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Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста; уровень приобщенности детей 6–7 лет к миру профес-

сий; ранняя профориентация. 

Аннотация: В статье раскрываются особенности использования информационных средств в процессе ранней 

профориентации на этапе дошкольного образования. На современном этапе развития общества реализуются идеи 

вхождения ребенка в мир профессий, предоставления дошкольнику возможность испробовать свои силы в дея-

тельности человека труда. Однако вопрос о включении детей в систему профориентации носит чаще всего дискус-

сионный характер, нет научно-методических обоснований данного процесса. Это приводит к тому, что практиче-

ские работники дошкольных образовательных организаций испытывают трудности в определении базовых катего-

рий, выбора форм, методов и приемов, установлении специфики работы по ранней профориентации дошкольни-

ков. В практике дошкольного образования недостаточно показана система работы по ознакомлению детей с трудом 

взрослого человека, его профессией.  

В статье представлен подход к реализации идеи ранней профориентации через формирование эмоционального 

отношения к миру профессий, человеку-труженику, его деловым и личностным качествам. Интерес представляет 

реализация поэтапной информационной технологии, обеспечивающей постепенное приобщение старших дошколь-

ников к миру профессий (мотивационный, информационный и преобразовательный этапы). Показано, что на каж-

дом этапе изменяется позиция педагога по отношению к детям дошкольного возраста: от организующей к направ-

ляюще-корректирующей и сопровождающей. 

Особое внимание уделяется организации совместной деятельности ребенка и взрослого и самостоятельности 

деятельности дошкольника с включением информационных технологий, в процессе которых дети получают воз-

можность моделировать элементы конкретного вида профессиональной деятельности. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ранняя профориентация – предмет исследования 

многих ученых, которые определяют ее как процесс 

ознакомления с миром профессий, считают, что накоп-

ление знаний о мире профессий позволяет повысить 

интерес детей к будущей профессиональной деятельно-

сти [1–3]. Кроме того, раннюю профориентацию рас-

сматривают как первичный этап профессионального 

самоопределения дошкольников [4; 5]. Важным аспек-

том профессионального самоопределения, по нашему 

мнению, является постоянное самоопределение, поиск 

личностно значимой профессии. Этот процесс необхо-

димо начинать в период детства. По мнению ученых, 

именно в дошкольном возрасте происходит первичная 

профориентация через ознакомление с трудом взрослых 

и миром профессий [6–8]. 

В настоящем исследовании важно было выяснить, 

с помощью чего следует осуществлять раннюю проф-

ориентацию. Перед учеными всегда стоял вопрос, какие 

методы, средства наиболее результативны при ознаком-

лении с трудом человека, профессиями. Авторы [9; 10] 

считают, что формирование представлений дошколь-

ников о мире труда и профессий необходимо строить 

с учетом современных образовательных технологий. 

Наиболее эффективными именно в реализации проф-

ориентации, на наш взгляд, являются информационные 

технологии. Информационные технологии обеспечива-

ют единое информационное пространство образова-

тельной организации, в котором задействованы все уча-

стники образовательного процесса [11–13].  

Анализ проведенных исследований показал, что не-

достаточно изучены возможности приобщения детей 

к миру профессий посредством информационных тех-

нологий.  

Цель работы – исследование ранней профориен-

тации детей 6–7 лет с использованием возможностей 

информационных технологий для приобщения детей 

к миру профессий.  

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось на базе детских садов 

АНО ДО «Планета детства "Лада"» г. Тольятти. В экс-

перименте участвовали дети старшего дошкольного 

возраста (130 человек) и воспитатели (25 человек). 

Экспериментальная работа проводилась в три этапа. 

Цель констатирующего эксперимента – выявление 

уровня приобщенности детей 6–7 лет к миру профес-

сий. В соответствии с поставленной целью были опре-

делены показатели приобщенности детей 6–7 лет к ми-

ру профессий (наличие знаний о разнообразии профес-

сий людей и об особенностях профессионального труда 

взрослых; желание рассказывать о разнообразных про-

фессиях взрослых; умение отображать знания о про-

фессиональном труде взрослых в своей деятельности; 

стремления к освоению профессий определенного типа).  

Анализ результатов диагностических заданий (бе-

седа по вопросам «Мир профессий», опросник «Про-

фессиональная деятельность взрослых», визуальная 

методика «Составление рассказа по картинкам», ди-

дактическая игра «Логические связи», анализ педаго-

гических ситуаций «Программистом буду, пусть меня 

научат», «Рекламщик, кто такой?») позволил условно 

выделить три уровня приобщенности детей 6–7 лет 

к миру профессий.  
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Высокий уровень приобщенности детей 6–7 лет  

к миру профессий характеризуется тем, что дети знают 

о разнообразии профессий, подробно описывают про-

фессиональные действия взрослых, демонстрируют 

положительное отношение к труду взрослых и стремле-

ние к освоению определенных типов профессий, прояв-

ляя устойчивый интерес к профессиональной деятель-

ности взрослых.  

Средний уровень характеризуется тем, что дети на-

зывают профессии взрослых, однако спектр знакомых 

им профессий недостаточно широкий, вызывает за-

труднение определение таких специфичных профессий, 

как дизайнер, ювелир, архитектор, рекламщик. Ребята 

проявляют интерес к миру профессий, но сомневаются 

в собственных предпочтениях определенного типа про-

фессий. 

Низкий уровень характеризуется тем, что дети не 

проявляют интереса к миру профессий взрослых, опи-

сание детьми профессий и особенностей профессио-

нального труда взрослых носит частичный, поверхно-

стный характер. При определении собственных пред-

почтений профессий дети не могут выбрать, какие про-

фессиональные действия им нравятся больше.  

Формирующий эксперимент был направлен на реа-

лизацию поэтапной информационной технологии, 

обеспечивающей постепенное приобщение старших до-

школьников к миру профессий (мотивационный, ин-

формационный и преобразовательный этапы). При ор-

ганизации и проведении этапов эксперимента преду-

смотрено изменение позиции педагога (от организую-

щей к направляюще-корректирующей и сопровождаю-

щей), побуждающей детей к ознакомлению с миром 

профессий и творческое отражение информации в по-

ведении и деятельности дошкольников.  

1. Организующая позиция заключается в ведущей 

роли взрослого, то есть взрослый выступает «образцом-

ориентиром» для детей. Основой данной позиции явля-

ется показ детям связи «профессия человека – отноше-

ние человека к профессиональной деятельности», по-

буждение дошкольников к пониманию, что результат 

любой профессиональной деятельности зависит от от-

ношения человека труда к своей профессии.  

2. Направляюще-корректирующая позиция позволя-

ет косвенно управлять процессом деятельности детей, 

не включаясь при этом в основной процесс, а лишь на-

правляя и «подталкивая» дошкольников к поиску путей 

решения создавшихся ситуаций, таким образом, у детей 

постепенно складывается впечатление, что действия 

выполняются ими правильно и самостоятельно. Такой 

подход добавляет дошкольникам веру в собственные 

силы и обеспечивает плавный переход позиции педаго-

га с направляюще-корректирующей и сопровождающей 

на побуждающую.  

3. В зависимости от проявления дошкольниками 

степени самостоятельности позиция взрослого изменя-

ется с направляюще-корректирующей на сопровож-

дающую, стимулируется творчество детей, побуждая 

дошкольников к необычному решению задач, к озна-

комлению детей со связями «человек – мир профес-

сий», и эти связи отражаются в поведении и деятельно-

сти детей. 

При реализации каждого этапа необходимо принять 

во внимание психофизиологические особенности детей 

старшего дошкольного возраста, которые затрагивают 

сразу несколько сфер личности дошкольника: когни-

тивную, эмоциональную, мотивационную и поведенче-

скую. В свою очередь, сферы личности ребенка высту-

пают основой для ориентации в мире профессий и его 

(взрослого человека) носителя, благодаря чему у ребен-

ка возникает желание изучать окружающий мир.  

Первый этап – мотивационный, основная цель кото-

рого – вызвать у детей старшего дошкольного возраста 

стремление и желание познакомиться с разнообразием 

мира профессий. Содержание данного этапа составляет 

восприятие разных профессий и их многообразия в со-

ответствии с изменением труда человека, появлением  

и освоением новых технологий и т. д. 

Для реализации данного этапа применялись такие 

виды информационных технологий, как видеоматериал 

и интерактивная викторина, использование которых 

происходило в рамках непосредственной образователь-

ной деятельности «Все профессии важны». Интерес 

представляет просмотр видеоролика «Навигатум. В ми-

ре профессий». В видеоролике отображен широкий 

спектр разнообразных профессий взрослых, что позво-

ляет в краткой наглядной форме познакомить с ними 

детей, способствовать формированию интереса к даль-

нейшему, более подробному изучению профессиональ-

ного труда взрослых. Особое внимание уделяется про-

ведению интерактивной викторины «Подбери профес-

сии» на основе просмотренного ролика. Детям демон-

стрируются проблемные ситуации в форме слайдов 

презентации, предлагается помочь Незнайке подобрать 

нужные профессии к той или иной ситуации.  

Второй этап – информационный, основной целью 

которого является расширение представлений у детей 

6–7 лет о разнообразии мира профессий и об особенно-

стях профессионального труда взрослых. Содержание 

данного этапа составляет восприятие разных профес-

сий, их многообразия. Основная мысль данного этапа 

сводится к обеспечению понимания того, что многооб-

разие профессий расширяется в соответствии с измене-

нием труда человека, появлением и освоением новых 

технологий и т. д. 

Для реализации данного этапа проводились сле-

дующие мероприятия с использованием информацион-

ных технологий. 

1. Просмотр презентации «Познавательная копилка. 

Мир профессий». В данной презентации были показаны 

такие основные профессии, как врач, учитель, водитель, 

строитель и пр., а также специфические профессии, 

такие как дизайнер, менеджер, ювелир и т. д. Показ 

презентации сопровождался комментариями. После  

просмотра детям задавались вопросы, направленные 

на актуализацию знаний. Иллюстрации для презента-

ции были взяты из энциклопедии и книг о професси-

ях [14; 15]. 

2. Проведение интерактивной игры «Волшебный 

шкафчик. Спецодежда и инвентарь». Данная игра была 

выполнена в форме интерактивной презентации, где на 

каждом слайде размещается картинка с человеком оп-

ределенной профессии, и для него предлагается подоб-

рать соответствующий инвентарь и одежду.  

3. Проведение интерактивной игры-головоломки 

«Запутанный клубок». Детям демонстрировалась серия 

картинок с рабочими местами взрослых и сюжетные 
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картинки со взрослыми, выполняющими профессио-

нальные действия. Детям предлагалось определить, кто 

из взрослых находится не на своем рабочем месте,  

и убрать лишний инвентарь. 

Третий этап – преобразовательный, основной целью 

которого является реализация детьми интереса к миру 

профессий в поведении и деятельности. На данном эта-

пе использовались такие информационные технологии, 

как фотоколлаж и презентация. 

1. Создание фотоколлажа «Профессии в моей се-

мье». Детям и их родителям предлагалось создать фото-

коллаж о профессиях в их семье. После создания фо-

токоллажа организовывалась презентация с рассказами 

детей о профессиях своих родителей.  

2. Презентация «Кем я буду, когда вырасту?». Детям 

предлагалось презентовать профессию, которая им 

больше всего нравится, рассказать своим сверстникам  

о профессиональных качествах и особенностях данной 

профессии.  

Особое внимание при реализации данного этапа не-

обходимо уделить переносу ранее полученных знаний  

о профессиях на процесс определения собственных 

предпочтений в выборе профессий.  

Ключевой задачей для дошкольников на данном эта-

пе является овладение умениями рассказывать о разных 

видах деятельности, о человеке труда, его целостном 

облике на основе существующих связей между челове-

ком, трудовыми действиями и продуктами как результа-

тами трудовой деятельности. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ВИДЫ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СРЕДСТВ 

Нами были выделены основные виды информаци-

онных средств, которые могут использоваться для 

приобщения детей 6–7 лет к миру профессий: видео- 

и аудиоматериалы; мультимедийные презентации; 

интерактивная доска; развивающие программы; про-

граммы, обеспечивающие голосовую связь и видео-

связь через интернет между компьютерами (напри-

мер, Skype). 

Видеоматериалы помогают наглядно продемонстри-

ровать профессиональный труд взрослых, записать по-

знавательные ролики для детей, которые будут отражать 

особенности каждой профессии. Мультимедийные пре-

зентации позволяют отразить основную информацию 

на слайдах с прилагаемыми к ней картинками, фото.  

В данном формате можно создать интерактивную игру 

для раскрытия понятия «мир профессий» и закрепить 

полученные детьми представления о профессиональной 

деятельности человека труда. Для более удобного ото-

бражения презентаций используются интерактивные 

доски – так дети взаимодействуют не только с предос-

тавляемой информацией о мире профессий, но и со 

сверстниками, что благоприятно влияет на навыки кол-

лективной работы и коммуникативные навыки детей 

[16; 17]. 

Таким образом, информационные технологии могут 

служить эффективным средством для формирования  

у детей 6–7 лет представлений о мире профессий. Пре-

имущества данного вида технологий позволяют в ин-

тересной и наглядной форме представить детям необ-

ходимые факты о профессиональном труде взрослых  

и особенности разных профессий [18–20]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

По результатам констатирующего эксперимента вы-

сокий уровень приобщенности детей к миру профессий 

показали 25 % участников исследования, для которых 

характерны ориентация в мире профессий, желание 

рассказывать о труде взрослых, их деловых и личност-

ных качествах, которые помогают человеку труда в его 

профессиональной деятельности, и желание выполнять 

доступные для старшего дошкольника профессиональ-

ные трудовые действия.  

Средний уровень приобщенности детей к миру про-

фессий показали 45 % участников исследования; они 

имеют представления о мире профессий, однако знания 

о труде взрослых носят информационный характер, 

дошкольники не всегда проявляют желание включиться 

в профессиональную деятельность человека труда.  

Низкий уровень приобщенности детей к миру про-

фессий показали 30 % участников исследования. Дети 

перечисляют отдельные профессии взрослых, затруд-

няются в определении их профессиональных действий, 

не проявляют интерес к человеку труда, желание вы-

полнять трудовые действия отсутствует.  

Можно предположить, что низкий уровень приоб-

щения старших дошкольников к миру профессий обу-

словлен особенностями педагогической практики: 

– отсутствием системы приобщения детей к миру 

профессий, что в дальнейшем затрудняет выбор собст-

венных предпочтений в профессиональной сфере; 

– недооцениванием потенциальных возможностей 

информационной технологии для ранней профориента-

ции детей дошкольного возраста.  

После проведения формирующего эксперимента 

осуществлялся контрольный эксперимент, целью кото-

рого было изучение динамики уровня приобщения де-

тей 6–7 лет к миру профессий. Результаты контрольного 

эксперимента показали увеличение количества детей, 

отнесенных к высокому уровню приобщенности к миру 

профессий (с 25 до 59 %). В основном его составили 

дети, отнесенные по результатам констатирующего эта-

па эксперимента к высокому и среднему уровням. До-

школьники стали более заинтересованными в ознаком-

лении с разными профессиями; продемонстрировали 

сформированность представлений о людях труда, спо-

собах выполнения разнообразных профессиональных 

действий.  

 

ВЫВОДЫ 

Очевидным результатом стала положительная дина-

мика, у детей отмечалось повышение уровня приобще-

ния к миру профессий и его разнообразию. Установлено 

повышение интереса детей к разнообразию мира про-

фессий и увеличение их стремления осваивать и позна-

вать профессии, которым они отдавали личные пред-

почтения.  

Эксперимент продемонстрировал, что дети стали 

проявлять умения анализировать профессии, профес-

сиональные действия человека труда, что необходимо 

для появления собственных предпочтений в выборе 

профессий.  

В результате использования информационных техно-

логий происходит присвоение ребенком связи «человек 

труда – ребенок – мир профессий». Информационные 
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технологии помогают детям на самой ранней стадии 

распознавать свои склонности к будущей профессии, 

проверять свои способности и убеждаться в собствен-

ных силах.  
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Keywords: children of senior preschool age; introduction of 6–7-year-old children in to the world of professions; early 

career guidance. 

Abstract: The paper introduces the ways of using information technologies for the early career guidance of pre-

schoolers. The issue chosen for the study is directly related to the problem of the career guidance of a young person, which 

implies providing an opportunity for a preschooler to try themselves at various jobs through the game. However, the issue 

of introducing children into the career guidance system has not been scientifically and methodologically justified so far. 

This leads to the fact that employees of preschool educational organizations experience difficulties in determining the 

basic categories, choosing forms, methods, and techniques, establishing the specifics of the early career guidance of pre-

schoolers. On the level of preschool education, the system of getting children familiar with the jobs and professions is not 

sufficiently represented. 

The paper introduces an approach to implement the idea of early career guidance through the development of the emo-

tional attitude to the world of professions, to a working person, their business and personal qualities. Step-by-step imple-

mentation of the information technology that ensures the gradual introduction of older preschoolers to the world of careers 

(motivational, informational and transformative stages) is of special interest. It is shown that at each stage, the position of 

the teacher changes in relation to preschool children: from organizing to directing, correcting and supporting. 

Special attention is paid to the organization of the joint activities of a child and an adult, independent activity of a pre-

schooler with the application of information technologies during which children are able to model elements of a specific 

type of a job. 
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ОБУЧЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАХУЮЩИХ ДЛЯ ФРИДАЙВИНГА 
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Ключевые слова: официальный страхующий; фридайвинг; фридайвер; ныряние на задержке дыхания; обеспе-
чение безопасности; задержка дыхания; соревнования по фридайвингу; обучение официальных страхующих. 

Аннотация: В последнее время получил большое распространение водный вид спорта фридайвинг – погруже-
ние на задержке дыхания (апноэ). По своей природе фридайвинг является экстремальным видом спорта. На сего-
дняшний день назрела необходимость в подготовке специальных помощников фридайверов во время тренировок 
и соревнований – официальных страхующих. Цель исследования – определение роли официального страхующего 
в обеспечении безопасности спортсмена при проведении соревнований по фридайвингу в бассейне; разработка 
модели курса по обучению официальных страхующих для фридайвинга.  

В работе представлена краткая история развития фридайвинга. Определены задачи официального страхующего 
во время проведения соревнований в бассейне. Предложена модель курса по подготовке официального страхую-
щего, включающая в себя два этапа: «Основы теории и практики фридайвинга» и «Обеспечение безопасности». 
Представлено краткое описание физических основ ныряния с задержкой дыхания; описание техники дыхания; 
описание физиологических особенностей адаптации организма фридайвера к нырянию в длину; факторы, опреде-
ляющие длину дистанции время статики. Предложен список снаряжения официального страхующего. Представлен 
Регламент проведения соревнований в динамике – ныряние в длину в моноласте / ныряние в длину в би-ластах / 
ныряние в длину без ласт – и Регламент проведения соревнований по задержке дыхания в статике. Описана проце-
дура проверки безопасности спортсмена официальным страхующим. Определен порядок взаимодействия офици-
альных страхующих с судьями и порядок оказания первой помощи спортсмену при гипоксии. Рассмотрена этика 
поведения официального страхующего. 

