Зачет проверяет качество усвоения студентами ма-

териала курса. Назначением комплексного экзамена 

является рефлексия всех пройденных курсов и обнару-

жение студентами междисциплинарных связей. 

Нами была разработана и апробирована на различ-

ных этапах обучения (в разных семестрах) следующая 

процедура экзамена: 

1. До экзамена студенты делают презентацию на 

электронной доске Jamboard, где дают ответы на сле-

дующие вопросы: 

A. На какие вопросы отвечал преподаватель своим 

курсом (по каждому из пройденных курсов)?  

B. Что самое главное извлекли из курса (по каждому 

из пройденных курсов)?  

C. Какие вопросы возникли (остались) после прохо-

ждения каждого курса? 

D. Какие важные для себя «приросты» получили 

благодаря работе в прошедшем семестре? 

E. Что из пройденного в семестре могут использо-

вать на практике? Как? 

Сделанные презентации студенты выкладывают на 

специально созданный электронный ресурс (Google 

Class), где они становятся доступны всем заинтересо-

ванным преподавателям. 

2. На экзамене студенты выполняют следующие за-

дания (продолжительность экзамена – 3–4 академиче-

ских часа): 

A. Объединившись в команды, совместно отвечают на 

вопросы A–C из предыдущего списка и представляют 

согласованный ответ команды на эти вопросы. На основа-

нии ответов преподаватели оценивают работу команды. 

B. Инивидуально записывают на Jamboard и расска-

зывают всем, что из пройденного они предполагают 

использовать на практике и каким образом. За это пре-

подаватели также ставят оценку. 

C. Ставят себе и другим членам своей команды от-

метку за экзамен. Объединившись в команды, обсуж-

дают выставленные оценки и представляют согласо-

ванные в команде отметки и их обоснование. 

Оценка за семестровый комплексный экзамен выстав-

ляется как среднее арифметическое оценок, полученных 

студентом за пройденные курсы, оценки преподавателей 

за экзамен и оценки, поставленной студентами. 

Методы фиксации результатов 

Методами выявления и фиксации результатов во-

просно-ответной коммуникации являются: 

– анализ записей, оставленных студентами на элек-

тронной доске на заключительном (рефлексивном) ша-

ге сессии; 

– беседы со студентами о результатах сессий и их 

пожелания к формату их проведения; 

– наблюдение образовательных инициатив студентов; 

– наблюдение и оценка готовности студентов со-

трудничать с преподавателями и администрацией в це-

лях совершенствования учебного процесса. В частно-

сти, готовность и желание второкурсников участвовать 

в проведении таких мероприятий с 1-м курсом.  

Выборка исследования 

В исследовании принимали участие 75 студентов 

магистратуры тьюторства Московского городского пе-

дагогического университета, 57 из них – дважды. Сред-

ний возраст студентов составил 38 лет. 95 % испытуе-

мых – женщины, 5 % – мужчины. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Описанная работа к настоящему времени (декабрь 

2022 года) проводится уже два с половиной года (с ап-

реля 2020 года, когда была проведена первая аналити-

ческая сессия). За это время нами было подготовлено  

и проведено шесть установочных и аналитических сессий. 

Кроме того, в текущем учебном году установочную сес-

сию для первокурсников подготовили и провели наши 

студенты 2-го курса. Время проведения сессий и количе-

ство участников каждой из них представлено в таблице 1. 

За время исследования мы провели четыре экзамена 

в магистратуре тьюторства МГПУ и подведение итогов 

учебного года в том же формате в магистратуре тью-

торства в Уральском государственном педагогическом 

университете (УрГПУ). 

На декабрь 2022 года количество студентов, ко-

торые участвовали в четырех экзаменах, – 18 чело-

век в МГПУ (все участвовали дважды) . 12 человек 

(однократно) участвовали в подведении итогов за 

1-й курс заочной магистратуры тьюторства   

в УрГПУ. Подробную статистику можно увидеть  

в таблице 2. 

Основным результатом первой установочной сессии 

является содержательное знакомство участников учебного

 
 
 

Таблица 1. Статистика по сессиям с использованием интерактивного вопрошания 

 
 

№ Дата Содержание 
Магистерская 

программа 

Количество 

студентов 
Примечание 

1 25.04.2020 
Аналитическая сессия 

(4-й семестр, 2-й курс) 
ТСО и ТЦО 18 Участвовали 10 преподавателей 

2 05.06.2021 
Аналитическая сессия 

(2-й семестр, 2-й курс) 
ТСО и ТЦО 17 Участвовали 11 преподавателей 

3 04.09.2021 
Установочная сессия 

(1-й семестр, 1-й курс) 
ТСО и ТЦО 20 Участвовали 14 преподавателей 

4 04.09.2021 
Установочная сессия 

(3-й семестр, 2-й курс) 
ТЦО 10 Участвовали 5 преподавателей 

5 03.09.2022 
Установочная сессия 

(3-й семестр, 2-й курс) 
ТЦО 7 Участвовали 7 преподавателей 

6 10.09.2022 
Установочная сессия 

(1-й семестр, 1-й курс) 
ТСО и ТЦО 20 

Участвовали 9 преподавателей.  

Сессию проводили студенты 2-го курса ТЦО 

Примечание: 
ТСО – Магистерская программа «Тьюторство в сфере образования»; 
ТЦО – Магистерская программа «Тьюторство в цифровой образовательной среде».  

 
 
 

Таблица 2. Статистика по экзаменам с использованием интерактивного вопрошания 

 
 

№ Дата Содержание Уровень 
Количество 

студентов 
Примечание 

1 16.06.2021 
Экзамен за 2-й семестр  

1-го курса 
ТЦО в МГПУ 11  

2 28.01.2022 
Экзамен за 3-й семестр  

2-го курса 
ТЦО в МГПУ 10  

3 29.01.2022 
Экзамен за 1-й семестр  

1-го курса 
ТЦО и ТСО в МГПУ 20  

4 18.06.2022 
Экзамен за 2-й семестр  

1-го курса 
ТЦО в МГПУ 7 

Участие трех студентов  

в сопроектировании 

5 23.06.2022 
Подведение итогов  

1-го года на 1-м курсе 

Заочная магистратура  

тьюторства УрГПУ 
12  

Примечание: 
ТСО – Магистерская программа «Тьюторство в сфере образования»; 
ТЦО – Магистерская программа «Тьюторство в цифровой образовательной среде».  
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процесса между собой. Студенты отмечают, что в ре-

зультате обсуждения стали лучше понимать, что их 

ждет в магистратуре. Их радует, что преподаватели  

и администрация интересуются их запросами, открыто 

отвечают на вопросы, готовы помочь сориентироваться 

в предоставляемых магистратурой возможностях. Мы 

видим, что диалог закладывает хорошую базу для заня-

тия студентом активной позиции в учебном процессе.  

Одним из результатов аналитической сессии в конце 

первого года обучения является появление и публичное 

обсуждение запросов студентов на новые курсы и фор-

маты работы. Кроме того, студенты получают возмож-

ность предложить собственные решения возникающих 

проблем и поделиться своими ресурсами. Таким обра-

зом, рефлексивная коммуникация создает условия для 

сотрудничества магистрантов и преподавателей с це-

лью совершенствования учебного процесса. Студенты 

получают возможность участвовать в проектировании 

учебного процесса – как для своего курса в целом, так  

и в рамках собственных индивидуальных образова-

тельных маршрутов. Есть определенная уверенность  

в полезности проведения аналитических сессий для 

студентов и преподавателей с целью приращения 

агентности. В МГПУ даже складывается традиция их 

проведения. 

После семестрового экзамена студенты отмечали, 

что экзамен помог им вспомнить и «собрать» знания, 

полученные за семестр. Некоторые сказали, что обна-

ружили связи между предметами, которых не видели 

раньше, и стали лучше понимать логику учебного пла-

на. Большую роль в углублении понимания учебных 

курсов сыграла командная работа – студенты подели-

лись, что подготовка согласованного ответа в малых 

группах помогла им обнаружить новые смыслы, уви-

деть содержание учебных курсов. Некоторые студенты 

отмечали важность вопроса о том, что и как они соби-

раются использовать на практике. Студенты высказали 

единое мнение, что им не хватило времени на группо-

вое обсуждение (в нашем опыте это был первый слу-

чай, когда студенты жаловались, что экзамен закончил-

ся слишком быстро). 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные результаты показывают, что большин-

ство студентов охотно и с увлечением участвуют в раз-

работанных нами форматах рефлексивной коммуника-

ции с использованием интерактивного вопрошания. 

Студенты отмечают, что это позволяет им лучше пони-

мать существующие магистерские программы и собст-

венные перспективы и запросы. К концу 1-го курса 

многие из них начинают занимать активную и ответст-

венную позицию относительно процесса обучения  

и готовы сотрудничать с преподавателями в целях его 

совершенствования. 

Это подтверждает предположение, что для под-

держки образовательной агентности студентов необхо-

дима организация коммуникации, в ходе которой они 

могут разобраться со своими представлениями о же-

лаемом будущем, соотнести их со своими возможно-

стями и прошлым опытом, задуматься над текущей си-

туацией и принять решение о ближайших шагах для 

реализации своих замыслов.  

Наш опыт подтверждает, что основное требование  

к такой коммуникации состоит в том, что она должна 

поддерживать самостоятельное мышление и рефлексию 

участников. Важнейшим средством достижения этой 

цели является постановка участниками собственных 

вопросов и их равноправное обсуждение без попыток 

навязать друг другу готовые ответы. Ценность свобод-

ной постановки собственных вопросов и техники, под-

держивающие столь непривычный формат коммуника-

ции, неоднократно подчеркивалась в профессиональной 

среде [16; 19; 20].  

Несмотря на то, что для большинства первокурсни-

ков необходимость самостоятельно ставить вопросы  

(и тем более обсуждать их с другими студентами) явля-

ется крайне непривычной, они достаточно быстро втя-

гиваются в организованную таким образом коммуника-

цию. Постановка собственных вопросов и соотнесение 

их с вопросами, которые ставят другие (в том числе  

с вопросами, которые они реконструируют по учебным 

текстам), помогают им лучше осознать собственные 

познавательные интересы и практические запросы. Та-

кая рефлексия служит основанием для постановки соб-

ственных учебных целей и поиска способов их дости-

жения.  

Отдельно необходимо отметить, что постановка во-

просов, их обсуждение, группировка и ранжирование 

создают условия для целостного восприятия учебного 

содержания, в том числе для самостоятельного обнару-

жения студентами межпредметных связей (того, что 

студенты называют «сборкой» содержания семестра). 

Обнаружив возможность такой «сборки», они в даль-

нейшем начинают к ней стремиться. 

Сейчас мы не можем утверждать, что предложенные 

нами формы организации взаимодействия приводят  

к развитию образовательной агентности, поскольку не 

можем как-либо объективно оценить ее уровень в начале 

первого года обучения. Однако мы считаем, что создан-

ные условия помогают студентам приобрести опыт обра-

зовательной агентности. Можно предположить, что, 

приобретая такой опыт, они в целом становятся более 

инициативными, самостоятельными и ответственными 

по отношению к процессу своего профессионального 

образования и подготовки. 

Мы учитываем, что развитие образовательной 

агентности – это продолжительный процесс, успеш-

ность которого зависит от множества факторов. Мы не 

можем утверждать, что те несколько часов в году, ко-

гда студенты обсуждают свою учебу в магистратуре  

в предложенных нами форматах, могут «сформиро-

вать» их агентность (да и не является ли в принципе 

«формирование агентности» оксюмороном?). Студенты 

магистерских программ по тьюторству активно исполь-

зуют предоставляемые университетом возможности 

профессионального образования, соотносят получен-

ные знания с собственным опытом профессиональной 

деятельности, включаются в совершенствование учеб-

ного процесса, но это является интегральным эффектом 

работы многих преподавателей и накопленных в маги-

стратуре форм организации обучения и практики. Раз-

работанные нами форматы являются элементами этого 

целостного процесса, и взаимосвязь между ними так-

же требует дальнейших исследований. Другим важ-

ным моментом остается вопрос соотношения идей 
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индивидуализации и образовательной агентности, и осо-

бенно сравнение образцов практик, построенных на 

данных идеях. 

При этом возникает непростой вопрос, где в рамках 

учебного процесса в магистратуре есть место образова-

тельной агентности, что, в каких пределах и при каких 

условиях студенты могут в этом процессе создавать 

или трансформировать. Наш опыт показывает, что та-

ких возможностей в конечном счете оказывается доста-

точно много, но их обнаружение и использование тре-

бует сотрудничества студентов и преподавателей.  

Остается дискуссионным вопрос о том, должен ли 

семестровый экзамен быть подготовкой к государст-

венному экзамену. Предварительные наблюдения пока-

зывают, что проведение государственного экзамена 

исключительно на основе проверки знаний студентов 

не сочетается с семестровыми экзаменами на основе 

рефлексивной коммуникации, построенной на интерак-

тивном вопрошании. Полагаем, что, для того чтобы все 

магистерские программы по тьюторству носили цело-

стный характер, необходимо менять структуру государ-

ственного экзамена в сторону проверки того, насколько 

студент готов к неожиданностям в ходе будущей рабо-

ты с тьюторантами. Однако этому должно быть посвя-

щено отдельное исследование. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Разработаны и многократно апробированы три но-

вых формата взаимодействия студентов между собой  

и с преподавателями. Разработанные форматы создают 

условия для более активного и ответственного включе-

ния студентов в учебный процесс и приобретения та-

ким образом опыта образовательной агентности.  

Отзывы студентов, наши наблюдения и оценка дру-

гих преподавателей позволяют утверждать, что благо-

даря участию в рефлексивной коммуникации, органи-

зованной по принципам интерактивного вопрошания, 

студенты начинают осознавать свои запросы к обуче-

нию в магистратуре и более целостно воспринимают 

содержание магистерских программ. Часть студентов 

начинает сотрудничать с преподавателями в целях со-

вершенствования учебного процесса. 

Качественный анализ полученных результатов пока-

зывает, что такие форматы поддерживают атмосферу 

осмысленного и ответственного отношения студентов  

к своему образованию (и подготовке).  
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Abstract: The learning process at school and at a university usually allows students to remain a passive “material” of 

pedagogical influences; it both does not require any student initiative and prevents its manifestation. This paper describes 

the experience of creating conditions for students to take a more active position regarding the process of their professional 

training: to realize their interests and requests for the learning process, to reflect on personal results for a semester and aca-

demic year, to cooperate with teachers to improve the educational process. The authors describe three communicative for-

mats (goal-setting session, analytical session, comprehensive semester exam) and the results of their use in the organiza-

tion of the educational process. The main feature of these communication formats is the posing of questions by each of  

the participants (to themselves or to other participants in the interaction), the exchange of these questions, and their joint 

discussion highlighting the problems that need to be solved. The described experience shows that such an organization of 

interaction between students, both among themselves and with teachers, helps students to better understand their own edu-

cational needs and the possibilities of the postgraduate program, set realistic goals for the next semester, and think about 

how to make their professional training as effective as possible. As a result, some master students take part in the educa-

tional process improvement together with teachers. This allows suggesting that as a result of the interaction organized in 

this way, students acquire the educational agency experience. 

