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Аннотация: В современной системе образования актуальной проблемой является объективный контроль са-

мостоятельной работы обучающегося при выполнении выпускной квалификационной работы (ВКР). На данный 

момент оценивается только сама процедура защиты ВКР, которая не отражает весь комплекс навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской работы. Для решения данной проблемы в рамках более общей задачи создания 

критериальной системы оценивания был разработан метод оценки сформированности компетенций через оценку 

степени развития профессиональных навыков, составляющих индикаторы компетенции. Метод основан на реги-

страции широкого спектра объективных показателей в процессе самостоятельной работы с использованием элек-

тронной образовательной среды и на алгоритмах расчета индикаторов «Владеть» для целевых профессиональных 

компетенций. Цель исследования – разработка и апробация метода оценки формирования компетенций у студен-

тов при написании ВКР. Разработанный метод был апробирован на группе студентов-биологов выпускного курса, 

специализировавшихся на кафедре физиологии человека и животных. По итогам процедуры защиты ВКР все сту-

денты кафедры получили оценку «отлично», что предполагает наличие одинаково высокого уровня развития ком-

петенций. В рамках апробации оценивались такие виды деятельности, как написание обзора литературы, освоение 

экспериментального оборудования и набор экспериментального материала, статистическая обработка данных, 

подготовка публикаций. Обнаружено, что обследованная группа студентов очень неоднородна по ряду индикато-

ров. Выявлены навыки, которыми большинство обследованных владеют ниже минимально необходимого уровня. 

Результаты апробации показали, что, в сравнении с итоговой оценкой по результатам защиты ВКР, разработанный 

метод более объективен и информативен для оценки сформированности компетенций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Индивидуализация современного образования в сис-

теме высшей школы становится основным требовани-

ем, предъявляемым к результатам обучения, помимо  

наличия необходимого уровня сформированных компе-

тенций у студентов. В связи с интенсивным развитием 

электронного обучения и применением информацион-

но-коммуникативных технологий все чаще появляются 

работы исследователей в области синхронного и асин-

хронного обучения [1–3]. Синхронное обучение проис-

ходит в реальном времени с помощью технологий видео-
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конференций, различных вебинаров и чатов. Электрон-

ное обучение является асинхронным и базируется на 

использовании интернет-технологий, которые позво-

ляют создавать электронную обучающую среду для 

асинхронного взаимодействия участников образова-

тельного процесса [1]. Технология асинхронного обу-

чения дает возможность студенту находить свою собст-

венную образовательную траекторию с набором от-

дельных образовательных дисциплин в рамках опреде-

ленной образовательной программы, а также выбирать 

последовательность изучения каждой дисциплины [4].  

Асинхронное обучение имеет положительные и отри-

цательные стороны. Положительным моментом в асин-

хронном обучении является бо льшая свобода действий 

студента, нет привязки к определенному времени нача-

ла занятий. Студент самостоятельно планирует свое 

время в образовательном процессе, развивает свои ког-

нитивные способности. Отрицательная сторона асин-

хронного обучения проявляется в изолированности 

студента относительно коллектива, в отсутствии ко-

мандного и соревновательного духа, что снижает об-

щую мотивацию, обедняет эмоциональный фон и спо-

собствует более быстрому наступлению состояния мо-

нотонии [5].  

Значительная модификация учебного процесса в со-

временной высшей школе происходит за счет сочета-

ния сетевых компьютерных технологий, асинхронного 

обучения и мультимедийных курсов. Научные работы 

некоторых исследователей в области асинхронного об-

разования показали, что индивидуальная работа сту-

дентов с электронными учебными ресурсами отстает по 

своей эффективности от традиционных аудиторных 

занятий [6]. Достаточно перспективным моментом яв-

ляется дополнение традиционных аудиторных занятий 

электронной образовательной средой, которая позволит 

обучать студентов по индивидуальной траектории обу-

чения, что даст дополнительную свободу обучающимся 

в выборе необходимого набора компетенций в ходе 

образовательного процесса [7; 8]. Индивидуализация 

процесса обучения обеспечивается путем вариативно-

сти заданий с учетом уровня владения изученным ма-

териалом. Учитываются также психофизиологические 

особенности студента (преобладание вида памяти, ско-

рость мышления, характеристики внимания) [2; 9]. Для 

контроля результативности освоения знаний, умений  

и навыков в вузе используют текущую, промежуточ-

ную и государственную итоговую аттестацию (ГИА). 

ГИА позволяет оценить уровни сформированности 

компетенций выпускника вуза с позиций требований 

ФГОС [10]. Главным компонентом ГИА является под-

готовка и защита студентом выпускной квалификаци-

онной работы (ВКР). Работа над ВКР позволяет обу-

чающимся продемонстрировать весь набор приобре-

тенных и оцениваемых компетенций. Согласно требо-

ваниям ФГОС 3+, ВКР студентов естественнонаучного 

профиля должна содержать практическую часть, мате-

матические расчеты, статистический анализ получен-

ных экспериментальных данных, а также итоговые ал-

горитмы исследования [11]. 

Большим недостатком современной системы обуче-

ния является слабая представленность контроля само-

стоятельной работы студентов, составляющей бо льшую 

часть всей учебной деятельности обучающегося [12]. 

Особенно сложно оценить самостоятельную работу 

студента на этапе подготовки и написания ВКР. Вопро-

сы объективного оценивания результатов работы сту-

дента остаются актуальными и на сегодняшний день. 

Существует большое количество подходов к оценива-

нию образовательных результатов обучающихся. Наи-

более популярными являются суммирующее оценива-

ние, формирующее оценивание и оценивание на основе 

критериев [13–15]. Суммирующее (итоговое) оценива-

ние довольно часто используется для суждения о ква-

лификации или качестве образования студента либо для 

определения эффективности работы образовательного 

учреждения. Слабыми сторонами данного вида оцени-

вания являются вероятность поверхностного подхода  

к обучению и сосредоточение внимания только на тех 

разделах, которые будут контролироваться на итоговом 

экзамене [13; 15; 16]. Формирующее оценивание явля-

ется более прогрессивным по сравнению с суммирую-

щим, потому что в основе лежит суммирующая оценка, 

дополненная обратной связью с обучающимися. Одна-

ко некоторые исследователи считают такой вид оцени-

вания консервативным, препятствующим различным 

инновациям [17; 18]. Оценивание на основе критериев 

происходит путем сравнения достижений студента с чет-

ко определенными эталонными значениями. В методе 

оценки на основе критериев имеются следующие поло-

жительные стороны: оценка обучающегося не зависит 

от того, как с этой работой справился другой обучаю-

щийся; данный метод позволяет совершенствовать 

процессы обучения [19; 20]. 

Процедура проведения ГИА позволяет оценить 

только этап самой защиты ВКР в виде общей ком-

плексной оценки, которая не всегда отражает истинный 

уровень профессиональной подготовки и квалификации 

студента на этапе завершения обучения [21]. Для реше-

ния возникших проблем требуется создание метода 

оценки компетенций, который бы учитывал индивиду-

альные особенности студента, уровень функционально-

го состояния (ФС) и уровень когнитивных навыков 

[22]. Качество формирования навыков зависит от теку-

щего ФС обучающегося. Под ФС понимается соотно-

шение эффективности и качества его образовательной 

деятельности и напряжения систем организма [23]. От-

клонение от оптимального соотношения эффективно-

сти напряжения приводит к ухудшению формирования 

навыков. При этом оценка состояния должна происхо-

дить с учетом индивидуальных особенностей студента. 

Оценка эффективности и качества основана на модели 

«оценка по критерию» [24], в рамках которой показате-

ли самостоятельной работы студента сравниваются  

с четко определенными критериями, выработанными на 

основе профессионального стандарта. Разработку кри-

териев производил коллектив кафедры физиологии че-

ловека и животных ЮФУ как потенциальный работо-

датель для студентов-биологов. 

В статье представлены результаты первого этапа такой 

работы – разработка и апробация алгоритмов оценки на-

выков, являющихся частью профессиональных компетен-

ций. Полученные показатели сформированности компе-

тенций сопоставлялись с результатами защиты ВКР. 

Цель исследования – разработка и апробация метода 

оценки формирования компетенций у студентов при 

написании выпускной квалификационной работы.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Апробация была произведена с участием 11 сту-

дентов 4-го курса Академии биологии и биотехноло-

гии им. Д.И. Ивановского, обучавшихся по специаль-

ности 06.03.01 – Биология (бакалавриат) и специализи-

ровавшихся на кафедре физиологии человека и живот-

ных. Все студенты по итогам прохождения ГИА полу-

чили оценку «отлично», что предполагало наличие 

одинаково высокого уровня развития компетенций.  

В процессе апробации была проведена проверка 

возможности корректного расчета сформированных 

показателей индикаторов, отражающих развитие ког-

нитивных навыков. Проверка проводилась на основе 

оценки индивидуальных достижений каждого студента. 

Групповая оценка не производилась. 

Студенты в течение последнего года обучения вы-

полняли следующие виды работ: выбирали тему своей 

ВКР из предложенных научным руководителем тем; 

писали литературный обзор по теме своего исследова-

ния; осваивали экспериментальное оборудование и про-

граммное обеспечение; набирали экспериментальный 

материал; осуществляли математическую и статистиче-

скую обработку данных; анализировали полученные 

результаты и делали выводы.  

Работа с обзором литературы заключалась в подборе 

и анализе отечественной и зарубежной научной литера-

туры по соответствующей тематике исследования. 

Данный этап или проходил параллельно с остальными, 

или предварял их.  

Объем экспериментальной работы зависел от темы 

ВКР и специфики задачи и должен был составлять не 

меньше 20 обследований. В процессе набора экспери-

ментального материала студент регистрировал электро-

энцефалограмму (ЭЭГ) от поверхности скальпа в соот-

ветствии с Международной системой 10-20 и самостоя-

тельно ставил электроды. Преподаватель оценивал каче-

ство постановки электродов и время постановки элек-

тродов в соответствии с нормативными показателями.  

В процессе анализа экспериментальных данных 

обучающийся должен был применить методы матема-

тического и статистического анализа данных к набран-

ному материалу и построить первичные и итоговые 

рисунки и таблицы. После этого студент переходил  

к этапу написания текста ВКР. Текст ВКР содержал 

традиционные разделы: введение, обзор литературы, 

методика исследования и контингент участников, ре-

зультаты исследования и их обсуждение, заключение  

и выводы, список использованной литературы. В разде-

ле «Введение» обучающийся обосновывал актуаль-

ность темы исследования, формулировал гипотезы, це-

ли и задачи работы. В литературном обзоре описывал 

состояние темы исследования в современной литерату-

ре, находил информацию об имеющихся разработках  

и исследованиях по обозначенной проблематике. Ис-

пользовались данные активности студента в течение 

заключительного года обучения. 

Регистрация данных и вычисление объективной оцен-

ки формирования компетенции производились с исполь-

зованием особой образовательной среды учета академиче-

ских достижений, которая решала следующие задачи: 

– идентификация студента при выполнении им про-

ектного задания или фрагментов ВКР на рабочих мес-

тах разного типа; 

– регистрация результатов действий студента в про-

цессе обучения; 

– вычисление оценки индикаторов «Знать», «Уметь» 

и «Владеть»; 

– формирование интегральной оценки его компетенций; 

– оценка функционального состояния студента. 

Данная среда была разработана в рамках проводимых 

ранее исследований, по результатам которых была опубли-

кована концепция реализации такой инновационной обра-

зовательной среды учета академических достижений [23].  

В рамках работы оценивались индикаторы типа 

«Владеть». Оценка была основана на расчете формали-

зованных показателей индикаторов компетенций, вы-

числяемых на основе регистрации поведенческих и фи-

зиологических данных в процессе работы студентов. 

Для формализованного учета таких параметров, как 

количество поставленных экспериментов, качество за-

писанных данных, число найденных публикаций и т. д., 

использовался электронный журнал на базе Moodle.  

В электронном журнале фиксировались трудозатраты, 

оцениваемые с помощью метода бюджета времени. 

Данный метод был реализован в виде специального 

фонового программного обеспечения и позволял фик-

сировать время, потраченное на работу, наименование 

программы, в которой производилась работа, что по-

зволяло оценить трудозатраты студента на различные 

виды деятельности с использованием компьютера  

и отделить их от нецелевого расхода времени [25].  

Для оценки степени и характера заимствований ис-

пользовался сервис «Антиплагиат» (sfedu.antiplagiat.ru).  

В блоке оценки когнитивных функций производился 

расчет показателей, позволяющих судить о состоянии 

ряда когнитивных функций, таких как объем памяти, 

уровень внимания и т. д.
1
. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно стандарту ФГОС 3+, вуз самостоятельно 

выбирает набор профессиональных компетенций. Для 

оценки формирования профессиональных компетенций 

студентов при написании ВКР Академия биологии  

и биотехнологии им. Д.И. Ивановского ЮФУ выбрала 

профессиональные компетенции на основе обобщенной 

трудовой функции «Проведение научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских разработок по отдель-

ным разделам темы» из профессионального стандарта 

«Специалист по научно-исследовательским и опытно-

конструкторским разработкам», утвержденного прика-

зом Минтруда России от 04.03.2014 № 121н.  

Для оценки компетенций индивидуальной само-

стоятельной работы при написании студентами-биоло-

гами научных проектов или ВКР нами были выбраны  

и сформулированы компетенции ПК-1 и ПК-2. Для ка-

ждой компетенции рассчитывался набор индикаторов. 

Для всех индикаторов было выбрано три уровня каче-

ственной оценки: интегральная оценка менее 0,5 –  

не владеет; интегральная оценка в диапазоне 0,5–0,85 – 

владеет частично; интегральная оценка более 0,85 – 

владеет полностью.  

 
1 Щербина Д.Н., Айдаркин Е.К. Способ оценки знаний 

учащегося при компьютерном тестировании: патент РФ 

№ 2640709, 2018. 22 с. 
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Компетенция ПК-1 позволяла оценить сбор, обра-

ботку, анализ и обобщение результатов передового 

отечественного и международного опыта, а также экс-

периментальных исследований в соответствующей об-

ласти знаний. Для данной работы было выбрано два 

индикатора – ПК-1.6 и ПК-1.7. 

ПК-1.6 – владеет навыками поиска научной инфор-

мации в электронных библиографических базах. Пред-

назначен для оценки сформированности у студента на-

выков качественного поиска информации в российских 

и зарубежных библиографических базах. Была разрабо-

тана следующая формула для расчета индикатора:  

 

 vpppnu AARQI 
4

1
6.1 , 

 

где I1.6 – текущая оценка ПК-1.6;  

Qpnu – нормализованное количество найденных статей 

за отчетный период;  

Rp – доля статей на иностранном языке;  

Ap – доля статей, использованных для написания обзора 

литературы; 

Av – уровень авторского вклада. 

При расчете оценивали авторский вклад студента  

в написание работы согласно результатам отчета про-

граммы «Антиплагиат». Данная оценка, как и после-

дующие, принимает значение, равное 1, при достиже-

нии необходимого минимального уровня владения;  

в случае если уровень владения выше, то значение при-

равнивается к 1.  

ПК-1.7 – владеет навыками первичного анализа экс-

периментальных данных. Оценивается количество ис-

пользованных алгоритмов для расчета данных и время, 

затраченное студентом на выполнение статистического 

анализа данных. Для расчета индикатора была разрабо-

тана следующая формула: 

 

 KQQTI daa 
4

1
7.1 , 

 

где I1.7 – текущая оценка ПК-1.7;  

Qa – нормализованное количество использованных обя-

зательных алгоритмов;  

Qd – сумма нормированных баллов за использование 

дополнительных алгоритмов;  

Ta – нормализованные трудозатраты анализа данных;  

К – показатель самостоятельности. 

Учитывали следующие показатели: индивидуальные 

временные затраты студента; набор статистических 

методов анализа данных, необходимых для выполнения 

ВКР; кроме того, важную роль играла экспертная оцен-

ка преподавателем уровня самостоятельности студента 

в оценке анализа экспериментальных данных. 

На рис. 1 представлены полученные значения инди-

каторов компетенции ПК-1, рассчитанные для всей об-

следуемой группы студентов.  

По результатам апробации индикатора ПК-1.6 обна-

ружено, что у студентов, получивших одинаковую ака-

демическую оценку «отлично» при защите ВКР или 

научного проекта, выявлены существенные различия  

в качестве анализа литературных источников по тема-

тике исследования. В литературном обзоре у большин-

ства студентов было недостаточно ссылок на современ-

ную научную литературу, в т. ч. на иностранном языке, 

а в области когнитивных исследований и нейронаук 

имеется большая доля публикаций на иностранном 

языке. Лишь 4 студента из группы показали полное 

владение навыком анализа литературы, остальные

 

 

 

ПК-1.6               ПК-1.7 

      

 

Рис. 1. Индивидуальные нормированные значения индикаторов компетенции ПК-1 (сбор, обработка, анализ и обобщение  

результатов передового отечественного и международного опыта, а также экспериментальных исследований). 

ПК-1.6 – навыки поиска научной информации в электронных библиографических базах; 

ПК-1.7 – навыки первичного анализа экспериментальных данных 

Fig. 1. Individual standardized values of ПК-1 competency indicators (collection, processing, analysis and summarization  

of the results of advanced domestic and foreign experience, as well as experimental research). 

ПК-1.6 – skills of searching for scientific information in electronic bibliographic databases; 

ПК-1.7 – skills in primary analysis of experimental data 
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перешли только пограничный уровень значений инди-

катора 0,5, но не продемонстрировали блестящих навы-

ков поиска литературы в электронных библиографиче-

ских базах. 

Результаты оценки индикатора ПК-1.7 показали, что 

один из студентов не достиг критичного уровня инди-

катора 0,5, а у всех остальных студентов отмечалось 

формирование индикатора только на уровне частичного 

владения. Никто из обследованных студентов не освоил 

данный навык на уровне «Владеет полностью».  

Компетенция ПК-2 оценивала способность осущест-

влять выполнение экспериментов, наблюдений и изме-

рений, а также умение составлять отчеты (разделы отче-

тов) по результатам проведенных экспериментов. Было 

выбрано три индикатора – ПК-2.4, ПК-2.5 и ПК-2.8. 

ПК-2.4 – владеет навыками работы с эксперимен-

тальным оборудованием. Позволяет оценить у студента 

навыки работы с экспериментальным оборудованием  

и умение использовать готовый дизайн исследования, 

подготовленный преподавателем заранее. Расчет инди-

катора производился по формуле  
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где I2.4 – текущая оценка ПК-2.4;  

dev1–devn – перечисление освоенных приборов;  

Adev – актуальность прибора;  

Ddev – сложность прибора;  

Qdev – количество освоенных приборов;  

Rrec – доля качественных записей от общего числа экс-

периментов;  

Tn – нормализованное время проведения экспериментов;  

Td – добавочные баллы за освоение дополнительных 

приборов. 

ПК-2.5 – владеет методами формирования адекват-

ной экспериментальной базы данных (ЭБД) по пробле-

ме исследования. Позволяет оценить уровень владения 

методами формирования качественной эксперимен-

тальной базы данных (ЭБД) по теме исследования в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к данно-

му виду результатов исследовательской деятельности. 

Расчет индикатора ПК-2.5 производился по формуле 
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где I2.5 – текущая оценка ПК-2.5;  

Qdb – число созданных БД;  

Adb – качество БД;  

Qdb_p – нормализованный показатель полезности ЭБД 

(публикации);  

Qdbc – сертифицированность ЭБД. 

ПК-2.8 – владеет навыками составления научно-

исследовательского отчета. Отражает наличие опыта 

составления научно-исследовательского отчета разного 

уровня (курсовая работа, статья в научном журнале, 

грант). Расчет индикатора ПК-2.8 производился по 

формуле 
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где I2.8 – текущая оценка ПК-2.8;  

Rp – доля личного участия;  

Aj – класс издательства (для статей и тезисов) или уро-

вень отчета;  

Qar – число опубликованных статей, тезисов или сдан-

ных отчетов по НИР.  

Для расчета класса издательства используют значе-

ния: 1 – РИНЦ (курсовая); 2 – ВАК; 3 – Scopus. 

Результаты оценки индикаторов ПК-2 представлены 

на рис. 2. 

Значения индикатора ПК-2.4 продемонстрировали, 

что почти все студенты имеют довольно высокий уро-

вень – «Владеет полностью». 

Результаты расчета индикатора ПК-2.5 показали, что 

у двух студентов он имеет значение ниже 0,5, что, веро-

ятно, указывает на то, что эти обучающиеся не владеют 

необходимым навыком. Три студента показали очень 

высокий уровень индикатора «Владеет полностью», что 

указывает на полное освоение данного компонента ком-

петенции ПК-2.5. Большинство обучающихся имели 

средний уровень освоения индикатора ПК-2.5. 

Для индикатора ПК-2.8 установлено, что только два 

студента из группы получили оценку выше 0,5, т. е. ос-

воили навык в минимальной степени. Остальные студен-

ты не владеют данным навыком в необходимой мере.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В исследовании оценивалась самостоятельная рабо-

та всех студентов кафедры физиологии человека и жи-

вотных ЮФУ при подготовке ВКР. В задачи исследо-

вания не входила групповая оценка индикаторов сту-

дентов-биологов. Все обследуемые студенты активно 

занимались самостоятельной научно-исследователь-

ской работой. Студенты-биологи других кафедр отли-

чаются в части конкретных видов самостоятельной ра-

боты и критериев оценки, но общая логика предлагае-

мой оценки индикаторов сохраняется. С учетом этого 

представленная выборка может, на наш взгляд, считаться 

репрезентативной для цели данного исследования.  

Согласно данным литературы, детализация компе-

тенций позволяет производить более объективное оце-

нивание результатов работы обучающихся [23]. По ре-

зультатам апробации ПК-1.6 (владеет навыками поиска 

научной информации в электронных библиографиче-

ских базах) 45 % студентов освоили успешно. 55 % 

студентов показали средний уровень развития индика-

тора ПК-1.6 в диапазоне от 0,5 до 0,85, что, вероятно, 

связано с недостаточным уровнем владения иностран-

ным языком и международными базами данных и ма-

лой долей иностранных статей в литературном обзоре. 

Апробация индикатора ПК-1.7 (владеет навыками пер-

вичного анализа экспериментальных данных) показала, 

что никто из студентов не овладел навыками первично-

го анализа экспериментальных данных в полном объе-

ме, что, вероятно, связано с недостаточными знаниями 

и умениями студентов-биологов в области статистиче-

ской обработки данных и программирования.  
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ПК-2.4               ПК-2.5 

      
ПК-2.8 

 
 

Рис. 2. Индивидуальные нормированные значения индикаторов компетенции ПК-2  

(проведение экспериментов, наблюдений и измерений, а также умение составлять отчеты (разделы отчетов)  

по результатам проведенных экспериментов). 