ВВЕДЕНИЕ 
Фридайвинг (англ. free – свободный, dive – нырять) – 

погружение под воду на задержке дыхания. Несмотря 
на то, что фридайвинг существует тысячелетия, лишь 
недавно он стал известным и распространенным ви-
дом спорта. Прообразом современного фридайвинга 
являлось прибрежное собирательство и подводная 
охота. До изобретения водолазного колокола [1] фри-
дайвинг был единственной возможностью человека 
действовать под водой. 

Рождение фридайвинга как вида спорта связывают 
с именем итальянца Раймондо Бушера (Raimondo 
Bucher), который, по легенде, в 1949 году на спор за 
бутылку шампанского погрузился без специального 
снаряжения в апноэ (на задержке дыхания) на глубину 
30 метров, где в тот момент работали водолазы. На-
сколько продвинулся фридайвинг с момента первого 
рекорда, можно судить по рекорду бельгийского фри-
дайвера Патрика Мусиму (Patrick Musimu), который 
в 2005 году в дисциплине «без ограничений» погрузил-
ся на 209,6 метра [2]. 

В 1958 году в Монако была основана Всемирная 
конфедерация подводной деятельности (Confédération 
Mondiale des Activités Subaquatiques, CMAS) – между-
народная организация, координирующая деятельность 
в сфере подводного спорта. CMAS вплоть до 1970 года 
фиксировала рекорды фридайвинга. Но в связи с уча-
стившимися в то время несчастными случаями среди 
фридайверов Всемирная конфедерация подводной дея-
тельности отказалась считать соревнования по погру-
жению на глубину с задержкой дыхания спортом и ку-
рировать подобные соревнования [3]. 

В 1992 году в Ницце Роланд Спекер (Roland Specker) 
и Клод Шапуи (Claude Chapuis) основали международ-

ную фридайверскую ассоциацию AIDA (Association 
Internationale pour le Développement de l’Apnée, 
с 1999 года AIDA International) для организации со-
ревнований, регистрации рекордов и разработки 
стандартов обучения апноистов [4]. С образованием 
Международной Ассоциации (AIDA) начался совре-
менный этап развития фридайвинга, который опреде-
ляет фридайвинг прежде всего не как дисциплину 
подводного спорта, а как систему безопасного обуче-
ния фридайвингу. Были утверждены стандарты обу-
чения, и фридайвинг из разряда экстремальных увле-
чений перешел в разряд вида спорта, доступного лю-
бому желающему, у которого отсутствуют медицин-
ские противопоказания к апноэ. 

В последнее время фридайвинг стал предметом на-
учных изысканий в разных областях знаний. В работе 
[5] проанализированы основные правила соревнований
и дана характеристика фридайвинга как вида спорта.
Исследователей интересует общая физическая подго-
товка и повышение работоспособности фридайверов [6;
7]. Весьма актуальным является вопрос прогнозирова-
ния возникновения критических ситуаций в условиях
занятий водными видами спорта [8; 9].

Изучается эффективность применения психологиче-
ских практик при подготовке фридайверов. В работе 
[10] описано применение китайского оздоровительного
комплекса упражнений «Ба Дуань Цзинь» в интерпре-
тации Ван Линя для развития и тренировки критично-
сти при самооценке состояния и энергетического по-
тенциала спортсмена. 

Попытка установления зависимостей психологиче-
ских особенностей личности фридайвера и безопасно-
сти спортсмена предпринята в работах [11; 12]. Авто-
ры рассматривают зависимость предрасположенности 
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к потере сознания при занятиях фридайвингом от степени 
склонности к риску и от уровня тревожности личности 
фридайвера. 

Не остаются без внимания и медицинские аспекты 
фридайвинга [13–15]. Авторы [16] изучали реакции 
сердечно-сосудистой и дыхательной системы фридай-
веров на задержку дыхания. Исследовали степень ги-
поксической устойчивости спортсменов-фридайверов 
в сравнении со спортсменами других специализаций. 
Результаты исследований показали, что у фридайверов 
и альпинистов наиболее высокая устойчивость к гипок-
сии, в отличие от спортсменов, занимающихся лыжны-
ми гонками и гребным слаломом, устойчивость к ги-
поксии у которых оказалась наименьшей из всех дан-
ных, полученных для спортсменов различной спортив-
ной специализации [17]. 

В последнее время растет число фридайверов, пред-
принимающих попытки установить новые рекорды. 
Конечно, как и в любом другом виде спорта, новое по-
коление использует наработанный опыт предыдущего 
поколения, поэтому имеет возможность более быстро 
обучаться. Но случается, что фридайверы, используя 
новые техники, забывают о важности и значимости эта-
па адаптации (приспособленности). Новые методы по-
зволяют быстро научиться задерживать дыхание для 
погружения, но если спортсмены пропускают фазу 
адаптации, то они подвергают себя риску. В данный 
момент остро назрела необходимость в подготовке спе-
циальных помощников фридайверов во время соревно-
ваний – официальных страхующих.  

Цель работы – определение роли официального 
страхующего в обеспечении безопасности спортсмена 
при проведении соревнований по фридайвингу в бас-
сейне, разработка модели курса по обучению офици-
альных страхующих для фридайвинга.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Большинство стран мира при попытке фиксации на-

ционального рекорда во фридайвинге опираются на 
свод интернациональных правил проведения соревно-
ваний по фридайвингу, соблюдение которых является 
обязательным условием для внесения спортивных ре-
зультатов в официальный рейтинг, а также для гарантии 
соизмеримости, сопоставимости, справедливости и бе-
зопасности спортивных выступлений. 

Фридайвинг – это адаптационный вид спорта. 
«Адаптация – способность организма приспосабливать-
ся к различным условиям внешней среды. В основе 
адаптации лежат реакции организма, направленные на 
сохранение постоянства его внутренней среды. Адапта-
ция обеспечивает нормальное развитие, оптимальную 
работоспособность и максимальную продолжитель-
ность жизни организма в различных условиях окру-
жающей среды» [18]. 

Поскольку фридайвинг относится к экстремальным 
видам подводного плавания, имеющим свою «черную» 
статистику, занятия фридайвингом должны проходить 
в специально созданных группах под руководством 
опытного инструктора, тренера. К сожалению, от не-
счастных случаев не застрахован ни новичок, ни при-
знанный и великий спортсмен. Так, например, выдаю-
щийся бельгийский фридайвер Патрик Мусиму, много-
кратный чемпион мира, погиб во время тренировки 

в бассейне – возможно, лишь потому, что проводил тре-
нировку в одиночестве. 

Для предотвращения несчастных случаев среди спорт-
сменов во время тренировок и соревнований спортсмена 
должен сопровождать официальный страхующий. Цель 
официального страхующего – постоянное наблюдение за 
спортсменом и оказание в случае необходимости срочно 
требуемой помощи. Основная опасность для фридайвера 
при нырянии – падение уровня содержания кислорода 
в крови ниже критического, потеря сознания и, как след-
ствие, утопление. Поэтому официальный страхующий 
должен не только иметь хорошую физическую подготов-
ку, быть психологически готовым к критической чрезвы-
чайной ситуации, но и обладать знаниями в области ме-
дицины для оказания первой помощи при острой гипок-
сии. На сегодняшний день в двух городах России – в Мо-
скве и Ярославле – проводятся курсы по обучению офи-
циальных страхующих. 

Подготовка официального страхующего состоит из 
двух этапов. 

Этап 1. Основы теории и практики фридайвинга 
1. Физические основы ныряния с задержкой дыхания
К физическим основам ныряния с задержкой дыха-

ния относится плавучесть. Существует ряд факторов, 
влияющих на нее: 

– объем воздуха в легких. Объем вдоха состоит
из остаточного объема легких. Чем больше вдох, тем 
больше плавучесть; 

– снаряжение (гидрокостюм, грузовой пояс, груз).
«Гидрокостюм имеет положительную плавучесть, по-
этому, чем толще костюм, тем больше необходимо на-
девать груза» [19, с. 16].  

2. Техника дыхания:
– подготовительное дыхание перед погружением –

максимальное психическое расслабление, которое за-
ключается в переключении с напряженного состояния 
ума на состояние покоя и внутреннего спокойствия. Оно 
достигается ограничением поля сознания путем сосредо-
точения внимания на ритмике дыхания – следует сделать 
4–6 медленных, спокойных дыхательных циклов в рас-
слабленном состоянии. Вдох непосредственно перед ны-
рянием должен быть максимально глубоким; 

– восстановительное дыхание после всплытия состо-
ит из активных глубоких вдохов и растянутых выдохов. 

3. Физиологические особенности адаптации орга-
низма фридайвера к нырянию в длину: 

– энергообеспечение организма во время ныряния
[20]. Оно происходит аэробным (с участием кислорода) 
и анаэробным (без участия кислорода) путем. Других 
способов получения энергии во время прохождения 
дистанции нет. В начале ныряния аэробные процессы 
преобладают, так как мощность работы невысокая. По 
мере нарастания дефицита кислорода организм включа-
ет аварийное энергообеспечение, и в конце дистанции 
начинает преобладать анаэробный гликолиз (расщепле-
ние глюкозы в бескислородных условиях) в общей 
энергетике работы. Расщепление глюкозы в бескисло-
родных условиях имеет не только положительный эф-
фект – выделение энергии, но и нежелательные побоч-
ные эффекты – выделение молочной кислоты. Ее кон-
центрация в мышечных волокнах и в крови непрерывно 
возрастает, в результате чего усиливается ощущение 
тяжести в работающих мышцах;  
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– особенности газообмена в организме во время ны-
ряния. Основным фактором, ограничивающим длитель-
ность ныряния, является дефицит кислорода – кратко-
временная гипоксия. Наиболее чувствительна к недос-
татку кислорода центральная нервная система. Во вре-
мя задержки дыхания в начальной стадии гипоксия 
субъективно ощущается как вполне комфортное со-
стояние. Более длительная продолжительность задерж-
ки дыхания приводит к уменьшению содержания ки-
слорода в артериальной крови, образованию углекисло-
го газа в клетках во время обменных процессов и его 
накоплению в крови. Это вызывает раздражение рецеп-
торов, реагирующих на изменение химического состава 
крови, и возбуждение нервных клеток дыхательного 
центра. Желание дышать становится более выражен-
ным. Степень гипоксии зависит от мощности и продол-
жительности работы с задержкой дыхания. Чем про-
должительнее и мощнее работа фридайвера при ныря-
нии в длину, тем интенсивнее идет потребление кисло-
рода мышечными тканями. Поэтому нырять необходи-
мо с оптимально низкой мощностью рабочих гребков 
(движений) в расслабленном состоянии. 

4. Факторы, определяющие длину дистанции и вре-
мя статики: 

– психическая устойчивость и способность к рас-
слаблению; 

– специальная выносливость – определяется устой-
чивостью организма к сдвигам во внутренней среде,  
в частности к гипоксии, гиперкапнии и ацидозу; 

– результативность техники движений во время 
ныряния; 

– объем легких, подвижность грудной клетки; 
– уровень потребления кислорода тканями. 

Этап 2. Обеспечение безопасности  
Задачи официального страхующего на соревновани-

ях – следить за выступлением спортсмена в зоне ныря-
ния в длину в ластах / без ласт и быть готовым вме-
шаться в любую секунду для оказания ему помощи; не 
создавая помех для фридайвера, участвующего в сорев-
нованиях, помогать ему во время проведения соревно-
ваний; находиться от спортсмена на расстоянии, доста-
точном для мгновенного реагирования на возможную 
экстренную ситуацию, для своевременного проведения 
спасательных процедур в случае чрезвычайной ситуа-
ции. Во время погружения спортсмена официальный 
страхующий должен быть рядом, но не создавать помех 
для участника соревнований. 

1. Снаряжение официального страхующего 
Экипировка официального страхующего включает 

гидрокостюм, обеспечивающий положительную плаву-
честь официального страхующего; маску; дыхательную 
трубку; удлиненные ласты; наручные часы с секундо-
мером, синхронизированные с официальным временем 
соревнований; плавательную доску; график соревнова-
ний с привязкой заявок спортсменов по времени.  

2. Регламент проведения соревнований в динамике – 
ныряние в длину: в моноласте (DYN, Dynamic With Fins) 
/ ныряние в длину в би-ластах (DYN, Dynamic With Bi-
Fins) / ныряние в длину без ласт (DNF, Dynamic Without 
Fins) [21] 

Соревнование в динамике – ныряние в длину в лас-
тах / ныряние в длину без ласт проводится в бассейне 
(рис. 1), минимальная глубина бассейна составляет 90 см, 
однако на чемпионатах мира минимальная глубина бас-
сейна должна быть 120 см. Длина бассейна должна со-
ставлять не меньше 23 м. 

 
 

 
 
 

Рис. 1. Организация пространства в бассейне при проведении соревнований в динамике – 
ныряние в длину в ластах / ныряние в длину без ласт 
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Динамика в ластах (в моноласте) (DYN, Dynamic 
With Fins): спортсмен плывет в моноласте под водой на 
задержке дыхания, пытаясь проплыть максимально 
возможную дистанцию стилем «дельфин».  

Динамика в би-ластах (DYN, Dynamic With Bi-Fins): 
спортсмен плывет в ластах под водой на задержке ды-
хания, пытаясь проплыть максимально возможную дис-
танцию стилем «кроль». Спортсмену запрещено ис-
пользовать гребок стилем «дельфин» для своего про-
движения. Использование гребка стилем «дельфин» при 
нырянии в раздельных ластах на соревновании ведет  
к дисквалификации спортсмена. 

Динамика без ласт (DNF, Dynamic Without Fins): 
спортсмен плывет под водой на задержке дыхания, пы-
таясь проплыть максимально возможную дистанцию 
стилем «брасс». 

Перед погружением спортсмен должен находиться  
в воде. Во время выступления спортсмен должен пол-
ностью находиться под водой. Попытка считается нача-
той, когда дыхательные пути спортсмена погрузятся  
в воду в пределах 1,5 метра от стены бассейна. По-
пытка считается оконченной, как только на поверхно-
сти воды окажутся органы дыхания спортсмена (рот 
или нос). Результат определяется в месте появления 
дыхательных путей спортсмена (рот или нос) над по-
верхностью воды. 

Помощнику (тренеру/напарнику) разрешается на-
блюдать и контролировать разминку и выступление 
спортсмена, ассистировать в двух официальных зонах – 
в зоне старта и зоне окончания выступления. В воде 
спортсмена сопровождает как минимум один офици-
альный страхующий, готовый оказать помощь в случае 
экстренной чрезвычайной ситуации. 

3. Регламент проведения соревнований по задержке 
дыхания в статике (Static Apnea, STA) (STA, static) [21] 

Соревнования по задержке дыхания в статике про-
водятся в бассейне или на ограниченном безопасном 
участке открытой воды (рис. 2), минимальная глубина 
бассейна составляет 60 см, однако на чемпионатах мира 
минимальная глубина бассейна должна быть 120 см. 

Спортсмен задерживает свое дыхание на макси-
мально возможное время, при этом его дыхательные 
пути погружены в воду. Цель фридайвера во время со-
ревнований по статической задержке дыхания – пока-
зать максимальное время задержки дыхания в покое. 

Попытка проводится на поверхности воды. Хроно-
метрист организатора и судья соревнований засекают 
время попытки в момент погружения, спортсменом, его 
дыхательных путей (нос и рот) под воду и останавли-
вают попытку, когда нос или рот спортсмена показыва-
ются над поверхностью воды. 

Помощнику спортсмена (тренеру/напарнику) разре-
шается присутствовать при разминке и выступлении 
спортсмена и контролировать их, быть его ассистентом 
в зоне разминки, транзитной зоне и зоне соревнований. 
Помощник присутствует в течение всего выступления 
спортсмена, обеспечивая безопасность выступления. 
Контроль безопасности спортсмена при проведении 
соревнований по задержке дыхания в статике (проверка 
контроля сознания спортсмена) является обязанностью 
организатора соревнований. Официальный страхующий 
должен находиться в зоне соревнований в течение всего 
выступления спортсмена. 

Помощник спортсмена и официальный страхующий 
во время всего выступления находятся в воде. Они от-
вечают за проверку состояния спортсмена любым 

 
 

 
 
 

Рис. 2. Организация пространства в бассейне для проведения соревнований  
по задержке дыхания в статике 
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согласованным способом (голосом или касанием). 
Спортсмен использует для ответа заранее согласован-
ные с официальными страхующими жесты. 

4. Регламент проведения процедуры проверки безо-
пасности спортсмена официальным страхующим: 

– если у спортсмена нет своего коуча, тренера, на-
парника (официальный страхующий не знает спортсме-
на и поэтому руководствуется данными, указанными  
в заявке спортсмена), официальный страхующий про-
изводит проверку безопасности каждые 30 секунд, на-
чиная за минуту до предполагаемого заявленного ре-
зультата, затем каждые 15 секунд после достижения 
спортсменом заявленного результата; 

– если рядом со спортсменом находится тре-
нер/напарник, то проверки безопасности проводятся им 
по мере необходимости, на его усмотрение. Официаль-
ный страхующий находится рядом на случай возникно-
вения непредвиденных чрезвычайных ситуаций. 

Если спортсмен не отвечает заранее согласованным 
жестам, судья немедленно просит спортсмена подать 
повторный знак. Если спортсмен показал неверный 
знак или знак не показан, судья просит официального 
страхующего или помощника поднять спортсмена из 
воды. Судья в любой момент может попросить офици-
ального страхующего или тренера/напарника запросить 
спортсмена показать дополнительный знак, если есть 
подозрение, что спортсмен нуждается в помощи. 

5. Порядок взаимодействия официальных страхую-
щих с судьями 

Организаторы соревнований, судьи несут ответст-
венность за соблюдение правил во время соревнований. 
Коммуникация между судьями и официальными 
страхующими при проведении соревнований в бассейне 
легко осуществима, так как дистанции небольшие,  
и официальные страхующие находятся на поверхности 
в прямой видимости судей. Во время выступления или 
при завершении выступления спортсмена только судья 
может решить, должен ли официальный страхующий 
остановить выступление по причине потери сознания 
или неадекватного поведения спортсмена. Как только 
дыхательные пути спортсмена оказались на поверхно-
сти, официальный страхующий не должен прикасаться 
к спортсмену, если ему не было указания от судей ока-
зать поддержку спортсмену (выступление спортсмена 
не засчитывается), пытаться устно помочь спортсмену. 