Keywords: student agency; individualization; interactive questioning; educational agency; reflexive communication; 

tutoring. 
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Аннотация: Дружественные межкультурные и международные связи в настоящее время имеют особое значе-

ние для стран и народов всего мира. Государственная политика Российской Федерации направлена на продвиже-

ние русского языка и русской культуры, экспорт образования. Подготовительное отделение как начальный этап 

образовательного процесса иностранных граждан в России не только осуществляет языковую подготовку, но  

и играет большую роль в социокультурном развитии учащихся, их знакомстве со страной изучаемого языка. Ста-

тья посвящена вопросу формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного 

отделения, а именно теоретическому обоснованию содержания данной компетенции – выделению и описанию ее 

тематических блоков. Проанализированы возможности применения междисциплинарного подхода в процессе 

формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения. К страновед-

ческой компетенции авторы относят сведения о культуре, истории, географии страны изучаемого языка, а также 

некоторых национальных особенностях народа этой страны. При отборе содержания страноведческой компетен-

ции были учтены принципы и критерии отбора содержания образования, специфика иностранных учащихся, осо-

бенности организации учебного процесса на подготовительном этапе. В результате проведенного исследования 

определено содержание страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения, вы-

делены и описаны ее тематические блоки: культурно-исторический, географический, национальный и региональ-

ный. Описаны когнитивный и функциональный компоненты страноведческой компетенции. Установлены связи 

между дисциплинами гуманитарного профиля, обосновано применение междисциплинарного подхода в рамках 

формирования страноведческой компетенции иностранных учащихся подготовительного отделения. 

Ключевые слова: страноведческая компетенция; иностранные учащиеся; содержание страноведческой компе-

тенции; междисциплинарный подход; междисциплинарные связи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Дальний Восток России, являясь приграничной тер-

риторией, обладает большим потенциалом в вопросе 

экспорта образовательных услуг в страны Азиатско-

Тихоокеанского региона. Ежегодно иностранные сту-

денты, в частности из Китайской Народной Республи-

ки, поступают в российские вузы по различным на-

правлениям бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

аспирантуры. 

Начальным этапом данного процесса зачастую вы-

ступают подготовительные отделения для иностранных 

граждан. Такие подразделения существуют во многих 

вузах России и осуществляют подготовку иностранцев 

(главным образом языковую) к дальнейшему обучению 

в нашей стране. В Амурском государственном универ-

ситете подготовительное отделение было основано  

в 2013 году. Уже почти 10 лет АмГУ готовит иностран-

ных граждан к обучению в вузах не только Дальнего 

Востока, но и всей России.  

Целью учебно-воспитательного процесса на подго-

товительном отделении является формирование у ино-

странных учащихся коммуникативной компетенции, 

включающей множество субкомпетенций и содержа-

щей знания, умения и навыки не только в области рус-

ского языка, но и в социокультурной сфере. Сталкива-

ясь с новой действительностью, иностранные учащиеся 

нуждаются в дополнительных знаниях о России, со-

держащих особенности местной культуры, истории, 

географии, социального строя и др. В этой связи важ-

ную роль в обучении иностранных учащихся на подго-

товительном отделении, их подготовке к дальнейшему 

обучению и жизни в России играет страноведческая 

компетенция. 

Еще в конце ХХ века в языковой педагогике полу-

чил развитие социокультурный подход, главный 

принцип которого состоял в соизучении языка и куль-

туры. Целью данного подхода является формирование 

социокультурной компетенции, которую определяют 

как знания социокультурного контекста изучаемого 

языка и опыт использования этих знаний в процессе 

общения [1–3]. 

В составе социокультурной компетенции выделя-

ют субкомпетенции, среди которых общекультурная, 
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предметная, социолингвистическая и страноведческая
1
. 

Социокультурная компетенция главным образом со-

держит знания, связанные со сведениями о стране изу-

чаемого языка, традициях, духовных ценностях, осо-

бенностях национального менталитета. В настоящее 

время, когда особенно важной проблемой является 

формирование положительного имиджа России и про-

движение русского языка и русской культуры, понятие 

«русский мир» становится основным при формирова-

нии социокультурной компетенции [4]. Одной из важ-

нейших составляющих социокультурной компетенции, 

на наш взгляд, является ее страноведческий аспект. 

Страноведческая информация используется многи-

ми исследователями как основа формирования социо-

культурной и коммуникативной компетенции, на ее 

базе строятся учебные занятия и внеаудиторная работа 

[5–7]. По мнению А.Н. Щукина, страноведческая ин-

формация обеспечивает не только познавательные, но  

и коммуникативные потребности учащихся, способст-

вуя формированию коммуникативной и социокультур-

ной компетенции
2
. 

В работе [8] подчеркивается положительное влияние 

страноведческой информации на формирование речевой 

компетенции. По мнению авторов, актуальная страно-

ведческая тема способна мотивировать учащихся к рече-

вой деятельности. В этой связи при изучении языка важ-

ную роль играют различные сведения о стране изучаемо-

го языка: ее истории, науке, искусстве и т. д.  

Страноведческий аспект – неотъемлемая состав-

ляющая обучения русскому языку как иностранному, 

направленная на знакомство учащихся с культурой, 

историей, географией страны изучаемого языка, ее со-

циальным и политическим устройством. Освоение 

страноведческих знаний, на основе которых формиру-

ются умения и навыки, направлено на развитие страно-

ведческой компетенции. Данная компетенция подразу-

мевает способность использовать в целях общения на-

ционально-культурный компонент языка, правила ре-

чевого этикета, неязыковые средства общения и др. [9]. 

В некоторых работах рассматривается культурно-

страноведческая компетенция, где на первое место ста-

вится культуроведческий аспект. Автор [10] отмечает 

важность исторической составляющей данной компе-

тенции, так как изучение культуры невозможно без 

знаний исторического контекста. 

Кроме культуры, истории, географии важную роль  

в формировании страноведческой компетенции играет 

региональный аспект – знакомство с городом и регио-

ном, где проходит обучение. Необходимость выделения 

данного аспекта связывают с большим количеством 

регионов России, их уникальностью и разнообразием 

[11]. Обучение иностранных учащихся русскому языку 

в различных регионах России обуславливает лингво-

краеведческую направленность данного процесса [12].  

Таким образом, основными компонентами содержа-

ния страноведческой компетенции выступают культу-

                                                           
1 Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход –  

основная стратегия обновления школы // Иностранные языки 

в школе. 2002. № 2. С. 11–15. 
2 Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам. М.:  

Филоматис, 2006. 480 с. 

ра, история, география, региональный компонент,  

а также некоторые особенности носителей языка. 

Процесс формирования страноведческой компетен-

ции осуществляется с учетом многих факторов: учеб-

ных занятий, внеаудиторных мероприятий, самостоя-

тельной работы учащихся, влияния языковой и социо-

культурной среды и т. д. При формировании страно-

ведческой компетенции на занятиях по русскому языку 

можно выделить лингвострановедческий и страновед-

ческий подходы. Первый подход направлен на усвоение 

единиц языка с этнокультурным компонентом семанти-

ки, а также адекватное понимание и использование  

в речи таких единиц. Второй подход призван обеспе-

чить усвоение учащимися знаний о стране изучаемого 

языка [13]. Исследуя лингвострановедческий подход, 

автор [14] говорит, что страноведение помогает повы-

шать мотивацию и интерес к обучению, преодолевать 

языковые и культурные барьеры иностранных учащихся. 

В результате проведенного анализа можно прийти  

к выводу, что страноведческий аспект обучения ино-

странных учащихся играет важную роль в формирова-

нии речевой, социокультурной, коммуникативной ком-

петенций и является неотъемлемой составляющей обу-

чения иностранных учащихся на подготовительном 

этапе. Однако изучению понятия и сущности страновед-

ческой компетенции иностранных учащихся подготови-

тельного отделения не уделяется должного внимания. 

Можно выделить следующие вопросы, требующие 

рассмотрения: 

– структура и содержание страноведческой компе-

тенции иностранных учащихся подготовительного от-

деления; 

– педагогические условия формирования страновед-

ческой компетенции иностранных учащихся подгото-

вительного отделения; 

– критерии оценки уровня сформированности стра-

новедческой компетенции иностранных учащихся под-

готовительного отделения. 

Содержание образования является одним из основ-

ных понятий в дидактике. Под ним понимают «систему 

научных знаний, практических умений и навыков,  

а также мировоззренческих и нравственно-эстетических 

идей, которую должны освоить учащиеся в процессе 

обучения»
3
. 

Ранее мы сформулировали определение изучаемой 

компетенции, разработали педагогическую модель ее 

формирования [15]. Под страноведческой компетенци-

ей иностранных учащихся подготовительного отделе-

ния понимаем «одну из частей социокультурной компе-

тенции, которая представляет собой совокупность фо-

новых историко-культурных, географических и соци-

ально-политических знаний иностранного учащегося  

о стране изучаемого языка и ее представителях, а также 

умение применять эти знания для успешной коммуни-

кации с целью обучения, адаптации и подготовки к по-

лучению профессионального образования на русском 

языке» [15, с. 215]. 

Цель исследования – обоснование содержания стра-

новедческой компетенции иностранных учащихся под-

готовительного отделения. 

                                                           
3 Харламов И.Ф. Педагогика. М.: Гардарики, 1999. 516 с. 

С. 124. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Этапы исследования: 

– анализ научно-методической литературы по во-

просам формирования социокультурной и страноведче-

ской компетенций иностранных учащихся; 

– анализ принципов и критериев отбора содержания 

образования; 

– анализ междисциплинарных связей при формиро-

вании страноведческой компетенции иностранных 

учащихся подготовительного отделения. 

В процессе теоретического анализа литературы по 

теме исследования, анализа критериев и принципов 

отбора содержания образования, таких как связь с жиз-

нью, принцип доступности, принцип систематичности 

и последовательности, принцип стимулирования и мо-

тивации позитивного отношения к учебному процессу 

[16, с. 34], были выделены тематические блоки страно-

ведческой компетенции, определено содержательное 

наполнение каждого блока. 

На основе междисциплинарного подхода в обучении 

установлены междисциплинарные связи при формиро-

вании страноведческой компетенции иностранных 

учащихся подготовительного отделения и определены 

пути реализации содержания данной компетенции. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Принципы отбора содержания страноведческой 

компетенции 

Обратимся к педагогическим принципам, которые, 

на наш взгляд, являются ключевыми при отборе и фор-

мировании содержания страноведческой компетенции 

иностранных учащихся подготовительного отделения. 

Принцип систематичности. Данный принцип позво-

ляет сформировать у иностранного учащегося логиче-

ски выстроенную систему страноведческих знаний, 

умений и навыков, построить все содержание страно-

ведческой компетенции как систему, входящую в об-

щую систему обучения на подготовительном отделе-

нии, а также в систему человеческой культуры. Следуя 

данному принципу, мы распределили содержание стра-

новедческой компетенции на несколько компонентов: 

культурно-исторический, географический, националь-

ный и региональный.  

Принцип последовательности. Процесс обучения 

иностранных граждан на подготовительном этапе дол-

жен быть последовательным, каждое новое знание 

должно опираться на предыдущее и вытекать из него. 

Содержание страноведческой компетенции иностран-

ных учащихся подготовительного отделения также 

должно выстраиваться последовательно. Как правило, 

информация подается от общего к частному. Принцип 

последовательности позволяет постепенно увеличивать 

знания учащихся о стране, усложняя учебный материал, 

и создавать у учащихся последовательную цепочку 

взаимосвязанных между собой знаний. 

Принцип связи с жизнью. Данный принцип особен-

но важен при отборе содержания образования ино-

странных учащихся подготовительного отделения. 

Учет этого принципа способствует отработке получен-

ных языковых, речевых и социокультурных знаний  

в процессе коммуникации на русском языке. Содержа-

ние страноведческой компетенции иностранных уча-

щихся подготовительного отделения должно включать 

не только теоретические знания, но и практические 

умения и навыки, которые учащийся сможет использо-

вать в повседневной жизни, в реальных ситуациях об-

щения. Например, информация о реалиях страны изу-

чаемого языка, таких как традиции, праздники, нацио-

нальная кухня и т. д., должна быть актуальной и вос-

требованной в повседневной жизни учащихся. 

Содержание страноведческой компетенции 

Основу содержания страноведческой компетенции 

составляют страноведческие знания. Они предполагают 

знания культурно-исторического, географического, 

национального и регионального компонентов. 

Культурно-исторический компонент, пожалуй, са-

мый обширный из указанных. Он объединяет знания 

культуры и истории страны изучаемого языка. Знания 

культуры выражаются в знаниях о главных достопри-

мечательностях страны, литературных произведениях, 

выдающихся личностях и их деятельности. Значитель-

ную часть культуры составляют знания о реалиях стра-

ны изучаемого языка: традициях и обычаях, нацио-

нальном фольклоре, особенностях уклада жизни. Боль-

шое значение, особенно в настоящее время, имеют зна-

ния о ключевых исторических событиях, об истории 

формирования и развития международных отношений.  

Немаловажную роль в формировании страноведче-

ской компетенции играет географический компонент. 

Он включает знания о географическом положении 

страны изучаемого языка, о регионах и основных горо-

дах, о климате, природных ресурсах и достопримеча-

тельностях. Демонстрируя красоту и разнообразие рус-

ской природы, особенности климата, богатство ресур-

сов, данный компонент позволяет не только ближе по-

знакомить учащихся со страной изучаемого языка, но  

и создать положительное впечатление о ней. 

Безусловно, одним из источников страноведческой 

информации является народ, носитель языка. Нацио-

нальный компонент предполагает знания специфики 

вербального и невербального поведения носителей изу-

чаемого языка, особенностей их менталитета, нацио-

нального характера. 

Кроме указанных компонентов страноведческой 

компетенции следует обратить внимание и на регио-

нальную составляющую. Регионы России могут отли-

чаться географическими характеристиками (климат, 

природа, границы с другими государствами), особенно-

стями местной культуры и истории, языковыми осо-

бенностями (территориальные диалекты, региолекты, 

говоры и др.). Региональный компонент содержит ос-

новные знания о регионе страны изучаемого языка, в ко-

тором проходит обучение. 

Перечисленные страноведческие знания являются 

основой когнитивного компонента страноведческой 

компетенции и содержат основную информацию о стра-

не изучаемого языка, необходимую для иностранного 

учащегося подготовительного отделения. 

На основе страноведческих знаний формируются 

страноведческие умения и навыки, составляющие функ-

циональный компонент страноведческой компетенции. 

Страноведческие умения представляют собой 

умения применять знания культурно-исторического,  
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географического, национального и регионального ком-

понентов в различных формах коммуникации на рус-

ском языке в бытовой, социальной и культурной сфе-

рах. Кроме этого, страноведческая компетенция пред-

полагает умение осуществлять межличностное и меж-

культурное общение на изученные темы, сравнивать 

культурные, исторические, географические, нацио-

нальные и региональные особенности страны изучае-

мого языка и родной страны, находить отражение этих 

особенностей в языке.  