ПК-2.4 – навыки работы с экспериментальным оборудованием; 

ПК-2.5 – навыки формирования адекватной экспериментальной базы данных по проблеме исследования; 

ПК-2.8 – навыки составления научно-исследовательского отчета 

Fig. 2. Individual standardized values of ПК-2  competency indicators (the performance of experiments,  

observations and measurements, as well as the skill of writing reports (report sections)  

using the results of performed experiments). 

ПК – skills in working with experimental equipment; 

ПК-2.5 – skills in formation of an adequate experimental database on the research problem; 

ПК-2.8 – skills in writing a research report 

 

 

 

Оценка индикатора ПК-2.4 (владеет навыками рабо-

ты с экспериментальным оборудованием) показала дос-

таточно высокий уровень навыков, что, возможно, свя-

зано с большой долей самостоятельной работы каждого 

студента при подготовке баз экспериментальных дан-

ных в вузе. ПК-2.5 (владеет методами формирования 

адекватной экспериментальной базы данных (ЭБД) по 

проблеме исследования) большинство студентов вла-

деют на среднем уровне, потому что не все экспери-

ментальные данные были записаны качественно и не 

использовались для формирования адекватной ЭБД по 

проблеме исследования. Апробация индикатора ПК-2.8 

(владеет навыками составления научно-исследователь-

ского отчета) показала средний уровень владения. Фор-

мирование данной части компетенции вызывает за-

труднение даже у хорошо успевающих студентов, что, 

вероятно, связано с редким выполнением данных видов 

заданий в образовательном процессе и, соответственно, 

недостаточным практическим применением требуемых 

навыков. 

Проведенная апробация показала, что высокие оцен-

ки, полученные студентами по итогам прохождения 

ГИА, не всегда соответствовали высокому уровню раз-

вития профессиональных компетенций и в большей ме-

ре носили субъективный характер. Процедура защиты 

ВКР в большей степени оценивала коммуникативные 
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навыки и ораторские способности студента и крайне 

мало учитывала степень развития профессиональных 

компетенций. На современном этапе образовательного 

процесса для подготовки квалифицированных кадров 

ГИА выпускников должна учитывать требования ФГОС 

ВО, а также профессиональные стандарты, которые по-

зволяют формировать необходимые профессиональные 

компетенции [10]. С проблемой несоответствия реаль-

ных знаний и умений студентов и формальной оценки 

квалификации, полученной в вузе, довольно часто стал-

киваются работодатели как в отечественных, так и зару-

бежных профессиональных сообществах [13; 14; 17].  

Проведенная апробация и накопленный опыт оцен-

ки компетенций показали, что проблема объективного 

оценивания компетенций студентов имеет как минимум 

два основных аспекта. Первый – это метод получения 

объективной оценки. Широко используемая процедура 

экспертного оценивания в виде выставления балльной 

оценки по итогу презентации студентом своей работы 

(промежуточной или ВКР), оценка научного руководи-

теля – все они, в силу объективных факторов, страдают 

определенной неточностью [13]. Источниками неточ-

ности являются личностные свойства разных препода-

вателей, разное понимание ими важности разных ком-

петенций, отсутствие единообразной и детализирован-

ной методики оценивания [2; 9]. Во многом преподава-

тели, выставляя оценку, полагаются на свое интуитив-

ное ощущение и личные предпочтения, что может при-

водить к значительному разбросу оценок у разных пре-

подавателей за один и тот же результат. 

Второй аспект связан с недифференцированностью 

итоговых оценок [13; 14; 17]. Оценки за прохождение 

различных дисциплин мало что говорят о достигнутых 

уровнях компетенций и в конечном итоге позволяют 

только предположить, что студент с высокими оценка-

ми обладает целевыми компетенциями на нужном 

уровне. Однако, как показала наша работа, даже высо-

кая итоговая оценка может быть получена на фоне со-

вершенно различных уровней разных компетенций. 

Следует также отметить, что детальное рассмотрение 

компетенции в виде уровней достижения ее отдельных 

индикаторов позволяет получить более точную ин-

формацию о достигнутых выпускником результатах  

и сформировать более точный прогноз о его способно-

стях [19]. 

Формальная экспертная оценка содержит слишком 

большую долю субъективного оценивания [16]. Причи-

на этого – в отсутствии у преподавателя достаточного 

числа объективных параметров для оценивания. Даль-

нейшая детализация для получения текущего значения 

индикатора представлена в данной работе и позволяет 

перейти к объективной оценке. Таким образом, услови-

ем применения разработанных нами подходов и мето-

дов является не только формирование паспорта компе-

тенции, но и модификация процесса оценивания через 

внедрение объективно вычисляемых параметров. 

Созданная нами инновационная система оценки 

формирования компетенций на основе формализован-

ного учета самостоятельной работы обучающегося по-

казала большую эффективность в сравнении с итоговой 

оценкой по результатам защиты ВКР. Полученная 

оценка была более объективной по сравнению со стан-

дартной оценкой, присуждаемой научным руководите-

лем, и более информативной, чем оценка по результа-

там защиты ВКР. Развитие данного подхода позволит 

формировать комплексные объективные оценки компе-

тенций на всех этапах создания и защиты ВКР. Резуль-

таты работы вносят вклад в теоретическую дискуссию 

о методах оценивания, основанных на критериях, де-

монстрируя возможный способ формирования и при-

менения критериев. Кроме того, в дальнейшем пред-

ставляется необходимым добавить оценку напряжения 

систем организма, что позволит детализировать учет 

индивидуальных факторов, влияющих на формирова-

ние навыков, и прогнозировать динамику их развития  

в образовательном цикле. 

 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, классическая оценка работы студен-

та при подготовке ВКР является малоинформативной, 

так как не дает понимания, какими конкретно навыками 

и знаниями овладел студент в процессе обучения. Не-

обходимые для студента специальности 06.03.01 навы-

ки оказались освоены в разной степени и сильно отли-

чаются у студентов, имеющих одинаковую оценку по 

результатам ГИА. Переход к объективной оценке тре-

бует формализации и детального описания индикаторов 

каждой компетенции, формирования и обоснования 

уровней их освоения.  
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Abstract: A topical issue in the modern education system is the objective control of a student’s independent work when 

writing a graduate qualification paper (Graduation Thesis). Currently, only the procedure for defending a Graduation The-

sis is being assessed, which does not reflect the entire set of skills of independent research work. To solve this problem, 

within the more general task of creating a criteria-based assessment system, the authors developed a method for assessing 

the formedness of competencies by assessing the development degree of professional skills constituting competency indi-

cators. The method is based on recording a wide range of objective indicators in the process of independent work using  

an electronic educational environment and on algorithms for calculating “Proficient” indicators for target professional 

competencies. The purpose of the study is to develop and test a method for assessing the development of students’ compe-

tencies when writing a Graduation Thesis. The developed method was tested on a group of graduate biology students spe-

cializing at the Chair of Human and Animal Physiology. Based on the results of the Graduation Thesis defense procedure, 

all students specializing at the Chair received an “excellent” rating, which implies an equally high level of development of 

competencies. As part of the testing, the authors assessed such activities as writing a literature review, mastering experi-

mental equipment and collecting experimental material, statistical data processing, and preparing publications. It was 

found that the examined group of students is significantly heterogeneous in terms of some indicators. The authors identi-

fied skills where the majority of those surveyed showed a proficiency level below the required minimum. The testing re-

sults showed that, compared to the final assessment based on the thesis defense results, the developed method is more ob-

jective and informative for assessing the development of competencies.  

Keywords: a method for assessing the development of competencies of students; writing of a graduate qualification pa-

per; writing of a Graduation Thesis; Graduation Thesis assessment; skills of independent research activity; assessment of 

the professional skills’ development degree; assessment in education. 

For citation: Aydarkin E.K., Kundupyan O.L., Starostin A.N., Kundupyan Yu.L., Fomina A.S. An innovative method 

to assess the development of competencies of students when writing a graduate qualification paper. Vektor nauki 

Tolyattinskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pedagogika, psikhologiya, 2023, no. 4, pp. 9–18. DOI: 10.18323/ 

2221-5662-2023-4-9-18.  

18 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2023. № 4

https://orcid.org/0000-0003-2876-1138
https://orcid.org/0000-0002-2995-4479
https://orcid.org/0009-0007-4597-3753
https://orcid.org/0000-0002-4374-9244


 

 

УДК 37.02 

doi: 10.18323/2221-5662-2023-4-19-25 

 

Востребованность взаимодействия семьи и школы 

в процессе воспитания ребенка:  

опыт эмпирического исследования 
© 2023 

Брунчукова Надежда Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент,  

доцент кафедры «Теория и методика начального образования» 

Смоленский государственный университет, Смоленск (Россия) 

 
E-mail: nadejar@mail.ru ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9669-8818 

 

 

Поступила в редакцию 19.10.2023          Принята к публикации 19.12.2023 

 

Аннотация: В настоящее время проблема взаимодействия образовательной организации и семьи является од-

ной из значимых в теории и практике педагогического процесса. В работе рассматриваются вопросы выстраива-

ния конструктивного взаимодействия учителя и родителей в процессе воспитания ребенка, раскрывается потенци-

ал методического сотрудничества школы и родителей. Основой такого сотрудничества следует рассматривать 

принцип: наиболее эффективный способ оказать помощь ребенку – оказать помощь его родителям. Цель исследо-

вания – определение востребованности взаимодействия (методического сопровождения) семьи и школы в процес-

се воспитания младшего школьника; выделение наиболее результативных форм и методов взаимодействия в про-

цессе оказания методической помощи родителям в их воспитательной деятельности. Исследование проходило  

в форме опроса. Вопросы анкеты, предлагаемые родителям, включали несколько направлений: определение целе-

сообразности и необходимости осуществления методического сопровождения семьи при решении проблем воспи-

тательного характера; выделение наиболее результативных форм и методов взаимодействия в процессе оказания 

методической помощи родителям в их воспитательной деятельности. Результаты исследования позволяют гово-

рить о востребованности взаимодействия и методического сопровождения образовательной организацией семьи  

в вопросах семейного воспитания как со стороны педагогов (школы), так и со стороны родителей. Выделены наи-

более эффективные формы методического сопровождения родителей в вопросах воспитания ребенка: диспуты по 

вопросам воспитания, совместные тренинги, ролевые игры («педагогический ринг»), привлечение родителей  

к организации и проведению внеурочной деятельности (экскурсии, туризм, конкурсы, проекты и т. п.). Одним из 

путей решения поставленной проблемы авторы видят в методической подготовке будущего учителя к осуществ-

лению взаимодействия семьи и школы на этапе получения профессионального образования, предложении студен-

там соответствующих курсов по выбору. 

Ключевые слова: взаимодействие семьи и школы; востребованность взаимодействия семьи и школы; методи-

ческое сопровождение семьи образовательной организацией; формы методического сопровождения семьи; на-

чальная школа. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В федеральном законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федеральных государственных обра-

зовательных стандартах, профессиональном стандарте 

педагога и других документах различных уровней под-

черкивается значимость решения целей и задач воспи-

тания подрастающего поколения. Выстраивание конст-

руктивных субъектно-субъектных отношений в образо-

вательном процессе необходимо рассматривать в каче-

стве одного из важнейших факторов, обеспечивающих 

результативность данного процесса, где продуктивное 

взаимодействие семьи и школы выступает залогом ус-

пешности его работы. 

В связи с этим вопросы теории и методики работы 

по сопровождению взаимодействия семьи и школы на 

сегодняшний день являются особенно актуальными. 

Под методическим сопровождением понимают специ-

ально организованное взаимодействие педагогов и ро-

дителей, цель которого – оказание грамотной методи-

ческой поддержки семье в разрешении проблем воспи-

тания ребенка [1]. 

Анализируя проблему сотрудничества родителей и пе-

дагогов как субъектов образовательного процесса, 

можно выделить следующие направления: 

– условия эффективности психолого-педагогической 

поддержки семьи в образовательном процессе; 

– моделирование процесса сотрудничества семьи  

и школы; 

– формы педагогической поддержки семьи в вопро-

сах воспитания; 

– вопросы организации подготовки педагогов к ме-

тодическому сопровождению процесса воспитания ре-

бенка в семье. 

Эффективность процесса взаимодействия сопряжена  

с обозначением его психолого-педагогических условий и их 

выполнением. В качестве одного из таких условий следует 

рассматривать прежде всего развитие компетентности  
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ребенка, педагогов и родителей (коммуникативной, 

культурной, нравственной, духовной), что призвано 

обеспечить «комфортность» и результативность взаи-

модействия партнеров образовательного процесса,  

а значит, и успешное решение задач воспитания, разви-

тия и социализации ребенка [2]. 

Одним из путей создания таких условий выступает 

создание моделей процесса взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности в целом и процесса вос-

питания в частности. В соответствии с задачами педа-

гогического сотрудничества семьи и школы, модели 

могут содержать различные структурные компоненты. 

Как правило, в качестве основных компонентов выде-

ляют традиционные: целевой, содержательный и оце-

ночно-результативный [3; 4].  

Особый вопрос – основополагающие принципы по-

строения модели. Так, в основу моделирования может 

быть положен принцип равноправных партнерских от-

ношений субъектов образования, где все вместе и каж-

дый субъект в отдельности несут ответственность за ко-

нечный результат сотрудничества. Данный подход к по-

строению модели предполагает реализацию трех взаимо-

связанных этапов: определение общих целей, ценностей, 

ресурсной базы; проектирование конкретных программ 

совместной работы; собственно партнерство, что, по 

мнению авторов, отвечает потребностям всех субъектов 

образовательного процесса [3]. Последовательная реали-

зация задач каждого этапа выступает условием гибкости 

данной модели взаимного сотрудничества семьи и шко-

лы, а значит, ее эффективности, что позволяет считать 

данную модель востребованной и результативной.  

О.С. Газман, автор уникальной системы организа-

ции летнего отдыха детей, один из теоретиков «комму-

нарского движения», разработчик «орлятской методи-

ки», предлагая идею социализации ребенка с учетом 

его особенностей как цели воспитания, представил мо-

дель взаимодействия участников образовательного 

процесса. Эта модель сочетает в себе социальный, пси-

хологический и медицинский аспекты. В основе взаи-

модействия лежит восприятие ребенка таким, каким он 

является (с учетом его социального опыта, психологи-

ческих и физиологических особенностей), его нельзя 

рассматривать в качестве средства достижения постав-

ленных перед педагогом целей воспитания [5].  

Формы педагогической поддержки сотрудничества 

семьи и школы можно разделить на две группы: тради-

ционные и современные. К традиционным, как прави-

ло, относят родительские собрания, консультации, бе-

седы с учителями, психолого-педагогическое просве-

щение и т. п. [6; 7]. К современным – родительские ча-

ты, бесплатные мессенджеры, сайты педагогов [6], со-

вместные тренинги, включающие учащихся и родите-

лей [8], и др. 

Некоторые авторы в основу критерия выбора форм 

и методов работы школы с родителями кладут отноше-

ние родителей к школе [9], что нам кажется довольно 

спорным решением. Отношение родителей к школе во 

многом определяется умением образовательного учре-

ждения расположить родителей к сотрудничеству, за-

интересовать в результатах данного процесса, мотиви-

ровать на активное взаимодействие [9–11]. 

Организация взаимодействия семьи и школы по 

вопросам воспитания, выступающая одним из условий 

его результативности, представлена несколькими на-

правлениями: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов (после получения про-

фессионального образования) и овладение знаниями  

и умениями на этапе получения профессионального 

образования. Важной составляющей организации взаи-

модействия семьи и школы, влияющей на ее эффектив-

ность, является активное вовлечение родителей в учеб-

но-воспитательную работу [12].  

Мы согласны с выводами ученых о том, что недоста-

точная психологическая и педагогическая осведомлен-

ность родителей, отсутствие со стороны педагогического 

коллектива школы методической помощи (методического 

сопровождения) могут и должны рассматриваться в каче-

стве причин, снижающих эффективность конструктивно-

го диалога между педагогами и родителями [1; 9].  

Проведенный анализ не дает полной картины о со-

стоянии проблемы организации сотрудничества между 

семьей и школой. Представленные работы раскрывают 

лишь отдельные вопросы. Кроме того, предлагаемые  

к использованию различные методические подходы для 

организации и проведения воспитательной работы как  

в семье, так и школе не решают всего спектра заявлен-

ных проблем. Практика доказывает, что данный мето-

дический арсенал не всегда принимается родителями, 

находит применение в процессе семейного воспитания.  

Одним из направлений работы Научно-методичес-

кого центра сопровождения педагогических работников 

(на базе ФБГОУ ВО «Смоленский государственный 

университет») является исследование, цель которого – 

оценить потенциал методического сопровождения се-

мьи в воспитательном процессе и необходимость его 

применения.  

Цель работы – определение востребованности взаи-

модействия (методического сопровождения) семьи  

и школы в процессе воспитания младшего школьника; 

выделение наиболее результативных форм и методов 

взаимодействия в процессе оказания методической по-

мощи родителям в их воспитательной деятельности.  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в период с февраля 2022 

по апрель 2023 г.  

По договору с директорами образовательных учре-

ждений на сайте каждой школы по мере проведения 

исследования размещались анкеты для родителей 

младших школьников. Предварительно на родитель-

ском собрании были проведены беседы с родителями  

с целью объяснения задач исследования, решения орга-

низационных опросов. До сведения родителей было 

доведено, что ввиду проведения анкетирования в он-

лайн-формате отвечать на каждый вопрос нужно только 

один раз – один ответ от семьи (независимо от того, кто 

из членов семьи выступает в роли респондента; ответы 

на вопросы анкет по возможности должны обсуждаться 

в кругу семьи). В связи с этим на этапе анализа полу-

ченных результатов мы посчитали правильным гово-

рить не о количестве человек, принимавших участие  

в анкетировании, а о количестве семей. Участие роди-

телей в анкетировании было обязательным. 

Выборка участников исследования составила 258 се-

мей (родители обучающихся 1–4 классов МБОУ  
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«СШ № 7», МБОУ «СШ № 27 имени Э.А. Хиля», 

МБОУ «СШ № 40», МБОУ «Гимназия № 1 имени 

Н.М. Пржевальского» г. Смоленска). Возраст родите-

лей: 25 лет – 44 года.  

Сроки проведения эксперимента: 

– констатирующий этап – с февраля по март 2022 г.; 

– формирующий этап – с апреля 2022 по март 2023 г.; 

– контрольный этап – с апреля по май 2023 г. 

Констатирующий и контрольный этапы проводи-

лись в онлайн-формате. Изначально респонденты были 

поделены на контрольную (139 семей) и эксперимен-

тальную группы (119 семей) (для этой группы было 

взято по одному классу в каждой школе по согласова-

нию с родителями и учителями). 

На констатирующем этапе эксперимента использо-

вались авторские диагностические материалы: опрос-

ники/анкеты: «Потребности и ожидания родителей во 

взаимодействии с образовательной организацией», 

«Проблемы взаимодействия семьи и школы в процессе 

воспитания ребенка». Анкеты содержали как закрытые, 

так и открытые вопросы.  

На формирующем этапе использовались такие фор-

мы методического сопровождения семейного воспита-

ния со стороны образовательной организации (педаго-

га), как ролевые игры с участием родителей и детей 

(имитация реальных проблемных жизненных ситуаций 

(воспитательного характера) и определение наиболее 

эффективных способов их разрешения); моделирование 

воспитательных ситуаций в различных видах деятель-

ности ребенка; «педагогический ринг»: родители – пе-

дагоги, родители – родители (выдвижение различных 

путей решения предложенной воспитательной задачи, 

их анализ, определение результативных, приоритет-

ных); диспуты, брифинги, мастер-классы и др.  

На контрольном этапе эксперимента родителям обе-

их групп, принимавшим участие в исследовании 

(249 семей; 9 семей из контрольной группы сменили 

место жительства), вновь были предложены те же во-

просы (формулировки были немного изменены). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты проведенного исследования позволяют 

констатировать, что и учителя, и родители, принимавшие 

участие в эксперименте (контрольная и эксперименталь-

ная группы), осознают значимость данной работы, пони-

мают, чего они хотят от взаимодействия семьи и школы, 

предлагают пути достижения ожидаемых результатов.  

Анализ результатов констатирующего этапа экспери-

ментального исследования определил ключевые вопросы, 

требующие методического разрешения: установление 

взаимопонимания между педагогом и родителями, моти-

вация на конструктивное сотрудничество, объективность 

в оценке способностей и возможностей поведения ребенка 

(например, принятие мнения семьи), неоправданно завы-

шенные требования к школе со стороны семьи и т. д. (таб-

лица 1). Вместе с тем больше половины (более 63 %) ан-

кетируемых изъявили желание получить методическую 

помощь от образовательного учреждения. 

На контрольном этапе показатели востребованности 

получения методической помощи со стороны родите-

лей экспериментальной группы значительно повыси-

лись (таблица 2). Взаимоотношения школы и семьи 

вышли на иной уровень: стали более конструктивными, 

открытыми. Особенно отмечается установление уважи-

тельных и доверительных отношений между учителем 

и родителями. Родители стали воспринимать учителя 

как человека творческого, интересного, способного 

работать в различных методических плоскостях.  

В ходе исследования нам удалось выделить наибо-

лее распространенные трудности, возникающие в семье 

в процессе воспитания ребенка: отсутствие единых тре-

бований со стороны родителей к воспитанию ребенка; 

завышенные ожидания по отношению к результатам 

семейного воспитания; потребность родителей в знани-

ях о психолого-педагогических и возрастных особенно-

стях ребенка; неприятие традиционных методов и при-

емов воспитания; поиск путей решения педагогических 

проблем из непроверенных (сомнительных) источников 

информации; не в полной мере осознание значимости 

воспитания ребенка для его успешной социализации  

и деятельности в дальнейшем. 

При ответе на вопросы анкеты практически все ро-

дители, принимавшие участие в исследовании, в каче-

стве интересных выделили следующие формы сотруд-

ничества: привлечение к организации и проведению 

различных видов внеурочной деятельности (таких как 

экскурсии, создание совместных проектов по истории 

воспитания в России, посещение выставок, встречи  

с интересными людьми, участие в организации помощи 

семьям, чьи родственники – участники СВО и др.), ро-

левые игры. Родители экспериментальной группы от-

метили также необходимость методического просвеще-

ния родителей и знакомство с психолого-педагогичес-

кими и возрастными особенностями ребенка младшего 

школьного возраста, что является показателем эффек-

тивности проведенной работы. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенное исследование позволило увидеть сла-

бые методические места в процессе его выстраивания. 