6. Первая помощь спортсмену при гипоксии 
Официальный страхующий должен знать предупре-

ждающие симптомы неадекватного поведения спорт-
смена в случае гипоксии: 

– замедление динамики под водой; 
– неправильное отталкивание от стенки бассейна; 
– не сфокусированный взгляд; 
– выходящий из органов дыхания воздух; 
– любое поведение, отклоняющееся от нормы; 
– ускорение в конце дистанции. 
При обнаружении признаков гипоксии у спортсмена 

официальный страхующий должен вытащить спорт-
смена на поверхность и держать его таким образом, 
чтобы воздушные пути были над водой, убрать все ли-
цевое оборудование (маска или очки, зажим для носа), 
дуть в область дыхательных путей, касаться спортсме-
на, разговаривать с ним. Если в течение 10 секунд 
улучшений не наблюдается, официальный страхующий 

должен начать делать искусственное дыхание. Если 
спортсмен не приходит в сознание, официальный 
страхующий должен вытащить его из воды и начать 
проводить приемы сердечно-легочной реанимации до 
прибытия медицинской помощи. 

7. Этика поведения официального страхующего 
Участвуя в соревнованиях по фридайвингу, офици-

альный страхующий юридически отвечает за свои дейст-
вия, даже если он является безвозмездным волонтером. 

Официальный страхующий ни при каких обстоя-
тельствах не должен позволять себе неподобающего 
поведения в отношении спортсменов и персонала со-
ревнований. 

Официальный страхующий всегда должен быть 
внимательным и тактичным со спортсменами во время 
и после спасательной процедуры, так как для спортсме-
на факт наступления чрезвычайной ситуации во время 
выступления может являться эмоционально травми-
рующим моментом. 

Официальный страхующий никогда не должен ис-
пользовать материал (видео, фото, звук), собранный во 
время мероприятий, без личного согласия спортсменов 
и организаторов. 

Официальный страхующий должен помнить, что, 
даже если эта должность является для него краткосроч-
ной волонтерской деятельностью, он обязан относиться 
к своим обязанностям со всей серьезностью и макси-
мально профессионально, так как его профессионализм – 
один из залогов благополучия либо комфорта (жизни) 
спортсмена-фридайвера. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Определена роль официального страхующего  

в обеспечении безопасности при проведении соревно-
ваний по фридайвингу в бассейне. 

2. Предложена модель курса по обучению офици-
альных страхующих во фридайвинге. 
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Keywords: official safeguard; freediving; free-diver; breath-holding diving; safety and security arrangements; breath-

holding; freediving competition; training of official safeguard. 
Abstract: Lately, a freediving water sport – breath-holding diving (apnea) – has become widespread. Freediving is an 

extreme sport by its nature. Nowadays, there is a need to have specially trained assistants – official safeguard – to help 
free-divers during training sessions and competitions. The purpose of the study is to determine the role of the official safe-
guard in ensuring the safety of the athlete during the freediving competitions in the pool; develop a model of a training 
course for official safeguards for freediving. 

The paper presents a brief history of freediving development, defines the tasks of the official safeguard during  
the competition in the pool, and proposes a model of the course to train official safeguards. It includes two stages: “Fun-
damentals of freediving theory and practice” and “Life Safety”. There is a brief description of the physical basics of 
breath-holding diving, description of breathing techniques, a description of the physiological characteristics of free-diver’s 
body adaptation to long diving. The author indicates the factors determining the distance length and the time of static.  
The list of equipment of the official safeguard is offered. The Rules of the competition in dynamics are presented, includ-
ing long diving in monofin / long diving in bi-fins / long diving without fins, and the Rules of the competition for holding 
the breath in static. The paper describes the procedure for checking the safety of an athlete by an official safeguard, deter-
mines the procedure for the interaction of official safeguards with judges and the procedure for providing first aid to an 
athlete with hypoxia. The ethics of the behavior of the official safeguard is considered. 
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ния; специалисты широкого профиля; учебный процесс; учителя физики. 
Аннотация: В настоящее время в условиях меняющейся социально-экономической ситуации при решении ак-

туальных задач в образовании будет полезно использование опыта регионального педагогического вуза. В этой 
связи историко-педагогические исследования проблем образования, которым посвящена работа, вызывают повы-
шенный интерес.  

В статье обсуждаются особенности подготовки специалистов широкого профиля при обучении учителей физи-
ки в Калининградском государственном педагогическом институте в 1950–60-е годы. Показана роль преподавате-
лей кафедры физики педагогического института в реорганизации учебного процесса в связи с переходом на новые 
учебные планы. Описаны причины, вследствие которых сотрудники кафедры физики испытывали значительные 
затруднения в работе. Отмечена работа преподавателей по организации и оснащению оборудованием новых лабо-
раторий и мастерских. Представлены данные об организации кружковой работы студентов в институте в связи  
с переходом к подготовке специалистов широкого профиля. Проанализированы меры, предпринятые сотрудниками 
института, по сближению с промышленностью согласно требованиям политехнического обучения. Уделено вни-
мание вопросам экспериментальной подготовки студентов-физиков. Проанализированы мероприятия, в которых 
участвовали преподаватели кафедры физики для совершенствования ведения методической работы в пединституте 
с целью улучшения подготовки выпускников физического отделения факультета. Описаны причины, вследствие 
которых Калининградский государственный педагогический институт вернулся к подготовке специалистов узкого 
профиля в 1963 году. Сделаны выводы, что из-за отказа от широкопрофильной подготовки учителей значительно 
упростился учебный план, у студентов освободилось время для занятия самостоятельной работой, преподаватель-
ская работа стала вестись более качественно. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Калининградский государственный педагогический 

институт является предшественником Калининградского 
государственного университета, ставшего впоследствии 
Балтийским федеральным университетом имени И. Канта. 
Изучение истории становления Калининградской об-
ласти, системы образования в этом регионе является 
актуальной темой для исследования, над которой рабо-
тают многие ученые [1–3]. Следует отметить, что коли-
чество историко-педагогических работ, посвященных 
истории становления и развития высшего образования, 
учебных и научных тенденций в России, все еще недос-
таточно [4–6]. Особое место ввиду специфики занима-
ют исследования по истории становления физико-
математического образования [7–9]. 

В системе высшего образования нередко проводи-
лись реформы, которые вели к усложнению учебного 
процесса и не всегда были оправданы. Одной из таких 
реформ был переход к подготовке специалистов широ-
кого профиля в высших учебных заведениях. Большое 
внимание такому обучению уделялось в нашей стране  
в середине XX века [10; 11]. Суть подготовки заключа-
лась в последовательном обучении специалистов выс-
шей квалификации для работы в определенной области 
деятельности в течение пяти лет с профилизацией на 
каждом этапе. Так, по предложению Министерства 
высшего образования был введен перечень специально-
стей, согласно которым должны готовиться специали-
сты широкого профиля, также предполагалось укруп-
нение специализаций, кафедр, факультетов [12]. 

Цель работы – исследование особенностей подго-
товки специалистов широкого профиля при обучении 

учителей физики в Калининградском государственном 
педагогическом институте в 1950–60-е годы. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Работа является историко-педагогическим исследо-

ванием. За основу исследования взяты документы из 
Государственного архива Калининградской области. 
Автором предпринята попытка восстановить хроноло-
гию событий, связанных с возникновением и формиро-
ванием системы физического образования в Калинин-
градском пединституте. В работе анализируются собы-
тия, произошедшие в период от 21 июля 1947 года (ос-
нование Калининградского государственного педагоги-
ческого института) до 1 января 1967 года (преобразова-
ние пединститута в Калининградский государственный 
университет). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Рассмотрим, как в это время проходило совершенст-

вование учебного процесса в Калининградском педаго-
гическом институте. Государство в послевоенные и по-
следующие годы большое внимание уделяло подготовке 
учителей, особенно учителей физики. Поэтому процесс 
перехода к обучению специалистов широкого профиля 
непосредственно затронул кафедру физики физико-
математического факультета Калининградского педин-
ститута [12; 13].  

Институт перешел на подготовку специалистов ши-
рокого профиля в 1956/57 учебном году. В этой связи 
были созданы новые кабинеты и мастерские для поли-
технической подготовки студентов. Кроме того, для 
уже существующих лабораторий и кабинетов кафедры 
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физики было получено дополнительное оборудование 
[14]. Поэтому кафедра физики испытывала затруднения 
в работе из-за изменения учебных планов. В содержа-
ние программы по курсу общей физики были внесены 
существенные изменения, кроме того, при составлении 
рабочих планов некоторые темы были вынесены на са-
мостоятельное изучение студентами.  

Для совершенствования методической работы в ин-
ституте постоянно проводился семинар для преподава-
телей, на котором обсуждались насущные методические 
вопросы.  

В целях привлечения студентов к использованию 
учебных пособий, технической документации, прилагае-
мой к приборам, преподаватели кафедры физики в не-
которых лабораториях проводили занятия, на которых 
студенты должны были проявить навыки самостоятель-
ной работы. Так, в лабораториях электричества и мето-
дики физики студентам не объясняли порядок проведе-
ния лабораторных работ. Перед обучающимися стави-
лись проблемные задачи, а ход решения этих задач  
и описание лабораторной установки студенты должны 
были найти в литературе, рекомендованной к лабора-
торному практикуму.  

Результаты такой методики проведения эксперимен-
тальных работ были успешными, и было решено при-
менять ее в дальнейшем в других лабораториях. В це-
лом кафедра физики уделяла большое внимание само-
стоятельной работе студентов, основными формами 
которой являлись: работа над материалом очередного 
практического задания, работа по подготовке к очеред-
ной лабораторной работе, подготовка к коллоквиумам, 
зачетные практические работы в мастерских по отдель-
ным разделам программы, курсовые работы. 

Курсовые работы студентов-физиков подразделялись 
на два типа: теоретические и практические. Наиболее 
ценными являлись экспериментальные работы, выпол-
няемые в мастерских, которые были расширены и до-
полнительно оснащены рядом станков и инструментов. 

Большое внимание в институте стало уделяться 
кружковой работе. Студенты могли заниматься в таких 
кружках, как фотокружок, радиоконструкторский, кру-
жок кинооператоров, радиотрансляционный. После 
оборудования кабинета методики физики на его базе 
был организован кружок по методике физики, посещая 
который студенты приобретали навыки организации 
внеклассной работы по физике в школе. Студенты чет-
вертого курса проходили обучение на курсах шоферов  
и сдавали экзамен на право управления автомобилем.  

Следующий 1957/58 учебный год стал вторым годом 
подготовки специалистов широкого профиля в Кали-
нинградском государственном педагогическом институ-
те. В отчете института за этот учебный год отмечается, 
что особенно укрепилась материальная база кафедры 
физики. Кафедра располагала на тот момент 12 лабора-
ториями и мастерскими, фотолабораторией и радиоуз-
лом. Все лаборатории и мастерские пополнились новы-
ми приборами и оборудованием, например, для астро-
номических наблюдений был приобретен телескоп 
Максутова и телескоп-рефрактор [15]. Увеличился парк 
лабораторного оборудования для электро-радиотехни-
ческих измерений, а также появился автомобиль ГАЗ-51 
в качестве наглядного пособия в разрезе по всем узлам 
в лаборатории автотракторного практикума.  

Становление физического образования в это время 
не обходилось без трудностей. Овладение сложнейшей 
специальностью преподавателя физики требовало уси-
лий как со стороны преподавателей, так и со стороны 
обучающихся. На совместном заседании ученого совета 
пединститута и совета областного отдела народного 
образования в феврале 1957 года отмечалось, что не все 
выпускники-физики, работающие в школах области, 
подготовлены к практической работе должным образом. 
Теоретическая подготовка молодых специалистов 
недостаточно подкреплена практическими умениями 
и навыками. Внимание акцентировалось на принятии 
конкретных мер по улучшению подготовки выпускни-
ков физического отделения факультета [16]. 

В 1958/59 учебном году был организован научный 
семинар для повышения квалификации преподавателей 
кафедры физики и кафедры математики. Педагоги ка-
федры физики разработали несколько факультативных 
курсов для студентов, необходимых будущему учителю. 
Цель таких занятий – формирование у студентов прак-
тических навыков профессионального характера. Среди 
факультативных курсов были: ведение фотокружка 
в школе; выпиливание и переплетное дело в школе; 
авиамоделирование в школе. 

Контроль за самостоятельной работой студентов 
осуществлялся в основном на практических и семинар-
ских занятиях путем опроса, проведения контрольных 
работ и проверки индивидуальных заданий. Большую 
роль по-прежнему играли коллоквиумы и собеседова-
ния во время сдачи контрольных. Все виды контроля 
осуществлялись согласно графику, утвержденному де-
канатом физико-математического факультета.  

Производственная практика студентов способство-
вала сближению Калининградского педагогического 
института с промышленными предприятиями города 
[17]. Так, кафедра физики в 1960 году установила связи 
с Калининградским вагоностроительным заводом. В обя-
занности преподавателей кафедры входило чтение лек-
ций для сотрудников, организация занятий в рамках 
семинара по теории деформируемых материалов. Кроме 
того, сотрудники кафедры принимали участие в прово-
димых вагоностроительным заводом экспериментах по 
устойчивости вагонов-самосвалов и изучали проблемы, 
возникающие в процессе производства [18]. Студенты 
физико-математического факультета проходили произ-
водственную практику на данном предприятии, кроме 
того, студенты-физики здесь же выполняли свои курсо-
вые работы. 

В целом работа физико-математического факультета 
была подчинена задаче подготовки высококвалифици-
рованных кадров для средних школ, сближению про-
цесса обучения студентов с конкретными условиями 
работы учителей. Преподаватели кафедр факультета 
работали над совершенствованием методов преподава-
ния, повышением качества самостоятельной работы 
студентов.  

За несколько лет значительно укрепилась матери-
альная база кафедры физики и института в целом, 
сформировался рабочий коллектив. В 1953 году на ка-
федре физики появился первый преподаватель – выпу-
скник Калининградского пединститута, в последующие 
годы количество таких педагогов возрастало. А уже  
с 1961/62 учебного года выпускники педагогического 
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института, пришедшие работать на кафедру физики 
вуза, составляли примерно половину от общего числа 
членов кафедры [19]. Такое пополнение рядов профес-
сорско-преподавательского состава института частично 
позволило решить кадровую проблему Калининград-
ского педагогического института и способствовало 
дальнейшей успешной работе по подготовке вузом спе-
циалистов широкого профиля. 

С целью более качественной подготовки абитуриен-
тов педагогический институт в сентябре 1961 года ор-
ганизовал вечерние курсы, а в декабре этого же года – 
очно-заочные курсы для подготовки поступления в вуз. 
На курсах могли обучаться лица, окончившие школу 
или среднее специальное учебное заведение, и рабо-
тающие на производстве. Обучение на курсах повыша-
ло вероятность поступления студентов на физико-
математический факультет, который периодически объ-
являл о продлении приема заявлений от поступающих  
в связи с недобором.  

Другой мерой по выполнению плана приема в Кали-
нинградский педагогический институт был выезд пре-
подавателей в районы Калининградской области для 
отбора кандидатов в студенты вуза. Кандидаты прикре-
плялись к местным школам для подготовки к вступи-
тельным экзаменам. Вступительные испытания абиту-
риенты сдавали как в Калининграде – областном цен-
тре, так и в Черняховске. 

В последующие годы в целях повышения уровня 
практической подготовки студентов большой акцент 
делался на приобретении и закреплении практических 
навыков. Студенты третьего и четвертого курсов, про-
слушав дисциплину «Учебное кино», сдавали экзамен 
и получали квалификацию демонстратора кинофиль-
мов. Студенты пятого курса, изучив основы машинове-
дения и автомобильный практикум, приобрели навыки 
управления автомобилем. Кроме того, студенты третье-
го курса после изучения технологии обработки метал-
лов и прохождения практикума в учебных мастерских  
в качестве зачетной работы изготовили приборы, экспе-
риментальные установки и модели для демонстрации 
опытов по физике и математике. 

Одним из существенных недостатков в обучении 
студентов являлось то, что будущие молодые специали-
сты изучали множество дисциплин, что сказывалось на 
качестве обучения. Выходом из создавшегося положения 
мог быть переход на работу по новым учебным планам 
подготовки специалистов узкого профиля. В 1963 году 
физико-математический факультет, как и пединститут  
в целом, вновь перешел на узкопрофильную подготовку 
педагогических кадров, срок обучения по которой со-
ставлял 4 года [20].  

 
ВЫВОДЫ 
Переход Калининградского государственного педа-

гогического института к подготовке специалистов ши-
рокого профиля в 1956 году значительно усложнил ра-
боту преподавателей, особенно профессорско-препода-
вательского состава кафедры физики. Произошла пере-
стройка учебного процесса. Кроме внесения изменений 
в учебные планы и программы необходимо было орга-
низовать новые лаборатории и учебные кабинеты и ос-
настить их необходимым оборудованием для политех-
нического обучения студентов. Возросла нагрузка пре-

подавателей и студентов, успеваемость обучающихся 
снизилась. В итоге в КГПИ решено было отказаться от 
такого вида обучения.  

Возврат к узкопрофильной подготовке в 1963 году 
способствовал улучшению учебного плана – были ис-
ключены лишние предметы, освободилось время для 
самостоятельной работы студентов. В свою очередь, 
преподаватели смогли вести научную и методическую 
работу на более высоком уровне.  
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Abstract: At present, in a changing socio-economic situation, the experience of a regional pedagogical university might 

be valuable for solving current problems in education. In this regard, historical and pedagogical studies of the issues de-
scribed in the work can be of great interest. 

The paper discusses the features of training specialists of a wide profile at Kaliningrad State Pedagogical Institute in 
the 1950–60s. It reveals the role of the Physics Department teachers in the reorganization of the educational process when 
implementing a new academic curriculum. The reasons are described why the employees of the Department of Physics 
experienced significant difficulties in their work. The task of the teachers involved the radical restructuring of the educa-
tional process: revision of the curriculum and programs, supplying classrooms and laboratories with the equipment for  
the purpose of polytechnic training of students. Besides, great importance at the institute was given to the work of Student 
Societies in connection with the transition to training specialists of a wide profile. The organization of students’ internship 
at the city enterprises contributed to the rapprochement of Kaliningrad Pedagogical Institute with industry. Employees of 
the Department of Physics took part in the experiments conducted by enterprises and studied the problems emerging in  
the production process. The author analyzes the events in which the teachers of the Department of Physics took part to 
improve methodological work at the Pedagogical Institute aimed at more efficient training of graduates of the Physics De-
partment. The reasons are described which explain why Kaliningrad State Pedagogical Institute returned to the training of 
single-skilled specialists in 1963. As a result, the curriculum was simplified, students had time for independent work, and 
teachers were able to carry out scientific and methodological work at a higher level. Using the experience of a regional 
pedagogical university can be useful in solving urgent problems in education in a changing socio-economic situation. 
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лексики; предвузовская подготовка.  

Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования профессионально ориентированных лексических ми-
нимумов элементарного, базового и первого сертифицированного уровней, предназначенных для иностранных 
военнослужащих-артиллеристов. Анализ научной, учебно-методической и справочной литературы по русскому 
языку как иностранному позволяет говорить об отсутствии лексических минимумов, предназначенных иностран-
ным слушателям и курсантам, что обусловливает актуальность темы исследования. Отсутствие современной типо-
вой программы обучения иностранных военнослужащих на подготовительном курсе, а также указаний в руково-
дящих документах диктуют необходимость описать основные принципы и критерии отбора лексического материа-
ла, а также его распределения по уровням владения русским языком.  