Например, страноведческие умения географическо-

го компонента содержат умение ориентироваться в гео-

графическом расположении страны изучаемого языка, 

ее часовых и климатических поясах, выходах к морям  

и океанам, границах с другими государствами, распо-

ложении регионов, крупных городов, рек, озер, горных 

массивов и т. д. В рамках национального компонента 

страноведческие умения состоят в умении различать  

и использовать в устной и письменной речи в формаль-

ном и неформальном общении основные этикетные 

формулы, принятые в стране изучаемого языка (репли-

ки-клише, наиболее распространенную оценочную лек-

сику), а также в умении распознавать формы невер-

бального общения. 

Важной составляющей содержания страноведческой 

компетенции иностранных учащихся подготовительно-

го отделения являются страноведческие навыки, за-

ключающиеся в представлении знаний культурно-

исторического, географического, национального и ре-

гионального компонентов компетенции в собственной 

интерпретации. Это навыки формулирования диалого-

вых форм на изученные темы, уместного использова-

ния в речи устойчивых выражений, пословиц или пого-

ворок, адаптации речевого поведения в соответствии  

с национальными особенностями собеседника. 

Междисциплинарный подход  

Важной задачей нашего исследования является рас-

пределение выделенного содержания страноведческой 

компетенции иностранных учащихся подготовительно-

го отделения в рамках дисциплин учебного плана под-

готовительного отделения. 

В связи с тем, что большую часть учащихся подго-

товительного отделения составляют граждане КНР, 

которые, как правило, ориентированы на гуманитарный 

профиль, мы акцентируем наше внимание именно на 

этой направленности. Гуманитарный профиль предпо-

лагает изучение русского языка, литературы, истории  

и обществознания. 

Страноведческая компетенция иностранных уча-

щихся подготовительного отделения гуманитарной на-

правленности, являясь важной составляющей обучения 

иностранцев, отражается в тематике практически всех 

учебных дисциплин. В рамках гуманитарного профиля 

содержание страноведческой компетенции реализуется 

на занятиях не только по русскому языку (лексика, ауди-

рование, разговорная речь и др.), но и по следующим 

дисциплинам специализации: 

– «Обществознание»: дисциплина содержит темы 

культурно-исторического компонента (искусство, мо-

раль, религия, наука); географического компонента 

(природа и общество); национального компонента (эт-

нос, межнациональные отношения); 

– «Литература»: дисциплина содержит темы куль-

турно-исторического компонента (литература как вид 

искусства, фольклор, древнерусская литература, рус-

ская литература XVIII и XIX веков, выдающиеся рус-

ские писатели и их творчество). В связи с проблемати-

кой изучаемых произведений данная дисциплина со-

держит и национальный компонент страноведческой 

компетенции иностранных учащихся подготовительно-

го отделения. Например, в произведениях «Мертвые 

души», «Василий Теркин», «Судьба человека» очень 

ярко и образно предстает образ русского народа, рус-

ский национальный характер; 

– «История»: дисциплина главным образом содер-

жит тематику культурно-исторического компонента 

страноведческой компетенции иностранных учащихся 

подготовительного отделения (основные периоды в ис-

тории России, ключевые исторические события, био-

графия известных правителей и политических деятелей 

этих периодов). 

Таким образом, все учебные дисциплины гумани-

тарного профиля включают в себя те или иные компо-

ненты содержания страноведческой компетенции ино-

странных учащихся подготовительного отделения.  

В связи с этим, на наш взгляд, в процессе формирова-

ния страноведческой компетенции иностранных уча-

щихся гуманитарного направления подготовительного 

отделения целесообразно применять междисциплинар-

ный подход [17]. Междисциплинарный подход позво-

ляет установить междисциплинарные связи, снять 

барьеры и снизить стрессовое состояние у иностранных 

учащихся подготовительного отделения, сформировать 

у них целостный комплекс страноведческих знаний, 

умений и навыков, основанный на связях между изу-

чаемыми дисциплинами. Рассмотрим междисципли-

нарные связи некоторых дисциплин при формировании 

страноведческой компетенции иностранных учащихся 

подготовительного отделения. 

Дисциплины «Русский язык» («Разговорная речь», 

«Аудирование», «Лексика русского языка») и «Обще-

ствознание» взаимосвязаны в культурно-историческом, 

географическом и национальном компонентах страно-

ведческой компетенции. Междисциплинарная связь 

состоит в рассмотрении таких тем, как «Наука и обра-

зование», «Культура», «Общество и природа», «Семья», 

«Этнос». Данные темы изучаются в рамках обеих дис-

циплин. На занятиях по русскому языку осваивается 

лексика, отрабатываются речевые конструкции на за-

данные темы («В музее», «На экскурсии», «Моя семья» 

и т. д.), осуществляется работа с текстом. Занятия по 

обществознанию направлены на углубление знаний по 

указанным темам на основе изученной лексики и вве-

дение новых терминов и понятий. 

Дисциплины «История» и «Литература» взаимосвя-

заны в культурно-историческом компоненте страновед-

ческой компетенции. В рамках данных дисциплин про-

слеживается междисциплинарная взаимосвязь, которая 

состоит в изучении схожих исторических периодов. 

Дисциплина «История» содержит темы, посвященные 

историческим событиям, политическим деятелям, об-

становке в России в XIX, XX, XXI веках. «Литерату-

ра» посвящена изучению биографии русских поэтов, 

писателей того времени и их литературных произве-

дений. 
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Дисциплины «Литература» и «Обществознание» 

связаны прежде всего в культурно-историческом ком-

поненте страноведческой компетенции. В рамках дис-

циплины «Обществознание» литература рассматрива-

ется как элемент духовной культуры общества. Кроме 

того, в указанных дисциплинах содержится и нацио-

нальный компонент страноведческой компетенции: на 

уроках обществознания происходит знакомство с соци-

альными институтами России, межнациональными от-

ношениями, особенностями этноса и т. д., в литератур-

ных произведениях содержится представление нацио-

нальной специфики русского народа, которая передает-

ся посредством средств выразительности и других ли-

тературных приемов. 

Установив междисциплинарные связи при форми-

ровании страноведческой компетенции иностранных 

учащихся гуманитарного направления подготовитель-

ного отделения, можно сделать вывод, что каждая из 

изучаемых иностранцами дисциплин содержит один 

или несколько компонентов страноведческой компе-

тенции. Указанные дисциплины тематически взаимо-

связаны между собой и в комплексе могут способство-

вать формированию страноведческой компетенции 

иностранных учащихся гуманитарного направления 

подготовительного отделения. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Начиная с конца ХХ века активно разрабатывался 

социокультурный подход к обучению русскому языку 

как иностранному: определялась сущность и структура 

социокультурной компетенции, пути ее формирования 

[18]. Одной из существенных составляющих социо-

культурной компетенции является страноведческая 

компетенция. Страноведческая компетенция играет 

важную роль в обучении иностранцев на подготови-

тельном этапе и оказывает положительное влияние не 

только на учебный процесс, эффективность освоения 

учебного материала, но и на социокультурную адапта-

цию учащихся, их эмоциональное и психологическое 

состояние [19–21].  

Новизна представленной работы состоит в уточне-

нии понятия страноведческой компетенции иностран-

ных учащихся подготовительного отделения, обоснова-

нии ее содержания, изучении возможности формирова-

ния данной компетенции на основе междисциплинар-

ного подхода. 

Выделенное нами содержание страноведческой 

компетенции иностранных учащихся подготовительно-

го отделения можно представить в виде страноведче-

ских знаний, умений и навыков, которые наполняют ее 

тематические блоки: культурно-исторический, геогра-

фический, национальный и региональный. Отражаясь  

в содержании учебных дисциплин гуманитарного про-

филя, страноведческая компетенция образует междис-

циплинарные связи между ними и позволяет использо-

вать междисциплинарный подход при ее формирова-

нии. Установленные междисциплинарные связи таких 

дисциплин, как русский язык, литература, история  

и обществознание, создают предпосылки для дальней-

ших исследований по данной теме – разработки учеб-

ных и внеаудиторных занятий, направленных на фор-

мирование страноведческой компетенции иностранных 

учащихся подготовительного отделения, в рамках от-

дельных дисциплин и мероприятий междисциплинар-

ного характера.  

Особенностью реализации выделенного содержания 

страноведческой компетенции в рамках языковой подго-

товки является отсутствие лекционных занятий. В этой 

связи один из путей формирования страноведческой 

компетенции у иностранных учащихся подготовитель-

ного отделения состоит в разработке комплекса прак-

тических заданий страноведческой направленности. 

Данный вопрос будет рассматриваться в ходе дальней-

шего исследования. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обоснована необходимость формирования страно-

ведческой компетенции иностранных учащихся подго-

товительного отделения.  

На основе результатов теоретического анализа  

и принципов отбора содержания образования выделено 

и описано содержание страноведческой компетенции, 

которое представлено основными тематическими бло-

ками: культурно-историческим, географическим, на-

циональным и региональным. 

Посредством междисциплинарного подхода уста-

новлены связи между дисциплинами гуманитарного 

профиля, определены пути дальнейшей работы по дан-

ной теме. 
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Abstract: Friendly cross-cultural and international relations are currently of particular importance for countries and 

peoples around the world. The state policy of the Russian Federation is aimed at promoting the Russian language and Rus-

sian culture, exporting education. The preparatory department, as the first stage of the educational process of foreign citi-

zens in Russia, both provides language training and plays an important role in the socio-cultural development of students, 

their acquaintance with the target-language country. The paper covers the issue of the formation of the cross-cultural com-

petence of foreign students of the preparatory department, be exact, the theoretical substantiation of the content of this 

competence: the identification and description of its topical units. The paper analyzes the possibilities of using an interdis-

ciplinary approach in the process of formation of the cross-cultural competence of foreign students of the preparatory de-

partment. As the cross-cultural competence, the authors consider the information about the culture, history, and geography 

of a target-language country, and some national identities of the people of this country. When selecting the content of  

the cross-cultural competence, the authors took into account the principles and criteria for selection of the content of edu-

cation, the specifics of foreign students, and special aspects of organizing the educational process at the preparation stage. 

As a result of the study, the authors identified the content of the cross-cultural competence of foreign students of the pre-

paratory department, specified and described its topical units: cultural-historical, geographical, national, and regional. Be-

sides, the authors described cognitive and functional components of the cross-cultural competence. The paper establishes 

relations between the disciplines of the humanities and substantiates the application of an interdisciplinary approach within 

the framework of the formation of the cross-cultural competence of foreign students of the preparatory department. 

Keywords: cross-cultural competence; foreign students; content of cross-cultural competence; interdisciplinary ap-

proach; interdisciplinary relations. 
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Аннотация: Стремительное развитие цифровых технологий и актуализация дистанционного образования соз-

дает необходимые условия для активного использования видеоматериала на занятиях в аудитории иностранных 

студентов. Его включение в процесс изучения физики, несомненно, имеет практическую значимость. При этом 

демонстрация фильма не является самоцелью – ключевую роль играет система предпросмотровых, просмотровых 

и постпросмотровых заданий, что позволяет обеспечить качественное понимание информации, повышает мотива-

цию обучающихся и способствует формированию интереса к изучаемой дисциплине. Целью настоящей статьи 

стало описание основных этапов и приемов работы над видеофильмом на занятии по физике. Внимание авторов 

сосредоточено на наглядной демонстрации основных законов и явлений физики, для чего выбран оскароносный 

фильм Альфонсо Куарона «Гравитация». Представлены типы заданий и упражнений, которые позволяют подгото-

вить обучающихся к просмотру и пониманию фильма, а также осуществить контроль усвоения теоретической  

и практической информации. В ходе исследования были проведены опросы студентов, выявляющие трудности 

восприятия фильма, качество понимания и усвоения изучаемого материала, положительные и отрицательные сто-

роны организации проведенного занятия. В результате исследования установлено, что такая форма занятия позво-

ляет студентам научиться излагать изученный материал, решать поставленные задачи, строить гипотезы, научно 

аргументировать свою точку зрения, грамотно отвечать на вопросы. Следует отметить практическую направлен-

ность статьи, которая видится в представлении полностью готового занятия, адаптированного под уровень учаще-

гося – слушателя подготовительного факультета, бакалавра или магистра.  

Ключевые слова: русский как иностранный; речевая деятельность; подготовительный факультет; занятия по 

физике; гравитация. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня, в период активного развития цифровых 

технологий в образовании, включение видеоматериалов 

в учебный процесс очень органично и важно. Наблю-

дается устойчивый интерес учащихся к просмотру ро-

ликов, фильмов и сериалов. И если в свободное время 

они используют видеоконтент зачастую пассивно, то на 

занятии процесс становится активным (студент вовле-

чен в просматриваемый материал), а значит, более ос-

мысленным и результативным. 

Включение видеоматериала в процесс обучения – 

это серьезная работа не только для студента на занятии, 

но и для преподавателя во время подготовки. Методи-

сты русского как иностранного (РКИ) не раз отмечали 

различные критерии, позволяющие подобрать фильм 

для его демонстрации на занятии [1]. Влияют на выбор 

киноленты ее актуальность, качество и художественные 

достоинства, доступность для понимания студентами-

иностранцами [1]. Кроме того, важно учитывать про-

грамму курса и соответствие ей фильма, продолжитель-

ность ленты, уровень подготовки учащихся, их возраст  

и заинтересованность [2]. Как показывает практика, сту-

денты не всегда демонстрируют высокий уровень подго-

товки именно к просмотру и обсуждению фильмов, по-

скольку отсутствует опыт подобной работы, а этот 

сложный и трудоемкий процесс при всей его полезности 

зачастую игнорируется преподавателями. Это значит, 

что следует пересмотреть традиционные подходы к из-

ложению учебной информации и найти корректную ме-

тодику просмотра видеоматериала и работы с ним, под-

готовить дополнительные вопросы и задания. 

Настоящей статьей мы продолжаем цикл работ, по-

священных обучению иностранных студентов различны-

ми методами. Предлагались игровые [3] и интерактивные 

[4] формы обучения, описывалась методика применения 

учебных и художественных видеофильмов [5; 6]. 