С одной стороны, это недостаточность новых интерес-

ных форм и методов работы педагога с семьей, необхо-

димость методических разработок по их использова-

нию; с другой – мнение и ожидание родителей, их виде-

ние проблемы, предложения по выстраиванию методи-

ческого сопровождения семьи в вопросах воспитания.  

При обсуждении результатов анкетирования с учи-

телями начальных классов было отмечено, что пробле-

ма в организации взаимодействия между школой  

и семьей существует, но каждый из субъектов образо-

вательного процесса имеет свое мнение о выстраивании 

взаимодействия между школой и семьей, которое не 

всегда находят точки соприкосновения с мнениями 

других. Вместе с тем ответы родителей и педагогов 

говорят о необходимости выстраивания конструктивно-

го диалога между школой и родителями. 

Из бесед с учителями мы выделили основные про-

блемы, с которыми сталкивается учитель при выстраи-

вании диалога с родителями: неоправданно завышен-

ные требования к школе со стороны семьи («Это Ваша 

работа», «Вам за это деньги платят», «Вы должны 

учить и воспитывать моего ребенка», «Воспитание – 

это сфера ответственности учителя» и т. п.); субъектив-

ность в оценке интеллектуального потенциала ребенка,
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Таблица 1. Ответы родителей на вопрос: «Какие из нижеперечисленных форм организации работы 

Вам наиболее интересны?». Данные констатирующего эксперимента 

Table 1. Parents’ answers to the question: “Which of the following forms of organization of work 

are you most interested in?”. Ascertaining experiment data 

Форма работы 
КГ, % ЭГ, % 

Да Нет Воздержались Да Нет Воздержались 

Возможность посещения уроков 47 9 44 45 11 44 

Привлечение к организации и проведению 

внеурочной деятельности 
44 18 38 48 20 32 

Проведение ролевых игр (с привлечением  

всех участников образовательного процесса) 
28 31 41 26 28 46 

Проведение педагогических диспутов 

(«педагогический ринг») 
19 43 38 23 47 30 

Посещение классным руководителем 

семей учащихся 
22 53 25 19 52 29 

Индивидуальные консультации-встречи 

педагогов с родителями  
74 8 18 74 7 19 

Методическое просвещение родителей 33 22 46 33 19 48 

Знакомство родителей с психолого- 

педагогическими и возрастными  

особенностями ребенка  

(данного конкретного возраста) 

32 34 33 32 29 39 

Обмен «письменной корреспонденцией» 

классного руководителя с родителями 
28 23 49 27 28 45 

уровня его воспитанности («Вы подходите необъектив-

но к оценке результатов деятельности моего ребенка», 

«Мой ребенок прекрасно разбирается в том, как надо 

себя вести», «Мой сын нормально себя ведет, учитель 

к нему придирается» и т. п.).  

Одним из актуальных вопросов, от качества реше-

ния которого во многом зависит эффективность мето-

дического сопровождения семьи в воспитании ребенка, 

является вопрос о методической готовности педагога 

к данной работе. Конечно, самообразование учителя, 

курсы повышения квалификации играют важную роль 

в этом процессе. Однако методических материалов по 

вопросам организации, содержания и методического 

обеспечения сопровождения родителей в процессе вос-

питания ребенка, на наш взгляд, недостаточно. Вместе 

с тем считаем необходимым отметить, что большая 

часть статей по проблемам взаимодействия семьи 

и школы в целом и сопровождения семьи в вопросах 

воспитания в частности представляет практические нара-

ботки учителей, их опыт работы [13; 14]. Теоретические 

основы проанализированы лишь в нескольких [1; 2; 5].  

В литературе имеются модели выстраивания со-

трудничества семьи и школы [3–5]. Авторы [7; 8; 15] 

выделяют условия эффективности совместной работы 

семьи и школы в решении проблемы воспитания ребен-

ка. Среди этих условий следующие: необходимость 

изменений в организации процесса воспитания посред-

ством повышения уровня профессиональной компе-

тентности педагогов; активное вовлечение родителей 

в учебно-воспитательный процесс; реализация единой 

стратегии в подходах к воспитанию ребенка в семье 

и образовательной организации; использование новых 

форм взаимодействия. Данные выводы подтверждаются 

и результатами проведенного нами исследования.  

Важно отметить, что практически все авторы, под-

нимающие вопросы взаимодействия семьи и школы, 

акцентируют внимание на том, что в данном процессе 

обязательно учитывать социально-экономические и пси-

холого-педагогические условия, в которых находится 

семья, воспитывается и развивается ребенок, а также 

его возрастные особенности, требования общества 

к процессу воспитания [4; 7; 12].  

Трудности в организации взаимодействия между 

семьей и школой определены тем, что, с одной сторо-

ны, изменился статус школы: это учреждение, предос-

тавляющее образовательные услуги, с другой – семья 

как институт воспитания утеряла свои позиции [4]. 

Мы согласны с позицией авторов в определении места 

педагога в образовательном процессе, которое можно 

охарактеризовать словами: «Позиция родителя – "По-

требитель всегда прав"» [4]. Раньше школа являлась не 

только образовательным учреждением, но и одним из 

важнейших институтов воспитания граждан страны, 

именно поэтому профессия учителя была одной из самых 

почетных. В настоящее время на смену авторитету статуса 

учителя, когда обучающийся уважал педагога за то, что он
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Таблица 2. Ответы родителей на вопрос: «Какие из нижеперечисленных форм организации работы 

Вам наиболее интересны?». Данные контрольного эксперимента 

Table 2. Parents’ answers to the question: “Which of the following forms of organization of work are you most interested in?”. 

Control experiment data 

Форма работы 
КГ, % ЭГ, % 

Да Нет Воздержались Да Нет Воздержались 

Возможность посещения уроков 51 4 45 69 2 29 

Привлечение к организации и проведению 

внеурочной деятельности 
47 16 37 78 6 26 

Проведение ролевых игр (с привлечением  

всех участников образовательного процесса) 
48 10 42 81 2 17 

Проведение педагогических диспутов 

(«педагогический ринг») 
28 12 60 67 3 30 

Посещение классным руководителем 

семей учащихся 
41 11 48 51 2 47 

Индивидуальные консультации-встречи 

педагогов с родителями  
78 11 11 95 0 5 

Методическое просвещение родителей 36 15 49 73 9 1 

Знакомство родителей с психолого- 

педагогическими и возрастными  

особенностями ребенка  

(данного конкретного возраста) 

33 17 41 64 8 28 

Обмен «письменной корреспонденцией» 

классного руководителя с родителями 
47 19 48 42 11 42 

старше, что ему доверено обучение детей, пришел автори-

тет личности. Современный учитель должен завоевывать 

авторитет, доказывать, что он достоин уважения. Иссле-

дования авторов убедительно доказывают, что изменение 

статуса учителя с «уважаемого человека» на «обслужи-

вающий персонал» негативно сказывается на результатах 

сотрудничества между семьей и школой.  

С другой стороны, кризис семьи в вопросах воспита-

ния определен такими факторами, как рождение ребенка 

вне брака, большое количество разводов, воспитание 

ребенка бабушками и дедушками (родители строят карь-

еру, решают личные вопросы и т. д.). Кроме того, опре-

деленную роль играет «педоцентризм современных се-

мей, формирующих специфический тип личности с на-

рушенным балансом между социальным и индивидуаль-

ным (с явным перекосом к последнему), что приводит 

к конфликтам в системе "родитель – ребенок", "учитель – 

ученик", "ученик – ученик", "учитель – родитель"» [4, 

с. 98]. По мнению авторов, индивидуальные особенности 

субъектов образования (низкая стрессоустойчивость, 

уровень культуры) также влияют на результативность 

взаимодействия, с чем трудно не согласиться. 

Одним из путей разрешения проблемы подготовки 

педагога к осуществлению грамотного методического 

сопровождения семьи в воспитательном процессе мож-

но рассматривать, на наш взгляд, курсы для студентов 

по выбору (Блок 1. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений), направленные на осуще-

ствление заявленных задач на этапе профессионального 

образования. Так, в Смоленском государственном уни-

верситете студентам профиля «Начальное образование, 

тьюторство в образовании» предлагаются для изучения 

следующие курсы: «Педагогическая конфликтология», 

«Социокультурные факторы и проблемы современного 

образования», «Проектирование индивидуальных образо-

вательных маршрутов», «Взаимодействие семьи и школы 

на начальной ступени образования», «Психология де-

лового общения» и др. 

Большую роль в процессе подготовки будущих 

учителей к выстраиванию взаимодействия с семьей 

обучающегося играют педагогические практики, по-

зволяющие увидеть и обобщить опыт учителя, опро-

бовать изученные методы и формы работы по мето-

дическому сопровождению семьи в воспитании ре-

бенка в практической деятельности, активизировать 

работу по поиску новых интересных форм и методов 

деятельности. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Востребованность методического сопровождения

семьи в процессе воспитания ребенка подтверждается 

участниками образовательного процесса. В экспери-

ментальной группе значения показателей востребован-

ности получения методической помощи со стороны 

родителей значительно повысились. 
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2. Выстраивание конструктивного взаимодействия

семьи и школы в процессе воспитания ребенка опирается 

на взаимопонимание и взаимоуважение родителей и пе-

дагога, активное включение родителей в воспитательный 

процесс, осознание значимости такого сотрудничества 

каждым из субъектов образовательного процесса. 

3. Условиями продуктивного сотрудничества семьи

и школы выступают: информационная открытость об-

разовательного учреждения, доброжелательное отно-

шение к семье, понимание ее проблем и потребностей, 

установление доверительных отношений между шко-

лой и родителями. 

4. Наиболее результативными формами сотрудниче-

ства семьи и школы оказались следующие: тренинги, 

педагогические диспуты, ролевые игры при активном 

участии родителей и младших школьников. Целесооб-

разно привлекать родителей к разработке таких форм. 
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significant in the theory and practice of the pedagogical process. The paper considers the issues of building constructive 

interaction between a teacher and parents in the process of raising a child, and reveals the potential of methodological co-

operation between school and parents. The following principle should be considered the basis for such cooperation: 

the most effective way to help a child is to help his parents. The purpose of the study is to determine the demand for inter-

action (methodological support) between family and school in the process of raising an elementary school child; to specify 

the most effective forms and methods of interaction in the process of providing methodological assistance to parents in 

their educational activities. The study was carried out in the form of a survey. The survey questions offered to parents in-

cluded several areas: determining the appropriateness and necessity of providing methodological support to the family 

when solving educational problems; specifying the most effective forms and methods of interaction in the process of 

providing methodological assistance to parents in their educational activities. The results of the study allow talking about 

the demand for interaction and methodological support of the family by the educational organization in family education 

matters, both on the part of teachers (school) and on the part of parents. The author identified the most effective forms of 

methodological support for parents in matters of raising a child: debates on educational issues, joint trainings, role plays 

(“pedagogical ring”), involving parents in organizing and conducting extracurricular activities (excursions, tourism, com-

petitions, projects, etc.). The author sees one of the ways to solve this problem in the methodological preparation of a fu-

ture teacher for the implementation of interaction between family and school at the stage of getting vocational education, 

offering students relevant elective courses. 
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Аннотация: Статья посвящена дидактике технического перевода с применением отраслевых словарей тезау-

русного типа. Рассматриваются проблемы, возникающие в процессе перевода научно-технической терминологии 

с французского языка на русский. Основное внимание уделяется современным методам перевода иноязычной тех-

нической терминологии на тезаурусной основе. В связи с этим предлагается технология перевода французских 

автомобильных терминов на русский язык с помощью обучающего французско-русского автомобильного тезауру-

са. Методический алгоритм технического перевода включает дидактические операции, которые предусматривают: 

поиск французского технического термина в алфавитном указателе к тезаурусу с целью определения адресов се-

мантических полей, последовательное обращение к семантическим полям французского технического термина по 

указанным адресам в тезаурусе, окончательный выбор русского эквивалента французского технического термина 

в результате анализа его семантических полей с учетом реального контекста. Тезаурусная технология, используе-

мая в учебном процессе обучения специальному техническому переводу в профессиональной подготовке лин-

гвистов-переводчиков, оптимально способствует не только формированию знаний, умений, навыков перевода, 

составляющих профессиональную компетентность лингвиста-переводчика, но и эффективному применению 

сформированных компетенций в будущей профессиональной деятельности. Основная цель работы состоит в том, 

чтобы повысить эффективность подготовки будущих лингвистов-переводчиков посредством формирования про-

фессиональной компетентности на основе тезаурусного подхода. Тезаурусный подход к переводу технических 

текстов рассматривается в качестве лингводидактического инструмента формирования профессиональной компе-

тентности переводчика. 

Ключевые слова: технический текст; автомобильная терминология; обучающий французско-русский автомо-

бильный тезаурус; синоптическая схема автомобильной индустрии; компонентный анализ технических терминов; 

профессиональная переводческая компетентность.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В процессе подготовки студентов-лингвистов – бу-

дущих переводчиков возникают значительные трудно-

сти при работе с текстами научно-технической направ-

ленности. В первую очередь возникает проблема адек-

ватного перевода на русский язык иноязычной терми-

нологии. Перевод терминологии с одного языка на дру-

гой предполагает предварительное исследование се-

мантики терминологии, определение условий снятия 

многозначности термина в случае его употребления 

в различных предметных областях. В общем плане 

в этом направлении накоплен немалый учебно-методи-

ческий опыт как в России, так и за рубежом.  

Анализ зарубежных исследований свидетельствует 

о том, что в течение последних десяти лет неуклонно 

растет спрос на качественный перевод специальных 

текстов с одного языка на другой. В связи с этим мно-

гие учреждения Европейского Союза, имеющие в своем 

распоряжении значительный штатный состав квалифи-

цированных переводчиков, нередко вынуждены обра-

щаться к частным подрядчикам, которым оказывается 

дополнительная поддержка в виде обучающих семина-

ров и вебинаров по актуальным проблемам письменно-

го перевода документов [1]. 

Стремление к качественному переводу наблюдается 

также в Китае, что требует повышения уровня подго-

товки переводчиков в университетах. С этой целью 

проводятся специальные исследования, в частности, 

предпринимаются попытки синтезировать стратегии 

обучения переводу в рамках саморегулируемой пара-

дигмы обучения. Но поскольку данные исследования 

были ограничены нехваткой психометрически обосно-

ванного инструмента для измерения саморегулируемых 

стратегий обучения переводу у студентов, то объектив-

но возникла концепция разработки надежной и валид-

ной шкалы саморегулируемой стратегии обучения пе-

реводу. На основе соответствующей литературы была 

выдвинута гипотеза об иерархической модели и сгене-

рированы элементы для шкалы саморегулируемой 

стратегии обучения переводу. Результаты данного ис-

следования показали, что шкала саморегулируемой 
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стратегии обучения переводу обладает хорошей валид-

ностью и надежностью при сильной инвариантности 

для студентов бакалавриата и магистратуры. Шкала 

саморегулируемой стратегии обучения переводу может 

использоваться в качестве дополнительного инстру-

мента для диагностики слабых и сильных сторон сту-

дентов в преподавании перевода [2]. 

В ходе последних исследований выяснилось также, 

что недостаточно изучен такой важный фактор, как 

самоэффективность перевода, и то, как это влияет на 

взаимосвязь между поиском информации в Интернете  

и эффективностью перевода. Таким образом, возникла 

необходимость изучения внутреннего психологическо-

го механизма, лежащего в основе связи между поиском 

информации в Интернете и эффективностью перевода, 

в частности, путем изучения роли самоэффективности 

перевода в этой взаимосвязи [3]. 

В России перевод иноязычной научно-технической 

терминологии на русский язык находится в центре 

внимания научной школы, сформировавшейся в РГПУ 

им. А.И. Герцена (г. Санкт-Петербург) под руково-

дством известного лингвиста-романиста, специалиста  

в области прикладной и инженерной (компьютерной) 

лингвистики, профессора Р.Г. Пиотровского. В настоя-

щее время ученики и последователи Р.Г. Пиотровского 

продолжают развивать его лингвистическую концеп-

цию с учетом актуальных проблем. Отправной точкой  

в этом направлении служит его труд, посвященный 

проблемам лингвистической синергетики, разрешение 

которых открывает новый путь в области прикладной 

лингвистики и дидактики перевода [4]. Одним из та-

ких путей является тезаурусный подход к разрешению 

многозначности иноязычной терминологии при пере-

воде на русский язык. В этом русле формируется те-

заурусная лексикография, возникают информационно-

поисковые тезаурусы, которые обеспечивают процесс 

перевода иноязычной отраслевой терминологии на 

русский язык. В РГПУ им. А.И. Герцена был разрабо-

тан учебный тезаурус, предназначенный для исполь-

зования в учебном процессе при обучении француз-

скому профессиональному языку. Результаты исполь-

зования этого тезауруса были представлены во Фран-

ции в Национальном институте восточных языков  

и цивилизаций [5].  

Кроме того, эффективность технологии тезаурусно-

го моделирования была подтверждена в исследовании 

слабоструктурированной терминологии развивающейся 

предметной области «Фламенко» на материале испан-

ского языка [6]. В соответствии с логическим подходом 

удалось установить шесть видов семантических отно-

шений между терминологическими понятиями класси-

ческого фламенко: «целое – часть», «род – вид», «объ-

ект – свойство объекта», соподчинение, антонимия 

(контрарные и контрадикторные понятия) и синонимия 

(эквивалентность и толерантность). Корректность по-

строения данного тезауруса была обеспечена путем 

уточнения дефиниции ключевого термина «фламенко», 

отражающей его значение в начале XXI в. Полученные 

результаты одновременно обуславливают необходи-

мость дальнейшего построения и совершенствования 

тезауруса терминополя предметной области (ПО) 

«Фламенко». Перспективой данного исследования яв-

ляется детальное изучение импровизированных лекси-

ческих единиц, вызванных появлением новых тенден-

ций в искусстве.  

Использование тезаурусов в профессиональном об-

разовании тесно связано с понятием онтологии, которое 

отражает содержание предметных областей. В этой свя-

зи Л.Н. Беляева справедливо утверждает, что «онтоло-

гия представляет собой базу знаний, хранящую инфор-

мацию о понятиях, существующих в мире или пред-

метной области, их свойствах, и о том, как они связаны 

друг с другом» [7, с. 59]. В частности, рассматриваются 

возможности алгоритмизации разработки онтологии на 

основании промежуточных моделей [8]. Поскольку  

в настоящее время в сфере профессионального образо-

вания непрерывно растет объем информации и разви-

ваются новые информационные технологии, то это вле-

чет за собой поиск новых путей оптимизации этих про-

цессов. Одним из возможных решений данной пробле-

мы является преимущественно тезаурусный подход [9]. 

Тезаурус как особая форма представления знаний 

той или предметной области легко поддается автомати-

зированной обработке, что обеспечивает оптимизацию 

учебного процесса. Однако в данном случае возникает 

проблема выбора наиболее эффективных с точки зре-

ния учебного процесса автоматических методов. Так, 

в ходе исследования по автоматизированному по-

строению лексического ядра тезауруса по узкой пред-

метной области эта проблема разрешается путем ис-

пользования дистрибутивно-статистического анализа 

большого корпуса текстов с помощью инструментов 

системы Sketch Engine. Для парадигматических и син-

тагматических отношений лексических единиц тезау-

руса вычисляется количественный показатель силы 

связи, а также изучается влияние объема корпуса на 

качество тезауруса [10].  

Тезаурусный подход к формированию профессио-

нальной компетентности лингвистов-переводчиков  

с французского языка успешно используется в Тольят-

тинском государственном университете. Первые ре-

зультаты разработки обучающего французско-русского 

тезауруса общественно-политической терминологии 

были получены в ходе апробации технологии перевода 

политических текстов с французского языка на рус-

ский. Актуальный характер настоящего исследования 

обусловлен необходимостью изучения информационно-

семиотической природы французской общественно-

политической терминологии, что предполагает состав-

ление терминологического тезауруса, отражающего 

семантическое содержание предметной области фран-

цузского общественно-политического перевода, а также 

изучения семантических отношений французских об-

щественно-политических терминов в семиотической 

системе французской общественно-политической тер-

минологии [11]. 

В то же время проводилось исследование с целью 

создания французско-русского автомобильного тезау-

руса как лингводидактического инструмента, форми-

рующего специальные компетенции, необходимые бу-

дущему переводчику в сфере технической коммуника-

ции. Необходимость создания такого тезауруса обу-

словлена тем, что автомобильная терминология лишь 

частично содержалась в существующих французско-

русских политехнических и технических словарях, 

что вызывало значительные трудности и приводило  
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к большим затратам времени на поиск адекватного эк-

вивалента в области технического перевода. Разработка 

отдельного автомобильного тезауруса в двуязычной 

ситуации «французский – русский языки», несомненно, 

позволит восполнить существующий пробел в области 

технической лексикографии.  

Создание обучающего французско-русского авто-

мобильного тезауруса позволит не только обеспечить 

прямой доступ к французской автомобильной термино-

логии и ее адекватному переводу на русский язык, но 

и сформировать на его основе профессиональную пере-

водческую компетентность будущих лингвистов-

переводчиков, которая представляет собой многомер-

ную категорию, включающую специальные знания, 

навыки и умения, позволяющие переводчику осуществ-

лять акт межъязыковой и межкультурной коммуника-

ции, т. е. перевод. 

Цель исследования – разработка обучающего фран-

цузско-русского автомобильного тезауруса.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В нашем исследовании предлагается новый подход 

к подготовке лингвистов-переводчиков в области тех-

нического перевода с французского языка на русский. 

В основе этого подхода лежит разработка обучающего 

французско-русского автомобильного тезауруса (далее – 

ОФРАТ), который рассматривается в качестве основно-

го дидактического инструмента формирования профес-

сиональной переводческой компетентности в ПО «Ав-

томобильный транспорт» [12]. 

Разработка тезауруса автомобильной терминологии 

проходила в два этапа. На первом этапе была выявлена 

понятийная сетка, или синопсис изучаемой предметной 

области. Автомобильный синопсис представляет собой 

совокупность семантических полей ключевых автомо-

бильных терминов, которые отражают следующие по-

нятия: 

– La classification des automobiles – Классификация

автомобилей; 

– La construction des automobiles – Конструкция ав-

томобиля; 

– L’habitacle de l’automobile – Салон автомобиля;

– Le moteur et ses systèmes – Двигатель и его системы;

– Le carburateur – Карбюратор;

– La transmission – Трансмиссия;

– La direction de l’automobile – Рулевое управление

автомобиля; 

– Les suspensions – Подвески;

– Les roues – Колеса;

– Les amortisseurs hydrauliques – Гидравлические

амортизаторы; 

– Les freins – Тормоза;

– L’équipement électrique – Электрооборудование;

– La circulation de l’automobile – Движение автомо-

бильного транспорта; 

– La route – Дорога;

– Le stationnement de l’automobile – Стоянка автомо-

биля; 

– La police de la route – Дорожная полиция.