Сформированы репрезентативные корпусы текстов по специальности, источниками которых послужили боевые 
уставы, учебные пособия по тактике, стрельбе, ракетно-артиллерийскому вооружению, военные словари и энцик-
лопедии. С целью выборки первичного словника отобранные тексты были обработаны с помощью программы 
подсчета общего количества слов и их сортировки. Для формирования и структуризации итогового словника опре-
делены и описаны основные принципы отбора военной лексики: частотность употребления, важность выражаемо-
го словом понятия, тематическая отнесенность слова, коммуникативная ценность, парадигматические, синтагма-
тические и словообразовательные отношения между словами. На основе анализа руководящих документов, а так-
же метода экспертной оценки определен количественный состав минимумов элементарного, базового и первого 
сертификационного уровней. 

Новизна работы заключается в определении количества лексических единиц, входящих в профессионально 
ориентированные лексические минимумы, предназначенные для иностранных военнослужащих-артиллеристов,  
и определении принципов отбора лексических единиц. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Лексические минимумы играют важнейшую роль 

как при обучении языку повседневного общения, так  
и языку специальности. Лексический минимум пред-
ставляет собой «лексические единицы, которые должны 
быть усвоены обучающимися за определенный проме-
жуток времени» [1, с. 121].  

На минимумы ориентируются авторы при создании 
учебников, учебных пособий и тестовых материалов. 
Они лежат в основе программ обучения русскому языку 
как иностранному. Овладение лексическим минимумом 
определенного уровня позволяет говорить об успешно-
сти овладения обучающимся русским языком. Таким 
образом, от качества отбора и распределения лексическо-
го материала по уровням владения русским языком как 
иностранным напрямую зависят результаты обучения. 

Серия лексических минимумов, созданная в рамках 
Российской системы тестирования, ориентирована на 
общее владение русским языком как иностранным, т. е. 
языком повседневного общения [2–4]. При обучении 
языку специальности на подготовительном курсе необ-
ходимо опираться на профессионально ориентирован-
ные лексические минимумы, предназначенные для обу-
чающихся различных профилей. Традиционно, оттал-
киваясь от областей знаний, выделяют четыре основ-
ных профиля предвузовской подготовки: гуманитарный, 
социально-экономический, физико-математический, хи-
мико-биологический [5]. Перечисленные профили не 
охватывают категорию иностранных военнослужащих, 
для которых необходимо выделение отдельного профи-

ля обучения – военного [6]. Для данного профиля необ-
ходимо разработать современную типовую программу, 
создать учебные пособия и профессионально ориенти-
рованные лексические минимумы, которых на сего-
дняшний день не существует.  

Цель исследования – разработка лексических мини-
мумов военной лексики элементарного уровня, базового 
уровня, первого сертификационного уровней, предна-
значенных для иностранных военнослужащих-артилле-
ристов, обучающихся по специальностям: «Управление 
воинскими частями и соединениями ракетных войск  
и артиллерии», «Применение подразделений артилле-
рийской разведки», «Применение подразделений артил-
лерии», «Применение подразделений и эксплуатация 
комплексов тактических, оперативно-тактических ра-
кет, ракетных систем залпового огня и специальных 
изделий», «Применение и эксплуатация средств автома-
тизации ракетных войск и артиллерии».  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Этапы разработки лексического минимума. Нами 

были определены этапы разработки профессионально 
ориентированного минимума, предназначенного для 
иностранных военнослужащих-артиллеристов: 1) фор-
мирование корпусов текстов по специальности; 2) авто-
матизированная обработка корпусов текстов и форми-
рование первичного словника; 3) выбор принципов фор-
мирования и структуризации итогового словника; 4) оп-
ределение количественного состава минимума. Рассмот-
рим каждый из этапов более подробно.  
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На первом этапе разработки профессионально ори-
ентированного минимума необходимо определить ис-
точники отбора лексического материала. В качестве 
источников базового словника были использованы бое-
вые уставы [7; 8], пособия [9; 10], лекции преподавате-
лей академии по артиллерии, тактике, стрельбе, развед-
ке и ракетному оружию, а также военные словари и эн-
циклопедии [11–13].  

Сформированный корпус текстов по специальности 
был обработан в автоматическом режиме, что позволи-
ло выявить 476 тыс. словоупотреблений. Первичный 
словник составил 4387 слов.  

Для формирования итогового словника лексики для 
профессионально ориентированного минимума необхо-
димо определить основные принципы отбора лексики, 
которые исследователи объединяют в три взаимосвя-
занные группы: 1) статистические (принципы частотно-
сти, распространенности, употребительности слова, 
необходимости и др.); 2) лингвистические (принципы 
сочетаемости, семантической ценности, учета систем-
ных отношений между словами и др.); 3) методические 
(принципы коммуникативной ценности, учета родного 
языка, возраста учащихся и др.) [14].  

Опираясь на анализ принципов и учитывая специ-
фику целевой аудитории, можно сделать вывод, что при 
отборе слов для составления профессионально ориен-
тированного лексического минимума, предназначенного 
для иностранных военнослужащих-артиллеристов, не-
обходимо учитывать частотность употребления, важ-
ность выражаемого словом понятия, тематическую от-
несенность, коммуникативную ценность, парадигмати-
ческие, синтагматические и словообразовательные от-
ношения между словами. 

Основным принципом формирования итогового 
словника стал принцип частотности употребления, ко-
торый подразумевает включение в минимум слов, наи-
более часто встречающихся в отобранных текстах для 
военнослужащих-артиллеристов. В соответствии с дан-
ным принципом из вышеуказанного объема первичного 
словника было отобрано 1745 единиц с частотой ис-
пользования в текстах от 2792 до 10: огневой (2792), 
артиллерийский (1959), командир (1899), взвод (1809), 
подразделение (1784), задача (1750), снаряд (1629) и др. 
Согласно принципам важности выражаемого словом 
понятия в системе данной науки и коммуникативной 
ценности в словник была включена лексика с низкой 
частотностью употребления: враг (20), брешь (20), арь-
ергард (20), радиовзрыватель (19), приказать (19), по-
зиционный (19), бездымный (19), голова (18), кучность 
(16), крутой (16), воронка (16) и др. 

Корректировка лексического минимума. С целью 
корректировки словника нами были проанализированы 
учебники и учебные пособия по русскому языку для 
иностранных военнослужащих, обучающихся на подго-
товительном курсе [15–17], а также идеографические, 
семантические и тематические словари русского языка. 

В лексический минимум были включены слова, не 
встречающиеся в базовых списках, но включенные 
в учебную и справочную литературу, необходимые обу-
чаемым для адекватного общения. Например, слова, 
обозначающие предметы экипировки: бушлат, ремень, 
фуражка и др.; наименования воинских званий: гене-
рал, полковник, подполковник и др. 

Отобранный лексический материал должен соответ-
ствовать темам, предусмотренным программой обуче-
ния. Анализ «Типовой программы обучения» показал, 
что она морально устарела и содержит указания на реа-
лии, уже не актуальные для нашей страны; описанные  
в программе темы и ситуации общения не отражают 
специфику обучения в военном вузе; в программе от-
сутствуют критерии распределения материала в соот-
ветствии с различными уровнями владения русским 
языком как иностранным.  

Программа обучения по дисциплине «Русский язык 
как иностранный» Михайловской военной артиллерий-
ской академии (далее – МВАА) не предусматривает 
обучение военной лексике в течение первого семестра. 
Отметим, что обучение языку специальности начинает-
ся во втором семестре. Обязательными для изучения на 
подготовительном курсе являются следующие темы: 
«Ракетно-артиллерийское вооружение», «Организация 
войск», «Основы общевойскового боя», «Передвижение 
войск», «Топогеодезическое обеспечение», «Гидроме-
теорологическое обеспечение», «Баллистическая подго-
товка», «Автоматизированные системы управления», 
«Огневые задачи», «Виды стрельбы. Заряд», «Способы 
определения установок для стрельбы», «Обеспечение 
безопасности стрельбы», «Подготовка стрельбы и управ-
ления огнём», «Пристрелка цели», «Управление огнём 
артиллерийских подразделений», «Принятие решения 
на выполнение огневой задачи». 

Отсутствие предварительной проработки лексиче-
ского материала на начальном этапе обучения значи-
тельно затрудняет усвоение перечисленных выше тем. 
На наш взгляд, аспект «Введение в специальность» не-
обходимо включать в программу уже с первого месяца 
обучения на подготовительном курсе, в дальнейшем 
постепенно увеличивая количество слов и усложняя 
грамматический материал в зависимости от уровня 
обучения. Также отметим, что в программе обучения не 
находят отражения темы, предполагающие изучение 
общевоенной лексики, например, «Вооруженные Силы 
Российской Федерации», «Обмундирование» и др.  

Для выявления наиболее актуальных и важных для 
иностранных военнослужащих-артиллеристов тем мы 
использовали метод экспертной оценки в форме анке-
тирования. В ходе опроса преподавателям военных 
дисциплин предлагалось назвать темы, которые необхо-
димо включить в программу обучения на подготови-
тельном курсе. В ходе опроса были названы следующие 
темы: «Воинские звания», «Обмундирование», «Боевая 
экипировка», «Вооружённые Силы Российской Федера-
ции», «Воинские подразделения», «Вооружение и тех-
ника», «Артиллерия», «Артиллерийские снаряды», «Ра-
кетное оружие», «Оружие массового поражения», «Так-
тика», «Марш», «Военный транспорт», «Топографиче-
ская карта», «Оборонительные сооружения», «Инже-
нерные заграждения» и др.  

Тематическая отнесенность лексики. Распреде-
ленность отобранного лексического материала по клю-
чевым темам специальности является его существен-
ным лингводидактическим показателем. Рассмотрим 
распределение отобранного минимума на примере не-
скольких тем. 

Тема «Ракетно-артиллерийское вооружение» вклю-
чает несколько подтем: «Типы артиллерийских орудий 
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и их назначение», «Классификация артиллерийских 
орудий», «Боевые свойства артиллерийских орудий», 
«Классификация ракетного оружия», «Назначение ра-
кетного оружия». К данной теме относится 223 слова: 
аппарат, артиллерия, артиллерийский, аэродром, бал-
листический, блиндаж, боевой, бой, бронированный, 
быстродвижущийся, ведение, вести, вертикальный, 
вес, вид, военный, возвышение, и др.  

Лексический минимум темы «Основы общевойско-
вого боя», объединяющей подтемы «Виды боевых дей-
ствий», «Удар. Огонь», «Виды маневра», «Построение 
подразделений в походный, предбоевой и боевой поря-
док», включает 193 слова: авиационный, артиллерия, 
артиллерийский, батальон, боевой, бой, бронегруппа, 
бронетранспортер, вариант, ведение, взаимодействие, 
вид, включать, воздействие, возможность, войско и др.  

К теме «Огневые задачи», включающей подтемы 
«Задачи стрельбы на поражение» и «Виды огня», отно-
сится 150 слов: авиационный, авиация, агитационный, 
аппарат, артиллерия, артиллерийский, атакующий, 
батарея, беспокоящий, боевой, боеприпас, боеспособ-
ность, вал, ведение, взвод, вид, включать, воздействие, 
войско, воспрещение, враг и др.  

Таким образом, обнаруживается отнесенность неко-
торых слов к нескольким темам. В профессионально 
ориентированный лексический минимум были включе-
ны те слова, которые относятся к не менее трем различ-
ным подтемам. 

Учет системных отношений между лексическими 
единицами. Не менее значимым при отборе профес-
сионально ориентированного минимума является прин-
цип словообразовательной ценности. Слова, обладаю-
щие словообразовательными потенциями, служат для 
образования новых однокоренных слов, способствуя 
развитию языковой догадки, что способствует обога-
щению словарного запаса обучающихся. Например,  
в ряду слов: маневр, маневрировать, маневрирование, 
маневренный, маневренность частотным оказались 
слово «маневр». Однако и слова «маневрировать», 
«маневрирование», «маневренный», «маневренность» 
вполне предсказуемы благодаря их сильной мотивиро-
ванности. Включение их в лексический минимум обес-
печивает большую покрываемость читаемых текстов, 
обогащает речь слушателей и курсантов, лишь незначи-
тельно увеличивая время на усвоение слов одного сло-
вообразовательного гнезда. 

Сочетаемостные возможности слова с другими сло-
вами не случайны и не произвольны: они подчиняются 
особым закономерностям. Поэтому необходимо дать 
иностранным военнослужащим представление о син-
тагматических и парадигматических связях между ото-
бранными словами. Например, слово «оборона» сочета-
ется с прилагательными «позиционная» и «маневрен-
ная»; слово «огонь» сочетается со словами «загради-
тельный», «сосредоточенный», «перекрестный» и др.; 
слово «подготовка» требует сочетания с прилагатель-
ным «артиллерийская» и с формой родительного паде-
жа таких существительных, как «наступление», «обо-
рона», что и обусловливает включение их в минимум. 

Также при формировании лексического минимума 
были учтены парадигматические отношения между 
словами: 1) гиперо-гипонимические (например, огонь – 
огонь по отдельной цели, заградительный огонь, сосре-

доточенный огонь, массированный огонь); 2) антоними-
ческие (например, одноступенчатая ракета – много-
ступенчатая ракета, мощный огонь – слабый огонь); 
3) синонимические (наступление – атака)  

Количественный состав минимума. Для опреде-
ления количества слов, которые должны войти в про-
фессионально ориентированный лексический минимум, 
нами были проанализированы руководящие документы: 
государственные образовательные стандарты по рус-
скому языку как иностранному (общее владение [18–
20], профессиональный модуль [21]), сборник типовых 
учебных программ для обучения иностранных военно-
служащих [12], а также учебная программа обучения 
иностранных военнослужащих по дисциплине «Рус-
ский язык как иностранный», разработанная на кафедре 
русского языка МВАА. 

Согласно государственному образовательному стан-
дарту, лексический запас, обеспечивающий возмож-
ность коммуникации в учебно-профессиональной сфере 
общения с учетом выбранной специальности, составля-
ет 800–1000 слов.  

Объем лексического материала, определенного типо-
вой программой, составляет в первом семестре 1900 слов 
и 1400–1600 во втором семестре. К сожалению, про-
граммой не определено количество слов терминологи-
ческого словаря, но в приложении приводится список 
из 228 пар глаголов и отглагольных существительных, 
встречающихся в специальных военных текстах, а так-
же 49 языковых конструкций научного стиля речи.  

В соответствии с требованиями учебной программы 
по дисциплине «Русский язык как иностранный» 
МВАА, иностранный военнослужащий в результате 
обучения на подготовительном курсе должен знать 
2800–3000 слов, в том числе: 850–900 слов, относящих-
ся к общеупотребительной лексике; 850–900 слов, от-
носящихся к публицистическому стилю речи; 1100–
1200 слов, относящихся к специальной лексике. 

Таким образом, мы ориентировались на цифру 
1000–1100 слов, которыми должны овладеть иностран-
ные слушатели и курсанты в результате обучения на 
подготовительном курсе.  

При распределении лексического материла по уров-
ням владения мы исходили из целей обучения, этапа 
обучения и количества часов, необходимых для овладе-
ния элементарным, базовым или первым сертификаци-
онным уровнем владения русским языком как ино-
странным. Также мы учитывали мнение опытных пре-
подавателей кафедры русского языка МВАА. Таким 
образом, были получены профессионально ориентиро-
ванные лексические минимумы элементарного уровня 
объемом 320 слов, базового – 540, первого сертифика-
ционного уровня – 1080 слов [23; 24].  

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Разработаны профессионально ориентированные 

лексические минимумы, предназначенные для ино-
странных военнослужащих-артиллеристов, обучаю-
щихся на подготовительном курсе.  

Выделены основные принципы отбора военной лек-
сики: частотности употребления, важности выражаемого 
словом понятия, тематической отнесенности слова, ком-
муникативной ценности, парадигматических, синтагма-
тических и словообразовательных отношений между 
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словами. Определен количественный состав лексиче-
ских минимумов элементарного, базового и первого 
сертификационного уровней.  
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Abstract: The paper covers the issues of the formation of profession-oriented lexical minimums of elementary, basic, 

and first certified levels for foreign military-artillerymen. The analysis of the scientific, educational, and reference litera-
ture on the Russian as a foreign language allows speaking about the absence of lexical minimums for foreign officers and 
cadets. This fact causes the relevance of the study. The absence of a contemporary standard training program for foreign 
servicemen in the preparatory course, as well as the lack of instructions in the guiding documents, dictate the necessity to 
describe the basic principles and criteria for the selection of lexical material, as well as its distribution among the levels of 
the Russian language proficiency.  

The author formed the representative groups of texts on a specialty, the sources of which were combat manuals, tuto-
rials on tactics, shooting, weapon ordnance, military dictionaries, and encyclopedias. To select a primary glossary, the au-
thor treated the selected texts using the program of counting the total quantity of words and sorting them. To form and 
structure the final vocabulary, the author identified and described basic principles of military vocabulary selection:  
the application frequency, the importance of the concept expressed by a word, the thematic attribution of a word, the com-
municative value, and the paradigmatic, syntagmatic, and word-forming relations between words. Based on the guideline 
documents analysis and the method of expert evaluation, the author determined the quantitative composition of the mini-
mums of elementary, basic, and first certificate levels. 

The novelty of the paper is to determine the principles of selection and the number of lexical units included in the pro-
fession-oriented lexical minimums for foreign military-artillerymen. 
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Аннотация: Современное российское общество переживает последствия сильнейшей нравственной деграда-

ции, вызванной социально-экономическими преобразованиями в нашей стране в начале 90-х годов XX века. Хотя 
ситуация за последнее десятилетие несколько улучшилась, она все еще продолжает оставаться неблагополучной, 
что негативно сказывается на функционировании и развитии общества. Для решения данной проблемы необходим 
поиск ресурсов личностного развития молодых людей в возрастном периоде ранней взрослости, способных прояв-
лять в поведении нравственную позицию, осуществлять сознательный выбор добра, а также выявление препятст-
вующих этому факторов. Духовно-нравственные ценности, имеющие положительную связь с показателями лично-
стного развития, могут стать ресурсами для личностного развития молодых людей в периоде ранней взрослости. 
Эгоцентрические ценности, имеющие отрицательную связь с показателями личностного развития, можно рас-
сматривать как факторы, препятствующие этому процессу.  

Проведено эмпирическое исследование иерархии ценностей и показателей личностного развития у молодых 
людей в периоде ранней взрослости, а также изучена связь между ними. Исследование проводилось с использова-
нием психодиагностических методик: методики «Свободный выбор ценностей» Е.Б. Фанталовой, теста «Добро – 
Зло» Л.М. Попова. Результаты обрабатывались при помощи методов математической статистики. 