Об использовании фильмов на занятиях РКИ напи-

сано много статей, также представлены разработки за-

даний и упражнений, например, по фильмам «Мос-

ковский романс» [7], «Ирония судьбы, или С легким 

паром!» [8], «Операция Ы и другие приключения  
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Шурика» [9], «Питер FM» [10], «Елки» [11], «Баллада  

о солдате» [12], «Про любоff» [13], мультфильмам 

«Дом для Кузьки» [14], «Смешарики» [15], «Трое из 

Простоквашино» [16], сказкам «Морозко» [17], «Лету-

чий корабль» [18]. Анализ литературы показал, что ви-

деоматериалы предоставляют большие возможности 

для решения различных учебных задач, являются цен-

ным материалом для формирования и развития комму-

никативной и социокультурной компетенций, создают 

условия для развития и закрепления лексических  

и грамматических навыков, содержат примеры заданий 

и упражнений. Наиболее часто встречаются в указан-

ных исследованиях задания по лексике (работа со сло-

варем, чтение текста и ответы на вопросы по нему)  

и грамматике, а также коммуникативные упражнения 

(чтение/прослушивание диалогов, составление диало-

гов и монологов). Ряд работ обнаруживает проблему 

использования видеофильмов при изучении предметов, 

но, как правило, это гуманитарные дисциплины (язык 

специальности, страноведение, история, юриспруден-

ция, литература и т. д.). Безусловно, каждый предмет 

имеет свою специфику; в преподавании физики это, как 

правило, использование научной лексики и терминов, 

формул, решение задач и изучение теории, которая дос-

таточно абстрактна и сложна для объяснения иностран-

цам. Описанный в статьях методический и практиче-

ский ценный опыт работы с видеоматериалом на заня-

тиях по русскому языку лег в основу разработки заня-

тия по физике, в частности по теме астрофизики – гра-

витации и гравитационных явлений.  

Адаптация разработок коллег-русистов и составле-

ние собственной системы заданий при подготовке 

учебных материалов по физике представляют новизну 

описываемого исследования. Мы считаем, что изучение 

предметов на русском языке требует большей нагляд-

ности материала, а также постановки и решения не 

столько лингвистических проблем, сколько профессио-

нальных: умения разложить проблему на составляющие 

части, предложить ее решение, спрогнозировать ре-

зультат и т. д. Одним из оптимальных для решения ука-

занных проблем средств наглядности является видео-

материал, однако работы в этой области практически 

отсутствуют. В связи с этим остановимся подробнее на 

разработке занятия по просмотру фильма «Гравитация» 

Альфонсо Куарона.  

Цель исследования – описание и анализ основных 

этапов занятия по теме «Гравитационные явления», 

сопровождаемого просмотром фильма «Гравитация» 

Альфонсо Куарона. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В эксперименте участвовало 50 студентов, прие-

хавших из 13 стран: Венесуэлы, Габона, Гвинеи, Егип-

та, Индонезии, Иордании, Ирака, Камеруна, Китая,  

ДР Конго, Мексики, Нигерии, Сирии. Большинство 

студентов было из Египта (13 человек), Ирака (8 чело-

век) и Сирии (7 человек). Все они обучались по техни-

ческому профилю на подготовительном факультете 

Южно-Уральского государственного университета (НИУ); 

уровень владения русским языком – от А2 до В1. Среди 

студентов преобладали мужчины и молодые люди –  

39 человек, из них моложе 20 лет – 18, 20–30 лет – 19, 

старше 30 лет – 2; девушки и женщины – 11, из них 

моложе 20 лет – 7, 20–30 лет – 3, старше 30 лет – 1. 

Студенты данного возраста больше предпочитают 

смотреть фильмы и играть в игры на телефоне, чем 

слушать лекции, поэтому в такой аудитории уместна 

демонстрация выбранного фильма. Эксперимент про-

водился в 2017/18 и 2020/21 учебных годах. Опросный 

лист включал вопросы, которые касаются организации 

занятия, трудных и наиболее удачных заданий, пони-

мания и восприятия фильма. Подробнее опросный лист 

был описан в [6]. 

Работа с фильмом и его фрагментами состояла из 

трех этапов: подготовительного (предпросмотрового), 

просмотрового и заключительного (постпросмотрово-

го), специфика и особенности каждого из них подробно 

описаны в [16; 19; 20]. 

I этап. Подготовительный (предпросмотровый). 

Целесообразно начинать занятие с подготовитель-

ной работы, которая предполагает введение новой лек-

сики и оценку фоновых знаний по теме, оставшихся 

после школьного курса. Лексические упражнения ус-

ловно можно разделить на две группы: первая – терми-

нология, научная лексика, необходимая для изучения 

теории, вторая – разговорные клише, которые исполь-

зуются в речи героев и соотносятся с реальной жизнью. 

Работа с данной лексической группой позволяет снять  

у студентов лингвистические трудности, подготовить 

их к просмотру и обсуждению фильма, а также реше-

нию обозначенной проблемы. В подготовительный 

блок также включаются чтение текста, аудирование 

(предлагаются диалоги из фильма), говорение (вопро-

сы, позволяющие проверить фоновые знания по теме, 

систематизировать информацию и сформировать необ-

ходимый понятийный аппарат) и письмо. Далее приве-

дены возможные варианты заданий. 

II этап. Просмотр фильма.  

Просмотр фильма предваряется заданиями, которые 

необходимо выполнять во время или сразу после про-

смотра фильма. Предлагаемые вопросы позволяют кор-

ректно расставить акценты в киноленте и привлечь 

внимание к наиболее важным фрагментам. Безусловно, 

этот этап также требует дополнительной подготовки: 

преподаватель должен обозначить важные точки сюже-

та, составить вопросы, на которые следует ответить 

после просмотра фильма. При этом заданий не должно 

быть много, поскольку основную часть составляет 

просмотр фильма, разбитого на смысловые фрагмен-

ты. Отметим также, что предлагаются вопросы, кото-

рые касаются как развития сюжета, так и научных 

фактов, анализа происходящего, его соответствия ре-

альности. 

III этап. Заключительный (постпросмотровый). 

Заключительный этап позволяет проверить, на-

сколько верно обучающиеся поняли фильм и представ-

ленные в нем физические явления и проблемы, и вместе 

с тем формирует коммуникативную и профессиональ-

ную компетенции студентов. Для этих целей подходят 

задания, направленные на пересказ и анализ увиденно-

го, вопросы, предполагающие как выбор верного вари-

анта, так и развернутый ответ, аналитические и творче-

ские задания в устной или письменной форме. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Задания для I этапа 

Задание 1. Познакомьтесь со следующими словами 

и при необходимости переведите их на родной язык 

(таблица 1). 

Задание 2. Прочитайте текст, рассказывающий   

о фильме и его героях, и ответьте на вопросы.  

1. Назовите главных героев фильма. Дайте краткую 

характеристику каждому из них. 

2. В какой ситуации они оказались?  

3. Как реагируют герои на изменившиеся усло-

вия? 

4. Перескажите текст, сохранив фактическую ин-

формацию. 

Задание 3. Послушайте и прочитайте диалоги, кото-

рые вам встретятся в фильме. 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Что Вы знаете о гравитации? 

2. Что такое вес тела? Отличается ли вес тела от си-

лы тяжести? 

3. Что Вы знаете о перегрузках и невесомости?  

А как они влияют на организм человека? 

Задание 5. Что Вы знаете о тяготении? Знакома ли 

Вам фамилия Галилей? Сформулируйте закон всемир-

ного тяготения. 

Задание 6. Что такое Международная космическая 

станция? Какие эксперименты на ней проводятся? Ка-

кие еще орбитальные станции знаете? 

Задание 7. Что вы можете рассказать о телескопе 

Хаббл? В честь какого ученого телескоп получил свое 

название? Что Вы знаете об этом ученом? Какие откры-

тия сделаны при помощи телескопа Хаббл? 

Задание 8. Запишите в тетрадь объяснение следую-

щих терминов: гравитация, вес тела, сила тяжести, 

закон всемирного тяготения, телескоп Хаббл.  

Задания для II этапа 

Задание 1. Во время просмотра фильма запишите 

имена главных героев. 

Задание 2. Обратите внимание на одежду под ска-

фандром главной героини фильма Райан Стоун (муж-

ские трусы-шорты и майка под скафандром). Соответ-

ствует ли такая униформа действительности? 

Задание 3. Запишите физические термины и законы, 

которые использованы в фильме. 

 

 

 
Таблица 1. Лексика для использования во время занятия 

 

 

Слово Значение 
Перевод 

на родной язык 

Невесомость Движение любого тела только под действием силы тяжести  

Хаббл Автоматическая обсерватория на орбите вокруг Земли  

МКС Международная космическая станция  

«Тяньгун» Китайская космическая станция  

«Шэньчжоу» Космический аппарат  

Космос 
Относительно пустое пространство во Вселенной, которое лежит вне границ  

атмосферы небесных тел 

 

Гравитация Универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами  

Космический 

мусор 

Искусственные объекты и их фрагменты, не функционирующие на околоземной  

орбите 

 

Перегрузка Отношение веса тела к силе тяжести, действующей на это тело  

Орбита Траектория движения материального тела  

Стыковка Процесс соединения космических аппаратов  

Отстыковка Процесс отделения космических аппаратов  

Шаттл Многоразовый пилотируемый космический корабль США  

Реактивный 

ранец 

Персональный летательный аппарат, носимый на спине, позволяющий человеку  

подниматься в воздух посредством реактивной тяги 

 

Катастрофа 
Масштабное неблагоприятное событие, приводящее к большим разрушениям  

и трагическим событиям 

 

Шлюз Герметичный отсек космического корабля для выхода в открытый космос  
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Задания для III этапа 

Задание 1. Перескажите кратко содержание фильма, 

используя ключевые слова: МКС, космический мусор, 

Хаббл, катастрофа, «Тяньгун», «Шэньчжоу», отсты-

ковка, посадка. 

Задание 2. Можно ли плакать в космосе? Что про-

исходит со слезами в космосе? 

Задание 3. Какая сила отталкивала Мэтта Ковальски 

от космической станции в открытый космос? Можно ли 

было его спасти? 

Задание 4. Что Вы знаете об орбитах Хаббла, МКС  

и Китайской космической станции? Фиксированное ли 

между ними расстояние? Возможно ли попасть от одно-

го объекта до другого при помощи реактивного ранца? 

Задание 5. Выберите верное утверждение. 

1. Гравитационная постоянная (G=6,67∙10
−11

 Н∙м
2
/кг

2
) 

является фундаментальной физической величиной. 

2. Общая теория относительности является частным 

случаем классической теории тяготения Ньютона. 

3. Ускорение свободного падения (g=9,8 м/с
2
) являет-

ся фундаментальной физической величиной. 

4. Закон всемирного тяготения универсален и может 

быть применен с высокой точностью к любой паре тел. 

5. Земля находится в состоянии невесомости. 

6. Космонавты на околоземной орбите испытывают 

состояние невесомости, потому что они находятся дос-

таточно далеко от Земли, чтобы на них перестала дей-

ствовать сила тяжести. 

Задание 6. Ответьте на вопросы. 

1. Если все предметы притягиваются, то почему Луна 

не падает на Землю, Марс не падает на Солнце и т. д.? 

2. Зачем нужна гравитация? Как можно усилить или 

ослабить гравитацию? 

3. В каком году был сформулирован закон всемир-

ного тяготения? 

a) 1905 

b) 1667 

c) 1676 

d) 1767 

4. Закон всемирного тяготения справедлив… 

a) для тел пренебрежимо малых размеров по срав-

нению с расстоянием между ними. 

b) если оба тела однородны и имеют шарообразную 

форму. 

c) если одно из взаимодействующих тел – шар, раз-

меры и масса которого значительно больше, чем у вто-

рого тела (любой формы), находящегося на поверхно-

сти этого шара или вблизи него. 

d) во всех трех случаях. 

Задание 7. Послушайте аудиосообщения и ответьте, 

это правда или нет. 

Главную героиню спасла китайская станция. 

Задание 8. Напишите эссе на тему: «С какими про-

блемами может столкнуться астронавт в космосе? Как 

их можно решить?» 

Последнее задание уместно дать в качестве домаш-

него задания, чтобы студент мог поразмышлять  

и обобщить полученный опыт. 

Результаты опроса 

Предложенная модель занятия с включением про-

смотра художественного фильма по изучаемой теме не 

только обладает высоким методическим потенциалом, 

но и позволяет качественно отработать теоретический 

материал. Об этом свидетельствуют как проверка знаний 

во время самостоятельной работы, так и результаты про-

веденного опроса. Самостоятельная работа, составленная 

по теме «Гравитационные явления» с опорой на сюжет 

фильма и проверяющая также теорию, вызвала у студен-

тов больший интерес, чем традиционный тест или отве-

ты на теоретические вопросы, хотя проверяла те же са-

мые знания. Приведем конкретные цифры: не менее 

50 % заданий выполнило 84 % студентов (42 чел.), что 

подтверждает в целом удовлетворительный уровень ус-

воения материала. Среди этих студентов 6 % (3 чел.) 

выполнили не менее 90 % заданий, 24 % (12 чел.) –  

не менее 80 % заданий, 54 % (27 чел.) – не менее 70 % за-

даний и 76 % (38 чел.) – не менее 60 % заданий. 

В ходе опроса студенты отметили следующие особен-

ности организации занятия: наличие аудио- и видеомате-

риалов, которые сделали урок интереснее (44 чел. – 88 %), 

возможность пересмотреть фильм в удобное время, 

чтобы лучше его понять и после этого выполнить часть 

заданий (42 чел. – 84 %), чередование разных типов 

заданий, которые не выглядят скучно и однообразно 

(36 чел. – 72 %). Единичные ответы касались составле-

ния словаря в начале занятия и отработки теории,  

а также интересных вопросов, которые сначала показа-

лись бытовыми, а потом подкрепились теорией или 

нашли теоретическое обоснование. Предложенные за-

дания наглядно демонстрируют разнообразие методи-

ческих приемов, среди которых выделим работу со сло-

варем и текстом, выполнение упражнений (устно  

и письменно), разнообразные виды опроса (фронталь-

ный, индивидуальный и письменный), использование 

аудиоматериалов, фотографий и иллюстраций, демон-

страция фильма и его обсуждение, выделение ключевой 

информации, пересказ, дискуссия, написание эссе, про-

ведение самостоятельной работы. 

Большое значение имеет восприятие и понимание 

фильма. Здесь стоит отметить, что большая часть сту-

дентов столкнулась с незначительными трудностями 

понимания некоторых фрагментов, но общий смысл был 

понятен (36 чел. – 72 %). Часть студентов ответила, что 

картинка очень яркая, поэтому отвлекала от слов,  

и смысл таких эпизодов был не очень понятным (22 чел. – 

44 %). Сильные студенты легко смотрели, слушали  

и понимали происходящее (6 чел – 12 %), а слабые не 

понимали ничего (4 чел. – 8 %). Подчеркнем, что про-

смотр фильма на занятии по физике не только служит 

наглядным материалом для обсуждения сложной темы 

и позволяет привлечь внимание студентов к изучению 

теоретических вопросов, но и способствует формиро-

ванию междисциплинарных связей: знания, умения  

и навыки, полученные на занятиях по русскому языку, 

применяются на физике и наоборот.  

Отметим также возросший интерес к теме после про-

смотра фильма: обучающиеся делились впечатлениями, 

поясняли друг другу непонятные эпизоды, искали инфор-

мацию в интернете, чтобы лучше понять теоретический 

материал. Кроме того, были высказаны пожелания чаще 

проводить подобные занятия, потому что они хорошо 

дополняют лекции. Все это позволяет сделать вывод  

о том, что в современном преподавании важно использо-

вать такой ценный и эффективный ресурс, как просмотр 

художественного фильма на занятии и работа над ним. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенное исследование позволяет говорить о том, 

что фильм выбран не случайно: он не только является 

качественным продуктом, о чем свидетельствуют  

7 «Оскаров», звездный состав (Сандра Буллок в роли 

медицинского инженера Райан Стоун и Джордж Клуни 

в роли ветерана-астронавта Мэтта Ковальски), но и по-

вествует о непростых испытаниях, которые выпали на 

долю героев, изучающих космос. Кроме того, кинолен-

та позволяет обсудить вопросы и проблемы по теме 

«Гравитационные явления».  