Однако апробация ОФРАТ показала, что границы

его семантического пространства значительно шире 

и включают такие важные семантические области, как 

«Технический уход автомобиля» (“L’entretien technique 

de l’automobile”) и «Ремонт автомобиля» (“La réparation 

de l’automobile”). Таким образом, возникла задача дора-

ботать содержание ОФРАТ и включить в его состав 

недостающие семантические области. Эта задача была 

успешно решена на втором этапе исследования с уче-

том актуальных публикаций по данной теме.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с возникшей проблемой неполного соответ-

ствия ОФРАТ дополнительно были исследованы фран-

цузские тексты, содержащие инструкции и предписания 

по техническому уходу и ремонту автомобилей в на-

стоящее время. В результате этого исследования были 

выявлены следующие семантические области (СО) 

и семантические поля (СП): 

1) СО1 “L’entretien technique de l’automobile” – «Тех-

ническое обслуживание автомобиля», которая имеет 

семантические поля: СП1 “Station service” – «Станция 

технического обслуживания»; СП2 “L’équipement de la 

station service” – «Оборудование станции технического 

обслуживания»; СП3 “Pièces de rechange pour l’auto-

mobile” – «Запасные части для автомобиля»; 

2) CO2 “La réparation de l’automobile” – «Ремонт ав-

томобиля», включающая семантические поля: СП1 

“La caractéristique technique de l’automobile” – «Техни-

ческая характеристика автомобиля»; СП2 “Le contrôle 

technique de l’automobile” – «Технический контроль 

автомобиля»; СП3 “Les défauts de l’automobile” – «Неис-

правности автомобиля»; СП 4 “La rénovation technique 

de l’automobile” – «Техническое обновление автомобиля». 

Рассмотрим выборочно некоторые новые семанти-

ческие поля, которые были дополнительно введены 

в ОФРАТ. С этой целью обратимся прежде всего к се-

мантическому полю термина “Les défauts de l’auto-

mobile” – «Неисправности автомобиля». Данный тер-

мин имеет широкую семантическую сеть, которая 

включает в первую очередь термины, выражающие ви-

довые понятия – гипонимы. Среди них:  

– défaut m d’alignement – нарушение регулировки,

разрегулировка; 

– défaut m d’allumage – неисправность системы за-

жигания; 

– défaut m de construction – конструктивный дефект;

– défaut m d’équilibrage – нарушение балансировки;

– défaut m de fabrication – заводской брак;

– défaut m à la masse – замыкание на корпус;

– défaut m de matériel – неисправность материальной

части; 

– défaut m de montage – дефект монтажа;

– défaut m de production – производственный брак.

Кроме того, данный термин образует отдельную се-

мантическую сеть, которая включает термины-синони-

мы, например: défaillance f – неисправность, поврежде-

ние; défectuosité f – неисправность, дефектность; 

abaissement m de la pédale – опускание педали; abrasion f – 

истирание, абразивный износ; аbsence f de compression – 

отсутствие компрессии и др.  

Помимо этого, в семантическом поле термина 

“Les défauts de l’automobile” встречаются термины, свя-

занные между собой семантическим отношением вари-

антности, а именно:  
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– calamine f – нагар, нагарообразование, варианты:

dépot m de calamine, dépot m de suie – нагар, нагарооб-

разование;  

– cliquetis m – стук (напр. клапанов), варианты:

cliquetement m, cliquettement m – стук; 

– coinçage m – заклинивание; защемление; заедание,

вариант: coincement m – заклинивание; расклинивание; 

защемление. 

В семантическом поле термина “les défauts de 

l’automobile” выявляется также связь по признаку со-

отношения с другими лингвистическими единицами, 

т. е. корреляция (corrélation), например термин panne f 

(неисправность; повреждение; поломка; выход из 

строя; авария) коррелирует со следующими словосо-

четаниями:  

– avoir une panne – выйти из строя, испортиться;

– être en panne – выходить/выйти из строя, испор-

титься, сломаться; 

– localiser une panne – локализовать повреждениe;

– prévenir une panne – не допускать дорожных аварий;

– réparer une panne – исправлять/исправить повреж-

дение; 

– situer une panne – определять неисправность;

– tomber en panne – потерпеть аварию;

– moteur m en panne – неисправный двигатель.

Среди семантических отношений, связывающих ав-

томобильные термины в единое семантическое про-

странство, четко просматривается семантическое от-

ношение «целое и его часть» (голоним – мероним). На-

пример, семантическое поле термина garage m (авторе-

монтная мастерская) включает в свою сеть следующие 

меронимы (méronymes):  

– bureau m d’un garage – контора авторемонтной

мастерской; 

– magasin m d’un garage – магазин при авторемонт-

ной мастерской; 

– personnel m d’un garage – персонал авторемонтной

мастерской. 

При этом термин personnel m d’un garage выступает 

также в функции голонима (holonyme) по отношению 

к терминам-меронимам: garagiste m – владелец гаража; 

laveur m – мойщик; mécanicien m – механик; pompiste m – 

работник бензоколонки. 

В учебном процессе при переводе документации по 

ремонту автомобиля студенты имеют возможность об-

ратиться к автомобильному тезаурусу и, следуя дидак-

тическому алгоритму переводческих действий, соста-

вить необходимые матрицы новых французских терми-

нов. Дидактический алгоритм переводческих действий 

включает несколько операций, которые студент выпол-

няет последовательно с целью определения адекватного 

русского эквивалента.  

Первая операция представляет собой поиск фран-

цузского технического термина в алфавитном указателе 

французско-русского автомобильного тезауруса. Опре-

делив адреса семантических полей, в которые входит 

французский технический термин, студент обращается 

затем к соответствующим семантическим полям фран-

цузского термина и выбирает адекватный русский эк-

вивалент французского термина с учетом реального 

контекста.  

Результаты поиска оформляются в виде матрицы, 

отражающей семантическое поле французского техни-

ческого термина. Пример такой матрицы приводится 

в таблице 1. 

В данном случае в матрице представлена информа-

ция о термине “réparation f (de l’automobile)” – ремонт 

(автомобиля). В матрице указывается название фран-

цузского термина и его перевод на русский язык. 

В первую очередь приводится наиболее вероятная де-

финиция термина, извлекаемая из французского текста, 

подлежащего переводу на русский язык. Далее указы-

ваются семантические отношения термина в изучаемой 

ПО, которые свойственны терминам в роли гиперони-

мов и гипонимов (гиперо-гипонимическая связь), вари-

антов и синонимов (вариантная и синонимическая 

связь), антонимов (отношение контрарности), голони-

мов и меронимов (меронимическая связь). Иногда тот 

или иной технический термин вступает в отношения 

корреляции, функциональности, альтернативности. 

Что касается представленного в матрице термина 

“réparation f (de l’automobile)” – ремонт (автомобиля), 

то он характеризуется разветвленной сетью семантиче-

ских отношений, среди которых присутствуют: 

– синонимия: dépannage m – починка; remise en état –

исправление; 

– антонимия: déformation f – деформация; panne f –

повреждение; 

– гипонимия: réparation accidentelle – аварийный

ремонт; réparation capitale – капитальный ремонт; 

réparation courante – текущий ремонт; réparation par 

échange des ensembles – ремонт агрегатным методом; 

réparation eventuelle – профилактический ремонт; 

réparation de faible importance – (второстепенный) 

ремонт; réparation individuelle – индивидуальный 

ремонт; réparation menue – мелкий ремонт; réparation 

permanente – плановый ремонт; réparation par 

remplacement d’un organe complet – агрегатный метод 

ремонта; réparation par soudure – ремонтная сварка; 

réparation urgente – срочный ремонт. 

Некоторые термины имеют варианты, например: 

– réparation accidentelle var. réparation de fortune –

аварийный ремонт; 

– réparation capitale var. réparation générale – капи-

тальный ремонт; 

– réparation courante var. réparation d’entretien – те-

кущий ремонт; 

– réparation eventuelle var. réparation préventive –

профилактический, предупредительный ремонт. 

Кроме того, термин “réparation f (de l’automobile)” – 

ремонт (автомобиля) вступает в семантическое отно-

шение корреляции с терминами: réparer v – ремонтиро-

вать; исправлять; répareur m – ремонтный рабочий, 

ремонтный слесарь; manuel m de réparation – руково-

дство по ремонту. При этом последний термин имеет 

два варианта: manuel d’atelier; manuel de remise en état – 

руководство по ремонту. 

От урока к уроку количество матриц растет и в ко-

нечном итоге составляет солидный методический ба-

гаж, который определяет способность студента как бу-

дущего переводчика квалифицированно решать задачи 

в сфере технического перевода. 
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Таблица 1. Тезаурусная матрица термина “réparation f (de l’automobile)” – ремонт (автомобиля) 

Table 1. Thesaurus matrix of the term “réparation f (de l’automobile)” – repair (of a car) 

Тезаурусные 

параметры 
Французский язык Русский язык 

Дефиниция термина 
Opération, travail qui consiste à réparer 

quelque chose 

Операция, работа, которая состоит в ремонте, 

починке чего-либо 

Варианты – – 

Синонимы 
dépannage m 

remise en état 

починка 

исправление 

Антонимы 
déformation f 

panne f 

деформация 

повреждение 

Гипероним réparation f 
ремонт, ремонтные работы; исправление  

(повреждений); починка; восстановление 

Гипонимы 

réparation accidentelle 

var. réparation de fortune 

réparation capitale 

var. réparation générale 

réparation courante 

var. réparation d’entretien 

réparation par échange des ensembles 

réparation eventuelle 

var. réparation préventive 

réparation de faible importance 

réparation individuelle 

réparation menue 

réparation permanente 

réparation par remplacement d’un organe complet 

réparation par soudure 

réparation urgente 

аварийный ремонт 

вар. аварийный ремонт 

капитальный ремонт 

вар. капитальный ремонт 

текущий ремонт 

вар. текущий ремонт 

ремонт агрегатным методом 

профилактический ремонт 

вар. предупредительный ремонт 

второстепенный ремонт 

индивидуальный ремонт 

мелкий ремонт 

плановый ремонт 

агрегатный метод ремонта 

ремонтная сварка 

срочный ремонт 

Корреляты 

réparer 

répareur m 

manuel de réparation 

var. manuel d’atelier; manuel de remise en état 

ремонтировать; исправлять 

ремонтный рабочий, ремонтный слесарь 

руководство по ремонту 

вар. руководство по ремонту 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Систематическое использование ОФРАТ в учебном 

процессе при обучении студентов техническому пере-

воду с французского языка на русский формирует 

у студентов соответствующий профессиональный те-

заурус, который отражает ПО «Автомобильный транс-

порт». В конечном итоге студенты переводческого от-

деления приобретают необходимые компетенции, за-

ложенные в специально разработанной для этой цели 

рабочей профессиональной программе по практическо-

му курсу технического перевода с французского языка 

на русский. Значительное место в рабочей программе 

отводится характеристике знаний, умений и навыков, 

которыми должен овладеть студент в результате обуче-

ния техническому переводу на протяжении одного се-

местра. В рабочей программе содержатся также сведе-

ния о применении возможных образовательных техно-

логий, методов и приемов обучения техническому пе-

реводу, приводится перечень контрольных письменных 

работ, планируемых в течение семестра.  

Реализация рабочей программы по практическому 

курсу технического перевода предусматривает исполь-

зование обучающего двуязычного автомобильного те-

зауруса, сопряженного с учебным пособием по техни-

ческому переводу. Результаты эксперимента, получен-

ные в ходе апробации разработанной тезаурусной тех-

нологии, а также показатели диагностики уровней 

сформированности профессиональной переводческой 

компетентности у студентов – будущих лингвистов-

переводчиков в ПО «Автомобильный транспорт» пока-

зывают несомненную эффективность реализации раз-

работанной модели педагогической технологии.  

Предлагаемая методика перевода технического тек-

ста с французского языка на русский (ПО «Автомо-

бильный транспорт») успешно используется в настоя-

щее время в учебном процессе кафедры «Теория 

и практика перевода» Тольяттинского государственно-

го университета [13]. Следует особо подчеркнуть, что 

созданный ОФРАТ существует в электронном виде 

и доступен студентам в учебном процессе в режиме 

online на сайте Научной библиотеки Тольяттинского 

государственного университета. Таким образом, реша-

ется актуальная задача в процессе формирования со-

временного переводчика, который должен обладать 
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не только традиционными компетенциями, но и новы-

ми, связанными с цифровыми технологиями [14]. Элек-

тронные словари удобно использовать как для целей 

практического перевода, так и в образовательных це-

лях. Этому способствуют такие факторы, как оператив-

ность доступа к искомой единице лексики, простота 

пользования и наличие готовых фрагментов перевода  

в парах языков [15]. 

Данный опыт получил дальнейшее распространение 

и был внедрен в практику преподавания технического 

перевода с английского языка на русский [16]. В част-

ности, на основе предметного тезауруса предлагается 

формировать профессиональную вторичную языковую 

личность в преподавании английского языка для специ-

альных целей, используя при этом видеоподкаст [17]. 

Тезаурусный подход используется также в преподава-

нии теоретических лингвистических дисциплин, таких 

как лексикология английского языка [18], когнитивная 

лингвистика [19; 20]. 

Тезаурусное моделирование в лингвистике текста 

успешно используется также на факультете иностран-

ных языков Ульяновского государственного педагоги-

ческого университета им. И.Н. Ульянова [21; 22]. Пер-

спективы дальнейшего исследования сводятся к необ-

ходимости распространения тезаурусной технологии  

в других предметных областях переводческой деятель-

ности помимо технической, к которым относятся сфера 

общественно-политического перевода и деловой пере-

вод, включающий перевод коммерческой корреспон-

денции и переговоров.  

В заключение отметим, что опыт тезаурусного мо-

делирования научно-технической терминологии, при-

обретенный в исследованиях последователей научной 

школы Р.Г. Пиотровского, используется в настоящее 

время в Китае, в частности в Шанхайском университете 

иностранных языков. При этом отмечается значитель-

ная роль тезаурусного моделирования в построении 

системы дискурса, накоплении словарного запаса, об-

работке терминологии в письме и ее стандартизации, 

создании электронных баз данных. Российский опыт 

тезаурусной лексикографии открывает в Китае новый 

этап изучения тезаурусов и содействует построению 

системы академического дискурса [23]. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В конечном итоге можно констатировать, что: 

1) обучение лингвистов-переводчиков должно стро-

иться на основе тезаурусной технологии, так как дан-

ный подход способствует оптимизации учебного про-

цесса и наиболее эффективному обучению отраслевому 

техническому переводу; 

2) базовые и специфические знания, умения и навы-

ки отраслевого технического перевода формируются  

в процессе выполнения комплекса упражнений с уче-

том тезаурусной технологии;  

3) использование обучающего французско-русского 

автомобильного тезауруса в процессе обучения отрас-

левому техническому переводу оптимально способст-

вует формированию знаний, умений, навыков перевода, 

составляющих профессиональную переводческую ком-

петентность. 
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the analysis of its semantic fields taking into account the current context. Thesaurus technology used in the process of 

teaching special technical translation in the professional training of linguist-translators best contributes not only to the de-

velopment of knowledge, skills, and translation experience that make up the professional competence of a linguist-

translator, but to their effective application in the future professional activities. The main objective of this work is to in-

crease the efficiency of training future translators through the development of their professional competence based on 

the thesaurus approach as a linguo-didactic tool. The thesaurus approach to the translation of technical texts is considered 

as a linguo-didactic tool for the formation of a translator’s professional competence. 
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Аннотация: В исследовании использован метод «шедоуинг», который предполагает, что обучающиеся читают 

аутентичный текст на изучаемом иностранном языке вместе с диктором с целью копирования его темпа, ритма, 

особенностей связной речи и таким образом совершенствуют артикуляционные и иные фонетические, лексико-

грамматические, переводческие навыки на иностранном языке. Несмотря на то, что данный метод, по наблюдени-

ям других исследователей, помогает обучающимся улучшать беглость речи, артикуляционные и интонационные 

характеристики, в литературе отсутствует исчерпывающее описание проблем, возникающих у студентов лингвис-

тических специальностей при изучении фонетики, которые были обнаружены авторами в ходе использования ме-

тода. Так, по материалам наблюдения за 96 студентами первого курса, обучающимися по направлениям подготов-

ки 45.03.02 «Лингвистика» и 44.03.01 «Педагогическое образование», с уровнем английского языка от B1+ (CEFR) 

и выше был выявлен ряд трудностей, с которыми сталкиваются студенты лингвистических специальностей при 

применении данного метода: 1) сложности с составлением собственной разметки текста на начальном этапе;  

2) скептицизм к вносимым коррективам, трудности в различении тонов; 3) неготовность определенного процента 

студентов посвящать достаточное время самостоятельной работе (около четверти студентов в данном исследова-

нии); 4) сложности в произношении отдельных звуков, воспроизведении базовых тонов английского языка, про-

изношении длинных смысловых групп на одном дыхании; 5) психологические барьеры. Авторы предлагают по-

тенциальные пути решения данных проблем, такие как использование программного обеспечения Praat для ана-

лиза речи, измерения высоты тона и его интенсивности для разрешения спорных случаев при составлении размет-

ки; подчеркивание и иллюстрация необходимости знания фонетических аспектов языка для достижения успешной 

коммуникации; целенаправленная работа с артикуляцией звуков, отсутствующих/отличающихся от русских.  

Ключевые слова: метод «шедоуинг»; теневой повтор; обучение фонетике; иностранный язык; артикуляция 

Для цитирования: Дымова А.В., Карева В.Ю. Изучение фонетики студентами лингвистических специально-
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ВВЕДЕНИЕ 

Популяризация метода «шедоуинг» (от англ. shadow-

ing) в 2000-х гг., безусловно существовавшего и исполь-

зуемого интуитивно задолго до, как правило, соотносится 

с именем американского полиглота Александра Аргуэлье-

са. В настоящее время в литературе синонимично ис-

пользуется целый ряд терминов: «шедоуинг» [1], «те-

невой повтор» [2], «эхо-повтор» [3], «дублирование» 

[4] и пр. «Шедоуинг» – это метод, подразумевающий 

чтение аутентичного текста на изучаемом иностранном 

языке вместе с диктором с целью копирования его тем-

па, ритма, особенностей связной речи и пр. и, как след-

ствие, совершенствования артикуляционных и иных 

фонетических, лексико-грамматических, переводческих 

и пр. навыков на иностранном языке. 

Многие исследователи отмечают инновационность 

данного метода, его современный и даже популярный 

характер; он хорошо зарекомендовал себя в области 

совершенствования артикуляционных и интонацион-

ных навыков иностранного языка [5–7]. Наиболее рас-

пространен «шедоуинг» при обучении синхронному 

переводу, аудированию и фонетике иностранного языка 

(на последнем мы и остановили внимание в рамках на-

шего исследования). Этот метод, среди прочего, актив-

но применяется при подготовке студентов лингвисти-

ческих специальностей.  

Возможность и даже необходимость самостоятель-

ной работы по методу «шедоуинг» – еще одно из бес-

спорных преимуществ данного метода. Так, обучаю-

щийся не ограничен строго аудиторной практикой, он 

может посвящать ей необходимое количество времени 

в контексте внеклассной работы, тем самым сильнее 

погружаясь в изучение дисциплины, в рамках которой 

применяется рассматриваемый метод, а также форми-

руя более интенсивный языковой контакт. Важно отме-

тить, что различные исследователи признают метод 

«шедоуинг» ключевым компонентом для студентов 
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языковых специальностей именно за возможность высо-

кого процента самостоятельной работы студента [8; 9]. 

Авторы приводят различные комбинации этапов  

и действий, которые изменяются в зависимости от на-

правленности, дисциплины и цели применения метода, 

а также от уровня обучающихся. Неизменными в каж-

дом из вариантов остаются следующие этапы: а) пер-

вичное прослушивание без транскрипта; б) прослуши-

вание с транскриптом и анализ каких-либо черт текста 

(фонетических, лексико-грамматических и пр.), акту-

альных для конкретного контекста использования ме-

тода; в) имитация и воспроизведение; г) анализ конеч-

ного результата и рефлексия. Таким образом, «шедоу-

инг» положительно выделяется гибкостью и возможно-

стью адаптации под образовательный контекст [10–12].  

Суммируя достоинства исследуемого метода, можно 

отметить повышение вовлеченности и заинтересован-

ности студента благодаря аутентичности или тематиче-

ской составляющей текста, а также усиление контакта  

с изучаемым языком, т. е. опосредованную погружен-

ность в языковую среду. Помимо этого, обеспечивается 

развитие беглости и естественности речи через копиро-

вание закономерной для изучаемого языка артикуля-

ции, тонов, ударений и пр. Достигается совершенство-

вание лексического/грамматического потенциала и диа-

пазона посредством наслушивания и закрепления язы-

ковых единиц на уровне фонологической памяти. При 

использовании метода на практике обеспечивается 

комплексная отработка теоретического материала по 

любой из перечисленных выше дисциплин, а также 

снятие психологического барьера при необходимости 

публичного использования изучаемого языка.  

Обо всех перечисленных достоинствах метода гово-

рят и наблюдения коллег. Например, опубликованы 

исследования, свидетельствующие об улучшении арти-

куляционных и интонационных характеристик речи 

студентов при 5–10 мин ежедневной практики по мето-

ду «шедоуинг» в течение месяца [2], значительном 

улучшении беглости речи на английском языке у 90 % 

испытуемых [13]. Результаты другого эксперименталь-

ного исследования показали, что уровень волнения ис-

пытуемых при публичном выступлении с презентацией 

существенно сократился после практики по методу 

«шедоуинг» [14]. При экспериментальном сравнении 

метода «шедоуинг» с иными традиционными способа-

ми обучения произношению на иностранном языке 

первый способ показал себя как гораздо более эффек-

тивный [15; 16]. 

Коллеги, исследуя метод «шедоуинг» в рамках обу-

чения фонетике, в основном фокусируются на описании 

алгоритма действий и потенциально возможном мате-

риале, который может быть использован на разных 

уровнях владения языком [5; 17], а также на подтвер-

ждении эффективности данного метода для улучшения 

результатов обучающихся [15; 18]. Исследователи от-

мечают повышение уровня мотивации к изучению язы-

ка [9] и снижение уровня тревожности при устных пре-

зентациях после использования данного метода [14].  