Получены данные о том, что для молодых людей наиболее значимыми являются ценности, соответствующие 
периоду ранней взрослости. Определены эгоцентрические ценности, отрицательно связанные с личностным раз-
витием, и духовно-нравственные ценности, имеющие положительную связь. Значимость эгоцентрических ценно-
стей высокого материального благосостояния, признания, уважения людей и влияния на окружающих для боль-
шинства молодых людей выше значимости духовно-нравственных ценностей. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Характерной чертой современного российского об-

щества является его нравственное неблагополучие. Это 
выражается в снижении значимости социальных и мо-
ральных норм, дестабилизации института семьи, высо-
ком уровне социального сиротства детей, повышенной 
криминализации, широком распространении мошенни-
чества, неравномерности распределения доходов, высо-
ком уровне коррупции и др. [1]. Наиболее заметно от-
сутствие нравственных ориентиров и ценностей прояв-
ляется у современных молодых людей, что выражается 
в увеличении частоты актов вседозволенного антиоб-
щественного поведения, случаев решения межличност-
ных проблем с использованием оружия, использовании 
прагматических, а не этических критериев при оценке 
происходящего и принятии решений и т. д. Все это яв-
ляется следствием обесценивания нравственных устоев 
общественной жизни и крайне негативно сказывается 
на функционировании и развитии общества в целом. 

Многие авторы справедливо считают нравственную 
ориентацию человека основой его нормального лично-
стного развития, критерием и отражением личностного 
здоровья. Это подтверждается не только теоретически-
ми рассуждениями, но и клинико-психологическими  
и эмпирическими данными. Б.С. Братусь определяет 
нормальное развитие как такое развитие, которое ве-
дет человека к обретению им родовой человеческой 
сущности, т. е. лучших человеческих качеств [2].  
С позиций акмеологического подхода такое развитие 
является прогрессивным, направленным на достиже-
ние вершин развития. В числе выделенных А.А. Бода-

левым признаков прогресса развития – возрастание 
роли общечеловеческих ценностей в мотивационной 
сфере человека, а также умения планировать свои 
поступки и совершать их на практике в соответствии 
с этими ценностями [3]. 

Вслед за Э. Фроммом и К. Хорни Л.М. Попов счита-
ет, что Добро в человеке является предпосылкой и ре-
зультатом его нормального развития. Автор рассматри-
вает человечность как ориентацию человека в своих 
поступках и деятельности в большей степени на добро 
(милосердие, свобода, совесть, счастье и т. д.), чем на 
зло (агрессия, тщеславие, насилие, грубость и т. д.) [4]. 
Мы разделяем позицию автора, который отмечает, что 
на уровне психики Добро и Зло в человеке фиксируют-
ся в его установках, мотивах, целях, ценностных ориен-
тациях и других проявлениях сознания и самосознания. 
Они детерминируют развитие человека и проявляются  
в его отношении к себе и другим людям в процессе об-
щения и деятельности [4]. 

Однако существует проблема различения человеком 
добра и зла [5]. Люди не всегда распознают зло, что 
является одной из причин ошибочного личностного 
выбора, принятия ошибочного решения и совершения 
ошибочных поступков, что ведет к искажению лично-
стного развития. 

В.Д. Шадриков, автор наиболее разработанной в рам-
ках отечественной психологии концепции человечно-
сти, рассматривает ее как главное, особое, сущностное, 
отличительное качество человека, которое выражается  
в победе добра над злом в человеке, что проявляется  
в его поступках и в личностных характеристиках. 
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Он справедливо полагает, что одним из высших проявле-
ний человечности является любовь к другим людям [6].  

В. Франкл с позиций экзистенциального подхода на-
зывал любовь единственным способом понять другого 
человека, сущность его личности, увидеть его еще не 
реализованный потенциал и помочь любимому челове-
ку реализовать этот потенциал. Чем больше человек 
отдает себя служению важному делу или любви к дру-
гому человеческому существу, забывая себя, тем он че-
ловечнее и тем более он реализует себя [7]. Сходную 
мысль высказал также Б. Роббинс, говоря о том, что 
познание и понимание достоинства человеческой лич-
ности осуществляется посредством любви [8].  

Д.А. Леонтьев рассматривает личностное развитие 
как становление механизмов личностной саморегуля-
ции, самодетерминации и авторства собственной жиз-
ни, овладение своим поведением, развитие личностного 
потенциала, который лежит в основе способности лич-
ности исходить из устойчивых внутренних критериев  
и ориентиров в своей жизнедеятельности, сохранять 
стабильность и психологическое благополучие [9]. Бла-
гоприятное развитие при переходе от детства к взрос-
лости возможно лишь по пути развития автономии лич-
ности, при условии интеграции свободы и ответствен-
ности, смещения движущих сил развития личности 
внутрь, позитивного самоотношения, внутренней опо-
ры на личностные ценности и собственные критерии 
оценки ситуации, а также переживания персональной 
ответственности за результаты своих действий. Однако 
при этом автор не указывает, какие личностные ценно-
сти придают стабильность человеку. Д.А. Леонтьев от-
мечает существование двух внутренних голосов чело-
века. Один из них исходит от биологического начала  
в человеке, а другой является голосом совести. Однако 
автор не дает четких критериев различения этих двух 
голосов, предлагая вести с ними внутренний диалог  
и стремиться проникать в суть вещей и явлений. Мы пола-
гаем, что автор описывает тем самым внутреннюю борьбу 
при совершении выбора между высшим и низшим в чело-
веке, стремлением к развитию или к стагнации.  

Добро и зло не являются врожденными характери-
стиками человека [4]. Человек сам развивает в себе тот 
или иной полюс в процессе выбора, своими поступка-
ми, совершая личностное усилие. 

Мы не можем согласиться с позицией Р. Мэя, кото-
рый полагает, что развитие не означает, что человек 
становится добрее, но означает, что он становится более 
чувствительным по отношению к добру и злу в себе  
и более ответственным за это [10]. По нашему мнению, 
такой вариант развития нельзя считать благополучным 
для человека, так как он не предполагает проявления 
добра и любви к другим людям.  

В рамках отечественной парадигмы человечность 
преимущественно рассматривается как проявление 
нравственности, основой которой является следование 
фундаментальным религиозным общечеловеческим 
принципам [11]. В религиозной традиции в понимании 
нравственности четко определяется, что является доб-
ром. Вопрос выбора между добром и злом является од-
ним из центральных, решение которого определяет 
дальнейшее развитие человека. Христианство раскры-
вает высшую человечность, которая признает ценность 
человека выше ценности идеи, даже очень благой идеи. 

Добро должно быть проявлением любви к Богу, а также 
любви к ближнему, выражающейся в заботе о нем,  
в самоотдаче и самопожертвовании. Это проявляет-
ся в поступках человека, совершенных по отноше-
нию к другим людям – в актах любви, сострадания, по-
мощи, миротворения [12].  

Н.О. Лосский выделяет абсолютные ценности, т. е. 
ценности, имеющие положительное значение для всех: 
истину, нравственное добро, свободу, красоту, Бога. 
Высшую степень совершенства личность может дос-
тичь в том случае, «если она, согласно заповеди Христа, 
живет любовью к Богу, большею, чем к себе, и любо-
вью ко всем остальным людям, равною любви к себе» 
[13, с. 326]. Совершенной является та личность, которая 
любит только абсолютные ценности, способные удов-
летворять всех и идущие на пользу всем. Задача пра-
вильной жизни человека – достигнуть полноты жизни  
и совершать только добрые поступки, настолько слож-
на, что осуществление ее возможно только под непо-
средственным руководством Господа Бога.  

Первоначально зло происходит от эгоизма, себялю-
бия, которое подталкивает человека ставить такие цели, 
достижение которых для него является положительной 
ценностью, а для других – отрицательной. Поэтому 
правильный путь развития человека «состоит в посте-
пенном освобождении от себялюбия, в возрастании 
любви к Богу и любви к другим существам вплоть до 
всеобъемлющей любви» [13, с. 341]. По мере расшире-
ния в человеке области любви и возрастания в нем бес-
корыстной любви к абсолютным ценностям его жизнь 
становится все содержательнее и совершеннее. 

Вопросы развития личности рассматривают амери-
канские авторы Э. Деси и Р. Райан в своей теории само-
детерминации (ТСД). Они видят источник активности 
человека в удовлетворении потребностей в привязан-
ности, автономии и компетентности [14]. Однако еще  
Э. Эриксон выделял доверие к окружающим (привязан-
ность), автономию и компетентность в качестве ключе-
вых результатов развития на разных этапах дошкольно-
го возраста [15]. В отечественной психологии эти ре-
зультаты называются психологическими новообразова-
ниями. И, как известно, если какое-либо основное пси-
хологическое новообразование не будет сформировано 
по итогам возраста, то дальнейшее развитие ребенка 
будет страдать, у него будут проявляться признаки воз-
растного кризиса. Поэтому названные потребности бу-
дут актуализироваться у тех детей, у которых доверие  
к окружающим, автономия и компетентность оказались 
не сформированными по разным причинам. Такой при-
чиной Э. Деси и Р. Райан считают подкрепление и кон-
троль и предлагают в качестве решения этой проблемы 
предоставлять ребенку свободный выбор без явных 
границ и ограничений, что позволит ему быть самоде-
терминированным – действовать на основе собственно-
го выбора, стремясь к удовлетворению своих потребно-
стей, руководствоваться своими желаниями, а не предъ-
являемыми требованиями [14]. Но, по нашему мнению, 
в таком случае ребенок остается без жизненных ори-
ентиров – у него не сформированы границы, нет кри-
териев различения хорошего и плохого, нет ценност-
ных ориентаций. Как он будет осуществлять собст-
венный выбор? Руководствоваться «хочу» – значит 
руководствоваться эгоцентрическими побуждениями. 
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Но личностное развитие, наоборот, возможно лишь 
в процессе поступательного отказа от эгоцентрических 
устремлений. По-видимому, положительные результаты 
применения ТСД в педагогической практике выявляют-
ся в тех случаях, когда ТСД выступает альтернативой 
авторитарному типу обучения и воспитания. Но давать 
ребенку свободу без каких-либо ориентиров, не обучив 
его умению различать добро и зло, не показав значи-
мость абсолютных ценностей, равносильно тому, чтобы 
дать свободу идти самостоятельно в темноте по бездо-
рожью.  

Поиск работ зарубежных авторов по проблемам 
нравственности, выбора между добром и злом, посвя-
щенных исследованию духовно-нравственных и эго-
центрических ценностей, не дал положительных ре-
зультатов, что свидетельствует об отсутствии у них ин-
тереса или недооценке значимости этих вопросов. По-
иск по названной проблематике в таких базах данных, 
как Web of Science и Scopus, дает ссылки на англо- или 
русскоязычные статьи отечественных авторов. 

В российских исследованиях последних лет воспи-
тание нравственно ценных качеств молодежи по-
прежнему рассматривается как одна из актуальных за-
дач в процессе профессиональной подготовки обучаю-
щихся. Предлагаются различные пути решения этой 
задачи: вовлечение обучающихся в участие в эстетиче-
ских конкурсах и мероприятиях [16]; проведение наря-
ду с традиционными воспитательными мероприятиями 
мероприятий по религиозно-нравственному воспита-
нию [17]; вовлечение молодежи в профессионально-
культурные практики, которые представляют собой 
многообразие видов деятельности, насыщенных куль-
турными и профессиональными смыслами [18]; исполь-
зование текстов нравственной и профессиональной на-
правленности, представляющих собой примеры из жиз-
ни представителей осваиваемой профессии, случаи из 
реальной практики, экспертные мнения [19]. Однако 
авторы работ не приводят данные об эффективности 
предлагаемых методов. В этих работах не рассматри-
ваются факторы, препятствующие достижению постав-
ленных задач, которые могут отрицательно сказаться на 
результатах предлагаемой работы. В то же время отме-
чается необходимость воспитывать нравственные каче-
ства посредством формирования соответствующей цен-
ностной основы. 

Личностные ценности регулируют деятельность 
человека, оказывают влияние на его поведение [20]. 
Система ценностей человека является основой содер-
жательной стороны направленности личности и ото-
бражает ее внутреннее отношение к действительности. 
И.Ю. Кулагина выделяет четыре уровня развития на-
правленности личности, позволяющие проследить ди-
намику ее развития: гедонистическая, эгоистическая, 
духовно-нравственная и сущностная направленности. 
Гедонистическая направленность личности ведет к от-
сутствию каких бы то ни было моральных устоев, она 
основана на мотивах получения удовольствий. Эгои-
стическая направленность основывается на эгоцентри-
ческих ценностях (карьера, престиж, слава, власть, ма-
териальные блага и т. п.). В случае духовно-нрав-
ственной направленности личности доминирует тот или 
иной сущностный мотив: содержание профессиональ-
ной деятельности (призвание), семья, непреходящий 

глубокий интерес или увлеченность, не относящиеся 
к профессии. При высшем сущностном уровне развития 
направленности доминирует единый блок сущностных 
мотивов, являющийся надситуативно значимым [21]. 
Проведенный нами ранее анализ показал, что ориента-
ция на нравственные ценности позволяет человеку бо-
лее продуктивно и оптимально выстраивать свою жиз-
недеятельность [22].  

Таким образом, проведенный теоретический анализ 
показал, что личностное развитие связано с развитием 
качеств человечности, добра, любви. Оно основано на 
развитии нравственных ценностных ориентаций. Вме-
сте с тем связь личностного развития с эгоцентриче-
скими ценностями исследована недостаточно. Одним из 
важнейших механизмов личностного развития является 
выбор между добром и злом.  

Гипотеза исследования заключается в том, что ре-
сурсами личностного развития, выражающегося в фор-
мировании качеств человечности и добра, являются 
духовно-нравственные ценности, а препятствиями – 
эгоцентрические ценности, с которыми связано форми-
рование черт зла. Актуализация этих ресурсов происхо-
дит в процессе выбора между личностными позициями, 
основанными на данных ценностях. 

Цель работы – исследование иерархии ценностей  
у современных молодых людей в возрастном периоде 
ранней взрослости, определение места в этой иерархии 
нравственных и эгоистических ценностей и их соотно-
шения. Исследование личностных ценностей молодых 
людей, уровня их личностного развития по показателям 
человечности, добра и зла, а также характеристик свя-
зей между этими параметрами позволит выявить ресур-
сы и препятствия для их личностного развития.  

Ресурсами личностного развития могут стать ценно-
сти молодых людей, имеющие положительную связь  
с параметрами личностного развития по показателям 
человечности, добра и отрицательную – по показателям 
зла. Препятствиями для личностного развития будут 
являться ценности, противоположным образом связан-
ные с названными параметрами. 

 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Для исследования личностных ценностей молодых 

людей в периоде ранней взрослости была использована 
методика «Свободный выбор ценностей» Е.Б. Фантало-
вой (в модификации Л.С. Колмогоровой, Д.В. Кашир-
ского), позволяющая получить информацию о функ-
ционирующих в мотивационно-личностной сфере наи-
более значимых, влияющих на поведение и деятель-
ность и частично взаимосвязанных между собой ценно-
стей [23]. Методика позволяет исследовать 17 ценно-
стей, относящихся к разным видам направленности,  
и выстроить ценностную иерархию.  

Для исследования уровня личностного развития был 
использован тест «Добро – Зло» Л.М. Попова, А.П. Ка-
шина, позволяющий измерить индекс человечности  
и уровень развития двух альтернативных черт личности 
по функциям качеств добра и зла с условным названием 
«Добро» и «Зло» [4].  

Для математической обработки данных были исполь-
зованы статистические методы (вычисление среднего зна-
чения, стандартного отклонения, критерия Колмогорова – 
Смирнова, расчет коэффициента корреляции Пирсона). 
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В исследовании приняли участие 57 человек, на-
ходящихся в возрастном периоде ранней взрослости 
(от 20 до 32 лет), являющихся представителями различ-
ных профессиональных групп (менеджеры, техниче-
ские специалисты, работники сферы услуг, медицин-
ские и социальные работники, представители экономи-
ческих профессий), неработающими лицами. Все они 
одновременно являются студентами Астраханского го-
сударственного университета, получающими высшее 
образование впервые. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обработка данных, полученных при использовании 

методики «Свободный выбор ценностей» Е.Б. Фантало-
вой, показала, что в среднем по выборке ведущими цен-
ностями молодых людей являются любовь (13,1 балла, 
σ=3,4), создание семьи (12,0 баллов, σ=4,0), самореали-
зация (10,9 балла, σ=2,7). Наименее значимыми ценно-
стями являются активность для достижения позитив-
ных изменений в обществе (3,3 балла, σ=2,3), вера  
в Бога (3,6 балла, σ=4,5) (таблица 1). Ценность высоко-
го социального статуса (5,2 балла, σ=3,1) является ма-
лозначимой для молодежи. Напомним, что максималь-
ный балл по данной методике – 17, минимальный – 0. 

Средние показатели уровня развития черт характера 
по функции «Добра» в целом по выборке составили 
94,6 (σ=10,1), что является средним значением, показа-
тели «Зла» – 66,4 (σ=14,6), что ниже среднего, индекс 
человечности – 28,2 (σ=19,6), что является средним 
значением. Такие данные свидетельствуют в целом об 
отсутствии серьезных психологических проблем у ис-
пытуемых. 

Выборка принадлежит нормальному закону распре-
деления (критерий Колмогорова – Смирнова>0,05). В 
таблице 2 представлены данные о связи между теми 
параметрами личностного развития и личностными 
ценностями, которые имеют значимые показатели кор-
реляции. 

При проведении корреляционного анализа обнару-
жена положительная корреляционная связь между ин-
дексом человечности как индикатором личностного 
развития и такими духовно-нравственными ценностя-
ми, как создание семьи (p≥0,01), помощь и милосердие 
(p≥0,01), а также отрицательная связь с эгоцентриче-
скими ценностями высокого материального благосос-
тояния (p≥0,05), признания, уважения людей и влияния 
на окружающих (p≥0,05). Между индексом человечно-
сти и уровнем развития черт характера по функции 
«Зла» сильная отрицательная связь, близкая к 1,0 
(r=−0,871, p≥0,01). 

Эгоцентрические ценности признания, уважения 
людей и влияния на окружающих отрицательно корре-
лируют с духовно-нравственными ценностями создания 
семьи (p≥0,01), веры в Бога (p≥0,05) и с индексом чело-
вечности (p≥0,05). Также установлено, что эгоцентри-
ческие ценности признания, уважения людей и влияния 
на окружающих положительно коррелируют с эгоцен-
трической ценностью высокого материального благо-
состояния (p≥0,01), а также с уровнем развития черт 
характера по функции «Зла» (p≥0,05).  