Важно подчеркнуть, что настоящая работа носит не 

только теоретический, но и прикладной характер, по-

скольку предложенные задания можно использовать на 

других занятиях. Авторы акцентировали внимание на 

основных этапах занятия, проводимого с включением 

видеоматериала, и разных типах заданий. На занятии 

были задействованы все виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование, письмо и говорение.  

В начале занятия учащиеся осуществляли рецептив-

ную деятельность: читали слова, лексический коммен-

тарий, текст и слушали диалоги. Эти типы заданий по-

зволяют уже на первом, предпросмотровом этапе по-

грузить студентов в поток звучащей речи, подготовить 

их к восприятию информации на слух. Кроме того, весь 

просмотровый этап занятия – это активная практика 

аудирования, сопровождаемая визуальным рядом, ко-

торый помогает воспринимать и осмыслять предлагае-

мую информацию. 

На первом подготовительном этапе уже осуществ-

ляется и продуктивная деятельность – письмо и говоре-

ние. Студентам предлагалось письменно сформулиро-

вать ответы на поставленные вопросы, и если первые 

вопросы предполагают воспроизведение уже известной 

информации и научных фактов, то последующие тре-

буют размышления и формулировки собственных умо-

заключений. 

На постпросмотровом этапе также задействованы 

все виды речевой деятельности: студентам необходимо 

прочитать, прослушать информацию и ответить на во-

просы, высказать свое мнение по поставленной про-

блеме в письменной форме и устно обсудить разные 

точки зрения с одногруппниками. 

Отдельно скажем о важной роли использования 

фильма, который позволяет расширить лексические  

и фоновые знания студентов, обсудить вопросы по те-

ме, например, уточнить, что же такое на самом деле 

Хаббл, как связаны невесомость и гравитация, что та-

кое космический мусор и чем он опасен. Кроме того, 

упоминавшиеся в фильме китайские космические стан-

ции вызвали неподдельный интерес у студентов, кото-

рые стали делиться известной им информацией о раз-

витии и изучении космоса в их родной стране.  

В нашей практике была заметна следующая тенден-

ция: часть студентов, не проявлявших ранее интерес  

к теоретическим вопросам, после просмотра фильма 

больше внимания уделила теории (закон всемирного 

тяготения, гравитация, вес тела и пр.) и продемонстри-

ровала хорошие результаты в самостоятельной работе. 

В итоге самостоятельная работа была выполнена значи-

тельно лучше по сравнению с предварительным опро-

сом, в котором доля правильно выполненных заданий 

не превышала 50 %. 

Данная модель занятия рекомендуется для работы 

со студентами, владеющими русским языком на уровне 

А2 и выше. Материал может быть использован на заня-

тиях по РКИ с акцентом на формирование коммуника-

тивной компетенции, а также на занятии по физике, 

формируя профессиональную компетенцию. Представ-

ленные материалы могут быть также применены для 

подготовки преподавателей естественно-научных дис-

циплин для проведения занятий в аудитории как ино-

странных студентов, так и русских обучающихся. В ра-

боте приведено полностью готовое занятие, которое 

можно адаптировать под необходимый уровень владения 

русским языком (слушатель подготовительного факуль-

тета, бакалавр или магистр). Кроме того, предлагаемые 

здесь типы заданий могут стать основой для создания 

подобного занятия по любой другой изучаемой теме.  

Таким образом, мы видим, что использование ви-

деоматериала на занятиях по физике обладает высоким 

потенциалом, так как нацелено не только на повышение 

качества понимания и владения русским языком, но  

и на формирование профессиональной компетенции по 

физике и получение студентами практических и теоре-

тических знаний по теме. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В ходе исследования была разработана и успешно 

апробирована система заданий по просмотру фильма на 

занятии по физике по теме «Гравитационные явления». 

Представленная авторами модель занятия имеет ряд 

неоспоримых достоинств, поскольку предлагает типы 

заданий, позволяющих ввести, отработать и закрепить 

изучаемый материал. Система заданий выстроена ком-

плексно: задействованы все виды речевой деятельности 

(чтение, аудирование, письмо и говорение).  

Проведенные опрос и самостоятельная работа де-

монстрируют большой потенциал описанной формы 

занятия, о чем свидетельствуют отмеченные студента-

ми достоинства и недостатки предъявления и изложе-

ния материала и результаты выполненных заданий. 

Таким образом, мы убедились, что описанная сис-

тема заданий повышает интерес и мотивацию студен-

тов к теме, способствует улучшению качества понима-

ния и владения РКИ, а также позволяет объяснить 

сложные аспекты физики и сформировать научный 

взгляд на научную проблему.  
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Abstract: The rapid development of digital technologies and actualization of online education create the necessary 

conditions for the active use of a video material when teaching foreign students. Its application in the process of learning 
physics is definitely of considerable practical importance. However, the film demonstration is not a goal in itself – the sys-
tem of previewing, viewing, and post-viewing tasks plays a key role, which allows ensuring a qualitative understanding of 
the information, improves the students’ motivation, and promotes the formation of interest in the studied discipline. This 
paper was aimed to describe the main stages and methods of work with a video film in a physics class. The authors fo-
cused their attention on the visual demonstration of the basic laws and phenomena of physics; for this purpose, the Oscar-
winning film “Gravity” by Alfonso Cuaron was chosen. The paper presents the types of tasks and exercises that allow pre-
paring students for watching and understanding the film, as well as controlling the assimilation of theoretical and practical 
information. During the study, the authors conducted the surveys of the students to identify difficulties of film perception, 
the quality of understanding and acquiring of the studied material, pros and cons of organizing a lesson. As a result of  
the study, the authors identified that such form of a lesson allows the students to present the studied material, solve prob-
lems, form hypotheses, scientifically argue their point of view, and competently answer questions. The practical orienta-
tion of this paper is in the presentation of a well-planned lesson adapted to the level of a student – a pre-university training 
student, a bachelor, or a master. 
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Аннотация: Ограниченные возможности здоровья традиционно рассматриваются в психологии как затруд-

ненные условия жизнедеятельности, обуславливающие специфику личностного развития и связанные с необходи-

мостью актуализации системы ресурсов. Проблема специфики содержания ресурсов в ситуации ограниченных 

возможностей здоровья долгое время не находила должного внимания в психологии. Многообразие внешних  

и внутренних ресурсов ставит вопрос об обуславливающих их факторах, о поиске качеств или способностей лич-

ности, определяющих актуализацию ресурсов. В статье представлена семантика понятия «ресурс» в группе подро-

стков с нарушениями зрения, описаны основные взаимосвязи ресурсов и когнитивно-личностных свойств (реф-

лексии, самоэффективности), ресурсов и копинг-стратегий. Наиболее часто подростки с нарушениями зрения оп-

ределяют ресурс как средство достижения цели, потенциал, возможности, имеющиеся у человека. Основная 

функция ресурса для подростков заключается в помощи и поддержке. Менее часто используются указания на ка-

чества личности как ресурс. С точки зрения подростков с нарушениями зрения, наиболее значимым является ре-

сурс социальной поддержки, а наименьшее значение имеет ресурс контроля напряжения, что может быть объяс-

нено спецификой возраста. Определены достоверные прямые корреляционные связи между такими ресурсами, как 

уверенность, социальная поддержка и параметрами самоэффективности и рефлексии. Для подростков с наруше-

ниями зрения оказалось важным системное использование параметров рефлексии и ресурсов. Совокупность пара-

метров рефлексии является предиктором ресурса здоровья, а также является предиктором множественного копин-

га. Использование подростками совокупности параметров рефлексии определяет применение ресурса социальной 

поддержки и здоровья. Наибольшее влияние на использование ресурса социальной поддержки имеет рефлексия 

общения. Системное использование ресурсов совладания определяет параметр самоэффективности. 

Ключевые слова: подростки с нарушениями зрения; понятие «ресурс»; ресурсный потенциал личности; реф-

лексия; копинг. 

Благодарности: Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20-013-00435А «Ментальные ре-

сурсы субъекта при типичном и атипичном развитии: феноменология, динамика, факторы и механизмы формиро-

вания в онтогенезе». 

Для цитирования: Адеева Т.Н., Тихонова И.В., Хазова С.А. Содержание и взаимосвязи ресурсов и когнитив-

но-личностных свойств у подростков с нарушениями зрения // Вектор науки Тольяттинского государственного 

университета. Серия: Педагогика, психология. 2022. № 4. С. 41–48. DOI: 10.18323/2221-5662-2022-4-41-48.  

 

ВВЕДЕНИЕ  

Проблема ресурсов в психологической науке имеет 

достаточную разработанность с точки зрения многооб-

разия подходов, классификаций, определения терми-

нов. Однако нужно указать, что большинство имею-

щихся работ опираются на данные, полученные при 

обследовании людей с типичным развитием. Специфи-

ка содержания системы ресурсов в ситуации ограни-

ченных возможностей здоровья (ОВЗ) долгое время 

оставалась за пределами внимания исследователей.  

В то же время ситуация инвалидности или ОВЗ являет-

ся для личности трудной жизненной ситуацией, часто 

ведущей к серьезной перестройке жизненного сцена-

рия, изменению системы отношений в различных сфе-

рах, изменению вариантов адаптации личности. Эффек-

тивность этих процессов связана с актуальной для че-

ловека системой ресурсов. 

Обращаясь к анализу научных работ по данной про-

блеме, видим достаточно ожидаемую классификацию 

ресурсов на внешние и внутренние. Среди наиболее 

значимых внешних ресурсов названы наличие работы, 

возможность заниматься спортом [1; 2]. Важной являет-

ся система социальной поддержки, в первую очередь – 

проявление доброжелательного отношения к сотрудни-

кам с ОВЗ со стороны руководства. Оценивая сильные 

и слабые стороны работников, руководители отмечали 

трудолюбие, ответственность, уступчивость, честность 

и социальные способности сотрудников с ОВЗ. В то же 

время руководители указывают на неустойчивость их 
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самооценки, неуверенность в себе, впечатлительность. 

Однако именно понимающее отношение руководителей 

связано с удовлетворенностью работой и эмоциональ-

ной вовлеченностью в трудовой процесс со стороны 

сотрудника с ОВЗ [2; 3]. Необходимым является отсут-

ствие социальной изоляции человека с ОВЗ, отсутствие 

стигматизации, наличие поддержки личности на раз-

личных уровнях общества (микро-, мезо-, макро-) [4–6]. 

В ряде работ внешним ресурсам отдается ведущая роль: 

указано, что низкий социально-экономический уровень, 

статус бедности, недоступность или плохая организа-

ция внешней среды, недостаточность медицинской по-

мощи и лекарственного обеспечения, наличие семей-

ных кризисов ведет к значительному снижению ре-

сурсного потенциала личности [7–9]. 

Обращаясь к анализу внутренних ресурсов лично-

сти, нужно отметить, что в некоторых работах опреде-

лен ряд факторов, которые имеют значение для адапта-

ции, но их трудно классифицировать в дихотомии 

«внутренние – внешние». Это пол, возраст, этническая 

принадлежность, наличие/отсутствие партнера. Уста-

новлено, что женщины имеют более высокие парамет-

ры адаптации при инвалидности; низкие параметры 

субъективного благополучия в ситуации инвалидности 

оказались связанными с молодым возрастом, внешней 

выраженностью дефекта, отсутствием партнера [10; 

11]. В зарубежных исследованиях предпринята попытка 

анализа ресурсной роли черт личности, опирающаяся 

на модель Большой пятерки. Определено, что нейро-

тизм является предиктором снижения способности 

личности к самоуправлению [12]. Выраженность физи-

ческого дефекта отрицательно коррелирует с показате-

лями экстраверсии, открытости новому опыту [10].  

В работе [13] показаны взаимосвязи между спецификой 

личности типа D, качеством жизни, стигмацией паци-

ентов с раком легких. Для личности типа D характерно 

подавление самовыражения, преобладание негативных 

эмоций, страх отвержения. Результаты исследования 

показывают наличие более низкого качества жизни  

у представителей данной группы, высокий уровень са-

мообвинения в заболевании, более тяжелые симптомы 

[13]. В других работах показана ведущая роль эмоцио-

нального интеллекта в формировании самооценки  

и показателях депрессии у пациентов с пограничным 

расстройством личности. Высокий уровень эмоцио-

нального интеллекта, возможно, играет прямую и/или 

косвенную потенциальную профилактическую и тера-

певтическую роль в суицидальном поведении пациен-

тов данной группы [14].  

В ряде научных исследований определены личност-

ные параметры, личностные качества, навыки и спо-

собности, которые могут выступать в качестве предик-

торов ресурсов. Большое значение в становлении ре-

сурсной системы личности в ситуации инвалидности 

имеют процессы самоидентификации и самокатегори-

зации. Ориентация на просоциальные установки, пре-

одоление рентной мотивации и ожидания объемной 

социальной поддержки связаны с большей стрессо-

устойчивостью личности. Ресурсный потенциал лично-

сти, по мнению С.А. Калашниковой, S. Shorey и др., 

обусловлен формированием адекватной системы цен-

ностей и корректировкой инфантильных установок [15; 

16]. Развитие навыков социального взаимодействия 

обеспечивает способность личности к адекватному реа-

гированию в кризисной ситуации [15; 17; 18]. Наличие 

прочной системы социальных связей, включенность  

в активное социальное взаимодействие выступают в ка-

честве стратегии совладания со стрессом и определяют 

успешность адаптации людей с ОВЗ [19; 20]. В некото-

рых работах среди значимых факторов продуктивного 

совладания со стрессом называются наличие широкого 

круга мотивов, способность к перестраиванию структу-

ры мотивации, сохранность высших психических 

функций [21; 22]. В подростковом возрасте особенно-

сти Я-концепции становятся одним из ресурсов лично-

сти. Большое значение для преодоления стрессовых си-

туаций на данном этапе онтогенеза имеет дифференци-

рованность представлений о себе, уверенность в собст-

венных силах, высокий уровень самооценки [18]. 

Многообразие внешних и внутренних ресурсов ста-

вит вопрос об обуславливающих их факторах, о поиске 

качеств или способностей личности, определяющих ак-

туализацию ресурсов. В качестве таких предикторов на-

ми были рассмотрены способность личности к рефлек-

сии и самоэффективность. Выявлена важность самоэф-

фективности как предиктора ресурсов совладания со 

стрессом, осознания и роста этих ресурсов. Показано, что 

общий уровень рефлексии приводит к повышению роли 

ресурса «контроль напряжения», а ситуативная рефлек-

сия формирует способность управлять ресурсами [23]. 