Тем не менее, вопреки всеобщей признанности и по-

пулярности метода «шедоуинг», а также при всех его 

внушительных достоинствах, авторы статьи в ходе 

применения данного метода на занятиях по дисципли-

нам, связанным с фонетикой английского языка, вы-

явили ряд испытываемых студентами трудностей. Сре-

ди многообразия зарубежных и отечественных статей 

не удалось обнаружить таких, которые бы предоставля-

ли полноценное описание сложностей при использова-

нии метода «шедоуинг» в обучении фонетике ино-

странного языка. Отдельные авторы кратко отмечают 

какую-либо одну потенциальную проблему, например: 

ощущение фрустрации студентами при использовании 

аудиозаписи со слишком быстрой скоростью речи [19]; 

несоответствие сложности текста уровню обучающихся 

[12]; неспособность повторить конкретное слово [20]. 

Исходя из сведений коллег-исследователей о популяр-

ности и широком спектре использования данного мето-

да, можно предположить, что сопутствующие ему про-

блемы носят такой же частотный характер. 

Цель исследования – выявление типичных трудно-

стей, возникающих у студентов лингвистических спе-

циальностей при изучении фонетики английского языка 

по методу «шедоуинг».  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось при участии 96 студен-

тов 1-го курса Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, обу-

чающихся по направлениям подготовки 45.03.02 «Лин-

гвистика» и 44.03.01 «Педагогическое образование» 

(профиль «Иностранный язык (английский)»), с уров-

нем английского языка от B1+ (CEFR) и выше. Обуче-

ние по методу «шедоуинг» проходило в течение прак-

тической части курса фонетики и заняло около одного 

семестра 2022/23 учебного года. За это время была про-

ведена работа с 9 текстами (каждый в среднем на 2,5–

3 мин) разной направленности: стихотворение, отрывок 

из аудиокниги/YouTube-лекции/подкаста и пр. Темати-

ка текстов подбиралась исходя из лингвистической на-

правленности специальностей обучающихся, чтобы 

обеспечить их заинтересованность в материале, а также 

для реализации индуктивного подхода в обучении – 

определенные тексты воспроизводили информацию или 

приводили примеры того, что обсуждалось в ходе тео-

ретической части курса. 

Алгоритм метода «шедоуинг», используемый в рам-

ках данного исследования, был составлен с учетом дис-

циплины (фонетика) и направленности применения 

метода (обучение артикуляционным и иным фонетиче-

ским навыкам английского языка). Он включал сле-

дующие этапы: 

1. Первичное прослушивание – студенты прослуша-

ли предложенный аудиотекст без опоры на транскрипт, 

стремясь понять основное содержание, максимально 

полно опираясь на навыки аудирования. 

2. Повторное прослушивание – студенты вновь про-

слушали аудиозапись, но на этот раз совместно с чтени-

ем транскрипта текста, тем самым не только проверяя 

сформированное представление о содержании аудио-

текста, но и больше погружаясь в его ритмические ха-

рактеристики. 

3. Первичная интонационная разметка текста – обу-

чающиеся приступили к самостоятельному составле-

нию разметки текста, отмечая паузы, ударные слова  

и фокус-слова. Работа проводилась в индивидуальном 

порядке, так как каждому требуется разное количество 
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прослушиваний сегмента для комфортной работы на 

этапе. Однако, как правило, одна смысловая группа 

требует двукратного прослушивания, где при первом 

прослушивании определяются границы смысловой 

группы (ставятся паузы), а при втором – отмечаются 

ударные слова и фокус-слово. 

4. Проверка первичной интонационной разметки

текста – данный этап требует участия преподавателя, 

особенно на первых порах работы с методом «шедоу-

инг». Обсуждалась правильность определения фокус-

слова, обговаривались важные фонетические особенно-

сти чтения текста (интонационная шкала, британ-

ское/американское произношение и пр.) или продемон-

стрированные особенности связной речи (ассимиляция, 

элизия, связующие звуки и пр.). 

5. Завершение интонационной разметки текста –

студенты самостоятельно закончили составление скор-

ректированной на предыдущем этапе разметки, опреде-

ляя тон для каждого фокус-слова. Работа, как и на эта-

пе 3, проводилась в индивидуальном порядке, исходя из 

необходимости разного количества прослушиваний од-

ной смысловой группы для каждого обучающегося. 

В среднем на данном этапе достаточно двукратного 

прослушивания – при первом прослушивании опреде-

ляется тон, на втором – подтверждается. Необходи-

мость вынесения определения тона в отдельный этап 

метода оправдана тем, что для верного определения 

тона важно четкое понимание того, какое слово являет-

ся фокус-словом. 

6. Проверка финальной интонационной разметки

текста – результаты окончания построения интонаци-

онной разметки обсуждались с преподавателем. Дан-

ный этап нередко требует обсуждения природы того 

или иного тона, особенно при первых попытках приме-

нения метода. 

7. Прослушивание аудиотекста совместно с чтени-

ем транскрипта и интонационной разметки – студенты 

повторили этап 2, но на этот раз во внимание также 

принималась интонационная разметка текста. Здесь 

происходило слияние и консолидация всех аспектов, 

на которые требуется обратить внимание на следую-

щем этапе. 

8. Отработка имитации – обучающиеся перешли не-

посредственно к повторению текста вслед за диктором. 

К настоящему моменту определен круг артикуляцион-

ных и фонетических деталей текста, которые студент 

должен усвоить по итогу практики с текстом по методу 

«шедоуинг». 

9. Воспроизведение – студенты провели для препо-

давателя презентацию своего чтения текста, в которой 

стремились продемонстрировать все из ранее опреде-

ленных и оговоренных характеристик текста, макси-

мально имитируя диктора из оригинального аудиотек-

ста. Некоторые студенты по собственной инициативе 

провели дополнительный этап в преддверии презента-

ции текста преподавателю, на котором сначала воспро-

извели текст одногруппнику, что, естественно, поощря-

лось и одобрялось преподавателем. 

10. Рефлексия – финальный этап подразумевал об-

суждение с преподавателем (или первоначально с одно-

группником – в зависимости от того, как проходил пре-

дыдущий этап) того, что было успешно достигнуто 

в ходе практики с текстом по методу «шедоуинг», того, 

что получилось менее успешно, а также способов даль-

нейшего совершенствования обнаруженных недочетов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе работы с текстами на начальном этапе 

обучения (первый месяц работы) 88 студентам из 96 

было достаточно сложно справляться с первичным са-

мостоятельным составлением разметки текста (этап 3). 

Их первичная разметка подвергалась большому коли-

честву корректировок при проверке первичной интона-

ционной разметки и проверке финальной интонацион-

ной разметки текста (этапы 4 и 6). 

При коррекции разметки на этих же этапах 9 сту-

дентов проявили скептицизм и недоверие к внесенным 

коррективам, говоря, что они слышат тон иначе или 

в целом не слышат его, особенно на начальном этапе 

обучения.  

На этапах первичной интонационной разметки тек-

ста, ее проверки и завершения интонационной разметки 

текста (этапы 3–6) 25 студентов предпочитали не вы-

полнять работу самостоятельно, вместо этого используя 

материалы своих одногруппников. Эти же студенты 

пренебрегали прослушиванием аудиотекста совместно 

с чтением транскрипта и интонационной разметки 

и отработкой имитации (этапы 7–8), считая, что они 

могут справиться с задачей прочтения текста без подго-

товки, что вело к большому количеству ошибок в про-

изношении, которые они не слышали сами, что, в свою 

очередь, вызывало у них резко негативную реакцию на 

этапе рефлексии (этап 10). Этим студентам не удава-

лось улучшить свои результаты, так как они были не-

восприимчивы к критике и, соответственно, к после-

дующей коррекции. 

На этапе воспроизведения (этап 9) были определены 

следующие сложности в произношении: 

а) в звуках [θ] и [ð] допускалось больше всего оши-

бок (52 студента), звуки заменялись на [s] и [z]; 

б) 51 студенту трудно давалось использование нис-

ходяще-восходящего (Fall-rise) и восходяще-нисходя-

щего (Rise-fall) тонов, также были замечены трудности 

с различением базовых нисходящего (Fall) и восходя-

щего (Rise) тонов; 

в) замена финального звука [ŋ] на [ŋɡ], реже [ng], 

была замечена у 30 чел.; 

г) 22 студента неверно артикулировали английские 

гласные звуки, используя артикуляцию русских глас-

ных; помимо этого, студенты были склонны заменять 

английские безударные краткие звуки [ə] и [i] на полно-

звучные гласные; 

д) путаница в звуках [w] и [v] была отмечена у 7 сту-

дентов;  

е) 6 студентов не могли произносить длинные смы-

словые группы на одном дыхании.  

На этапе рефлексии (этап 10) у малого процента 

(3 чел.) проявились психологические барьеры: студен-

ты реагировали на исправления со стороны преподава-

теля резко негативно, а затем и вовсе пропускали заня-

тия. Студенты с данной проблемой демонстрировали 

две крайности. С одной стороны, учащиеся обладали 

относительно низким уровнем языковой подготовки  

и не имели мотивации к совершенствованию, вероятно, 

сомневаясь в правильности выбора направления обучения. 
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С другой стороны, студенты были чрезмерно уверены  

в уровне своих знаний и относились к практике по ме-

тоду «шедоуинг» с явно транслируемым пренебреже-

нием. В целом своим поведением все они показывали 

непонимание необходимости и пользы данной практи-

ки, не могли вынести какие-либо критические оценки  

и замечания в свой адрес.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Тот факт, что студентам в начале семестра было 

сложно самостоятельно справляться с первичным само-

стоятельным составлением разметки текста (этап 3) и им 

требовалось большое количество коррекций, вполне 

закономерен, так как нельзя ожидать, что обучающиеся 

сразу будут успешно использовать новый метод работы, 

если ранее не были с ним знакомы.  

Преподавателям, начинающим использовать данный 

метод, стоит ожидать трудностей и быть более лояль-

ными на первых этапах его применения, поощрять по-

ложительные изменения в самостоятельной работе, 

предоставлять больше опор и примеров. Что касается 

скептицизма и недоверия к внесенным коррективам, 

преподавателю следует иметь четкую доказательную 

базу для разметки текста. Одним из возможных реше-

ний проблемы, применявшихся в ходе исследования, 

будет использование программного обеспечения (на-

пример, программа Praat, находящаяся в открытом дос-

тупе) для анализа речи, измерения высоты тона и его 

интенсивности.  

Сложности, связанные с отсутствием внутренней 

мотивации некоторых студентов к вовлечению в само-

стоятельную работу с текстами, несмотря на использо-

вание аутентичных современных материалов в рамках 

курса, могут быть объяснены отсутствием работы над 

фонетическими аспектами языка на предыдущих сту-

пенях обучения, расцениванием фонетически верной 

речи как чего-то маловажного, не влияющего на пони-

мание. В данном случае представляется возможным 

давать студентам примеры нарушения коммуникации 

из-за отсутствия верных ритмико-интонационных ха-

рактеристик в речи, статистические данные об улучше-

нии беглости речи при применении метода.  

Что касается артикуляционных неточностей произ-

ношения английских звуков, неудивительно, что они 

возникли при произношении межзубных звуков [θ]  

и [ð] – именно эти звуки отмечаются исследователями 

как представляющие наибольшее затруднение
1
 для рус-

скоговорящих студентов. Интересно отметить, что сту-

денты, совершающие эту ошибку, были способны вер-

но артикулировать звук, стоило только указать им на 

ошибку, что говорит об отсутствии автоматизма арти-

куляции. Считаем возможным ввести разминку для ар-

тикуляционного аппарата перед началом практики, 

включающую в себя звуки, вызвавшие трудности.  

Различение тонов является почти эквивалентным по 

сложности, однако решение данной проблемы не так 

просто. Самостоятельная работа с инструментом Praat 

и работа с примерами на данный момент являются 

единственными решениями. Важно объяснить обучаю-

 
1 Swan M., Smith B. Learner English. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2001. 362 p. 

щимся, что отсутствие верного тона часто ведет к сни-

жению качества межкультурной коммуникации. Ярким 

примером является использование восходящего тона  

в конце законченного предложения, что дает слушате-

лю понять, что мысль не закончена, в то время как го-

ворящий уже закончил высказывание. Таких ошибок 

можно избежать при регулярной практике по методу 

«шедоуинг». Вопрос верного различения и освоения 

тонов требует дальнейшего исследования.  

Назальный звук [ŋ], не имеющий эквивалента в рус-

ском
2
, также представляет сложность для студентов. 

Следует вводить практику артикуляции этого звука на 

ранних этапах работы по методу «шедоуинг». Для 

улучшения различения звуков [w] и [v] работа с мини-

мальными парами представляется нам полезной, и пре-

подавателю следует обращать на них внимание. Прак-

тика разминки, так же как с вышеописанными звуками, 

может быть одним из вариантов решения проблемы. 

Артикуляция английских гласных звуков может 

быть улучшена посредством привлечения внимания 

студентов к различиям в английском и русском на ран-

них этапах работы с материалами по методу «шедоу-

инг». Неприемлемость замены английских безударных 

кратких звуков [ə] и [i] на полнозвучные может быть 

проиллюстрирована наглядными примерами – видеоро-

ликами, где носители языка имитируют неудачное про-

изношение иностранцев. Помимо этого, большее коли-

чество упражнений на данный аспект должно помочь 

обучающимся улучшить свои навыки.  

Для снятия проблем с произношением длинных смы-

словых групп на одном дыхании нам представляется 

возможным, во-первых, тренировать такие группы по-

средством «бекчеининга» (от англ. backchaining). Данная 

техника предполагает, что ученик произносит сначала 

одно слово/словосочетание, а затем постепенно расши-

ряет контекст, включая все больше и больше слов, рас-

ширяя смысловую группу до полного объема. Во-вторых, 

больше заданий именно на длинные смысловые группы, 

вероятно, помогут преодолеть данную трудность.  

Проблема неприятия критики в свой адрес может 

быть обусловлена чрезмерной уверенностью в своих 

способностях, отсутствием объективной оценки своего 

уровня языка, в частности фонетического аспекта. Счи-

таем целесообразным в дальнейшем провести опрос 

студентов для выяснения, насколько их собственная 

оценка и реальная соотносятся. Более того, подробное 

обсуждение с обучающимися правил работы по методу 

«шедоуинг», в том числе неотъемлемости критических 

замечаний на этапе рефлексии (этап 10), может способ-

ствовать искоренению проблемы. Считаем это направ-

ление приоритетным для дальнейшего исследования.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

При изучении фонетики английского языка с исполь-

зованием метода «шедоуинг» у студентов лингвистиче-

ских специальностей трудности вызвала новизна данного 

метода для них, что привело к большому проценту оши-

бок на начальном этапе использования метода.  

Студентам необходимы доказательства правильности 

предлагаемых корректив, в связи с чем представляется 

 
2 См. 1. 
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возможным использование специального программного 

обеспечения для анализа текстов.  

Для того чтобы избавиться от проблем с артикуля-

цией звуков, отсутствующих/отличающихся в русском 

языке, отмечена необходимость артикуляционной раз-

минки, так как студенты в целом способны их верно 

артикулировать при указании на необходимость это 

делать. Тренировка минимальных пар потенциально 

может помочь решить проблемы с артикуляцией звуков 

[v] и [w], а большее количество заданий – улучшить 

произношение английских гласных.  

Чтобы развивать возможность произносить длинные 

смысловые группы, можно использовать технику «бек-

чеининга».  

Что касается непринятия критики, считаем воз-

можным обговаривать на начальном этапе важную 

роль коррекции для улучшения результатов по дис-

циплине.  
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Abstract: The paper describes the use of the shadowing technique, which entails learners of the foreign language read-

ing an authentic text together with the speaker in order to copy the rhythm and tempo, and connected speech peculiarities, 

thereby, improving their articulation, phonetic, lexical, grammatical, translation and other skills in the foreign language. 

According to the observations of other researchers, this method helps students improve articulation and intonation charac-

teristics, and speech fluency; however, there is no comprehensive description of the issues discovered by the authors while 

using this method with the students of linguistic specialties in phonetics course. Based on the observations of 96 first-year 

students who study Linguistics and Pedagogy with the B1+ level according to the CEFR, the researchers have identified 

a number of challenges in using this method to teach students of the linguistic faculties. The students may face the follow-

ing issues: 1) difficulties with making their own markings especially in the beginning of their studies; 2) skeptical attitude 

towards the changes made, trouble identifying the right tone; 3) reluctance of a particular percentage of students to spend 

enough time on self-study which this technique is predicated upon (in the current study, this was around a quarter of 

the students); 4) particular sound articulation challenges, difficulty copying English tones, as well as pronouncing long 

thought groups; 5) psychological barriers. The authors suggest potential solutions, such as using Praat software to analyze 

speech, measuring pitch and intensity to resolve markup disputes; emphasizing and illustrating the importance of studying 

the phonetic aspects of the language to achieve successful communication; targeted work with the articulation of sounds 

that are absent or different from Russian ones.  

Keywords: shadowing technique; shadowing; teaching phonetics; foreign language; articulation. 
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Abstract: Based on attachment the theory and ecological systems theory, this paper explores the impact of parent-child 

attachment, on interpersonal harmony adolescents and the mechanism of psychological boundary and cognitive flexibility. 

Methods: 505 adolescents, were investigated by parent-child attachment questionnaire, psychological boundary question-

naire, cognitive flexibility questionnaire, and interpersonal comprehensive diagnostic scale, of which 51.5 % were boys. 

Results: Parent-child attachment was negatively predicted interpersonal harmony. In other words, the higher the level of 

parent-child attachment, the lower level of interpersonal disturbance, and the more harmonious the interpersonal relation-

ship. Psychological boundary, and cognitive flexibility, play mediating roles between parent-child attachment, and inter-

personal harmony respectively, and the mediation effect accounted for 15.58 and 18.83 % of the total effect respectively. 

The results support the parallel mediation model of parent-child attachment, and interpersonal harmony among adoles-

cents. Conclusion: The results support the parallel mediation model of psychological boundary, and cognitive flexibility 

between parent-child attachment and interpersonal harmony.  

Keywords: parent-child attachment; psychological boundary; cognitive flexibility; interpersonal harmony; adolescents. 
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INTRODUCTION 

Relevance of the study 

As early as the 1960s, the social psychologist Schutz 

advocated that establishing harmonious interpersonal rela-

tionships is significant since everyone has interpersonal 

needs. Interpersonal harmony refers to the ability to flexibly 

coordinate the role requirements of different types of rela-

tionships, including parent-child relationships, friend rela-

tionships and colleague relationships, and to maintain ap-

propriate intimacy with others in different relationships [1]. 

Harmonious interpersonal networks can provide individuals 

with emotional, material, and information social support. 

This kind of social support positively impacts mental 

health, both in terms of direct impact on mental health le-

vel, and in buffering the damage of stressful events to mental 

health [2]. According to the 5th edition of the United States 

Statistical Manual of Mental Disorders and Diagnosis, in- 

terpersonal harmony is one of the diagnostic indicators of 
mental disorders, which may be caused when problems 
occur in social relationships such as family and friends [3]. 
Studies have explored the impact of interpersonal relation-
ships on depression among college students in the post-
epidemic era and concluded that interpersonal problems 
could positively predict depressive symptoms [4]. More-
over, interpersonal problems in the dormitory were highly 
correlated with depression levels [5]. For adolescents be-
tween the ages of 13 and 19, the more interpersonal stress 
they face, and the more likely they are to be in a prolonged 
state of high levels of depression. However, problems such 
as interpersonal sensitivity of adolescents, during this peri-
od, are prominent [7], increasing their susceptibility to psy-
chological problems. Therefore, exploring the influencing 
factors of interpersonal harmony among adolescents, and 
parent-child attachment, and their impact remains essential, 
to better understand how to foster psychological growth, 
and social development. 
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The association between parent-child attachment 

and interpersonal harmony 

The attachment theory advocates that “the internal 

working model”, of attachment relationships, will affect 

the development of subsequent social interpersonal rela-

tionships [8]. In other words, the relationship model may be 

migrated, profoundly impacting its future social adaptation 

and emotional regulation [9]. It is well-established that se-

curely attached individuals are more likely to be trustwor-

thy and form stronger interpersonal relationships [10; 11], 

resulting in a lower degree of interpersonal disturbance, 

which is also the basis for individuals to establish a sense of 

interpersonal belonging [12]. Moreover, from the perspec-

tive of ecosystem theory, the family system is an important 

part of the micro-system, and the dynamic development 

process between its internal subsystems will also have 

a direct impact on the intermediate system, that is to say, 

the relationship between the individual and their parents 

directly affects the relationship of teachers and classmates, 

etc. [13]. An empirical study of left-behind junior high 

school students, found that parent-child attachment is nega-

tively correlated with teacher – student conflict; that is, 

higher security of parent-child attachment was associated 

with reduced teacher – student conflict and vice-versa [14]. 

In a study of bullied junior high school students, it was 

found that parent-child attachment was positively correlated 

with peer relationship and negatively correlated with each 

dimension of bullying; that is, a higher level of parent-child 

attachment security connoted with improved peer relation-

ships and a lower susceptibility to bullying. Conversely, 

a lower level of parent-child attachment security was asso-

ciated with poorer peer relationships and increased vulnera-

bility to bullying [15]. Therefore, this study hypothesises 

that the parent-child attachment of adolescents yields a sig-

nificant positive effect on interpersonal harmony. 

The mediating role of psychological boundary 

The psychological boundary is a dynamic process 

whereby individuals distinguish social distance, in social 

activities, between self and others [16]. Zerubavel stated 

that psychological boundaries are “mental walls” that en-

able individuals to establish a mental scope for exploring 

the meaning of the world [17]. The hypothesis that psycho-

logical boundary mediates the relationship, between parent-

child attachment, and interpersonal harmony is based on 

two shreds of evidence. On the one hand, the attachment 

learning theory holds that insecure individuals, tend to form 

a negative and unstable self-concept. In this respect, inse-

cure individuals who do not develop a safe basic script, do 

not know how to signal to others, and rely on others in 

times of distress, and are likely to develop cognitive sche-

mas, about the unavailability of others, and about their un-

worthiness, which in turn leads to negative self-concepts 

[18]. At the same time, the self-classification theory be-

lieves that self-concept is the first component of individual 

psychological boundaries, and the instability of self-concept 

will increase the fuzziness of their psychological bounda-

ries. Therefore, the harmonious parent-child relationship is 

conducive to a positive, and stable self-concept, thereby 

improving the clarity of psychological boundaries [19]. 