Уровень развития черт характера по функции «Зла» 
отрицательно коррелирует с духовно-нравственны- 
ми ценностями создания семьи (p≥0,01) и с индексом 
человечности (p≥0,01); положительно коррелирует

 
 

Таблица 1. Иерархия ценностей у испытуемых (по методике Е.Б. Фанталовой) 
 

№ 
п/п 

Ценность Среднее значение 
(в баллах) 

Стандартное 
отклонение (σ) 

1. Любовь 13,1 3,4 

2. Создание семьи 12,0 4,0 

3. Полная самореализация 10,9 2,7 

4. Свобода как независимость в поступках и действиях 10,4 4,2 

5. Здоровье 10,0 4,2 

6. Интересная работа 10,0 3,2 

7. Высокое материальное благосостояние 8,7 3,3 

8. Получение хорошего образования 8,6 3,1 

9. Признание, уважение людей и влияние на окружающих 7,8 3,8 

10. Общение 7,2 3,0 

11. Приятное времяпрепровождение, отдых 6,3 3,0 

12. Помощь и милосердие 6,0 3,4 

13. Познание нового в мире, природе, человеке 5,8 3,4 

14. Поиск прекрасного и наслаждение им 5,6 2,9 

15. Высокий социальный статус, управление людьми 5,2 3,1 

16. Вера в Бога 3,6 4,5 

17. Активность для достижения позитивных изменений в обществе 3,3 2,3 
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Таблица 2. Корреляционные связи между параметрами личностного развития и личностными ценностями 
 

Параметры Индекс  
человечности 

Уровень развития черт  
характера по функции «Зла» 

Ценность признания, уважения  
людей и влияния на окружающих 

Ценность создания семьи  0,350** −0,33** −0,37** 

Ценность помощи и милосердия 0,358** −0,214 −0,240 

Ценность высокого материального  
благосостояния −0,298* 0,230* 0,428** 

Ценность веры в Бога 0,166 −0,084 −0,279* 

Ценность признания, уважения  
людей и влияния на окружающих −0,260* 0,293* 1 

Уровень развития черт характера  
по функции «Зла» −0,871** 1 0,293* 

Индекс человечности 1 −0,871** −0,260* 
Примечание. ** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя); * – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 
 
 

с эгоцентрическими ценностями высокого материаль-
ного благосостояния (p≥0,05) и признания, уважения 
людей и влияния на окружающих (p≥0,05). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Результаты анализа иерархии ценностей молодых 

людей показали, что ведущие ценности в целом соот-
ветствуют возрастным особенностям испытуемых, на-
ходящихся в периоде ранней взрослости. На данном 
возрастном этапе молодые люди должны решить стоя-
щие перед ними задачи создания семьи, приобретения 
профессионального опыта и компетентности [24]. Это 
объясняет наибольшую значимость ценностей любви, 
создания семьи и самореализации, занимающих три 
верхних позиции в иерархии ценностей современной 
молодежи, причем две первые ценности являются ду-
ховно-нравственными.  

Продуктивность как результат развития формирует-
ся в периоде средней взрослости [15; 24]. Видимо, этим 
можно объяснить низкую значимость ценности, зани-
мающей самую нижнюю позицию в иерархии ценно-
стей, – активности для позитивных изменений в обще-
стве у молодых людей, которые еще психологически не 
готовы производить такие изменения на уровне обще-
ства. 

В 2010 году Е.Н. Жаровой были получены эмпири-
ческие данные о том, что для представителей совре-
менной молодежи значимы индивидуалистические и ге-
донистические ценности [25]. Полученные нами дан-
ные свидетельствуют о том, что эгоцентрические цен-
ности высокого материального благосостояния и при-
знания, уважения людей и влияния на окружающих 
почти в половине случаев сочетаются друг с другом  
и в настоящее время занимают средние позиции в сис-
теме ценностей молодых людей. С одной стороны, они 
являются достаточно значимыми, но не лидирующими 
в целом по выборке, с другой стороны, для молодых 
людей они более значимы, чем духовно-нравственные 
ценности помощи и милосердия и веры в Бога.  

Значимая положительная корреляционная связь по-
казателя личностного развития – индекса человечности – 
с духовно-нравственными ценностями создания семьи, 
помощи и милосердия, веры в Бога свидетельствует  

о том, что чем выше значимость для человека данных 
ценностей, тем выше его уровень человечности, а зна-
чит, и уровень личностного развития. И, наоборот, чем 
выше уровень личностного развития, тем выше значи-
мость духовно-нравственных ценностей. С полученны-
ми нами результатами согласуются определенные в ис-
следовании И.В. Костаковой и Т.А. Бергис духовно-
нравственные детерминанты гармоничной самореали-
зации личности студентов вуза в ценностном аспекте: 
духовно-нравственные ориентации доброжелательно-
сти, милосердия, помощи людям [26].  

Отрицательная корреляционная связь между эгоцен-
трическими ценностями признания, уважения людей, 
влияния на окружающих и индексом человечности, ду-
ховно-нравственными ценностями создания семьи и ве-
ры в Бога, а также положительная связь между уровнем 
развития черт характера по функции «Зла» и эгоцен-
трическими ценностями высокого материального бла-
госостояния свидетельствует об их негативном влиянии 
на личностное развитие. И, наоборот, личностное раз-
витие ведет к снижению значимости эгоцентрических 
ценностей.  

Обнаруженные корреляционные связи свидетельст-
вуют о возможности личностного развития посредством 
совершения выбора в пользу создания семьи, помощи  
и милосердия, веры в Бога и посредством отказа от эго-
центрических ценностей признания, уважения людей  
и влияния на окружающих, высокого материального 
благосостояния.  

Мы полагаем, что ресурсами личностного развития 
можно считать духовно-нравственные ценности создания 
семьи, помощи и милосердия, веры в Бога, имеющие 
положительную связь с параметрами личностного разви-
тия по показателям человечности, добра и отрицатель-
ную – по показателям зла. А препятствиями для лично-
стного развития будут являться эгоцентрические ценно-
сти признания, уважения людей и влияния на окружаю-
щих, высокого материального благосостояния, противопо-
ложным образом связанные с названными параметрами. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследо-
вание подтвердило выдвинутую гипотезу и позволило 
уточнить, какие именно духовно-нравственные и эго-
центрические ценности являются, соответственно,  
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ресурсами и препятствиями для личностного развития. 
Полученные данные объясняют неблагополучное нрав-
ственное состояние современного общества, в котором 
ценности признания, уважения людей и влияния на ок-
ружающих, высокого материального благосостояния 
являются значимыми и активно пропагандируются 
средствами массовой информации. 

Анализ иерархии ценностей молодых людей пока-
зывает, что из трех ресурсных для личностного разви-
тия ценностей две духовно-нравственные ценности за-
нимают низкие позиции в иерархии ценностей молоде-
жи – ценность веры в Бога и ценность помощи и мило-
сердия. Ценность веры в Бога занимает вторую снизу 
позицию. По нашим данным, эта ценность отрицатель-
но коррелирует с эгоцентрическими ценностями при-
знания, уважения людей и влияния на окружающих, что 
согласуется с представлениями христианского направ-
ления в психологии. К наиболее значимым христиан-
ским ценностям относятся ценности помощи и мило-
сердия, также недостаточно сформированные у моло-
дежи. Вера в Бога имеет значимую положительную 
связь с показателями личностного развития. Вера в Бога 
выражается в том числе в следовании верующего нрав-
ственным нормам и ценностям. Отклонение от соблю-
дения этих норм ведет к неблагополучию человека. 
Другими словами, вера в Бога помогает человеку по-
стоянно помнить о подлинных ценностях, делать выбор 
в их пользу, стремиться к ним, преодолевая свое несо-
вершенство, что ведет к его личностному развитию.  

Выявленные корреляционные связи между показа-
телями личностного развития и личностными ценно-
стями являются умеренными. Это, по нашему мнению, 
свидетельствует о том, что личностное развитие, поми-
мо ценностей, связано также и с другими факторами 
[27; 28]. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Доминирующие у молодежи ценности любви, 

создания семьи и самореализации соответствуют их 
возрастным особенностям и стоящим перед ними зада-
чам создания семьи, приобретения профессионального 
опыта и компетентности. 

2. Значимость эгоцентрических ценностей (высокого 
материального благосостояния, признания, уважения 
людей и влияния на окружающих) для большинства 
молодых людей выше значимости духовно-нравствен-
ных ценностей (помощи и милосердия, веры в Бога). 

3. Духовно-нравственные ценности создания семьи, 
помощи и милосердия, веры в Бога положительно 
взаимосвязаны с уровнем человечности и являются ре-
сурсами личностного развития. 

4. Эгоцентрические ценности высокого материально-
го благосостояния, признания, уважения людей и вли-
яния на окружающих положительно связаны с развити-
ем черт характера по функции «Зла», отрицательно –  
с уровнем человечности и являются препятствиями для 
личностного развития. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное нами исследование позволило полу-

чить, на наш взгляд, ряд интересных результатов. Одна-
ко данная работа требует продолжения с расширением 
исследовательского инструментария, увеличением объ-

ема выборки, рассмотрением других значимых для лич-
ностного развития параметров. 
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SPIRITUAL AND MORAL VALUES AS THE RESOURCES AND EGOCENTRIC VALUES  

AS THE IMPEDIMENTS FOR PERSONAL DEVELOPMENT IN THE EMERGING ADULTHOOD PERIOD 
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Keywords: personal development; spiritual and moral values; egocentric values; faith in God; personal choice; personal 

development; personal values; choice between right and wrong. 
Abstract: Modern Russian society suffers the consequences of great moral degradation caused by social and economic 

transformations in our country in the early 90s of the XX century. Although the situation has slightly improved over  
the past decade, it remains unfavorable, which negatively affects the functioning and development of the modern Russian 
society. To solve this issue, it is necessary to search for the resources for the personal development of young people at  
the age of the emerging adulthood that can manifest their moral stand through their behavior, carry out the conscious 
choice of the good, as well as identify factors impeding this. The spiritual and moral values having a positive relationship 
with the personal development indicators can become the resources for the personal development of young people at  
the age of emerging adulthood. The egocentric values that have a negative relation with the personal development indica-
tors can be considered as the factors impeding the process. 

The authors carried out the empirical research of the hierarchy of values and personal development indicators of 
young people at the age of emerging adulthood and studied the relations between them. The authors carried out the re-
search using psychodiagnostic methods: the method of “Free Choice of Values” by E.B. Fantalova, “The Good and  
the Evil” test by L.M. Popov. The findings were processed using mathematical statistics methods. 

The results of the study show that for young people, the values of the emerging adulthood period are of primary impor-
tance. The study identified both the egocentric values, unfavorable for personal development and spiritual and moral ones, 
favorable for it. For the majority of young people, the significance of egocentric values of high material well-being, recog-
nition, respect from people, and the influence on those around you is higher than that of spiritual and moral values. 
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Аннотация: Успешная адаптация студентов к первому году обучения является одной из приоритетных задач  

в системе современного образования. Установлено, что для студентов-первокурсников характерно переживание 

кризисов разной степени интенсивности. В процессе переживания кризисных ситуаций может сформироваться 

кризисная идентичность, отражающая нарушения стабильности и устойчивости личности и содержащая проявле-

ния в различных аспектах: поведенческом, эмоциональном, межличностном, семейном и т. д. Для преодоления 

тяжелых стрессовых состояний и переживаний, к которым можно отнести и кризисные, используются разные ре-

сурсы, одними из которых являются психологические защиты. В настоящее время актуальным является анализ ха-

рактера взаимосвязи психологических защит с кризисами, переживаемыми на первом году обучения у студентов. 

В исследовании приняли участие 222 студента первого курса вузов города Новосибирска. Средний возраст уча-

стников исследования составил 18,3±1,1 года, из них 56 юношей и 166 девушек. Результаты исследования позво-

ляют сделать вывод, что для студентов первого курса характерна высокая степень напряженности таких психоло-

гических защит, как проекция, компенсация, интеллектуализация, регрессия, реактивные образования, а также общая 

напряженность психологических защит. Среди защит средней степени напряженности доминирует замещение.  

Психологические защиты «проекция», «регрессия», «замещение» положительно коррелируют практически со 

всеми типами кризисов, характерными для студенческого периода, а также практически со всеми показателями 

кризисной идентичности. Все эти типы защит можно отнести к защитам с низкой и средней степенью конструк-

тивности. Полученные результаты могут быть использованы педагогами-психологами для грамотного психологи-

ческого сопровождения студентов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При поступлении в высшее учебное заведение сту-

денты на первом курсе переживают на себе разного рода 

воздействия [1]: отрыв от семьи и близких, смену при-

вычной учебной обстановки, интенсификацию учебной 

деятельности и т. д., что, в свою очередь, приводит к кри-

зисным переживаниям. Для студентов-первокурсников 

характерны следующие категории кризисных пережива-

ний: общее состояние кризиса, оценка выбранной специ-

альности, трудности адаптации к учебной деятельности, 

недостаток социальной поддержки [2]. 

Переход от системы школьного образования к вузов-

ской системе сопровождается значительной реконст-

рукцией привычного образа жизни, с которой студенты 

не всегда способны справиться. В связи с этим на пер-

вых курсах отмечаются проявления дезадаптации, на-

чиная от трудностей в учебной деятельности (увеличе-

ние количества пропусков, накопление отработок, не-

способность к саморегуляции и эффективному распре-

делению времени на самоподготовку), заканчивая нев-

ротическими расстройствами. Исследователи подчер-

кивают, что именно в период студенчества активизиру-

ются многие психические отклонения и заболевания 

под воздействием высоких нагрузок, стресса в учебной 

деятельности [3]. Важным фактором, влияющим на пе-

реживание кризисов, выступает учебная ситуация, по-

скольку она является мощным стрессом для молодых 

людей [4]. Подобное сочетание разнородных жизнен-

ных трудностей обеспечивает актуальность изучения 

психологического содержания кризисов в юношеском 

возрасте и анализ ресурсов защитно-совладающего по-

ведения. 

Анализ научных источников позволил выделить 

следующие кризисы и кризисные переживания, харак-

терные для периода студенчества: нормативные (воз-

растные), ненормативные (биографические: нереализо-

ванности, бесперспективности и опустошенности; 

травматические) кризисы, кризисы профессионального 

становления. Одним из основных кризисов, характер-

ных для периода юности, является кризис идентично-

сти [5; 6]. Этот тип кризиса является нормативным, в то 

же время он может выступать в качестве самостоятель-

ного феномена и не иметь связи с определенным воз-

растом [5]. Для студентов первого курса также харак-

терны переживания, связанные с кризисом профессио-

нальной идентичности. На первом году обучения сту-

денты переживают ее начальные этапы становления [7]. 

У большинства студентов присутствует кризис выбора 

и трудности, связанные с профессиональной самоиден-

тификацией [8]. На первом курсе при поступлении сту-

денты зачастую сталкиваются с несовпадением пред-

ставлений о выбранной профессии и реальным содер-

жанием учебной деятельности. Поэтому для многих 

студентов на начальных этапах обучения актуальна 

проблема выбора: оставаться ли на данной специально-

сти или перейти на другую, более приемлемую для них. 

Параллельно происходят трансформации в эго-

идентичности, обусловленные переживанием норма-

тивного кризиса. Идентичность выступает как глубин-

ная личностная структура, обеспечивающая устойчи-

вость в личности в процессе прохождения кризисов [9]. 

А в юношеском возрасте она еще и проходит этап ста-

новления, трансформации и не всегда может обеспечить 

устойчивость или стабильность для личности.  
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В качестве факторов, способствующих возникнове-

нию кризисной идентичности и характеризующих ее 

проявление, выделяют [5]: 

– эмоциональный аспект (эмоциональная неустой-

чивость, противоречивость чувств); 

– поведенческий аспект (неспособность к измене-

нию поведения, социальная изоляция);  

– ценностно-смысловой аспект (дестабилизация цен-

ностно-смысловой сферы, трудности самоопределения, 

переосмысление времени, заниженная самооценка); 

– межличностные и профессиональные отношения 

(социальные связи, разрушение значимых отношений, 

дестабилизация профессиональных, в т. ч. учебных, 

отношений); 

– сексуальный аспект (гендерная идентичность); 

– детско-родительские и семейные отношения (кон-

фликтные взаимоотношения). 

Таким образом, при кризисе идентичности отмеча-

ется дестабилизация личностной устойчивости по всем 

значимым сферам. Важно проанализировать то, как 

личность переживает эту нестабильность.  

Переживание представляет собой глубинный про-

цесс, и через его анализ предполагается получение зна-

ний о том, какие личностные ресурсы задействованы  

в процессе переживания и, соответственно, в процессе 

преодоления кризисных ситуаций [10]. Копинг-стра-

тегии и психологические защиты представляют собой 

такие ресурсы, которые способствуют снижению ин-

тенсивности кризисных переживаний [11]. Уровень 

адаптации и стрессоустойчивости личности напрямую 

связаны с репертуаром защитно-совладающего поведе-

ния [12]. Механизмы психологической защиты могут 

способствовать как интеграции, так и дезинтеграции 

личности [13] и фактически являются выученным ме-

ханизмом, который актуализируется в стрессовых си-

туациях. Каждая личность пользуется психологически-

ми защитами в разной степени выраженности [14]. При 

невозможности конструктивного преодоления трудной 

жизненной ситуации вследствие использования психо-

логических защит запускаются стратегии сознательного 

совладания (копинг-стратегии) [15]. Механизмы психо-

логической защиты функционируют повседневно, но 

наиболее ярко проявляются в моменты кризисов и кон-

фликтов [16]. Это указывает на то, что кризисный пери-

од является наиболее актуальным для изучения репер-

туара защитно-совладающего поведения. 

Мы предположили, что имеется взаимосвязь психо-

логических защит с кризисами на первом году обуче-

ния: чем выше выраженность кризисов, тем больше 

используются неконструктивные психологические за-

щиты у студентов младших курсов. 

Цель работы – изучение взаимосвязи психологиче-

ских защит с кризисами на первом году обучения у сту-

дентов. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В исследовании приняли участие 222 студента пер-

вого курса вузов города Новосибирска. Средний возраст 

участников исследования составил 18,3±1,1 года, из них  

56 юношей и 166 девушек. Исследование проводилось  

в период с 2013 по 2016 год. Статистическая обработка 

проводилась с помощью программы Statistica 10.0 для 

персональных компьютеров.  

Методики исследования:  

1) опросник для определения кризисной идентично-

сти Н.В. Дмитриевой, С.Б. Перевозкина, Ю.М. Пере-

возкиной, Н.А. Самойлик [5]; 

2) анкета кризисных переживаний для студентов 

В.Р. Манукян [17]; 

3) методика «Индекс жизненного стиля» в адапта-

ции Л.И. Вассермана и соавторов [18].  

Для статистической обработки результатов исследо-

вания был использован метод корреляционного анализа 

данных на основе подсчета коэффициента корреляции 

Спирмена. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Мы проанализировали степень напряженности пси-

хологических защит у студентов первого курса, полу-

ченные данные представлены в таблице 1. 

Рассматриваемая группа студентов характеризуется 

высокой степенью напряженности таких психологиче-

ских защит, как проекция, компенсация, интеллектуали-

зация, регрессия, реактивные образования, а также об-

щей напряженностью психологических защит. Среди 

защит средней степени напряженности доминирует 

замещение. По данным Е.Р. Исаевой, выраженность

 

 

Таблица 1. Степень напряженности психологических защит у студентов первого курса (n=222) 

 

Название психологической защиты Степень напряженности защиты, % 

Проекции 64,4 

Компенсации 64,1 

Интеллектуализации 58,5 

Регрессии 55,7 

Реактивные образования 54,5 

Замещение 49,9 

Отрицание 48,5 

Вытеснение 45,7 

Общая напряженность психологических защит 55,0 

Примечание. Курсивом выделены психологические защиты, напряженность которых превышает нормативное значение. 