Цель пилотажного исследования – определение осо-

бенностей психологических ресурсов у подростков  

с нарушениями зрения и их взаимосвязи с когнитивно-

личностными свойствами (такими как рефлексия и са-

моэффективность).  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Исследовательская выборка включала 22 респондента 

подросткового возраста с нарушениями зрения, средний 

возраст испытуемых – 16,5 лет (от 16 до 18 лет), из кото-

рых 9 юношей и 13 девушек. Все респонденты имеют 

ограниченные возможности здоровья, обусловленные 

нарушением зрения и подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией. База исследования: 

государственное казенное общеобразовательное учре-

ждение «Школа-интернат Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей». 

В исследовании использовались опросные методы  

и методы статистической обработки результатов. Диаг-

ностический пакет включал следующие методики: оп-

росник рефлексивности А.В. Карпова [24]; шкалу общей 

самоэффективности Р. Шварцера, М. Ерусалема [25]; 

методику «Условный собеседник» М.А. Холодной [26, 

с. 84–88]; опросник оценки ресурсов совладания со 

стрессом – CRIS, разработанный К.Б. Матени и адапти-

рованный А.В. Махначом и Ю.В. Постыляковой [27]; 

опросник самовоспринимаемой гибкости совладания со 

стрессом (Self-Perceived Flexible Coping with Stress)  

M.J. Zimmer-Gembeck, E.A. Skinner и др. [28]. В опрос-

нике рефлексивности А.В. Карпова шкала согласия  

с представленными утверждениями была приведена  

к пятибалльной шкале Лайкерта. Для статистической 

обработки использовалась программа Statistica 10.0, 

проводился дискриптивный анализ и вычислялся коэф-

фициент корреляции r-Спирмена.  
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Процедура проведения опросных методик была 

адаптирована с учетом зрительных ограничений: инди-

видуальная форма проведения с учетом зрительной 

нагрузки, вербальное сопровождение инструкций экс-

периментатором и продление времени предъявления 

формулировок опросников. Семантической адаптации 

подверглись некоторые формулировки опросников. 

Адаптация проводилась с целью преодоления харак-

терного для людей с нарушением зрения вербализма, но 

с сохранением смысла высказываний. Исключались 

понятия высокой степени абстрактности, при адаптации 

вопросов использовались приемы прояснения контек-

ста, ссылки на конкретные ситуации, подбор определе-

ний. В семантической адаптации принимали участие  

4 эксперта-психолога, специализирующихся на нару-

шениях психического развития.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Определено смысловое содержание, которое подро-

стки вкладывают в понятие «ресурс». Анализ высказы-

ваний, полученных с помощью методики «Условный 

собеседник» [26] в группе подростков с нарушениями 

зрения, позволил выделить 4 основных варианта значе-

ний (таблица 1). 

Для оценки выраженности ресурсов совладания со 

стрессом по методике CRIS [27] нами была подсчитана 

наполненность субшкалы у каждого испытуемого (про-

цент полученных показателей по отношению к макси-

мально возможному) и вычислено среднее значение  

в выборке. Это дало возможность оценить профиль ре-

сурсов в выборке с помощью сравнения шкал между 

собой (таблица 2). 

Определен показатель самоэффективности в иссле-

дуемой группе (М=31,18, Std.Dev.=5,46). Он находится 

на уровне средних значений. Выявлен уровень общей 

рефлексии и отдельных ее параметров по опроснику 

рефлексивности А.В. Карпова [24] (таблица 3). 

В группе респондентов определен уровень выра-

женности различных видов копинга (таблица 4). 

Параметры рефлексии и различных видов копинга 

находятся в данной группе респондентов на уровне 

средних значений. 

Установлены достоверные корреляционные связи 

(р<0,05) между параметрами самоэффективности, реф-

лексии, индивидуальными ресурсами «уверенность» 

(r=0,609) и «социальная поддержка» (r=0,683). Уста-

новлена связь рефлексии общения с ресурсом совлада-

ния в виде социальной поддержки (r=0,493). Выявлена 

отрицательная корреляционная связь между общей 

рефлексивностью (r=−0,496), показателями ретроспек-

тивной (r=−0,595) и ситуативной рефлексии (r=−0,448) 

с ресурсами здоровья. Отмечена отрицательная связь 

между ресурсом направленности на себя и перспектив-

ной рефлексией (r=−0,460).  

Установлены достоверные корреляционные связи 

ресурсов совладания и копинг-стратегий, используе-

мых подростками с нарушениями зрения (р<0,05). 

Множественный копинг связан со следующими ресур-

сами: уверенность (r=0,605), способность к контролю

 

 

 
Таблица 1. Семантическая вариативность понятия «ресурс», полученная с помощью методики  

«Условный собеседник» [26] в группе подростков с нарушением зрения 

 

 

Вариант значения Примеры высказываний 

Ресурс – средство 

Ресурс – материальные и нематериальные объекты, семейные, личностные (качества, черты,  

способности, цели, здоровье, физические качества), которые человек может использовать в трудных  

ситуациях; 

ресурс – это то, что может быть использовано с целью получения новых знаний, то, что может быть  

истрачено; 

ресурс – это то, что может самостоятельно (по большей части) влиять на какие-либо окружающие  

условия; 

ресурс – это то, что поможет тебе осуществить мечты в реальность; 

ресурс – это вещи, благодаря которым человек достигает целей в разных отраслях 

Ресурс – потенциал 

Ресурс – это то, что мы имеем; 

ресурс – это огромный потенциал в достижении своих целей и возможностей; 

ресурс – источник или запас некоторых средств; 

ресурс – это внутренние силы, которые добавляют тебе уверенности; 

ресурс – возможность совершить какое-либо действие  

Ресурс – помощь,  

поддержка 

Ресурс нужен, чтобы справиться, добиться результата, победить, не заболеть, выдержать,  

не сломаться; 

ресурс в повседневной жизни – это то, что позволяет нам эффективно выполнять повседневные  

и рабочие обязанности с минимальным уровнем усталости и стресса; 

ресурс – то, что помогает справиться, добиться результата 

Ресурс – качества  

личности 

Ресурс – многогранное понятие, включающее в себя способности, навыки, внутреннее состояние  

человека, его интеллект и самооценку, психическое и физическое здоровье; 

ресурс – трудоспособность человека, умственные и физические способности, мудрость, знание,  

опыт, навыки;  

ресурс – ценности, которые есть у человека 
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Таблица 2. Показатели ресурсов совладания со стрессом по методике CRIS [27]  

в исследуемой группе (средний балл и % наполненности по субшкалам) 

 

 

Показатели ресурсов совладания  Mean (балл) Std.Dev. (балл) Mean (%) Std.Dev. (%) 

Уверенность 21,90 3,85 58,08 16,26 

Социальная поддержка 36,24 7,42 75,00 14,92 

Контроль напряжения 48,48 7,34 57,84 15,36 

Структурирование 21,00 4,73 66,48 14,98 

Здоровье 27,10 6,77 64,66 21,95 

Направленность на себя 28,81 4,24 62,50 16,83 

 

 

 
Таблица 3. Показатели рефлексии по опроснику рефлексивности А.В. Карпова [24] в исследуемой группе  

 

 

Показатели рефлексии Mean (балл) Std.Dev. (балл) 

Рефлексия общая 82,95 14,22 

Рефлексия ретроспективная  24,55 6,20 

Рефлексия ситуативная 24,00 5,92 

Рефлексия перспективная 28,32 4,90 

Рефлексия общения 22,68 5,50 

 

 

 
Таблица 4. Показатели различных видов копинга по опроснику самовоспринимаемой гибкости совладания  

со стрессом (M.J. Zimmer-Gembeck, E.A. Skinner и др.) [28] в исследуемой группе  

 

 

Виды копинга Mean (балл) Std.Dev. (балл) 

Множественный копинг 20,57 4,89 

Ситуативный копинг 24,33 4,02 

Ригидный копинг 14,06 5,74 

 

 

 

напряжения (r=0,640), способность к планированию и рег-

ламентированию собственной деятельности (r=0,490), 

здоровье (r=0,604). Ситуативный копинг имеет досто-

верную отрицательную взаимосвязь с направленностью 

на себя (r=0,459; р<0,05).  

Регрессионный анализ показал, что совокупность 

используемых ресурсов (уверенности, социальной под-

держки, контроля напряжения, структурирования, здо-

ровья, направленности на себя) определяет самоэффек-

тивность (R=0,76; R2=0,58; F=3,1878; p<0,03). Такое же 

комплексное использование ресурсов является предик-

тором множественного копинга (R=0,85; R2=0,72; 

F=6,093; p<0,002).  

Выявлено, что рефлексия является предиктором не-

которых ресурсов. Совокупность параметров рефлек-

сии определяет использование ресурса социальной 

поддержки (R=0,72; R2=0,51; F=3,1525; p<0,03). При 

этом наибольшее влияние на частоту использования 

ресурса социальной поддержки имеет рефлексия обще-

ния (b=0,87; p<0,02).  

Совокупность параметров рефлексии является пре-

диктором ресурса здоровья (R=0,70; R2=0,49; F=2,9349; 

p<0,04), а также является предиктором множественного 

копинга (R=0,91; R2=0,84; F=3,4175; p<0,04).  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

Наиболее часто подростками с нарушениями зрения 

ресурс определяется как средство, способствующее 

достижению какой-либо цели, задачи, а также как  
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определенный потенциал, возможности, имеющиеся  

у человека. Основная функция ресурса для подростков 

заключается в помощи и поддержке. Менее часто ис-

пользуются указания на качества личности как ресурс. 

На наш взгляд, это объясняется подростковым возрас-

том, когда осознание собственных качеств и возможно-

стей, с одной стороны, идет достаточно интенсивно,  

с другой – не всегда может быть квалифицировано лич-

ностью в качестве ресурса. 

Результаты показывают, что подростки с наруше-

ниями зрения чаще всего используют социальную под-

держку как ресурс совладания со стрессом. Именно 

обращение к членам семьи и к друзьям помогает, по их 

мнению, справляться с трудными жизненными ситуа-

циями. Наименее востребованным оказался ресурс кон-

троля напряжения, что говорит о редком использовании 

стратегий снятия напряжения с помощью физических 

методов (дыхания, релаксации, спокойного сидения),  

а также с помощью когнитивного и эмоционального 

контроля посредством предотвращения негативных 

мыслей и позитивного самовосприятия.  

Индивидуальные ресурсы «уверенность» и «соци-

альная поддержка» возрастают при убежденности под-

ростков в эффективности своих действий в различных 

ситуациях и условиях. Достаточно ожидаема и объяс-

нима связь рефлексии общения с ресурсом совладания 

в виде социальной поддержки – чем более склонен под-

росток к анализу взаимодействия, поступков других 

людей, их состояния, тем чаще он будет обращаться за 

поддержкой к близким людям.  

Подростки с нарушениями зрения, склонные к ана-

лизу прошлого опыта, своих прошлых и настоящих 

поступков, не считают свое здоровье ресурсом для пре-

одоления трудных ситуаций. При анализе возможного 

хода развития событий и возможных результатов своих 

действий подросткам трудно отстраниться от мнения 

окружающих и выбрать направленность на себя в каче-

стве ресурса преодоления стрессовых ситуаций. Похо-

жие результаты были получены нами ранее на выборке 

юношей с нормотипичным развитием [29]. 

Наибольшее количество связей с ресурсами имеет 

множественный копинг. Уверенность в собственных 

возможностях справиться с трудной ситуацией, спо-

собность к контролю напряжения, его снижению по-

средством физических и когнитивных действий, спо-

собность к планированию и регламентированию собст-

венной деятельности, высокая оценка своего здоровья 

связаны с использованием разнообразных способов 

совладания, с гибкостью и вариативностью копинга . 

Интересно, что направленность на себя, автоном-

ность, независимость от мнения других не воспри-

нимается подростками с нарушениями зрения как ре-

сурс, помогающий справляться с трудными жизненны-

ми ситуациями. 

Интересные данные получены при проведении рег-

рессионного анализа.  

Несмотря на то, что наиболее популярным среди 

подростков является ресурс социальной поддержки, 

важным является не единичное, а системное использо-

вание ресурсов [29]. Именно этот феномен оказывается 

значимым для формирования представлений личности 

о своих способностях, возможностях, для самооценки 

компетенций, эффективности знаний, навыков, прие-

мов достижения цели, а также для использования раз-

личных стратегий совладания. 

Способность к самоанализу в различных жизненных 

ситуациях, внимание к своим переживаниям; размыш-

ления о событиях, случившихся в различные периоды 

жизни; фиксация значимых для человека влияний, сре-

ди которых, вероятно, оказывается взаимодействие  

с семьей, друзьями, родственниками, позволяет выби-

рать данную стратегию. В то же время способность 

подростка к анализу реакций, эмоций, поступков окру-

жающих позволяет выбрать именно тех людей, кто 

сможет оказать поддержку.  

Вполне ожидаемо, что внимание к собственным мыс-

лям, ощущениям, чувствам, их анализ с точки зрения 

актуальной ситуации, прошлого опыта или вероятност-

ного развития событий, анализ вариантов решения жиз-

ненных задач, рефлексия процесса общения позволяют 

выбирать более эффективные способы поведения, при-

менять различные стратегии преодоления стресса (мно-

жественный копинг), рационально расходовать жизнен-

ные силы и, в конечном счете, сохранять здоровье. 

 

ВЫВОДЫ  

1. Содержание понятия психологических ресурсов  

у подростков с нарушениями зрения связано с пред-

ставлением о ресурсе как средстве достижения цели  

и ресурсе как потенциале личности. Главная функция 

ресурса – помощь и поддержка. 

2. Базовым ресурсом совладания у подростков с на-

рушениями зрения является ресурс социальной под-

держки.  

3. Системное использование рефлексии (ретроспек-

тивной, ситуативной, перспективной, рефлексии обще-

ния) подростками с нарушениями зрения является пре-

диктором применения ресурсов социальной поддержки 

и здоровья.  