Moreover, some studies have found that psychological 

boundaries positively correlate with interpersonal relation-

ships. On the other hand, empathy mediates the relationship 

between parent-child attachment, and interpersonal harmo-

ny [20], and the problem of excessive involvement of em-

pathy, can be solved by establishing explicit self-

boundaries, thus promoting interpersonal harmony. There-

fore, it was concluded that psychological boundaries medi-

ate the effect of parent-child attachment on interpersonal 

harmony among adolescents. 

The mediating role of cognitive flexibility 

Cognitive flexibility refers to the capacity to recognise 

and adapt to various problem-solving approaches in a spe-

cific situation to achieve objectives flexibly. This ability 

develops during school-age to adolescence [21]. As an im-

portant component of executive function, cognitive flexibi-

lity helps individuals adjust their thoughts and behaviours 

rapidly, respond to changing environmental requirements 

and goals [22], and predict a range of adaptive outcomes 

[23]. Cognitive flexibility may also mediate between pa-

rent-child attachment, and interpersonal harmony among 

adolescents. This hypothesis comes from the following two 

lines of evidence. On the one hand, related studies have 

confirmed that the mother’s emotional support during her 

child’s problem-solving may be an important proximal 

mechanism for promoting cognitive flexibility in early 

childhood. The mother’s emotional and supportive commu-

nication can affect children’s ability to acquire and improve 

cognitive skills; the expression of care creates a positive 

psychological environment for children and is beneficial to 

the development of children’s cognitive flexibility [24]. 

In addition, cognitive regulation is the beginning of 

the adaptation process [25]. It is widely thought that indi-

viduals with low cognitive flexibility are more likely to 

have hopelessness, due to insufficient problem-solving abi-

lity in the face of stress, resulting in depression [26]. Indeed, 

depression is significantly correlated with interpersonal 

sensitivity [7]. In contrast, individuals with higher cognitive 

flexibility, can actively adjust themselves and exhibit great-

er adaptability to change and self-efficacy [27], conducive 

to the generation and development of positive interpersonal 

relationships [28]. On the other hand, some studies have 

found that cognitive flexibility mediates psychological re-

silience and creativity [29]. Cognitive flexibility also par-

tially mediates the relationship between childhood psycho-

logical abuse and depression [30]. These results suggest 

that cognitive control mediates the relationship between 

self-processing, and problem-solving or emotion manage-

ment. Interestingly, individuals with strong cognitive con-

trol possess stronger interpersonal skills and exhibit more 

positive coping styles [31]. Individuals with weak cognitive 

control are prone to have repetitive negative thoughts, 

which can lead to depression [32]. Accordingly, it can be 

inferred that cognitive flexibility mediates the relationship 

between parent-child attachment and interpersonal harmony. 

The current study 

Based on the attachment theory and the ecosystem theo-

ry, three hypotheses were proposed in this study:  

1) parent-child attachment level can positively predict

interpersonal harmony of adolescents; 

2) psychological boundary plays a mediating role be-

tween parent-child attachment and interpersonal harmony; 

3) cognitive flexibility mediates the relationship be-

tween parent-child attachment and interpersonal harmony. 
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The research aim is to explore the mediating role of 

psychological boundary and cognitive flexibility in the 

relationship between parent-child attachment and inter-

personal harmony among adolescents to lay the ground-

work to improve the mental health of this population, 

and provide the basis for adolescent education and fami-

ly education. 

METHODS 

Subjects 

The present study involved 505 valid subjects from 

Jiangsu Province in China, male (n=260, 51.5 %) and 

female (n=245, 48.5 %) with a mean age of 17.47 years 

(SD=1.061) (range 15 to 19 years). This study was re-

viewed and approved by Jiangsu Normal University Sci-

entific Research Ethics and Academic Evaluation Com-

mittee. 

Tools 

1. Inventory of Parent and Peer Attachment, IPPA

A simplified version of the Parent-Child Attachment

Sub-questionnaire of the Parental and Peer Attachment 

Questionnaire was used for measurement [33] containing 

13 items, that describe the security of parent-child attach-

ment from the aspects of parent-child trust, parent-child 

communication, and parent-child alienation (reverse score). 

Each item is rated on a scale of 1 to 5, with the options 

“never” and “always” corresponding to 1 and 5 points. 

A higher score indicated higher security of parent-child 

attachment. The Cronbach’s alpha coefficient of the ques-

tionnaire was 0.87. 

2. Psychological Boundary Questionnaire, BQ

The brief version of the psychological boundary ques-

tionnaire revised by [34] was adopted, including 14 items 

with 5 grades rated 0–4 points. The options “very incon-

sistent” and “very consistent” corresponded to 0 and 

4 points, respectively. A higher score indicated blurrier of 

psychological boundary. The Cronbach’s alpha coefficient 

of the questionnaire was 0.824. 

3. Cognitive Flexibility Inventory, CFI

The cognitive flexibility questionnaire translated by [35]

includes 20 items divided into two dimensions: selectivity 

and controllability. Items were rated on a scale of 1 to 5, 

with the options “never” and “always” corresponding to 1 

and 5 points, except for items 2, 4, 7, 9, 11 and 17, which 

were scored in the reverse order. A higher score indicated 

greater cognitive flexibility. The Cronbach’s alpha coeffi-

cient of the questionnaire was 0.817. 

4. Interpersonal Relationships Assessment Scale, IRAS

The comprehensive diagnostic scale of interpersonal re-

lationships compiled by [36] was adopted, including 

28 items, divided into 4 dimensions “conversation”, “com-

munication and friendship”, “treatment of objects and peo-

ple” and “heterosexual communication”. A score of 1 point 

was given for answering “yes” and a score of 0 points for 

answering “no”. A lower overall score was associated with 

less interpersonal disturbance, indicating a more harmoni-

ous relationship. Conversely, a higher score indicated more 

severe interpersonal issues. The Cronbach’s alpha coeffi-

cient of this scale was 0.901. 

Research design 

Firstly, we recruited 546 adolescents, and instructed 

them to fill out 4 questionnaires in the section of “tool”. 

Secondly, we excluded questionnaires with short response 

times, significant irregularities and missing values, 505 

valid questionnaires were retrieved with a validity rate of 

92.5 %. Finally, data descriptive analysis, and correlation 

analysis were performed with SPSS 22.0, and the mediation 

model was tested with Mplus 7.4. The Bootstrap method 

was used to test the significance of the mediating effect. 

RESULTS 

Control and test of common method deviation 

In this study, Harman’s one-way test was used to identify 

common method bias in the collected data. During unrotated 

exploratory factor analysis, 18 factors with an eigenvalue 

greater than 1 were extracted, and the maximum factor vari-

ance interpretation rate was 15.42 % (less than 40 %). There-

fore, this study had no serious common method bias, and 

further statistical analysis could be performed. 

Descriptive statistics and associated analyses 

As shown in Table 1, correlation analysis showed that 

parent-child attachment was negatively correlated, with psy-

chological boundary, and interpersonal harmony and posi-

tively correlated with cognitive flexibility. The psychological 

boundary was positively correlated with cognitive flexibility, 

and interpersonal relationships. Cognitive flexibility was 

negatively correlated with interpersonal relationships. 

Mediation model analysis 

This study used structural equation modelling to examine 

the relationship among parent-child attachment, psychologi-

cal boundary, cognitive flexibility, and interpersonal harmo-

ny. Because gender and class leader experience were signifi-

cantly correlated with parent-child attachment, psychological 

boundary, cognitive flexibility, and interpersonal harmony 

respectively, so that gender and class leader experience, 

should be included in model analysis. After controlling for 

gender and class leader experience, a mediation model was 

established with “parent-child attachment” as independent 

variable, “interpersonal harmony” as dependent variable, 

“psychological boundary” and “cognitive flexibility” as me-

diating variables (see Fig. 1) to investigate the mediating role 

of psychological boundary and cognitive flexibility. 

The fit indices of the model were χ
2
=2.382, df=1, 

χ
2
/df=2.382, CFI=0.995, TLI=0.938, RMSEA=0.052, 

SRMR=0.013. The model demonstrated a good fit, with all 

paths being significant, and all fit indices meeting the re-

quirements. Parent-child attachment negatively predicted 

interpersonal harmony, suggesting that lower interpersonal 

relationship disturbance, correlated with more harmonious 

interpersonal relationship, positively predicting interper-

sonal harmony (β=−0.202, P<0.001), which validated hy-

pothesis 1. Parent-child attachment negatively predicted 

psychological boundary (β=−0.169, P<0.001). Moreover, 

parent-child attachment negatively predicted psychological 

boundary (β=0.284, P<0.001), which validated hypothesis 2; 

besides, parent-child attachment positively correlated with 

cognitive flexibility (β=0.272, P<0.001), while cognitive 
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Table 1. Descriptive statistics and correlation analysis of variables 

Таблица 1. Описательная статистика и корреляционный анализ переменных 

M±SD 1 2 3 4 5 

1 1.49±0.50 1 

2 1.45±0.50 −0.220*** 1 

3 3.71±0.74 0.125** −0.126** 1 

4 3.30±0.65 −0.168*** 0.169*** −0.199*** 1 

5 3.42±0.47 −0.144*** −0.143*** 0.266*** 0.017 1 

6 0.40±0.25 −0.215*** 0.235*** −0.347*** 0.363*** −0.256***

Note. *P<0.05,**P<0.01,***P<0.001. 1 – sex; 2 – class leader experience; 3 – parent-child attachment; 

4 – psychological boundary; 5 – cognitive flexibility; 6 – interpersonal harmony. 

Примечание. *P<0,05,**P<0,01,***P<0,001. 1 – пол; 2 – опыт лидера группы; 3 – детско-родительская привязанность; 

4 – психологическая граница; 5 – когнитивная гибкость; 6 – межличностная гармония. 

Fig. 1. Relationship model of parent-child attachment, psychological boundary, 

cognitive flexibility and interpersonal harmony 

Рис. 1. Модель связи детско-родительской привязанности, психологической границы, 

когнитивной гибкости и межличностной гармонии 

flexibility negatively correlated with interpersonal relation-

ship. Hypothesis 3 was validated by the negative correlation 

between the degree of interpersonal relationship distress 

and interpersonal harmony (β=−0.214, P<0.001), indicating 

that the lower the level of distress, the higher the level of 

harmony in interpersonal relationships. Therefore, psycho-

logical boundary and cognitive flexibility simultaneously 

mediated the relationship between parent-child attachment 

and interpersonal harmony.  

As shown in Table 2, using the Bootstrap test in 

Mplus 7.4 with 1000 replicates and calculating 95 % confi-

dence intervals, the parallel mediating effect of mental 

boundaries and cognitive flexibility was significant, with 

a total indirect effect value of −0.106. Specifically, the pa-

rallel mediating effect was generated through two mediating 

chains: First, indirect path 1 was composed of parent-child 

attachment → psychological boundary → interpersonal 

harmony, the 95 % confidence interval of Bootstrap was 

[−0.080; −0.022], the standardized effect value was −0.048, 

and the interval did not include 0, indicating that the me-

diating effect of the psychological boundary was signifi-

cant. Second, indirect path 2 comprised parent-child at-

tachment → cognitive flexibility → interpersonal harmony, 

with a 95 % confidence interval of [−0.095; −0.034] and 

a standardized effect value of −0.058. Given that the inter-

val value did not include 0, the mediating effect of cogni-

tive flexibility was significant. To sum up, we established 

a parallel mediating model of psychological boundary, and 

cognitive flexibility to examine the relationship between 

parent-child attachment and interpersonal harmony. 

Psychological 
boundary 

Parent-child 
attachment 

Interpersonal 
harmony 

Cognitive 
flexibility 
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Table 2. Mediating effect analysis 

Таблица 2. Анализ эффекта опосредования 

Predictor 
Standardization 

effect 

Proportion 

of effect 

BC 95 % CI 

Lower Upper 

Parent-child attachment → psychological boundary −0.202 65.58 % −0.292 −0.105

Parent-child attachment → psychological boundary → 

interpersonal harmony 
−0.048 15.58 % −0.080 −0.022

Parent-child attachment → cognitive flexibility → 

interpersonal harmony 
−0.058 18.83 % −0.095 −0.034

Parent-child attachment → interpersonal harmony total 

mediating effect 
−0.308 100 % −0.387 −0.210

Note. *P<0.05,**P<0.01,***P<0.001. BC 95 % CI is bias-corrected 95 % confidence intervals. 

Примечание. *P<0,05,**P<0,01,***P<0,001. BC 95 % CI – поправка на систематическую погрешность 

95 % доверительных интервалов. 

DISCUSSION 

The present study sought to investigate the mechanism 
by which parent-child attachment impacts the interpersonal 
harmony of adolescents. Accordingly, the Interpersonal 
Comprehensive Diagnostic Scale was used to quantify 
the level of interpersonal disturbance among vocational 
students, which was subsequently used as an indicator to 
account for their interpersonal harmony. The current study 
explored the parallel mediating mechanism of psychologi-
cal boundary, and cognitive flexibility, between parent-
child attachment and interpersonal harmony among adoles-
cents. The results showed that psychological boundary and 
cognitive flexibility play a parallel mediating role between 
parent-child attachment and interpersonal harmony. 
The mediation model refines the current understanding of 
the relationship mechanism between parent-child attach-
ment, and interpersonal harmony, and offers guidance for 
interventions and educational support for adolescents to 
establish harmonious interpersonal relationships, promoting 
the development of adolescents. 

Consistent with the literature [37], our study found that 

parent-child attachment of adolescents was a positive pre-

dictor of interpersonal harmony and validated that parent-

child attachment level could positively predict the interper-

sonal harmony of adolescents (hypothesis 1) The interper-

sonal theory of attachment theory suggests that attachment 

results from long-term evolution, which will affect the ex-

pression of individual interpersonal social function [38]. 

In addition, the parent-child relationship is the basis of 

the attachment relationship, and the safe base script formed 

during the interaction between individuals and parents or 

main caregivers, can reportedly help individuals deal with 

threatening situations in proximity-seeking ways, that is, 

individuals with good parent-child attachment experience, 

may be more willing to seek help from their parents or main 

caregivers [39]. On the contrary, individuals with poor pa-

rent-child attachment experience are more likely to main-

tain a cold and unfriendly attitude in interpersonal relation-

ships [40], and are more likely to adopt a negative way of 

dealing with interpersonal relationships [41]. This result 

supports attachment theory and ecosystem theory and fur-

ther suggests that parents should create a warm and harmo-

nious family atmosphere, and establish harmonious parent-

child relationships in family education, which is more bene-

ficial to developing children’s interpersonal relationships. 

Moreover, the present study found that parent-child at-

tachment could indirectly affect interpersonal harmony 

through psychological boundaries; that is, the higher 

the parent-child attachment security, the thicker the psycho-

logical boundaries, the lower the interpersonal disturbance, 

and the higher the degree of interpersonal harmony, con-

sistent with the literature, which validated that psychologi-

cal boundary played a mediating role between parent-child 

attachment, and interpersonal harmony (hypothesis 2). De-

spite leaving their families to attend university, high voca-

tional students are still influenced by the parent-child rela-

tionship model established with their parents. Which can 

affect their psychosocial adaptation and the establishment 

of personal boundaries [42]. In other words, the higher 

the parent-child attachment security, the clearer the indi-

vidual’s psychological boundaries, and the clearer the awa-

reness of the surrounding space and group identity [43], 

suggesting that they also respect each other, and maintain 

self-independence in interpersonal relationships, behave in 

a measured manner, and know how to refuse others. Con-

versely, the lower the attachment security, the more blurred 

the individual’s psychological boundaries, or even no sense 

of boundaries. Therefore, psychological boundary plays 

a mediating role between parent-child attachment and inter-

personal harmony among adolescents. This result supports 

the self-classification theory and system theory. The system 

theory holds that individual can be regarded as a bounded 

self-organizing system, which is called psychological bounda-

ry. The interaction between the self-organizing system and 

the environment depends on the psychological boundary for 

self-adjustment and control. It is widely thought that the in-

dividual’s psychological boundary can be adjusted, and 

promoted during interaction with the environment [44]. 

Moreover, establishing clear self-boundaries is necessary 

and important, conducive to improving individual inter-

personal harmony levels, and may further promote mental 

health [45]. On the contrary, if an individual ignores his own 
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needs to fulfil others, it is likely to cause negative emotions, 

or psychological problems due to the continuous consump-

tion of psychological resources, and the continuous occupa-

tion of psychological space. Parents need to give students full 

respect while giving them emotional support, allowing 

the sufficient personal space, refraining from controlling their 

thoughts, and maintaining appropriate boundaries [46].  

In addition, parent-child attachment can indirectly affect 

interpersonal harmony through cognitive flexibility; that is, 

the higher the parent-child attachment security, the stronger 

the cognitive flexibility, the lower the degree of interper-

sonal disturbance, and the better the degree of interpersonal 

harmony, validating that cognitive flexibility mediates 

the relationship between parent-child attachment and inter-

personal harmony (hypothesis 3). It has been established 

that the psychological and emotional resources of the fami-

ly are the prerequisite for the good development of children 

[14], and secure attachment fosters positive self-cognition 

and independent adaptation [47]. Besides, the theory of ex-

pansion and construction holds that positive emotions can 

expand individual consciousness, promote creativity, and 

develop complex psychological functions [24]. In addition, 

adverse childhood experiences can affect the maturation of 

cognitive flexibility in adolescents, and these effects can per-

sist into adulthood [30], and cognitive flexibility can posi-

tively predict interpersonal harmony. Therefore, cognitive 

flexibility plays a mediating role in parent-child attachment, 

and interpersonal harmony among adolescents, which 

the individual-environment interaction model can also ex-

plain. Specifically, the model proposes that individual behav-

iour results from the interaction between the individual and 

the environment, and when the relationship between varia-

bles in the environment is positive and beneficial, the indi-

vidual will also develop, in a positive and healthy direction 

[48]. Accordingly, the secure parent-child attachment estab-

lished by parents and children may help the family environ-

ment to develop in a positive direction, promote the devel-

opment of cognitive flexibility as an individual characteristic 

[49], and further enhance the willingness and ability of chil-

dren to respond flexibly in interpersonal situations and solve 

interpersonal problems from multiple perspectives [50]. 

Mindfulness meditation courses can help adolescents master 

the principles and techniques of mindfulness meditation, 

practice mindfulness meditation, improve executive control 

function, and then promote cognitive flexibility [51]. 

Finally, based on the literature, this study explored 

the impact of parent-child attachment on interpersonal har-

mony, and substantiated that psychological boundaries and 

cognitive flexibility play a parallel mediating role. However, 

in addition to the mediating variables in this study, there may 

be other mediating variables, and psychological boundaries 

are inseparable from concepts such as resilience and self 

[52], while cognitive flexibility is closely related to value 

orientation and intergenerational conflict [53]. Therefore, 

follow-up studies can further explore the role of these varia-

bles in the relationship between parent-child attachment and 

interpersonal harmony. In addition, this study has some 

shortcomings that should be addressed, such as sample repre-

sentativeness. To explore the factors that impact interperso-

nal harmony in adolescents, it is essential to adopt a compre-

hensive approach that involves gathering input from multiple 

sources, including parents, teachers, and classmates via mul-

tidimensional reporting and analysis methods. 

CONCLUSIONS 

1. Parent-child attachment negatively predicted interper-

sonal harmony. 

2. Psychological boundary and cognitive flexibility play

parallel mediating roles between parent-child attachment 

and interpersonal harmony.  
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когнитивной гибкости и комплексной диагностической шкалы межличностных отношений. Результаты: выявлена 

отрицательная взаимосвязь между показателями «Детско-родительская привязанность» и «Межличностная гармо-

ния». Другими словами, чем выше уровень детско-родительской привязанности, тем ниже уровень межличност-

ных нарушений и тем гармоничнее межличностные отношения. Психологические границы и когнитивная гиб-

кость играют посредническую роль между детско-родительской привязанностью и межличностной гармонией 

соответственно. Эффект посредничества составил 15,58 и 18,83 % от общего эффекта соответственно. Результаты 

подтверждают модель параллельного посредничества показателей «психологическая граница» и «когнитивная 

гибкость» между показателями «детско-родительская привязанность» и «межличностная гармония». 
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Аннотация: На фоне изменения функций и смыслов в гендерных и семейных отношениях в российском об-

ществе назрела тенденция к смене традиционалистских норм поведения на эгалитарные. Задача исследования за-

ключается в выяснении, насколько в современном обществе распространены традиционалистские или эгалитар-

ные взгляды относительно мужского или женского полоролевого поведения, и изучении влияния подобных уста-

новок на гендерную идентичность молодежи. Проведено эмпирическое исследование, в ходе которого получены 

данные о наличии связи между нормативными установками о мужественности и женственности с одной стороны 

и гендерной идентичностью с другой. В группе девушек были выявлены связи между уровнем гендерной иден-

тичности и установками относительно женского поведения, такими как значимость привлекательной внешности, 

зависимость, самодостаточность в отношениях с мужчинами и итоговый показатель. Отмечено, что у юношей 

зависимости между гендерной идентичностью и женскими установками не выявлено, но существует связь между 

уровнем гендерной идентичности и мужскими установками, такими как ориентация на достижения и итоговый 

показатель. У девушек не было обнаружено статистически значимой связи между уровнем гендерной идентично-

сти и наличием подобных установок относительно мужчин. Сделано заключение о том, что женский пол более 

гибкий в своих представлениях о нормах поведения мужчин. Быть внешне привлекательными и самодостаточны-

ми в отношениях для девушек важнее, чем для юношей. 

Ключевые слова: нормативные установки; полоролевое поведение; гендерная идентичность; фемининность; 

маскулинность. 

Для цитирования: Рядинская Е.Н., Волобуев В.В., Богрова К.Б. Связь нормативных установок полоролевого 

поведения и гендерной идентичности у молодежи // Вектор науки Тольяттинского государственного университе-

та. Серия: Педагогика, психология. 2023. № 4. С. 57–63. DOI: 10.18323/2221-5662-2023-4-57-63.  

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в российском обществе суще-

ствует тенденция к смене традиционалистских норм 

поведения на эгалитарные [1]. Это происходит на фоне 

изменения функций и смыслов в гендерных и семейных 

отношениях [2; 3]. Последние исследования показыва-

ют, что сейчас более актуальной является взаимосвязь 

ролей мужчины и женщины, а гендерная дифференциа-

ция стирается [4; 5]. К причинам происходящих явле-

ний можно отнести то, что современные женщины мо-

гут получать образование и строить профессиональную 

карьеру. Имеющихся на сегодняшний день научных 

данных недостаточно, что определяет проблему нашего 

исследования, которая заключается в выяснении, на-

сколько в современном обществе распространены тра-

диционалистские или эгалитарные взгляды относитель-

но мужского или женского полоролевого поведения, 

и изучении влияния подобных установок на гендерную 

идентичность молодежи.  