40 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 4 (39)



И.А. Курусь   «Использование психологических защит студентами…» 

 

психологических защит «проекция» и «регрессия» яв-

ляется одним из неблагоприятных показателей для пси-

хологического здоровья [19].  

Психологические защиты являются одной из состав-

ляющих защитно-совладающего поведения, используе-

мого в трудных жизненных ситуациях, к которым отно-

сят и кризисные ситуации. Студенты на первом году обу-

чения сталкиваются с разными типами кризисов: адапта-

ционным кризисом, кризисом идентичности и кризисами 

профессионального становления. От эффективного при-

менения стратегий, направленных на нейтрализацию 

тревоги (а кризис ее вызывает) и снижение степени пси-

хоэмоционального напряжения, зависит повседневное 

функционирование студента, в т. ч. его успешность  

в учебной деятельности. 

Е.Р. Исаева в структуре защитно-совладающего пове-

дения выделяет «симтомокомплекс дезадаптации», вклю-

чающий в себя общий уровень напряженности психологи-

ческих защит, дефицит защиты «отрицание», преоблада-

ние защит «регрессия» и «замещение», склонность к избе-

ганию, а также к принятию чрезмерной ответственности 

[19]. Другими словами, указанные выше защиты могут 

способствовать проявлениям симптомов дезадаптации.  

В целом изменения в социальной, личностной сферах  

у студентов могут приводить к возникновению расстройств 

непсихотического уровня (невротического характера).  

Взаимосвязь типов кризисов с психологическими 

защитами у студентов первого года обучения представ-

лена в таблице 2. 

Психологические защиты «проекция», «регрессия», 

«замещение» положительно коррелируют практически 

со всеми типами кризисов, характерными для периода 

обучения в высшем учебном заведении. С другими пси-

хологическими защитами значимые корреляции не бы-

ли получены. Чем интенсивнее личность переживает 

биографический кризис, кризисы идентичности и вхо-

ждения во взрослость, а также ситуацию конфликта 

важных потребностей, тем больше активизируются 

вышеуказанные защитные механизмы. Соответственно, 

при переживании кризисов для таких личностей может 

быть характерно следующее поведение: приписывание 

неприемлемых для себя чувств другим лицам, отреаги-

рование подавленных эмоций на других объектах или 

же использование привычных поведенческих стереоти-

пов, что затрудняет возможность разрешения проблемы. 

Как отмечают исследователи проблемы кризисов, часто 

человек не может преодолеть кризис способами, из-

вестными ему из прошлого опыта [20]. Расширение 

имеющегося репертуара стратегий защитно-совладаю-

щего поведения может способствовать конструктивно-

му преодолению кризиса. 

Мы проанализировали взаимосвязь показателей 

кризисной идентичности с психологическими защи-

тами (рис. 1).  

Анализ взаимосвязей показывает, что психологиче-

ские защиты «проекция», «замещение» и «регрессия» 

связаны практически со всеми показателями кризиса 

идентичности. Кризисная идентичность – это результат 

воздействия внутренних и внешних проблемных ситуа-

ций [5]. Чем более выражен кризис идентичности, тем 

больше личность прибегает к использованию этих пси-

хологических защит. Примечательно, что общая напря-

женность психологических защит прямо коррелирует  

с кризисной идентичностью в эмоциональной и пове-

денческой сферах. Студенты на первом году обучения 

характеризуются высокими показателями кризисной 

идентичности по этим сферам. Для таких личностей 

частыми проявлениями кризиса идентичности высту-

пают: пассивность или, наоборот, вспышки гнева, сни-

женный фон настроения, тревожность, неспособность  

к конструктивному преодолению трудностей, пережи-

вание чувства одиночества, вследствие чего студенты 

прибегают к преодолению этих переживаний через ис-

пользование психологических защит, а именно регрес-

сии, замещения или проекции.  

Кризис идентичности в юношеском возрасте может 

способствовать проявлению психической травматиза-

ции [21]. В целом к защитам по типу «регрессия», «за-

мещение» прибегают студенты с низкой жизнестойко-

стью. Как отмечают исследователи, использование пси-

хологической защиты «регрессия» может свидетельст-

вовать об эмоциональной незрелости личности [22]. 

Студенты первого курса более склонны к применению 

подобных незрелых защит [23]. Применение регрессии 

или замещения в кризисах может способствовать 

уменьшению гибкости поведения и повышению зави-

симости от других лиц [24]. Использование психологи-

ческой защиты «проекция» способствует отделению 

переживаний от личности и приписыванию их внешним 

объектам, подобное поведение позволяет снизить ост-

роту переживания кризиса на определенный период.  

Вышеуказанные психологические защиты относятся 

к защитам с низкой и средней степенью конструктивно-

сти, т. е. с относительно низкой степенью осознанности

 

 

Таблица 2. Взаимосвязь кризисов и психологических защит у студентов первого курса (n=222) 

 

Вид кризиса 

Вид психологической защиты 

Проекция Регрессия Замещение 
Общая напряженность защит 

 

Биографический кризис 0,31 0,29 0,29 – 

Кризис вхождения во взрослость 0,21 0,34 0,34 0,21 

Кризис идентичности – 0,19 0,21 – 

Общепсихологический признак  

кризиса 
0,20 – – – 

Примечание. Представленные в таблице коэффициенты корреляции получены с помощью критерия Спирмена, уровень зна-

чимости ≤0,01. 
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей кризисной идентичности с психологическими защитами  

у студентов первого курса (n=222). Представленные на рисунке корреляции получены при p≤0,01. 

ОНПЗ – общая напряженность психологических защит; ДСО – детско-семейные отношения;  

ЦСА – ценностно-смысловой аспект; ЭА – эмоциональный аспект; ПА – поведенческий аспект;  

МПО – межличностные и профессиональные отношения; СА – сексуальный аспект;  

СФ – стрессовые факторы; ОКИ – общий показатель кризисной идентичности 
 

 

и возможностью регуляции субъектом [25]. Психологи-

ческая защита «регрессия» относится к незрелым пси-

хологическим защитам, «проекция» и «замещение» –  

к зрелым. Зрелые защиты допускают «травмирующую» 

информацию при условии интерпретации ее «безболез-

ненным» образом [16]. Анализ используемых защит 

показывает, что, несмотря на использование зрелых 

психологических защит, они не предполагают само-

стоятельное разрешение проблемы. Можно сказать, что 

эти виды защит являются в какой-то степени «социаль-

ными» и способствуют «перекладыванию ответствен-

ности» на других лиц, поскольку и «регрессия», и «за-

мещение», и «проекция» ориентируются на некое взаи-

модействие в рамках субъект-субъектных отношений.  

Таким образом, применение психологических защит 

студентами в процессе переживания кризисов на пер-

вом году обучения может способствовать как интегра-

ции личности, так и ее дезинтеграции. Расширение ре-

пертуара защитно-совладающего поведения и обучение 

приемам саморегуляции, повышение стрессоустойчи-

вости могут способствовать более конструктивному 

разрешению кризисов. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Студенты первого курса характеризуются высокой 

степенью напряженности таких психологических защит, 

как проекция, компенсация, интеллектуализация, регрес-

сия, реактивные образования, а также общей напряжен-

ностью психологических защит. Среди защит средней 

степени напряженности доминирует замещение.  

2. Психологические защиты «проекция», «регрес-

сия», «замещение» положительно коррелируют прак-

тически со всеми типами кризисов, характерными для 

студенческого периода, а также практически со всеми 

показателями кризисной идентичности. При пережи-

вании кризиса идентичности в эмоциональной и пове-

денческой сферах отмечается повышение напряжен-

ности психологических защит, что в целом отражает 

субъективно значимую тяжесть данных переживаний 

для личности. Все вышеуказанные типы защит можно 

отнести к защитам с низкой и средней степенью кон-

структивности. 
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THE APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL DEFENSES BY THE FIRST-YEAR STUDENTS  

IN THE PROCESS OF EXPERIENCING THE CRISES 
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Keywords: psychological defenses; crisis identity; identity crisis; first-year students; the first year of studies. 

Abstract: The successful adaptation of first-year students to the educational process is one of the priority tasks in  

the system of modern education. The study identified that various intensity of experiencing crisis is typical for the first-

year students. In the process of experiencing the crises, the crisis identity can form, which reflects the misbalance of stabil-

ity and tolerance of a personality and has manifestations in various aspects: behavioral, emotional, interpersonal, family, 

etc. To overcome heavy stress conditions including crisis, various resources are used, one of which is the psychological 

defenses. The analysis of the correlation of psychological defenses and crises experienced by the first-year students is im-

portant today.  

222 first-year students (56 male and 166 female) from Novosibirsk participated in the study. The average age of  

the study participants was 18.3±1.1 years. The results of the study allow concluding that the high intensity of such psycho-

logical defenses as projection, compensation, intellectualization, regression, reaction formation and general tension of psy-

chological defenses are typical for the first-year students. The substitution dominates among medium intensity defenses. 

Psychological defenses, such as projection, regression, and substitution positively correlate practically with all types of 

crises typical for students, and almost with all indicators of a crisis identity. All these types of psychological defense can be 

attributed to inefficient defenses with a low and medium degree of constructiveness. The results of the study can be used 

by psychologists for the appropriate psychological support of the students. 
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Ключевые слова: структурно-содержательные компоненты доверия; интернет-коммуникация; неопределен-

ность; стратегии поведения.  
Аннотация: В статье обосновывается тенденция студенческой молодежи к интернет-коммуникации и активно-

му включению в информационно-коммуникативное общение в виртуальном медиапространстве, повышению до-
верительного отношения молодежи к интернет-ресурсам. Отмечено наличие теоретических и методологических 
ограничений в исследованиях интернет-коммуникации. Теоретически и методологически обоснована концепту-
альная схема исследования с позиции системного подхода и психологии отношений, раскрывающая основные 
компоненты феномена доверия студенческой молодежи к интернет-коммуникации и их составляющие. Доверие 
как целостное отношение раскрывается через частные отношения (отношение к информации из интернет-
источников; модальность отношения к влиянию информации в процессе интернет-коммуникации на молодежь; 
отношение к поиску информации для выхода из затруднительных ситуаций), понятие «доверительное отношение  
к интернет-коммуникации студенческой молодежи» рассматривается в соотношении с доверительным отношением 
студенческой молодежи к миру и ближнему окружению. Подчеркнута специфика интернет-коммуникации как об-
мена информацией в глобальной сети. 

Для измерения компонентов доверительного отношения разработаны и проверены по психометрическим пока-
зателям стандартизированные шкалы для студентов. Предложена измерительная процедура, опирающаяся на тео-
рию общих систем и вероятностные закономерности рефлексивного прогноза, которая позволила выявить пози-
тивное, негативное, неопределенное отношение к доверию к интернет-коммуникации.  

Раскрыты структурно-содержательные характеристики компонентов доверия к интернет-коммуникации (ин-
формационно-когнитивного, эмоционально-оценочного, поведенческого) на основе эмпирических данных, полу-
ченных в результате исследования репрезентативной выборки студенческой молодежи и обобщенных с помощью 
факторного анализа.  

Представлены результаты распределения студенческой молодежи по соотношению доверительного отношения 
к интернет-коммуникации с доверительным отношением к миру и ближнему окружению. 

 
ВВЕДЕНИЕ  
Российские ученые обращают пристальное внима-

ние на попытки молодежи интегрироваться в общество. 
Такие попытки предполагают необходимость поиска 
альтернативных каналов интеграции и непростого вы-
бора между самореализацией в социально одобряемой 
форме (через учебу, трудовую деятельность) и самоут-
верждением в рамках молодежной субкультуры, которая 
часто связана с правонарушениями и дестабилизацией 
общества. Эти вопросы нашли отражение в концепции 
«социального исключения» [1; 2].  

«Социальное исключение» молодежи из решения 
важных социальных проблем привело к активному 
включению ее в информационно-коммуникационное 
виртуальное медиапространство, чему способствует, 
с одной стороны, анонимность личности в Сети (ано-
нимность социальных интеракций, возможность для 
реализации представлений, фантазий, быстрый поиск 
новых собеседников по любым критериям, неограни-
ченный доступ к информации) [3]. С другой стороны, 
через проявление активности в интернет-коммуника-
ции возможно удовлетворить потребность в станов-
лении себя в роли виртуального коллективного субъ-
екта [4].  

Исследования интернет-коммуникации недостаточ-
но теоретически обоснованы и имеют ряд методологи-

ческих ограничений [5]. Теория социальных представ-
лений может внести ценный вклад в изучение СМИ,  
в том числе интернета, она постулирует два фундамен-
тальных коммуникативных механизма – «якорение»  
и объективацию, рассматривая СМИ как средство кон-
струирования представления о социальных и политиче-
ских проблемах, отражающих современность или дру-
гие временные периоды [6].  

Связующим звеном между средой, обществом и со-
циальной ситуацией, в которую включается субъект, 
выступает доверие как фундаментальное условие взаи-
модействия человека с миром. Выделяя ведущие харак-
теристики доверия, Т.П. Скрипкина называет его необ-
ходимым условием формирования всех видов и форм 
отношений и одновременно компонентом всех видов и 
форм отношений человека к миру и к самому себе [7]. 
Оно может возникнуть тогда, когда есть готовность к 
его проявлению хотя бы у одного из взаимодействую-
щих субъектов; чрезмерное доверие по отношению  
к себе и к другим приводит к отрицательным коммуни-
кативным последствиям. Молодежь получает информа-
цию о социально-экономических, социально-полити-
ческих, экологических, духовно-нравственных пробле-
мах в мире прежде всего через средства интернет-
коммуникации, что формирует ее доверительное отно-
шение к виртуальному медиапространству.  
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В качестве источника информации современная мо-
лодежь отдает предпочтение интернет-ресурсам, к ко-
торым относятся социальные сети (Вконтакте, Одно-
классники, Facebook), форумы, блоги (Instagram), чаты, 
мессенджеры, информационные, новостные сайты, по-
зволяющие искать информацию о мире, делиться ей, 
решать различные задачи.  

В системе образования назревает важнейшая пробле-
ма качества информации, получаемой учащимися, а так-
же умения ее обрабатывать и применять как в учебной 
деятельности, так и в межличностном взаимодействии. 
Информационные потоки часто вызывают рассогласо-
ванность уже имеющихся субъектных отношений моло-
дежи, стиля ее межличностного взаимодействия и объ-
ективной реальности, т. е. порождают «актуальную не-
определенность», неопределенность ориентации в ин-
формационном пространстве и последующее стремле-
ние присоединиться к мнению большинства в рамках 
своей референтной группы. 

Кроме того, надо учесть еще не выявленную, потен-
циальную неадекватность (неопределенность) познава-
тельных средств учащихся, их субъективного образа ми-
ра, природы и общества, социальной позиции личности, 
системы ее целей, мотивов, потребностей, мировоззре-
ния, ценностных ориентаций, социальных норм, нравст-
венных принципов, идеалов и убеждений, насаждаю-
щихся СМИ, поступающих через некоторые интернет-
форумы, социальные сети и способствующих усвоению 
молодыми людьми деструктивных форм поведения.  

Интернет в современном мире становится важным 
фактором, оказывающим влияние на ценностную сис-
тему молодежи и формирование у нее экстремистских 
установок [8]. Н.А. Хвыля-Олинтер отмечает влияние 
распространяемой в интернете негативной информации 
на молодое поколение Российской Федерации, резкий 
рост интернет-аудитории и значительное влияние ин-
тернета на формирование ценностей граждан. Кроме 
того, автор описывает риски распространения экстре-
мистских установок среди молодежи посредством со-
циальных сетей [9].  

Среди работ отечественных ученых, анализирую-
щих информационную проблему в современном социу-
ме, необходимо выделить исследование о негативном 
влиянии интернет-зависимого поведения старшекласс-
ников на успешность их межличностного общения [10]. 
Авторы отмечают, что старшеклассники с интернет-
зависимым поведением не обладают необходимыми для 
эффективного и конструктивного общения навыками, 
плохо совместимы с другими, не умеют достигать со-
гласия, взаимно адаптироваться, не в состоянии испы-
тывать доверие и удовлетворенность, аргументированно 
высказывать свою позицию, обладают низким уровнем 
эмоциональной саморегуляции. Это объясняется чрез-
мерной замкнутостью, чувством беспокойства, тревож-
ности и приводит к отчуждению от группы сверстни-
ков. Зачастую такие молодые люди предпочитают бег-
ство от реального общения в виртуальный мир, где 
проще достичь успеха в межличностном общении. 

Включенность в интернет-коммуникацию может 
привести молодого человека к интернет-зависимости. 
Она еще не получила места в классификации МКБ-10, 
однако чрезмерное использование интернета признано 
глобальной проблемой социального здравоохранения. 

Авторы [11] сообщают о когнитивных нарушениях, 
возникающих при чрезмерном использовании интерне-
та. Интернет-аддикция еще не признана формальным 
психическим расстройством, однако выявлено негатив-
ное влияние сопряженных импульсивно-компульсив-
ных заболеваний на психическое здоровье [5].  

Психологические характеристики интернет-комму-
никации включают ряд личностных особенностей участ-
ников виртуального общения (нечувствительность к со-
беседнику, отвержение реального окружения, самоуве-
ренность, высокий уровень саморуководства, сдержан-
ность, внутренняя конфликтность, выраженное стремле-
ние к изменениям, низкий уровень самопонимания  
и самораскрытия), мотивы виртуального общения (полу-
чение эмоциональной поддержки, сотрудничество, зна-
комство, самореализация), смысловые функции вирту-
ального общения (аффилиативная, коммуникативная, 
информационная самопрезентация личности и интеллек-
туальных качеств) [12]. 

В исследованиях раскрыты личностно-типологи-
ческие особенности студентов в сетевом поведении [13]. 
Пространство сети определяется как информационно-
психологическое, где проявляются индивидуально-
типологические характеристики личности, при этом 
авторы исследования отмечают, что студенты-гуманита-
рии (психологи, историки, социологи) в большей мере 
направлены на сетевое взаимодействие по сравнению со 
студентами технических специальностей, для которых 
интернет-ресурсы обладают меньшей привлекательно-
стью, чем специальное программное обеспечение, при-
меняемое в учебно-профессиональной деятельности.  

Среди поведенческих характеристик интернет-ком-
муникации наряду с психологическими защитами вы-
деляется «совладание» [14]. Под стратегией совладаю-
щего поведения понимаются конкретные действия, со-
вершаемые для регуляции субъектом эмоционального  
и интеллектуального напряжения с целью оптимальной 
психологической адаптации к внешним обстоятельст-
вам, основанные на осознаваемых усилиях. Выделяют-
ся две основные стратегии поведения: конструктивная, 
позволяющая справиться с ситуацией (активное сопро-
тивление обстоятельствам, принятие ответственности 
на себя, обращение за помощью к компетентным спе-
циалистам), и неконструктивная, не решающая саму 
ситуацию, а лишь снижающая уровень негативных пе-
реживаний (уход от ситуации, переживание внешних  
и внутренних барьеров, требование изменений от окру-
жающих, признание ситуации тупиковой).  