4. Системное использование ресурсов совладания 

определяет параметр самоэффективности. 
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Abstract: Health limitations are traditionally considered in psychology as difficult living conditions determining  

the specifics of personal development and related to the necessity of updating the resource system. The problem of  
the resource content specifics in the situation of health limitations did not find proper attention in psychology for a long 
time. The variety of external and internal resources raises the question about the factors causing them, about the search for 
the person’s qualities or abilities determining the resources updating. The paper presents the semantics of the resource 
concept in the group of adolescents with visual impairments, describes the basic interrelations of resources and cognitive-
personal characteristics (reflection, self-efficacy), resources and coping strategies. Most frequently, visually impaired ado-
lescents define a resource as a means to achieve a goal, as a potential and opportunities available to a person. The main 
function of a resource for teenagers is to help and support. Less frequently, the adolescents use the references to personal 
qualities as a resource. From the point of view of visually impaired adolescents, the social support resource is the most 
significant, and the stress control resource is less significant, which can be explained by age specifics. The authors identi-
fied fair direct correlation relationships between such resources as confidence, social support and parameters of self-
efficacy and reflection. For visually impaired adolescents, the systemic use of parameters of reflection and resources 
proved to be important. The set of reflection parameters is both a health resource predictor and a multiple coping predictor. 
The use of a set of reflection parameters by adolescents determines the application of the social support and health re-
source. The communication reflection has the greatest influence on the use of the social support resource. The systemic use 
of the coping resources determines the self-efficacy parameter. 
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Аннотация: Важность исследования временной перспективы, как явления, которое может быть по-разному 

концептуализировано, определяется ее ключевой ролью в восприятии и переживании жизненных событий, их ос-

мысленности. Психологическое время личности связывает все структуры реальности, поскольку все жизненные 

процессы разворачиваются во временном континууме. Особое внимание привлекает специфика восприятия вик-

тимной личностью различных (чаще всего травматических) жизненных событий. Рост виктимности обусловлен 

увеличением напряженности современного общества при мозаичности представлений о специфике восприятия 

мира. Статья посвящена теоретическому и эмпирическому анализу нарушения временных перспектив и когнитив-

ных искажений личности с виктимностью. Дана характеристика временной перспективы личности как многомер-

ного динамического конструкта, описана ее дифференциация. Описана роль когнитивных искажений в детерми-

нации виктимного поведения человека. На основании теоретического обзора сформулирована гипотеза о том, что 

виктимной личности свойственны нарушения временной перспективы. Эмпирическую выборку составили юноши 

и девушки (N=165), являющиеся студентами и магистрантами российских вузов. Средний возраст испытуемых 

составил 21,8 года (max=20, min=29). В исследовании использовались следующие методики: «Методика исследо-

вания склонности к виктимному поведению» О.О. Андронниковой; «Опросник временной перспективы» Ф. Зим-

бардо; «Шкала дисфункциональных отношений» А. Бека, А. Вейсман; «Методика диагностики иррациональных 

установок» А. Эллиса. В ходе эмпирического исследования обнаружены достоверные взаимосвязи между шкала-

ми виктимного поведения и параметрами временной перспективы. Для виктимной личности характерно пессими-

стическое отношение к прошлому, фаталистическое, беспомощное и безнадежное отношение к настоящему  

и жизни в целом, неспособность выстраивать временную перспективу будущего при отсутствии способности по-

лучать удовольствие от происходящих событий. 

Ключевые слова: временная перспектива; виктимная личность; виктимное поведение; дисфункциональные от-
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ВВЕДЕНИЕ  

В современной научной литературе отмечается высо-

кая степень интереса к проблеме временных перспектив 

виктимной личности. Виктимизация личности детерми-

нирована переживанием субъективной напряженности  

в обществе, вариативностью ценностных ориентиров, 

социальным пессимизмом, в частности связанным с на-

рушением восприятия себя и ситуации во временном 

континууме. Результаты теоретического анализа совре-

менных научных источников свидетельствуют о том, что 

в настоящее время данные об особенностях временных 

перспектив виктимной личности носят фрагментарный 

характер. Это обусловлено недостатком исследований, 

посвященных специфике переживания виктимной лич-

ностью себя в контексте прошлого, настоящего и буду-

щего. Между тем ситуации выбора, с которыми субъект 

постоянно сталкивается на протяжении своего функцио-

нирования, требуют предвидения последствий и пони-

мания предикторов собственной деятельности индивида, 

что представляет сложности для виктимной личности, не 

берущей ответственности за свою жизнь.  

Теоретический анализ научной литературы показал, 

что в зарубежной психологии виктимная личность рас-

сматривается как сложное сочетание психологических 

характеристик, преломляющихся через социальную 

реальность и проявляющихся в дезадаптивных моделях 

поведения, которые приводят к нарушению психологи-

ческого и физического благополучия.  

Анализ исследований, направленных на изучение 

особенностей виктимной личности, позволяет сделать 

ряд выводов. Для виктимной личности характерна тен-

денция связывать негативные события с внутренними, 

личностными факторами, что обуславливает пережива-

ние психологического стресса [1]. Наблюдается поло-

жительная связь между степенью виктимизации и пси-

хологическим стрессом у лиц с негативными атрибу-

тивными стилями, что свидетельствует о том, что тен-

денция к негативному типу атрибуции увеличивает 

риск психологического стресса у виктимной личности. 

Кроме того, виктимная личность характеризуется не-

эффективным преодолением межличностных стрессов 

[2]. Использование стратегий неэффективного совлада-

ния со стрессом преобладает у виктимной личности, 
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имеющей умеренный и низкий уровень социальной  

и эмоциональной самоэффективности. Изучение факто-

ров виктимизации позволило в качестве ведущих де-

терминант, влияющих на уровень виктимизации, выде-

лить такие факторы, как опыт миграции и эмоциональ-

ные трудности (депрессию, беспокойство, одиночество, 

неадекватную самооценку) [3]. В соответствии с моде-

лью культурного стресса национальные и международ-

ные мигранты имели более высокий уровень депрессии 

и социальной тревоги и более низкий уровень само-

оценки по сравнению с испытуемыми, не являющимися 

мигрантами. Высокий уровень социальной тревоги и де-

прессии помог объяснить высокий уровень виктимиза-

ции среди молодежи, пережившей переселение, что 

указывает на то, что аккультурный стресс работает как 

фактор риска для виктимизации. 

Исследование искажений когнитивных моделей 

виктимной личности позволило сделать вывод о том, 

что когнитивные искажения описывают субъективные 

средства, используемые некоторыми людьми для при-

дания значения личному опыту, и как таковые они мо-

гут способствовать эмоционально и поведенчески про-

блематичным реакциям [4]. Когнитивные искажения, 

рассматриваемые нами как систематические ошибки  

в мышлении, могут вызвать развитие психопатологиче-

ских реакций, в том числе самоуничижения, интернали-

зующего поведения, беспокойства и депрессии, а также 

экстернализующего поведения, агрессии и делинквент-

ности. Необходимо отметить, что когнитивные искаже-

ния могут нейтрализовать вину и препятствовать разви-

тию эмпатии. Исследования, посвященные корыстным 

когнитивным искажениям, сыграли ключевую роль  

в объяснении природы антисоциального поведения  

и позволили разработать несколько программ сопрово-

ждения, направленных на снижение антисоциального 

поведения посредством коррекции искаженного мыш-

ления. Авторы предположили, что виктимное, антисо-

циальное и агрессивное поведение может быть связано 

с мышлением, в частности с уровнем когнитивных ис-

кажений. Было высказано предположение, что агрессо-

ры будут демонстрировать более высокий уровень ког-

нитивных искажений по сравнению с теми, кто не был 

вовлечен в виктимную ситуацию или кто был объектом 

запугивания. В связи с этим был сделан вывод о важно-

сти формирования ответственности за свои действия  

и обучения социальным навыкам [4]. 

Исследование, посвященное изучению связей между 

социальным одиночеством, эмоциональным одиночест-

вом, социальной тревогой и виктимизацией, показало, 

что виктимизация увеличивает склонность к негатив-

ным переживаниям, включая одиночество и социаль-

ную тревогу [5]. Виктимная ситуация представляет со-

бой преднамеренное, повторяющееся негативное дей-

ствие агрессора по отношению к жертве, которая не  

в состоянии защитить себя. Жертвы имеют более выра-

женную склонность к депрессии, тревоге, одиночеству  

и неуверенности, чем другие респонденты, они демонст-

рируют более низкий уровень самооценки и обычно 

проявляют осторожность и чувствительность. Явная  

и релятивная виктимизация, по данным исследования, 

положительно связаны со страхом перед отрицательной 

оценкой, выраженными психосоматическими симпто-

мами, социальным избеганием и одиночеством. Авторы 

выявили целый ряд проблем психосоциальной адапта-

ции, связанных с виктимизацией. При этом психологи-

ческая дезадаптация выступает предиктором повыше-

ния виктимизации. Было отмечено, что жертвы могут 

способствовать жестокому обращению, ведя себя таким 

образом, чтобы провоцировать или усиливать агрессию 

в свой адрес. Сложившиеся виктимные установки пре-

пятствуют способности человека защищаться от агрес-

соров, а отсутствие дружелюбия повышает вероятность 

стать жертвой, потому что потенциальные агрессоры 

предпочитают нападать на тех, у кого нет друзей. Ав-

торы доказали, что чувство одиночества, в частности 

социальное одиночество, может увеличить вероятность 

виктимизации. Эмпирическое исследование показало, 

что все аспекты проблем психического здоровья (соци-

альное одиночество, эмоциональное одиночество и со-

циальная тревога) в значительной степени связаны  

с виктимизацией. Самым интересным в данном исследо-

вании было открытие, что социальное одиночество более 

тесно, чем эмоциональное, связано с высоким уровнем 

виктимизации [5].  

В рамках отечественных исследований под виктим-

ной личностью понимается способ организации лично-

сти, характеризующийся преломлением внешней (соци-

альной) реальности во внутреннюю (психическую)  

и обуславливающий искажение социальных ролей в сто-

рону позиции жертвы [6]. Виктимная личность харак-

теризуется несформированной интегративностью иден-

тичности, низкой социальной компетентностью, гете-

рономией, внешним локусом контроля [7]. Виктимная 

личность формируется под воздействием социально-пси-

хологических и психофизиологических факторов, де-

терминирующих развитие своеобразного мировоззре-

ния и поведения, представляющего угрозу для собст-

венной безопасности субъекта [8]. Одним из ведущих 

проявлений виктимности является нарушение времен-

ных перспектив, что предполагает неспособность инди-

вида предвидеть последствия и прогнозировать резуль-

таты своих действий.  

Временная перспектива рассматривается в зарубеж-

ных исследованиях как механизм прогнозирования по-

ведения человека [9; 10]. Ф. Зимбардо и Дж. Бойд [11] 

разработали модель временной перспективы, которая 

включает в себя следующие компоненты: позитивное 

прошлое, негативное прошлое, гедонистическое на-

стоящее, фаталистическое настоящее и будущее. Мо-

дель предполагает, что временная перспектива исполь-

зуется для организации жизненного опыта в прошлом, 

настоящем и будущем. Это означает, что с накоплением 

жизненного опыта люди демонстрируют разные вре-

менные перспективы (меняется восприятие времени).  

Временная перспектива представляет собой много-

мерный конструкт, который носит когнитивный и мо-

тивационный характер и включает в себя несколько 

периодов времени: прошлое, настоящее и будущее [12]. 

В работе рассматриваются три аспекта измерений: ори-

ентация, чувства и смысл. Исследование ориентации на 

время показало возможность человека ориентироваться 

на несколько периодов времени. Например, сбаланси-

рованная перспектива характеризуется равным внима-

нием к прошлому, настоящему и будущему. Времен-

ная перспектива включает в себя положительные  

и отрицательные эмоции, которые возникают у человека  
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в отношении своего прошлого, настоящего и будущего. 

Переживаемые чувства связаны с различными проявле-

ниями в областях психологического и физического здо-

ровья. Наблюдается взаимосвязь между благоприятны-

ми/неблагоприятными чувствами и результатами разви-

тия. Так, например, благоприятное отношение к про-

шлому положительно связано с успешностью личности 

и отрицательно связано с остротой переживания стрес-

са. Временная перспектива включает в себя и значение 

времени. С возрастом человек, понимая ограниченность 

оставшегося времени, меняет приоритеты, выбирая 

ориентированность на настоящее, связанное с эмоцио-

нальным и социальным удовлетворением. Выделены 

возрастные особенности восприятия времени: размыш-

ления о прошлом больше характерны для подростков, 

молодые люди ориентированы на будущее, а люди 

среднего возраста сосредоточены на настоящем. Ана-

лиз чувств относительно временных периодов у испы-

туемых в возрасте от 13 до 75 лет показал, что негатив-

ное отношение к прошлому отрицательно связано  

с возрастом. Исследование показало наличие различий 

во временной перспективе по мере взросления. Кроме 

того, чем больше люди ориентированы на будущее, тем 

чаще они сообщают о более эффективных результатах 

развития в различных сферах функционирования: личной, 

профессиональной, финансовой, социальной. Возможно, 

понимание перспектив своего существования позволяет 

индивиду выбрать оптимальную траекторию самореали-

зации, что недоступно для виктимной личности [12]. 

Ряд авторов рассматривают временную перспективу 

как ментальную картину прошлого, настоящего и бу-

дущего [13]. Результаты их исследования показали бо-

лее высокий уровень временной перспективы у лиц 

женского пола. Выяснилось, что временная перспекти-

ва положительно связана с профессиональной успеш-

ностью и социально-экономическим статусом.  

Временная перспектива также является важной пе-

ременной, позволяющей частично объяснить различия 

между людьми с точки зрения развития самоконтроля 

[14]. Авторы обнаружили, что временная перспектива 

(опосредованная возрастом) была связана с прогнози-

рованием оценок коротких интервалов времени. Ориен-

тация на время предполагает, что люди используют 

информацию о сроках, в которые происходит событие, 

для оценки и реагирования на него [15]. Люди склонны 

в большей степени руководствоваться будущим или 

нынешними целями при принятии решений, зачастую 

игнорируя прошлый опыт и фиксируясь на том, что 

происходит сейчас или произойдет в ближайшем буду-

щем. Такие тенденции могут быть устойчивыми харак-

теристиками, развившимися в ответ на сложности  

в социализации или пережитые ранее негативные жиз-

ненные события. Это не исключает возможности того, 

что степень, в которой ориентация на будущее или на-

стоящее мотивирует принятие решений, в разных си-

туациях будет варьироваться. Ориентация на будущее 

связана с четким видением будущего, осознанием 

влияния текущих действий на будущие результаты  

и усилиями, направленными на достижение результата 

в будущем. Ориентация на настоящее связана с ограни-

ченным чувством контроля, фатализмом и поведением, 

обещающим немедленное вознаграждение. Ориентация 

на будущее и настоящее объясняет различия в поведе-

нии людей, в том числе позволяет прогнозировать по-

ведение в отношении своего здоровья [15].  

В отечественных исследованиях временная перспек-

тива понимается как частично неосознаваемое отноше-

ние субъекта ко времени, интегрирующее существова-

ние во временные категории и позволяющее индивиду 

структурировать свою жизнь. Описывая характеристи-

ки временной перспективы, отечественные авторы от-

мечают, что: 

– временная перспектива отражает мироощущение, 

связанное со временем, структурированная временная 

перспектива предполагает динамическое переживание 

целостности себя и своей жизни на протяжении онтоге-

неза [16]; 

– сбалансированность временной перспективы оп-

ределяется мотивационными репертуарами и определя-

ет способность переносить трудности. Обедненная 

временная перспектива связана с неудовлетворением 

жизнью и негативными эмоциями [17]; 

– временная перспектива выступает, как часть регу-

ляторного опыта, осознанным ресурсом совладания  

с трудными жизненными ситуациями. Временная пер-

спектива делает возможным выбор, включающий в себя 

опыт прошлых жизненных ситуаций, и прогнозирова-

ние будущих событий [18]; 

– выстраивание временной перспективы способству-

ет конструированию субъектом своего будущего и жиз-

ни в целом, характеризующейся переживанием удовле-

творенности и осмысленности происходящего [19]; 

– отмечается гендерная специфика выстраивания 

временной перспективы [20].  