Р. Брэннон [6], рассматривая теорию гендера, пред-

ложил список из четырех социально принятых мужских 

норм. Согласно его работам, мужчина должен ориенти-

роваться на достижения, избегать поведения, которое 

может быть рассмотрено как женское, не проявлять 

слабость как физически, так и эмоционально, а также 

быть готовым к рискованному поведению и использо-

ванию насилия при необходимости.  

Мужчины, находящиеся под влиянием нестабильно-

го статуса мужественности, склонны придерживаться 

традиционных гендерных ролей. Это связано с возмож-

ностью потери мужественности и усиливающейся по-

требностью доказать свою мужественность через ти-

пично мужское поведение. Вследствие этого мужчины 

проявляют склонность к традиционным гендерным ро-

лям и высокий уровень агрессии [7].  

Традиционная модель фемининности включает в се-

бя несколько ключевых качеств. Она акцентирует вни-

мание на привлекательной внешности, стремлении к за-

мужеству и материнству, а также высокую значимость 
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привлекательности. В рамках такой модели женщин 

относят к заботливым и готовым заботиться о своей 

семье и близких. Фемининность также связывается 

с мягкостью, уступчивостью и беззащитностью. Одна-

ко, в сравнении с моделью маскулинности, феминин-

ность претерпела больше изменений [8]. 

Молодежь отмечает различия между современными 

мужчинами и женщинами и представителями старшего 

поколения [9–11]. Современные стандарты маскулин-

ности и фемининности, которые мы видим в СМИ, от-

личаются от традиционных и характеризуются боль-

шим разнообразием [12; 13]. Например, в настоящее 

время молодое поколение ассоциирует стереотипный 

образ женщины с желанием достижения успеха, пред-

принимательской активностью и независимостью.  

Теоретический анализ связи нормативных установок 

полоролевого поведения и гендерной идентичности 

у молодежи позволил выявить некоторую противоречи-

вость. С одной стороны, до сих пор существуют стерео-

типы о маскулинности в представлениях женщин [14]. 

В то же время современными исследователями [15; 16] 

выявлены существенные трансформации традиционных 

конструктов маскулинности и фемининности в гендер-

ных представлениях современной студенческой моло-

дежи. Так, некоторые молодые люди демонстрируют 

поведение и выстраивают отношение к жизни в рамках 

традиционных представлений о роли мужчины и жен-

щины в обществе. Однако большинство молодых де-

вушек и юношей не находятся под сильным влиянием 

гендерных установок в обществе и относятся к этому 

явлению как к негативному [15].  

Цель исследования – изучение влияния норматив-

ных установок о мужественности и женственности на 

становление гендерной идентичности у молодежи.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проходило на базе ФГБОУ ВО «Дон-

басская аграрная академия» в 2022–2023 гг. Выборку 

испытуемых составили 190 представителей молодежи – 

студенты очной формы обучения направления подго-

товки «Юриспруденция» и «Ветеринария». Среди них 

было 98 девушек и 92 юноши в возрасте 18–20 лет.  

Использовались следующие методики: «Мужские 

нормативные установки» Р. Луйт [17], «Нормы женско-

го поведения» И.С. Клецина, Е.В. Иоффе
1
 и «Нормы 

поведения мужчины и женщины» О.Г. Лопуховой (ав-

тор модификации С. Фаррел) [18].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты диагностики по методике «Мужские 

нормативные установки» Р. Луйт [17] отражены на 

рис. 1 и 2.  

По субшкале «Жесткость, твердость», отражающей, 

насколько респондент убежден в том, что понятие му-

жественности основывается на физической силе, полу-

чены следующие результаты. 40 % юношей убеждены, 

что понятие маскулинности основывается преимущест-

1 Методы исследования гендерной ментальности 

и социализации личности / под ред. О.И. Ключко. СПб.: НИЦ 

АРТ, 2019. 182 с. 

венно на физической силе и эмоциональной твердости 

(рис. 1). Примечательно, что ни у одной из девушек не 

были выявлены высокие показатели по данной шкале. 

Большинство из них (60 %) считают, что отражением 

маскулинности может являться не только физическая 

сила (рис. 2). 

По субшкале «Опора на собственные силы», которая 

предназначена для выявления установки, что мужчина 

должен быть экспертом во всех вопросах, установлено, 

что большинство юношей (66,6 %) считают, что муж-

чина должен полагаться только на себя и быть компе-

тентным в любом вопросе (рис. 1). Однако среди деву-

шек такие убеждения выявлены только у 20 %. Низкие 

результаты по данной шкале получили 40 % девушек, 

что говорит об их убеждениях в том, что мужчина может 

полагаться в решении вопросов не только на себя, но 

и разделять ответственность с другими (рис. 2). Низкие 

результаты по данной шкале у юношей не выявлены.  

По субшкале «Ориентация на достижения», с помо-

щью которой можно выявить у респондента установки 

на то, что мужчина должен иметь высокий социальный 

статус, являться главой семьи и достигнуть высоких 

результатов в профессиональной карьере, а также быть 

главным добытчиком, что также предполагает, что 

мужчина должен обладать такими качествами, как 

предприимчивость и готовность к соперничеству, по-

лучены следующие результаты. Только у 13,3 % деву-

шек выявлены подобные взгляды, при этом 40 % деву-

шек придерживаются обратных убеждений и не оцени-

вают мужчин по социальному статусу, а также имеют 

более широкие взгляды на состоятельность мужчин 

(рис. 2). Среди юношей 13,3 % получили высокие ре-

зультаты, что говорит об отражении установок на то, 

что мужчину следует оценивать по социальному стату-

су и его достижениям. Столько же юношей убеждены 

в обратном (рис. 1).  

По субшкале «Принятие обезличенных сексуальных 

отношений», которая отражает наличие установок, 

а также стереотипы о том, что мужчина может иметь 

много сексуальных партнерш, эмоционально не вникая 

в отношения, при этом эмоции воспринимаются как 

помеха, выявлены следующие результаты: подобных 

установок придерживаются 53,3 % юношей (рис. 1) 

и только 33,3 % девушек (рис. 2). Полученные низкие 

значения у 20 % девушек говорят о том, что респонден-

ты склонны считать, что мужская сексуальность может 

не сводиться к самоутверждению и только к получению 

удовольствия. Следует отметить, что среди юношей 

таких установок не выявлено.  

По субшкале «Гомосоциальность и гомофобия», 

с помощью которой можно обнаружить установки, ука-

зывающие на то, что «настоящий мужчина» обязан во 

всем быть противоположностью женщин и мужчин 

с гомосексуальной ориентацией, можно сказать, что 20 % 

юношей, получившие высокие значения, имеют уста-

новки на то, что следует соблюдать границы между 

«мужским» и «не мужским», при этом оценивая все «не 

мужское» как относящееся к более низкому статусу 

(рис. 1). У девушек таких установок не выявлено 

(рис. 2). Низкие значения по данной шкале у 26,6 % 

юношей указывают на то, что респонденты не противо-

поставляют «мужское» и «женское», а также не вос-

принимают эти понятия как два взаимоисключающих 
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Рис. 1. Результаты юношей по методике Р. Луйт «Мужские нормативные установки» 

Fig. 1. The results of boys according to The Male Attitude Norms Inventory of R. Luyt 

Рис. 2. Результаты девушек по методике Р. Луйт «Мужские нормативные установки» 

Fig. 2. The results of girls according to The Male Attitude Norms Inventory of R. Luyt 

признака. Среди девушек подобные взгляды выявлены 

у большинства (73,3 %).  

Результаты диагностики по методике «Нормы жен-

ского поведения» И.С. Клецина, Е.В. Иоффе [18] отра-

жены на рис. 3 и 4. 

По субшкале «Установка на замужество и материн-

ство» были выявлены следующие результаты: 6,6 % 

юношей придерживаются взглядов, которые предпола-

гают, что замужество и материнство являются приори-

тетными в самореализации женщин, при этом у деву-

шек, наоборот, подобные установки отсутствуют 

(рис. 3). Большинство девушек (80 %) считают, что са-

мореализация женщин не связана только с семейными 

ролями, а реализация в карьере является не менее зна-

чимой (рис. 4). Среди юношей подобных взглядов при-

держиваются 33,3 %. 

По субшкале «Стремление быть хорошей хозяй-

кой», с помощью которой можно выявить установки, 
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Рис. 3. Результаты юношей по методике И.С. Клецина, Е.В. Иоффе «Нормы женского поведения» 

Fig. 3. The results of boys according to The Norms of Female Behavior technique of I.S. Kletsin, E.V. Ioffe 

Рис. 4. Результаты девушек по методике И.С. Клецина, Е.В. Иоффе «Нормы женского поведения» 

Fig. 4. The results of boys according to The Norms of Female Behavior technique of I.S. Kletsin, E.V. Ioffe 

указывающие на то, что женщина должна быть ответ-

ственной за ведение домашнего хозяйства, заботу 

о семье, и что оценивать успешность женщины следует 

именно в этих сферах жизни, можно сказать, что среди 

юношей подобных установок придерживаются 13,3 %, 

при этом среди девушек таких взглядов не выявлено. 

33,3 % юношей и большинство девушек (80 %) счита-

ют, что ведение хозяйства не является приоритетным 

для женщины, а обязанности в семье должны быть рас-

пределены поровну (рис. 3, 4). 

По субшкале «Значимость привлекательной внеш-

ности» установлено, что 26,6 % юношей считают, что 
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внешность является главным фактором, с помощью 

которого можно оценить женщину как личность, а так-

же что женщина обязана следить за фигурой. Следует 

отметить, что среди девушек подобные установки вы-

явлены у меньшинства (6,6 %) (рис. 4). Противополож-

ных установок, которые указывают на то, что женщина 

не должна следовать определенным стандартам, а вос-

принимать себя, не опираясь на шаблоны, придержи-

ваются 20 % юношей (рис. 3). Среди девушек такие 

установки выявлены у 40 %. 

По субшкале «Готовность заботиться о семье и близ-

ких людях», которая отражает установки на то, что 

женщины являются более чувствительными, сострада-

тельными и более жертвенными, получены следующие 

результаты: среди юношей 6,6 % придерживаются по-

добных взглядов, а также воспринимают знания о по-

требностях каждого члена семьи и заботу о них как 

сферу ответственности женщины, при этом среди де-

вушек подобные установки не выявлены (рис. 3). 

Большинство (66,6 %) девушек придерживаются проти-

воположенных установок, что говорит об их убежден-

ности, что в семье забота друг о друге может быть раз-

делена поровну, а уход за детьми может быть осущест-

влен с помощью рыночных услуг (рис. 4). Среди юно-

шей подобные взгляды выявлены у 33,3 %.  

По субшкале «Мягкость, чувствительность» были 

получены такие результаты: 33,3 % юношей убеждены, 

что «настоящая женщина» должна быть покладистой, 

скромной и отличаться от «бесчувственных» мужчин, 

при этом среди девушек подобные взгляды не выявле-

ны (рис. 3). 46,6 % девушек считают, что проявление 

уместного доминирования, уверенного поведения не 

взаимоисключает «женственность» (рис. 4). Среди юно-

шей подобные убеждения не выявлены.  

По субшкале «Значимость, самодостаточность в от-

ношениях с мужчинами», которая помогает выявить уста-

новки на то, что «настоящая женщина» должна быть сла-

бой, а также что, скрывая свою компетентность и предос-

тавляя мужчине брать на себя ответственность, женщина 

будет успешной, установлено, что подобных взглядов 

придерживаются 6,6 % юношей, среди девушек подобные 

установки выявлены у 13,3 %. 20 % юношей убеждены 

в том, что женщины могут быть автономными и самодос-

таточными. Среди девушек подобных установок придер-

живаются тоже 20 % (рис. 3, 4).  

По результатам диагностики по методике «Нормы 

поведения мужчин и женщин» О.Г. Лопуховой 53,3 % 

девушек имеют низкий уровень гендерной идентифи-

кации, столько же юношей имеют средний уровень 

(рис. 5). При этом высокий уровень имеют 13,3 % де-

вушек и 6,6 % юношей. Большинство девушек среди 

женских качеств в первую очередь выделяют: доверчи-

вость, женственность, мягкость. Среди мужских: муже-

ственность, силу, склонность к доминированию. Юно-

ши из мужских качеств в первую очередь выделяют: 

веру в себя, силу, мужественность. Среди женских: 

женственность, доверчивость, любовь к детям. Общей 

позицией у юношей и девушек стали мужественность, 

сила, а также женственность и доверчивость. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Корреляционный анализ по Спирмену среди юношей 

позволил выявить связь между уровнем гендерной иден-

тичности и мужскими установками: ориентацией на дос-

тижения (rs=0,638) и итоговым показателем (rs=0,538). 

При этом у девушек связь между уровнем гендерной 

идентичности и наличием подобных установок относи-

тельно мужчин является статистически не значимой. 

Такие результаты свидетельствуют о том, что женский 

пол гибче в своих представлениях о нормах поведения 

мужчин. Они больше подвержены современной тенден-

ции «унисекса», равноправия полов, которая транслиру-

ется в СМИ и интернет-пространстве. 

В группе девушек были выявлены связи между 

уровнем гендерной идентичности и установками отно-

сительно женского поведения: значимостью привлека-

тельной внешности (rs=0,715), зависимостью, самодос-

таточностью в отношениях с мужчинами (rs=0,644) 

и итоговым показателем (rs=0,659). У юношей зависи-

мости между гендерной идентичностью и женскими 

установками не выявлено. Следовательно, для девочек 

важнее быть внешне привлекательными и самодоста-

точными в отношениях, что также соответствует со-

временным взглядам, изрядно акцентируемым на физи-

ческом облике, эмансипации и т. д. 

Рис. 5. Результаты по методике О.Г. Лопуховой «Нормы поведения мужчин и женщин» 

Fig. 5. The results according to The Behavioral Norms of Men and Women technique of O.G. Lopukhova 
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В результате предыдущих исследований были полу-

чены данные о том, что девушки стремятся к равенству 

полов, однако они все же ожидают от мужчин проявле-

ния мужской силы и жесткости [13]. Такое противоре-

чие может быть связано с недостаточно сформирован-

ной гендерной идентичностью из-за возрастных осо-

бенностей. Современная молодежь менее подвержена 

стереотипным представлениям о поведении мужчин  

и женщин по сравнению со старшим поколением. Ис-

следование современных норм мужественности и жен-

ственности, а также гендерной идентичности среди мо-

лодежи позволяет увидеть тенденцию к эгалитарным 

нормам и более современным моделям поведения мо-

лодых людей. Это также указывает на изменение взгля-

дов на образы мужественности и женственности. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Таким образом, нормативные установки на сего-

дняшний день имеют более размытые границы и игра-

ют менее значимую роль в формировании гендерной 

идентичности современного молодого поколения, о чем 

свидетельствуют некоторые выявленные связи норма-

тивных установок о мужественности и женственности  

и гендерной идентичности среди молодых людей. От-

мечено, что мужчины более консервативны, чем жен-

щины, в своих представлениях о нормах поведения. 
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Abstract: Against the background of changes in functions and meanings in gender and family relations in Russian soci-

ety, there is a growing tendency to change traditionalist behavior norms to egalitarian ones. The objective of the research is 
to find out how widespread traditionalist or egalitarian views regarding male or female sex-role behavior are in the modern 
society, and to study the influence of such attitudes on gender identity of young people. The authors carried out an empiri-
cal study, during which they obtained data on the existence of a relationship between normative attitudes towards mascu-
linity and femininity, on the one hand, and gender identity, on the other. In the group of girls, the study identified the rela-
tionships between the gender identity level and attitudes regarding female behavior, such as the importance of attractive 
appearance, the dependence, self-sufficiency in relations with men, and the final indicator. The authors noted that among 
young men, there was no dependence between gender identity and feminine attitudes, but there is a relationship between 
the gender identity level and masculine attitudes, such as fixation on achievements and the final indicator. For girls,  
the study did not find any statistically significant relationship between the gender identity level and the presence of similar 
attitudes towards men. The authors conclude that the female sex is more flexible in its ideas about the norms of behavior of 
men. For girls, it is more important to be eye-catching and self-sufficient in relationships than for boys. 
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Аннотация: Социальная фобия является одним из наиболее распространенных тревожных расстройств среди 

пациентов, поступающих на лечение расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ (ПАВ). 

Есть основания полагать, что определенные стратегии регуляции эмоций выступают как факторы риска формиро-

вания социальной тревоги у лиц, зависимых от ПАВ, тогда как другие стратегии являются факторами защиты. На 

выборке, включавшей 30 человек, находящихся на реабилитации в наркологическом диспансере, были показаны 

взаимосвязи между социальной тревогой и ее компонентами, эмоциональными состояниями и конкретными стра-

тегиями регуляции эмоций. При увеличении социальной тревоги возрастает переживание стыда, однако стратегия 

самообвинения используется для ее снижения. Фокус на решении проблемной ситуации и когнитивная переоцен-

ка обратно связаны с симптомами социальной фобии, как и способность сохранять внимание к повседневной дея-

тельности, сосредотачиваться на текущих занятиях. Принятие проблемной ситуации как данности обратно связано 

с социальной тревогой, что может быть специфично для выборки лиц, проходящих реабилитацию. Осознанность 

как механизм саморегуляции в целом не показала связи с симптомами социальной фобии. Скорее всего, это объ-

ясняется ее невысоким развитием в целом у лиц, употребляющих ПАВ. Поскольку социальная тревога является 

фактором, провоцирующим употребление ПАВ, препятствующим получению позитивного опыта разрешения 

сложных ситуаций, снижающим качество жизни, рекомендуется включать в программы реабилитации для лиц, 

зависимых от ПАВ, формирование навыков адаптивной регуляции эмоций, техник, позволяющих восстановить 

процессы внимания, лежащие в основе сложных функций саморегуляции.  

Ключевые слова: социальная тревога; регуляция эмоций; осознанность как механизм саморегуляции; зависи-

мость от психоактивных веществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблематика зависимости от психоактивных ве-

ществ (далее – ПАВ) является актуальной в современ-

ном мире в связи с их высоким распространением, ог-

ромным разрушительным действием, трудностями реа-

билитации, высокой частотой рецидивов употребления 

ПАВ. Важнейшей проблемой, связанной с формирова-

нием химических аддикций, являются трудности соци-

альной адаптации, сталкиваясь с которыми человек 

может выбирать бегство в измененные состояния соз-

нания или искать социальную поддержку в круге тех, 

кто злоупотребляет наркотиками [1; 2]. Предраспола-

гающим фактором формирования проблем социализа-

ции может являться недостаток способов саморегуля-

ции поведения в социальных ситуациях, проистекаю-

щий из врожденных предиспозиций (высокая чувстви-

тельность, низкая стрессоустойчивость, импульсив-

ность) и/или условий воспитания, когда ребенок не 

обучается регулировать свои эмоциональные реакции  
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и поведенческие ответы в эмоциогенных социальных 

ситуациях, распознавать свои эмоции и использовать 

их для оптимальной организации поведения. Опыт со-

циальных неудач может вызывать страх пребывания в со-

циальных ситуациях, их избегание, что мешает пробо-

вать разные способы разрешения коммуникативных 

проблем и создает «замкнутый круг» получения нега-

тивного опыта. 

В широком круге исследований употребление таба-

ка и наркотиков (реже – алкоголя) в подростковом воз-

расте связано не с социальной тревогой, но с социаль-

ной фобией [3], а в некоторых работах симптомы со-

циофобии даже рассматриваются как фактор защиты от 

употребления ПАВ [4]. По всей видимости, в это время 

на употребление ПАВ в наибольшей степени влияют 

склонность к поиску ощущений, склонность к гневу 

и психопатические черты в целом, протестность, низкий 

уровень конвенционального поведения, желание при-

обрести популярность, найти принятие в группе свер-

стников на фоне неблагополучной обстановки в роди-

тельской семье [5; 6]. Ситуация меняется во взрослом 

возрасте, когда обнаруживается значительная комор-

бидность социальной тревоги с употреблением ПАВ, 

что связывают с мотивами использования алкоголя 

и наркотиков для уменьшения собственных страхов [7–

10]. Выход во взрослую жизнь связан со снижением 

материальной зависимости от родительской семьи, по-

явлением многочисленных ситуаций экспертной оцен-

ки в профессиональной и личной сфере, где человек 

получает обратную связь по результатам собственных 

действий, значительно влияющую на его жизнь. Безус-

ловно, группа людей, употребляющих ПАВ, достаточно 

разнородна, с различающимися ведущими мотивами, 

однако представленность в ней тех, кто обращается 

к зависимому поведению для того, чтобы справиться 

с тревогой, по всей видимости, весьма велика. Это по-

буждает искать средства для снижения тревоги в рам-

ках борьбы с зависимостями от химических веществ.  

Социальная тревога – это склонность к состояниям 

эмоционального дискомфорта, страха, опасения и бес-

покойства по отношению к социальным ситуациям, 

особенно ситуациям, связанным с оценкой другими 

людьми. Высокие уровни социальной тревоги рассмат-

риваются как расстройство – социальная фобия. По 

определению МКБ-10, социальной фобией является 

боязнь пристального внимания со стороны окружаю-

щих людей, ведущая к избеганию социальных взаимо-

действий, проявляющаяся в виде покраснения лица, 

дрожания рук, тошноты и другой симптоматики, кото-

рая может прогрессировать до приступов паники.  

На данный момент описаны такие симптомы прояв-

ления социальной тревоги, как боязнь исполнения ка-

ких-либо общественных действий (например, публич-

ное выступление или даже обычная прогулка на улице), 

действий, которые привлекают постороннее внимание 

окружающих (боязнь выполнять что-либо под чьим-то 

наблюдением), страх в общении с незнакомыми людь-

ми [11]. Причинами развития социальной тревоги и со-

циофобии могут выступать врожденная предрасполо-

женность [12], ранние дезадаптивные схемы [13], дет-

ский опыт переживания стыда из-за постоянной крити-

ки родителями и другими значимыми взрослыми [14]. 

Люди с социальной тревогой и социофобией преиму-

щественно негативно интерпретируют отношение дру-

гих к ним и, следовательно, чувствуют себя стигмати-

зированными. Это, в свою очередь, снижает качество 

жизни и может вызвать различные психосоциальные 

трудности [15]. 

Для пациентов, зависимых от наркотических и алко-

гольных веществ, описываются частые симптомы тре-

воги в социальных ситуациях, таких как участие в об-

щественных мероприятиях, работа, школа или общение 

с друзьями и семьей. Cтрах перед общением может 

усиливаться, если другим известно о том, что они упот-

ребляют наркотики или алкоголь, из-за постоянного 

чувства напряженности это может привести к увеличе-

нию желания использовать наркотические вещества 

или спиртное. Аддикты могут избегать социальных 

ситуаций, что усугубляет социальную тревогу и может 

привести к социальной изоляции [16]. Межличностные 

отношения у лиц, зависимых от ПАВ, существенно ме-

нее ресурсны, чем у тех, кто не имеет зависимостей. 

Такие люди не только склонны иметь плохие отноше-

ния со своими родителями, братьями и сестрами, но 

и чаще игнорируют их важность для себя. Кроме того, 

они меньше доверяют себе и заботятся о других людях 

[17]. Отмечается высокая распространенность тревож-

ных расстройств среди лиц, страдающих алкоголизмом, 

причем на первое место выходит именно социальная 

тревога [2]. 

У лиц, зависимых от ПАВ, отмечается сниженная 

способность к эмоциональной регуляции. Для них опи-

саны трудности с пониманием своих эмоций и эмоций 

других людей, снижение способности отслеживать воз-

никающие эмоции [18]. Автор [19] отмечает, что аф-

фективные состояния у аддиктов характеризуются по-

стоянным чувством уныния, раздражительностью, тре-

вожностью и дисфорическими реакциями, что указыва-

ет на сниженную способность принимать меры для то-

го, чтобы улучшить свое настроение, снизить негатив-

ные переживания. Из-за недостаточной сформирован-

ности когнитивных механизмов регуляции человек, 

страдающий зависимостью, как правило, испытывает 

трудности с осознанием неблагоприятного воздействия 

ПАВ на свое поведение и формирует позитивное отно-

шение к измененным психическим состояниям [2].  

Отмечается существование нейробиологической ос-

новы формирования предрасположенности к употреб-

лению ПАВ при стрессах, переживаемых в раннем воз-

расте, включая нарушения исполнительных функций; 

в дальнейшем разрушение мозга наркотическими веще-

ствами может усугублять сложности саморегуляции, 

делая ее все менее эффективной [20; 21]. Так, одно из 

недавних исследований показывает, что среди лиц 

с алкогольной зависимостью существует прямая связь 

трудностей в регуляции эмоций и проблем, ассоцииро-

ванных с алкоголем [22]. Замена употребления ПАВ – 

дисфункционального способа регуляции эмоций – 

на адаптивные способы саморегуляции может быть 

ключом для борьбы с химическими зависимостями [23]. 

Несмотря на значительное количество исследова-

ний, посвященных нарушениям эмоциональной сферы 

и саморегуляции у аддиктов, вопрос взаимосвязи сим-

птомов социальной фобии и нарушений саморегуля-

ции остается недостаточно изученным. Исследование 

нарушений конкретных механизмов саморегуляции, 
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сопутствующих социальной тревоге у пациентов, упот-

ребляющих ПАВ, может помочь в формировании кор-

рекционных, а также профилактических программ. 

Мы выдвигаем общие гипотезы о том, что у изучае-

мой группы проявлениям социальной тревоги сопутст-

вует увеличение использования ряда дезадаптивных 

стратегий регуляции эмоций, и о том, что при увеличе-

нии социальной тревоги наблюдается снижение неко-

торых адаптивных стратегий.  

Цель работы – изучение проблематики социальной 

тревоги у людей, зависимых от психоактивных ве-

ществ, в связи с их стратегиями регуляции эмоций.  

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось среди лиц, зависимых от 

ПАВ, проходящих реабилитацию в ГБУЗ НСО «Ново-

сибирский областной клинический наркологический 

диспансер», в течение марта и апреля 2023 года. В экс-

периментальную выборку вошли 30 человек (24 муж-

чины и 6 женщин), зависимые от ПАВ, в возрасте 18–

46 лет (средний возраст – 30±7,5 лет). Средняя длитель-

ность употребления – 12±6,5 лет, основные употребляе-

мые вещества – алкоголь, каннабиноиды, катиноны.  

Исследование выраженности социальной тревоги про-

водилось на основании «Опросника социальной тревоги 

и социофобии» (авторы О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцев 

[24]). Для исследования особенностей эмоциональных 

состояний как показателя эффективности регуляции 

эмоций пациенты выполняли «Комплексный социомет-

рический тест: Эмоции» (автор А.А. Зворыкин [25]). 

Для изучения стратегий регуляции эмоций использова-

ли «Опросник когнитивной регуляции эмоций» (авторы 

N. Garnefski, V. Kraaij, адаптация О. Писаревой, А. Гри-

ценко [26]) и «Пятифакторный опросник осознанности»

(автор R. Baer, адаптация Н.М. Юмартовой, Н.В. Гри-

шиной [27]). Осознанность (mindfulness) рассматрива-

ется как отдельная стратегия регуляции эмоций, кото-

рая на том или ином уровне, как и другие регуляцион-

ные стратегии, формируется во время развития лично-

сти (диспозициональная черта), а также может быть

направленно сформирована в рамках обучающих воз-

действий [28].

Статистическая обработка проводилась с помощью 

методов описательной статистики и корреляционного 

анализа. Проверку на соответствие распределения нор-

мальному проводили, учитывая размер выборки, с по-

мощью критерия Шапиро – Уилка. В связи с тем, что 

ряд показателей имел отличное от нормального распре-

деление, проводили корреляционный анализ по Спир-

мену. Использовалось программное обеспечение 

STATISTICA 13.3.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Результаты описательной статистики и проверки 

распределения на соответствие нормальному приведе-

ны в таблице 1. 

При исследовании выраженности социальной трево-

ги у лиц, зависимых от ПАВ, выявлено, что ее признаки 

присутствуют у 26 человек (86,67 %). Большинство 

показателей, отражающих выраженность социальной 

тревоги и ее компонентов, находятся в диапазоне сред-

них значений (7 участников продемонстрировали высо-

кие значения, 19 – умеренные, 4 – низкие). Наиболее 

высокие баллы наблюдаются по шкалам «Социальная 

тревога в ситуации "быть в центре внимания, под на-

блюдением"» и «Сдержанность в выражении эмоций 

из-за страха отвержения и блокирование признаков 

тревоги в экспертных ситуациях».  

Значимые корреляционные связи общей шкалы «Со-

циальная тревога и социофобия» приведены на рис. 1. 

Выявлена прямая взаимосвязь с эмоциональным проявле-

нием «стыд, застенчивость» (r=0,51, при p=0,003), отрица-

тельная корреляция с компонентном осознанной саморе-

гуляции «осознанность действий» (r=−0,54, при p=0,001), 

умеренная обратная взаимосвязь со способами когнитив-

ной регуляции эмоций «принятие» (r=−0,56, при p=0,001) 

и «позитивная переоценка» (r=−0,53, при p=0,002).  

Основной вклад в связь общего показателя социальной 

тревоги с переживанием стыда вносят шкалы «Тревога 

при проявлении инициативы в формальных ситуациях из-

за страха критики в свой адрес и потери субъективного 

контроля» и «Постситуативные руминации и желание 

преодолеть тревогу в экспертных ситуациях» (рис. 2). 

Позитивная переоценка (адаптивная стратегия регу-

ляции эмоций) обратно связана, помимо общего пока-

зателя социальной тревоги, с тремя шкалами: «Тревога 

при проявлении инициативы в формальных ситуациях 

из-за страха критики в свой адрес и потери субъектив-

ного контроля», «Постситуативные руминации и жела-

ние преодолеть тревогу в экспертных ситуациях» 

и «Социальная тревога "быть в центре внимания под 

наблюдением"» (рис. 2, 3).  

Другая адаптивная саморегуляционная стратегия – 

фокусирование на планировании решения проблемной 

ситуации – обратно связана со шкалами «Тревога при 

проявлении инициативы в формальных ситуациях из-за 

страха критики в свой адрес и потери субъективного 

контроля» и «Социальная тревога "быть в центре вни-

мания под наблюдением"» (рис. 2, 3). 

Неадаптивная стратегия самообвинения в проблем-

ных ситуациях неожиданно для нас показала обратные 

связи с теми же двумя шкалами (рис. 2, 3).  

Для осознанной саморегуляции в целом не выявлено 

значимых взаимосвязей с общим показателем социаль-

ной тревоги и его компонентами, однако составляющая 

осознанности – осознанность действий, т. е. способ-

ность концентрировать внимание, сосредотачиваться во 

время повседневной деятельности, оказалась обратно 

связана с показателем социальной тревоги пребывания 

под наблюдением других лиц (рис. 3).  

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Большинство респондентов имели признаки соци-

альной тревоги, что согласуется с данными ранее про-

веденных исследований [2; 22]. Важно обратить внима-

ние на то, что средний возраст участников выборки – 

30 лет. О.А. Сагалакова и Д.В. Труевцев на основе полу-

ченных ими эмпирических данных утверждают, что вы-

являемая по использованной в данном исследовании 

методике социальная тревога наиболее выражена у мо-

лодых людей, снижаясь с возрастом в силу того, что 

старшие люди реже встречаются с экспертными ситуация-

ми, а также набирают опыт социальных взаимодействий.  
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Таблица 1. Описательные статистики показателей социальной тревоги, 

эмоционального состояния и регуляции эмоций 

Table 1. Descriptive statistics of indices of social anxiety, emotional state, and emotional regulation 

Показатель 
Среднее значение  

и стандартное отклонение 

Критерий Шапиро – 

Уилка 

Опросник социальной тревоги и социофобии 

Общая выраженность социальной тревоги или социофобии 42,9±13,36 >0,05

Социальная тревога в ситуации «быть в центре внимания, 

под наблюдением» 

42,9±13,36 >0,05

Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу 

в экспертных ситуациях 

7,3±2,79 <0,05 

Сдержанность в выражении эмоций из-за страха отвержения 

и блокирование признаков тревоги в экспертных ситуациях 

8,3±2,79 <0,01 

Тревога при проявлении инициативы в формальных ситуациях  

из-за страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля 

7,6±3,13 >0,05

Комплексный социометрический тест: Эмоции 

Эмоциональная возбудимость 23,9±7,84 <0,05 

Интерес 21,2±6,02 >0,05

Радость 23,1±7,18 >0,05

Удивление 22,4 ±4,15 >0,05

Горе 21,1±6,10 <0,01 

Отвращение 19,0±3,04 >0,05

Гнев 24,3±7,96 <0,05 

Презрение 21,3±5,73 >0,05

Страх 20,2±4,86 >0,05

Стыд 24,8±6,64 >0,05

Вина 23,9±5,15 <0,05 

Сочувствие 22,0±5,95 >0,05

Опросник когнитивной регуляции эмоций 

Самообвинение 11,0±1,86 >0,05

Принятие 10,8±1,02 >0,05

Руминации 12,1±3,36 >0,05

Позитивная перефокусировка 10,8±3,10 <0,01 

Фокусировка на планировании 10,7±2,20 <0,01 

Позитивная переоценка 9,8±3,68 <0,05 

Рассмотрение в перспективе 11,4±2,92 >0,05

Катастрофизация 11,6±2,14 >0,05

Обвинение других 12,3±3,11 <0,05 

Пятифакторный опросник осознанности 

Наблюдение 24,2±4,30 <0,05 

Описание 22,1±3,69 >0,05

Осознанные действия 22,9±5,63 >0,05

Безоценочность 24,3±4,67 <0,05 

Нереагирование 21,8±3,95 >0,05
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Рис. 1. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей общей шкалы «Социальная тревога и социофобия»,  

показателей эмоциональных состояний и стратегий регуляции эмоций. ** – ≤0,01; *** – ≤0,00;  

сплошная линия – положительная корреляционная связь; пунктирная линия – отрицательная корреляционная связь 

Fig. 1. Correlation pleiad of significant interrelations between general scale “Social Anxiety and Social Phobia”,  

indices of emotional states, and emotional regulation strategies. ** – ≤0.01; *** – ≤0.00;  

solid line – positive correlation relationship; dotted line – negative correlation relationship 

Рис. 2. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей шкал «Тревога при проявлении инициативы  

в формальных ситуациях из-за страха критики в свой адрес и потери субъективного контроля»  

и «Постситуативные руминации и желание преодолеть тревогу в экспертных ситуациях»,  

эмоциональных состояний и стратегий регуляции эмоций. ** – ≤0,01; *** – ≤0,001;  

пунктирная линия – отрицательная корреляционная связь 

Fig. 2. Correlation pleiad of significant interrelations between scales “Anxiety When Displaying Initiative 

in Formal Situations due to the Fear of Being Criticized and Losing Subjective Control”  

and “Post-situational Ruminating and a Desire for Overcoming Anxiety in Expert Situations”,  

emotional states, and emotional regulation strategies. ** – ≤0.01; *** – ≤0.001;  

dotted line – negative correlation relationship 

r=−0,5** 
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Рис. 3. Корреляционная плеяда значимых взаимосвязей шкалы «Социальная тревога "быть в центре внимания 

под наблюдением"» и стратегий регуляции эмоций. ** – ≤0,01; *** – ≤0,001;  

пунктирная линия – отрицательная корреляционная связь 

Fig. 3. Correlation pleiad of significant interrelations between scale “Social Anxiety of Being the Focus  

of Attention under the Supervision” and emotional regulation strategies. ** – ≤0.01; *** – ≤0.001;  

dotted line – negative correlation relationship 

В старшем возрасте слабые проявления социальной 

фобии исчезают, при этом выделяется группа людей, не 

сумевших адаптироваться к социуму, у которых развива-

ется выраженная, клиническая социофобия [24]. В вы-

борке данного исследования преобладали умеренные 

значения социальной тревоги, что указывает на затяги-

вающийся процесс социальной адаптации; у меньшей 

части испытуемых наблюдалась сформированная со-

циофобия. Сложности социальной адаптации могут 

стать предпосылками к формированию зависимости от 

ПАВ, а также усиливаться из-за переживания последст-

вий аддиктивного поведения. 

Не выявлено связи уровня социальной тревоги и по-

ложительных эмоций; из отрицательных эмоций пря-

мую связь с изучаемым показателем показала эмоция 

стыда, в целом характерная для ситуации критичности 

к себе, ожидания осуждения от окружающих. Можно 

предполагать, что эта связь является неспецифичной 

для изучаемой выборки. Тем не менее она приобретает 

особую актуальность в случае лиц с химическими зави-

симостями. Рефлексия негативных последствий своего 

поведения в состоянии наркотического или алкогольно-

го опьянения, получение осуждающей обратной связи 

от окружающих, осознание невозможности справиться 

со своей зависимостью могут вести к усилению чувства 

стыда и росту социальной тревоги, которая, в свою 

очередь, временно снижается при употреблении ПАВ. 

Коррекция ощущения стыда, перевод акцента с пере-

живания его на рациональное отношение к своему по-

ведению может стать одним из важных элементов кор-

рекционной работы. 

С этой точки зрения весьма интересной представ-

ляется обратная связь самообвинения и социальной 

тревоги. Логичным было бы обнаружить прямую за-

висимость, однако использование стратегии «самоби-

чевания» в проблемных ситуациях снижает волнение 

респондентов в ситуациях проявления социальной 

инициативы или при пребывании в центре внимания. 

Можно полагать, что переживание внутреннего рас-

каяния помогает аддиктам чувствовать себя лучше 

в социальных ситуациях. Данная стратегия может 

быть негативной для адаптации зависимого пациента, 

который «кается в прегрешении», чувствует облегче-

ние и далее вновь может употреблять алкоголь или 

наркотики. Возможно, оптимальная стратегия работы 

состоит в переключении аддикта с размышлений 

о том, что он плох или виноват, на рациональное ре-

шение проблемы – выбор пути действий. 

Стратегия фокусирования на решении проблемы 

показала обратную связь с социальной тревогой. Дан-

ная стратегия, по всей видимости, является не компен-

саторной, как в случае самообвинения, а действительно 

адаптивной. Не для всех групп риска дезадаптации та-

кая связь прослеживается в случае низкой возможности 

решать реальные проблемы. Данная стратегия может не 

быть связанной с благополучием, хотя и является адап-

тивной для основной популяции [29]. Полученные нами 

результаты указывают на то, что изучаемая группа дос-

таточно ресурсна для изменения стратегий избегания на 

стратегии достижения цели, решения проблем. 

Стратегия позитивной переоценки – придания нега-

тивным событиям положительного смысла, поиска 

в них хороших сторон – также обратно связана с соци-

альной тревогой, что характерно и для общей выборки. 

Таким образом, люди, зависимые от ПАВ, могут обра-

щаться к этим двум регуляторным стратегиям, улучшая 

свое состояние и социальную адаптацию. 

Принятие проблемной ситуации как объективно су-

ществующей также обратно связано с социальной тре-

вогой. Не исключено, что эта стратегия развивается 

у пациентов, находящихся на реабилитации и привер-

женных лечению. 

Общая связь осознанности как стратегии саморегу-

ляции с социальной тревогой не была обнаружена, что, 

как мы полагаем, может объясняться невысоким уровнем 

осознанной саморегуляции у аддиктов. Тем не менее те 

участники, у которых большее внимание к происходя-

щему «здесь и сейчас», лучше контролируют повседнев-

ную активность, имеют меньший уровень социальной 

тревоги в целом и меньший страх находиться в центре 

r=−0,54*** r=−0,51** r=−0,6*** r=−0,56*** 

Социальная тревога «быть в центре внимания, 
под наблюдением» 

Самообвинение 
Позитивная 
переоценка 

Фокус  
на планировании 

Осознанность 
действий 

70 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2023. № 4



Сарычева Ю.В., Иксанова Д.Д., Лазюк И.В. и др.   «Взаимосвязь особенностей регуляции эмоций и социальной тревоги…» 

 

внимания других людей. Это может быть следствием 

большей сохранности процессов внимания в целом; 

вовлекаясь, как обязательный компонент, в процессы 

саморегуляции, хорошее внимание позволяет лучше 

организовать деятельность, что приводит к получению 

положительной обратной связи, в том числе в социаль-

ных ситуациях. Полученные результаты подчеркивают 

важность коррекционной работы, направленной на уси-

ление процессов внимания, освобождения его от бес-

плодных переживаний и перенаправления в актуальные 

ситуации. 

В то же время не обнаружено ожидаемой обратной 

связи социальной тревоги и возможности контроля им-

пульсов, умения вербализовать свои эмоции, относить-

ся к себе и к миру без чрезмерных критических оценок. 

Мы предполагаем, что эти свойства осознанной саморе-

гуляции недостаточно развиты у всех аддиктов, и малая 

гетерогенность группы не позволила уловить возможно 

присутствующие взаимосвязи. 

Общая гипотеза исследования о том, что при увели-

чении социальной тревоги у лиц, зависимых от ПАВ, 

снижаются некоторые адаптивные стратегии регуляции 

эмоций, подтвердилась: социальная тревога в изучае-

мой группе обратно связана с такими функциональны-

ми стратегиями регуляции, как когнитивная переоцен-

ка, осознанная саморегуляция, а компоненты социаль-

ной тревоги обратно связаны также с фокусом на пла-

нировании и условно адаптивной стратегией (адаптив-

ной в определенном ситуационном контексте) – приня-

тием проблемных ситуаций. В то же время гипотеза 

о прямой связи употребления ПАВ и дезадаптивных 

стратегий регуляции эмоций не подтвердилась. Более 

того, некоторые компоненты социальной тревоги об-

ратно связаны с дезадаптивной стратегией самообвине-

ния. Можно предположить, что, само по себе являясь 

дезадаптивной в долгосрочной перспективе регуляци-

онной стратегией, употребление ПАВ замещает собой 

другие стратегии с похожими эффектами. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Признаки социальной тревоги обнаружены у боль-

шинства лиц из исследуемой группы (86,67 %). Более 

чем у половины группы выявлена тревога в ситуации 

«пребывания в центре внимания» и при постситуатив-

ных руминациях. Высокие показатели чаще встречают-

ся по шкале сдержанности в выражении эмоций, а низ-

кие – при проявлении инициативы. 

Фокусирование на решении проблемы, позитивная 

переоценка изначально негативных ситуаций обратно 

связаны с уровнем социальной тревоги у лиц, зависи-

мых от ПАВ. Эти взаимосвязи, характерные для общей 

популяции, указывают на возможность направленного 

формирования этих стратегий регуляции для повыше-

ния адаптивных возможностей, снижения социальной 

тревоги. Выраженность эмоции стыда в спектре эмо-

циональных переживаний при повышении социальной 

тревоги и обратная связь социальной тревоги со страте-

гией самообвинения указывают на то, что существую-

щее, возможно, преувеличенное критическое отноше-

ние к себе может нести вторичную выгоду, становясь 

орудием избегания внутреннего соприкосновения с не-

гативными переживаниями. Коррекционная работа, на-

правленная на формирование здоровой рефлексии, мо-

жет привести к смене данной регуляторной стратегии 

на более адаптивные с точки зрения их долгосрочных 

последствий.  

Показана обратная связь уровня внимания в теку-

щей деятельности и социальной тревоги у лиц, зависи-

мых от ПАВ, что еще раз подчеркивает важность вос-

становления в рамках реабилитационной работы базо-

вых психических процессов, нормальное функциониро-

вание которых лежит в основе более сложных регуля-

торных механизмов. 
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Abstract: Social phobia is one of the most common anxiety disorders among patients receiving medical treatment for 

substance-related disorders. There is reason to believe that certain strategies of emotional regulation act as risk factors for 

the development of social anxiety in persons dependent on psychoactive substances (PAS), while other strategies are pro-

tective factors. Using a sample of 30 people undergoing rehabilitation at a drug abuse clinic, the authors showed the rela-

tionships between social anxiety and its components, emotional states and specific strategies of emotional regulation. 

Shame experience increases with an increase in social anxiety, but the self-accusation strategy is used to reduce it. Focus 

on problem-solving and cognitive revaluation, as well as the ability to maintain attention to daily activities and focus on 

current activities are inversely associated with social phobia symptoms. Taking a problem situation for granted is inversely 

associated with social anxiety, which may be specific to the sample of individuals undergoing rehabilitation. Awareness as 

a self-regulation mechanism generally showed no association with social phobia symptoms. Most likely, this is explained 

by its low development in general among people who use PAS. Since social anxiety is a factor that provokes substance 

misuse, hinders gaining positive experience in resolving difficult situations, and reduces the quality of life, it is recom-

mended that rehabilitation programs for PAS-dependent persons include the formation of skills in adaptive emotional 

regulation and techniques that allow restoring the attention processes underlying complex self-regulation functions. 

Keywords: social anxiety; emotional regulation; awareness as self-regulation mechanism; dependence on psychoactive 

substances. 

For citation: Sarycheva Yu.V., Iksanova D.D., Lazyuk I.V., Dorosheva E.A., Ponomarenko I.V., Matveeva I.A., 

Perevoznik A.I. The relationship between the characteristics of emotional regulation and social anxiety of persons depen-
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