Временная перспектива выступает основой для ана-

лиза личности и субъективно воспринимаемой действи-

тельности во временном континууме [21]. Временная 

перспектива предполагает, что прошлые и будущие 

события оказывают воздействие на деятельность субъ-

екта в той степени, в которой они представлены на ког-

нитивном уровне поведенческого функционирования.  

Таким образом, несмотря на выраженный интерес  

к исследованию восприятия времени человеком и зна-

чимость данных параметров в организации жизни, ис-

следований специфики проявления временных пер-

спектив виктимной личности недостаточно, что и опре-

делило цель данного исследования. 

В качестве рабочей гипотезы мы предполагаем, что 

виктимной личности свойственны нарушения времен-

ной перспективы. 

Цель исследования – выявление временных пер-

спектив виктимной личности.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Для изучения нарушений временных перспектив у 

виктимной личности были использованы:  

– «Методика исследования склонности к виктимному 

поведению» (форма для взрослых) О.О. Андронниковой 

[22]. Методика содержит шесть шкал, в том числе шкалу 

реализованной виктимности, позволяющую определить 

степень выраженности виктимизации, и пять шкал, рас-

крывающих специфику склонности к конкретному типу 

виктимного поведения: агрессивному, самоповреждаю-

щему и саморазрушающему, гиперсоциальному, зависи-

мому и беспомощному, некритичному; 
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– «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо, 

позволяющий выявить систему отношений личности  

к временному континууму [23]; 

– «Шкала дисфункциональных отношений» А. Бека 

и А. Вейсман в адаптации М.Л. Захаровой, направлен-

ная на выявление дисфункциональных убеждений  

и неадаптивных схем мышления
1
;  

– «Методика диагностики иррациональных устано-

вок» А. Эллиса, содержащая шесть шкал. Четыре шка-

лы соответствуют группам иррациональных установок: 

«катастрофизация», «долженствование в отношении 

себя», «долженствование в отношении других», «оце-

ночная установка». Две последние шкалы направлены 

на изучение фрустрационной толерантности личности
2
.  

В качестве испытуемых выступили студенты и ма-

гистранты российских вузов в количестве 165 человек. 

Средний возраст испытуемых составил 21,8 года 

(max=20, min=29).  

В связи с предположением о наличии нарушений вре-

менной перспективы у виктимной личности был приме-

нен корреляционный анализ r-Спирмена. Для обработки 

результатов использована программа SPSS Statistics 17. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Посредством корреляционного анализа r-Спирмена 

были выявлены достоверные взаимосвязи между пара-

метрами склонности к виктимному поведению, времен-

ных перспектив и дисфункциональных отношений 

(таблица 1). 

Результаты расчетов позволили выявить ряд положи-

тельных взаимосвязей между следующими психологиче-

скими параметрами виктимной личности: «склонность к 

зависимому и беспомощному поведению» и «негативное 

прошлое», «фаталистическое настоящее» и «шкала дис-

функциональных отношений», а также отрицательных 

взаимосвязей между параметрами «склонность к зависи-

мому и беспомощному поведению» и «будущее». Кроме 

того, обнаружены положительные взаимосвязи между 

психологическими параметрами виктимной личности: 

«реализованная виктимность» и «негативное прошлое», 

«фаталистическое настоящее» и «шкала дисфункциональ-

ных отношений», а также отрицательные взаимосвязи 

между параметрами «склонность к зависимому и беспо-

мощному поведению» и «гедонистическое настоящее». Из 

этого следует, что виктимная личность характеризуется 

пессимистичным отношением к событиям, произошед-

шим в прошлом, отсутствием осознанной временной пер-

спективы, а также направленностью на искажение реаль-

ности, то есть несоответствием представлений о действи-

тельности и объективной картины происходящего.  

В таблице 2 представлены результаты расчетов по 

корреляционному анализу r-Спирмена между показате-

лями временных перспектив и дисфункциональных 

отношений личности. 

Как показали результаты расчетов, наблюдается ряд 

положительных взаимосвязей между следующими пси-

                                                 
1 Захарова М.Л. Исследование дисфункциональных  

отношений у больных неврозами и их динамики в процессе 

психотерапии : дисс. ... канд. псих. наук. СПб., 2001. 225 с. 
2 Каменюкин А.Г., Ковпак Д.В. Антистресс-тренинг. 

СПб.: Питер, 2008. 220 с. С. 201–205. 

хологическими параметрами: «шкала дисфункциональ-

ных отношений» и «негативное прошлое», «фаталисти-

ческое настоящее», а также отрицательных взаимосвя-

зей между параметрами «шкала дисфункциональных 

отношений» и «позитивное прошлое». Можно предпо-

ложить, что искаженное восприятие реальности, свой-

ственное виктимной личности, сопровождается такими 

особенностями временной перспективы, как негативная 

реконструкция жизненных ситуаций, беспомощное от-

ношение к происходящему в настоящем.  

Результаты расчетов по корреляционному анализу  

r-Спирмена между показателями временных перспек-

тив и иррациональных установок личности представле-

ны в таблице 3. 

Результаты расчетов демонстрируют ряд положи-

тельных взаимосвязей между психологическими пара-

метрами «катастрофизация» и «гедонистическое на-

стоящее», «будущее», а также отрицательных взаимо-

связей между параметрами «катастрофизация» и «фата-

листическое настоящее». Кроме того, обнаружен ряд 

положительных взаимосвязей между следующими пси-

хологическими параметрами: «долженствование в от-

ношении других» и «гедонистическое настоящее», «бу-

дущее», «позитивное прошлое», а также отрицательных 

взаимосвязей между параметрами «долженствование  

в отношении других» и «негативное прошлое».  

На этом основании можно утверждать, что воспри-

ятие жизненных ситуаций как негативных, свойствен-

ное виктимной личности, сопровождается такими осо-

бенностями временной перспективы, как отсутствие 

временного конструирования будущих событий, бес-

помощное отношение к происходящему в настоящем. 

Установлено, что завышенные требования к другим 

коррелируют с негативной реконструкцией жизненных 

ситуаций, отсутствием направленности на настоящий 

момент, неспособностью планировать свою жизнь.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В процессе эмпирического исследования обнаруже-

ны достоверные взаимосвязи между дисфункциональ-

ными убеждениями, иррациональными установками  

и виктимностью личности. В зависимости от типа вик-

тимности наблюдается дифференциация значимых па-

раметров временной перспективы. Так, личность со 

склонностью к зависимому и беспомощному поведе-

нию характеризуется пессимизмом в восприятии своего 

прошлого при отсутствии представлений о будущем, 

фатализмом восприятия настоящего, поддерживаемым 

искаженным восприятием реальности. Подобный про-

филь временной перспективы чаще всего связан с по-

лученными ранее психологическими травмами.  

Полученные данные согласуются с исследованиями 

ряда авторов. В частности, в зарубежных исследовани-

ях выявлено, что особенностью виктимной личности 

является тенденция связывать негативные события  

с внутренними, личностными факторами, что детерми-

нирует пессимистичное отношение к жизни [1]. Особое 

внимание привлекают такие взаимосвязи параметров 

временных перспектив со шкалой реализованной вик-

тимности, которые позволяют сделать вывод, что для 

личности с реализованной в критической ситуации 

виктимностью характерны не только негативное
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Таблица 1. Результаты расчетов по корреляционному анализу r-Спирмена между показателями склонности  

к виктимному поведению, временных перспектив и дисфункциональных отношений  
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Негативное  

прошлое 

0,0375 

р>0,05 

0,1279 

р>0,05 

0,1427 

р>0,05 
0,2389 

р≤0,05 

0,1369 

р>0,05 
0,2669 

р≤0,05 

Гедонистическое  

настоящее 

−0,1076 

р>0,05 

−0,1693 

р>0,05 

−0,0152 

р>0,05 

−0,1469 

р>0,05 

−0,1962 

р>0,05 
−0,2395 

р≤0,05 

Будущее 
−0,0835 

р>0,05 

−0,1524 

р>0,05 

−0,0895 

р>0,05 
−0,2359 

р≤0,05 

−0,1461 

р>0,05 

−0,1271 

р>0,05 

Позитивное  

прошлое 

−0,1107 

р>0,05 

−0,1735 

р>0,05 

−0,1693 

р>0,05 

−0,0952 

р>0,05 

−0,0962 

р>0,05 

−0,0428 

р>0,05 

Фаталистическое  

настоящее 

0,0528 

р>0,05 

0,1261 

р>0,05 

0,1528 

р>0,05 
0,2539 

р≤0,05 

0,0347 

р>0,05 
0,3735 

р≤0,01 

Шкала дисфункциональ-

ных отношений 

0,1394 

р>0,05 

−0,0282 

р>0,05 

0,1937 

р>0,05 
0,2673 

р≤0,05 

−0,1472 

р>0,05 
0,2865 

р≤0,05 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные связи между переменными.  

 

 

 
Таблица 2. Результаты расчетов по корреляционному анализу r-Спирмена между показателями  

временных перспектив и дисфункциональных отношений личности 

 

 

Шкала 

Временные перспективы 

Негативное 

прошлое 

Гедонистическое 

настоящее 
Будущее 

Позитивное 

прошлое 

Фаталистическое 

настоящее 

Шкала дисфункциональных 

отношений 
0,3772 

р≤0,01 

0,1628 

р>0,05 

−0,0371 

р>0,05 
−0,2792 

р≤0,05 

0,3866 

р≤0,01 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные связи между переменными.  

 

 

 

отношение к прошлому и неспособность планировать 

свою жизнь при беспомощном отношении к настоящему, 

но и неспособность получать удовольствие от происхо-

дящего.  

В эмпирическом исследовании получены данные, 

свидетельствующие о том, что для виктимной личности 

свойственно негативно воспринимать происходящие 

жизненные события при отсутствии способности кон-

струировать будущее, характерна выраженная беспо-

мощность по отношению к происходящему в настоя-

щем. Среди ведущих когнитивных искажений наблю-

дается «катастрофизация» и «долженствование в отно-

шении других». Отметим, что анализ выявленных осо-

бенностей восприятия временной перспективы и когни-

тивных искажений позволяет сделать вывод о наличии 

когнитивной триады, свойственной депрессивному рас-

стройству, включающей отрицательное восприятие 

происходящего в жизни, негативный взгляд на буду-

щее, отрицательное представление о себе при «тирании 

долженствования». Однако данное предположение тре-

бует дополнительного исследования. 

Полученные данные представленного исследования 

согласуются с нашими более ранними исследованиями 

[8], в рамках которых показано, что одним из ведущих 

проявлений виктимности является нарушение времен-

ных перспектив, что предполагает неспособность инди-

вида предвидеть последствия и прогнозировать резуль-

таты своих действий.  
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Таблица 3. Результаты расчетов по корреляционному анализу r-Спирмена между  

показателями временных перспектив и иррациональных установок личности 

 

 

Временные  

перспективы 

Иррациональные установки 

Катастрофизация 
Долженствование  

в отношении себя 

Долженствование  

в отношении других 

Фрустрационная 

толерантность 

Оценочная 

установка 

Негативное  

прошлое 

−0,0562 

р>0,05 

−0,0142 

р>0,05 
−0,3955 

р≤0,01 

0,0114 

р>0,05 

0,0371 

р>0,05 

Гедонистическое  
настоящее 

0,2836 

р≤0,05 

0,0237 

р>0,05 

0,3279 

р≤0,01 

0,1755 

р>0,05 

0,0127 

р>0,05 

Будущее 
0,3946 

р≤0,01 

0,1472 

р>0,05 

0,2963 

р≤0,05 

0,0428 

р>0,05 

0,1374 

р>0,05 

Позитивное  

прошлое 

0,2371 

р>0,05 

0,0264 

р>0,05 

0,3358 

р≤0,01 

0,1356 

р>0,05 

0,1399 

р>0,05 

Фаталистическое  

настоящее 

−0,3762 

р≤0,01 

−0,1389 

р>0,05 

0,1529 

р>0,05 

−0,1622 

р>0,05 

0,1285 

р>0,05 

Примечание: жирным шрифтом выделены достоверные связи между переменными.  

 

 

 

Таким образом, в процессе эмпирического исследо-

вания подтверждена гипотеза о том, что виктимной 

личности свойственны нарушения временной перспек-

тивы.  

Полученные данные могут быть использованы в пси-

хологическом сопровождении лиц, склонных к виктим-

ному поведению, поскольку коррекция нарушений вре-

менной перспективы позволит им изменить внутренние 

установки, приводящие к виктимным стилям эмоцио-

нально-поведенческого реагирования. Опираясь на по-

лученные результаты и положение, что отношение 

субъекта ко времени позволяет индивиду структуриро-

вать свою жизнь, можно предложить ряд рекоменда-

ций, позволяющих снизить уровень виктимности: 

– необходима проработка негативного восприятия 

прошлого с фокусированием на положительных изме-

нениях личности и полученных навыках. В качестве 

технологий коррекции, показавших свою эффектив-

ность, могут быть перечислены: методика М. Мюррей 

«Яйцо травмы», технологии арт-терапии, песочная пси-

хотерапия; 

– футуропрактика как метод моделирования пози-

тивного будущего, расширения временной перспекти-

вы, коррекции негативных переживаний по поводу бу-

дущего, снижения чувства обреченности. Важной тех-

нологией работы выступает формирование навыка ста-

вить позитивные цели в будущем; 

– работа с настоящим, направленная на получение 

опыта адекватного восприятия актуальной ситуации, 

повышение возможности опираться на объективную 

реальность, в том числе телесные практики. 

Новизна данного исследования заключается в рас-

ширении представлений о закономерностях функцио-

нирования виктимной личности, выявлении специфики 

восприятия временной перспективы и ведущих когни-

тивных нарушений.  

Ограничением исследования является недостаточ-

ный для данной научной проблемы возрастной диапа-

зон испытуемых, поскольку известно, что временная пер-

спектива является динамическим конструктом и транс-

формируется на протяжении всей жизни. В связи с этим 

целесообразным будет проведение дополнительных ис-

следований на респондентах других возрастных категорий 

и осуществление сравнительного анализа данных.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

Результаты проведенного исследования показывают, 

что виктимизация личности связана с нарушением вос-

приятия себя и ситуации в контексте прошлого, на-

стоящего и будущего. Как основные характеристики 

виктимной личности выделены: низкая социальная 

компетентность, несформированная интегративность 

идентичности, гетерономия, внешний локус контроля, 

низкая стрессоустойчивость, высокий уровень склонно-

сти к депрессии и социальной изоляции. Значимым 

проявлением виктимности является нарушение времен-

ной перспективы как частично осознаваемого отноше-

ния субъекта ко времени, интегрирующего существова-

ние во временные категории, позволяющие индивиду 

структурировать свою жизнь.  

В ходе эмпирического исследования обнаружены 

значимые взаимосвязи между виктимным поведением  

и спецификой восприятия времени. Подтверждено пред-

положение о негативном отношении виктимной лично-

сти к своему прошлому, неспособности прогнозировать 

будущее, фаталистическому и беспомощному отноше-

нию к настоящему. 
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