Стратегии поведения учащейся молодежи в интер-
нет-коммуникации в соотношении с поведенческими 
стратегиями в реальном взаимодействии исследованы 
недостаточно. Это касается и исследований эмоцио-
нально-оценочных факторов влияния интернет-комму-
никации на уверенность в будущем, обусловливающих 
специфику коммуникации и дискурса в виртуальных 
ситуациях, особенно несущих угрозу социально-психо-
логической безопасности учащихся.  

Цель исследования – теоретическое и методологиче-
ское представление концептуальной схемы исследова-
ния, раскрывающей основные структурные компоненты 
и содержательные характеристики доверия студенче-
ской молодежи к интернет-коммуникации, а также сте-
пень их выраженности.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Феномен доверия в данном исследовании рассмат-

ривался в рамках системно-субъектного направления  
в психологии, в категориях отношений, характери-
стики которых можно отнести не только к реальной, 
но и к виртуальной действительности [15; 16]. Рассматри-
вая отношение в наиболее широком смысле, В.Н. Мяси-
щев признает его целостность, но вместе с тем усмат-
ривает возможность выделения «частичных отноше-
ний»: «Отношение как связь субъекта с объектом едино, 
но в многообразии отношений выступают то более, то 
менее отчетливо отдельные компоненты, которые мож-
но назвать частичными отношениями, или сторонами 
отношения, или видами его» [16, с. 51]. В таком пони-
мании мы рассматриваем «доверительное отношение  
к интернет-коммуникации» – как сторону основного от-
ношения – доверие миру, ближнему окружению и себе. 

Мы опираемся на междисциплинарные исследова-
ния медиакартины мира, в которой действительная ре-
альность замещается реальностью медиадискурса, на 
актуальные проблемы медиаисследований, на концеп-
туальные идеи развивающейся дискурсивной психоло-
гии, заимствующей методологию дискурс-анализа, 
предполагающего наличие особого рода коммуникаци-
онной ситуации [12; 17]. Термин «интернет-комму-
никация» более предпочтителен по сравнению с терми-
ном «интернет-общение», поскольку позволяет унифи-
цировать данные понятия, пришедшие из иностранного 
языка (словам «общение» и «коммуникация» в совре-
менном русском языке соответствует английское 
“communication”, которое имеет более широкое и точ-
ное терминологическое значение взаимодействия и об-
мена информацией с помощью технических каналов 
интернета). Коммуникация выступает как специальная 
форма взаимодействия, обмена информацией в гло-
бальной сети, состоящая из коммуникативных актов, 
дискурс – как последовательность речевых актов. 

Поскольку доверие является комплексным поняти-
ем, существующий уровень, мера доверия, соотноше-
ние его основных компонентов (эмоционально-оце-
ночных, поведенческих, когнитивных) и их составляю-
щих может изменяться в процессе самого взаимодейст-
вия. В состав доверительного отношения к интернет-
коммуникации мы включаем информационно-когни-
тивный, эмоционально-оценочный и поведенческий 
компоненты [7]. Кроме того, используется понятие 
«социально-психологическая безопасность» в понима-
нии И.А. Баевой, где доверие выступает в качестве 
одного из ведущих компонентов переживания челове-
ком своей защищенности, справедливости во взаимо-
действии со средой [18]. Автор, анализируя понятие 
безопасности, указывает также на наличие возможно-
стей у социальной среды и личности предотвращать  
и устранять социально-экономические, информацион-
ные угрозы при наличии ресурсов сопротивляемости 
внешним и внутренним деструктивным воздействиям  
в конкретной жизненной ситуации. В данном исследо-
вании мы опирались также на результаты собственного 
исследования в области социально-психологической 
безопасности в условиях ожидаемой террористической 
угрозы и на результаты разработанной программы 
сопровождения учащейся молодежи в процессе ме-
диадискурса [19; 20].  

Поскольку студенческая молодежь не только пред-
почитает виртуальное медиапространство, но и нахо-
дится в реальном взаимодействии с ближайшим окру-
жением, испытывает влияние событий, происходящих  
в обществе и мире, в процессе формирования своих 
социальных представлений, то корректно включить  
в концептуальную схему исследования феномена «до-
верительное отношение к интернет-коммуникации»  
и доверие структурам ближнего и дальнего окружения 
из реальной действительности для расширения контек-
ста и подчеркивания роли медиапространства [6].  

Поскольку измерительная процедура доверительно-
го отношения молодежи к интернет-коммуникации со-
держит достаточно обширную зону неопределенности, 
неопределенность была рассмотрена как информацион-
ная характеристика степени рассогласования между 
воздействующими стимулами окружающей среды (ре-
альной и виртуальной) и мотивационной обусловленно-
стью поведения субъекта, отражающая противоречия  
и порождающая и жизненные проблемы, и проблемы 
медиапространства. При этом неопределенность как 
воспринимается субъектом, так и выражается в его вы-
сказываниях, что необходимо учитывать для операцио-
нализации «субъективного образа медиапространства  
и себя в нем».  

Поскольку неопределенность связана с вероятно-
стью рефлексивного прогноза, то при P<0,6 увеличива-
ется неопределенность рефлексивных суждений и, со-
ответственно, при P>0,6 возрастает определенность 
принятых суждений. При этом в суждении фиксируется 
уверенность или неуверенность, связанная с опреде-
ленностью – неопределенностью информации. Для ана-
лиза уверенности суждений субъекта необходимо обра-
титься к основным положениям системного подхода  
в психологии, информационные аспекты которого были 
представлены в теории общих систем, где при анализе 
поведения и учения индивида уверенность – неуверен-
ность включается в понятийный аппарат в связи с про-
цессом принятия решений, информационной коррес-
пондентностью и диссонансом [15]. 

В соответствии с методологическим подходом к ис-
следованию доверительного отношения к интернет-ком-
муникации были разработаны шкалы для студентов: 
«Доверие источникам информации», раскрывающая 
информационно-когнитивный компонент (включает 
такие элементы, как знание и оценка источников СМИ – 
радио, телевидения, интернет-коммуникаций; воспри-
ятие информации от представителей администрации, 
политических организаций, молодежных организаций, 
ближнего окружения, кумиров ТВ, музыки, шоу-
бизнеса и др.); «Влияние информации в процессе ин-
тернет-коммуникации на молодежь», раскрывающая 
эмоционально-оценочный компонент (включает такие 
показатели, как «влияние информации интернет-дис-
курса на эмоциональное состояние и уверенность в бу-
дущем»); «Стратегии поведения при переживании ожи-
даемых угроз», раскрывающая поведенческий компо-
нент (представлен такими показателями, как стратегии 
поведения при переживании негативной информации – 
поиск информации в интернете, потеря оптимизма  
и отказ от каких-либо действий, игнорирование пробле-
мы, избегание общения и «уход в себя», уход от привыч-
ных видов деятельности; обусловленность участия  
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в молодежных выступлениях случайными связями, об-
меном информацией на форуме, во ВКонтакте).  

Шкалы проверены по психометрическим показате-
лям (приближение распределения показателей к нор-
мальному; внутренняя согласованность показателей на 
основе критерия альфа Кронбаха (0,74–0,76); внутрен-
няя структура шкалы и уровней обобщенности с помо-
щью факторного анализа).  

Характеристика выборки студенческой молодежи 
(n=186): в исследовании приняли участие студенты 
3–4 курсов гуманитарных специальностей Псковского 
государственного университета. Исследование проводи-
лось авторами в течение марта – апреля 2019 года на за-
нятиях по социальной психологии с последующим обсу-
ждением проблемы доверия к интернет-коммуникации. 
Полученные эмпирические данные подверглись фактор-
ному анализу по соответствующим блокам структуры до-
верительного отношения молодежи к интернет-ком-
муникации. Факторный анализ позволил определить 
структурно-содержательные характеристики основных  
и дополнительных компонентов доверия. Для выделения 
факторов использовался метод главных компонент (ме-
тод вращения Varimax), выделялось, соответственно, 
такое количество факторов, чьи значения больше едини-
цы; значимость факторных весов переменных, входящих 
в каждый фактор, больше 0,4; накопленные проценты 
дисперсии по интегральному индексу составляли бо- 
лее 50 %. В дальнейшем обобщенные факторы анализи-
ровались по степени выраженности среди студентов 
(частотный анализ). С позиции теории общих систем  
и вероятности рефлексивного прогноза измерительная 
процедура субъективных суждений респондентов рас-
сматривается в континууме «позитивное доверительное 
отношение к интернет-коммуникации (ответы «уверен, 
да»), негативное доверительное отношение (ответы «уве-
рен, нет»), неопределенное (ответы «не уверен») довери-
тельное отношение к интернет-коммуникации».  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
Информационно-когнитивный компонент довери-

тельного отношения молодежи к интернет-коммуника-
ции представлен по результатам факторного анализа  
в соотношении с другими формами доверия к информа-
ции, которая поступает из ближнего окружения, раз-
личных организаций и медиапространства. Их обобще-
ние представлено в интегральном факторе и специфи-
ческих факторах.  

1 ф. «Доверие источникам информации – СМИ  
и администрации» (39,8 % дисперсии), к которым отно-
сятся: радио (0,876), представители городской (област-
ной) администрации (0,843), представители политиче-
ских организаций (0,839), телевидение (0,817). 

2 ф. «Доверие источникам информации – ближнему 
окружению» (27,3 % дисперсии), к которым относятся: 
родители (0,874), друг или подруга, с кем ты встреча-
ешься (0,831), преподаватели (0,750). 

3 ф. «Доверие источникам информации – молодеж-
ным организациям и интернету» (17,3 % дисперсии),  
к которым относятся: представители молодежных орга-
низаций (0,846), интернет (0,717), кумиры (ТВ, музыки, 
шоу-бизнеса и др.) (0,640). 

Таким образом, на фоне доверия к информации, по-
ступающей из традиционных СМИ (радио, телевиде-

ние), от представителей администрации и политических 
партий, из ближнего окружения, выделяется также  
и доверие, более характерное для молодежи – к пред-
ставителям молодежных организаций и преимущест-
венно информации, получаемой с помощью интернет-
коммуникации. По результатам частотного анализа 
45,2 % студентов не доверяют СМИ (радио, телевиде-
ние) и администрации как источникам информации; 
ближнему окружению, молодежным организациям, ин-
тернету не доверяет около трети респондентов, около 
трети – доверяют, остальные же (35,6–38,4 %) находят-
ся в зоне неопределенности. 

Эмоционально-оценочный компонент доверительно-
го отношения молодежи к интернет-дискурсу раскры-
вают характеристики медийного пространства (прежде 
всего интернет-коммуникации) в восприятии студентов 
и их влияние на эмоциональные состояния студентов, 
их уверенность – неуверенность в будущем. 

1 ф. «Влияние информации в процессе интернет-
коммуникации на молодежь» (40,5 % дисперсии): соз-
дает приоритет материального благополучия и «краси-
вой» жизни (0,862), оправдывает агрессивные средства 
в достижении жизненных целей (0,856), вызывает 
предпочтение силовых методов решения жизненных 
проблем (0,820), «диктует моду» на демонстративное 
поведение (0,744), невольно предлагает негативные об-
разцы поведения в трудных жизненных ситуациях (пре-
дательство, романтизация терроризма, самоубийство) 
(0,668), способствует расслоению общества (0,631). 

2 ф. «Информация в интернет-дискурсе вызывает 
страх и опасения» (15,9 % дисперсии): способствует 
нарастанию страха перед террористическими угрозами 
(0,869), вызывает опасения за себя и близких (0,828), 
вызывает разнообразные негативные эмоциональные 
состояния (страх, агрессию, нетерпимость, отчаяние) 
(0,539).  

3 ф. «Информация в интернет-дискурсе вселяет оп-
тимизм, предоставляет честную информацию» (11,4 % 
дисперсии): вселяет оптимизм в настоящем и дает уве-
ренность в будущем (0,846), предоставляет полную  
и честную информацию о возможном социально-эконо-
мическом переустройстве страны (0,833), обостряет на-
ционалистическую нетерпимость (−0,613).  

Полученные в процессе факторизации составляю-
щие эмоционально-оценочного компонента довери-
тельного отношения молодежи к интернет-коммуни-
кации отражают как негативный эффект влияния ин-
формации, особенно в плане формирования ориентации 
на материальное благополучие, предпочтения силовых 
методов решения жизненных проблем, готовности  
к протестному поведению, так и позитивную оценку 
информации из интернет-источников, которая вселяет 
оптимизм и дает уверенность в будущем. 

46,9 % студенческой молодежи неопределенно от-
носятся к влиянию информации, которую получают  
в процессе интернет-коммуникации; 27,3 % отрицают 
влияние информации из интернет-источников на фор-
мирование приоритета материального благополучия  
и «красивой» жизни, на оправдание агрессивных 
средств в достижении жизненных целей и предпочте-
ние силовых методов решения жизненных проблем; 
25,8 % с уверенностью отмечают подобное влияние 
информации на молодежь.  
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Информация из интернет-источников об экстреми-
стских угрозах вызывает страх и опасения у 36,4 % 
респондентов. Вселяют оптимизм в настоящем и дают 
уверенность в будущем сведения из интернет-источ-
ников, предоставляющих полную и честную информа-
цию о возможном социально-экономическом переуст-
ройстве страны, всего лишь у 19,7 % молодежи, а 34,8 % 
с уверенностью отрицают такое влияние информации, 
полученной из интернета. 

Поведенческий компонент доверительного отноше-
ния молодежи к интернет-коммуникации представлен 
следующими факторами. 

1 ф. «Интегральный» предполагает обращение мо-
лодежи к интернет-ресурсам за поиском информации  
в соотношении с основными неконструктивными стра-
тегиями поведения в затруднительных жизненных си-
туациях, конструктивными стратегиями в условиях воз-
никновения проблем (тем более угроз) – обращение за 
помощью к компетентным взрослым, обращение за по-
мощью к сверстникам, анализ ситуации для решения 
проблемы, объединение с другими. 

2 ф. «Поиск информации в интернете» (13,3 % дис-
персии) включает: получение дополнительной инфор-
мации в интернете для поиска выхода из ситуации 
(0,769), беспокойство о настоящем и тревогу за будущее 
(0,650). 

3 ф. «Неконструктивные стратегии поведения при 
переживании ожидаемых угроз – потеря оптимизма и от-
каз от каких-либо действий» (9,8 % дисперсии) включа-
ет: игнорирование проблемы (0,729), потерю оптимизма 
(0,613), отказ от каких-либо действий (0,581), избегание 
общения и «уход в себя» (0,537).  

4 ф. «Неконструктивные стратегии поведения при 
переживании ожидаемых угроз – уход» (9,8 % диспер-
сии) включает: надежду на чудо (0,777), уход от при-
вычных видов деятельности (0,665). 

Чтобы найти выход из затруднительных ситуаций, 
дополнительную информацию в интернете ищут лишь 
18,9 % респондентов; потерю оптимизма и отказ от ка-
ких-либо действий при переживании ожидаемых угроз 
отмечают 24,3 % респондентов; уход от привычных 
видов деятельности наблюдается у 28,4 % студенческой 
молодежи. 

37,1 % студентов отрицают мотивацию к участию  
в молодежном движении, обусловленную случайными 
связями и обменом информацией на форуме, во ВКон-
такте; протест в пользу позитивных изменений в стране 
отмечают 28,6 %.  

Таким образом, наблюдается тенденция обращаться 
за поддержкой к интернет-сообществу в затруднитель-
ных жизненных ситуациях. 

 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Предложенная концептуальная схема исследова-

ния на основе теоретического анализа и обобщения  
с позиции системного подхода и психологии отношений 
позволяет обосновать выделение ведущих компонентов 
доверия студенческой молодежи интернет-коммуника-
ции; осуществленная операционализация феномена 
«доверительное отношение к интернет-коммуникации 
студенческой молодежи» в соотношении с доверитель-
ным отношением к миру и ближнему окружению с по-
мощью математико-статистических методов позволила 

раскрыть следующие структурно-содержательные ком-
поненты и их элементы: информационно-когнитивный 
(«Доверие источникам информации – СМИ и админи-
страции», «Доверие источникам информации – ближнее 
окружение», «Доверие источникам информации – мо-
лодежные организации и интернет»), эмоционально-
оценочный («Влияние информации в процессе интер-
нет-коммуникации на молодежь», «Информация в ин-
тернет-дискурсе вызывает страх и опасения», «Инфор-
мация в интернет-дискурсе вселяет оптимизм, предос-
тавляет честную информацию»), поведенческий («Об-
ращение за помощью к компетентным взрослым,  
к сверстникам, анализ ситуации для решения пробле-
мы», «Поиск информации в интернете», «Потеря опти-
мизма и отказ от каких-либо действий», «Уход»). 

2. Применение системного подхода с опорой на из-
мерительную процедуру вероятности рефлексивного 
прогноза позволило раскрыть позитивное, негативное, 
неопределенное отношение к доверию к интернет-ком-
муникации. 

3. Одна треть студенческой молодежи доверяет ин-
формации из интернет-источников, отмечает ее влияние 
на формирующиеся ценности и смысложизненные ори-
ентации, на уверенность в будущем, для поиска выхода 
из затруднительных ситуаций обращается к интернет-
источникам, что свидетельствует о тенденции к пози-
тивной оценке респондентами интернет-коммуникации. 
Другая треть студенческой молодежи с уверенностью 
отрицает доверие СМИ (радио, телевидению) и адми-
нистрации, ближнему окружению, молодежным орга-
низациям, интернету как источникам информации; от-
рицает влияние информации из интернет-источников на 
формирование приоритета материального благополучия 
и «красивой» жизни, на оправдание агрессивных 
средств в достижении жизненных целей и предпочте-
ние силовых методов решения жизненных проблем сту-
дентов; отрицает мотивацию к участию в молодежном 
движении, обусловленную случайными связями и об-
меном информацией через сетевую коммуникацию. 

4. Наряду с уверенными позитивными или негатив-
ными суждениями относительно доверительного от-
ношения к интернет-коммуникации, части студенче-
ской молодежи (35–40 %) свойственна неопределен-
ность устремлений, неуверенность суждений, которые 
под влиянием соответствующих групп и лидеров  
в сетевой коммуникации могут приобрести опреде-
ленность и уверенность с соответствующим вектором 
направленности.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Главную обеспокоенность вызывает студенческая 

молодежь с неопределенностью сформировавшегося 
отношения к интернет-коммуникации, которая под 
влиянием так называемых «идейных лидеров», призна-
ния значимой группы и при условии финансового воз-
награждения готова принимать участие в молодежных 
протестных выступлениях. В связи с этим мы считаем, 
что необходимо осуществлять психологическое сопро-
вождение процесса медиадискурса, определять как про-
блемы, так и ресурсы, способствующие формированию 
конструктивных стратегий поведения учащейся моло-
дежи в социальных сетях и устойчивости к негативным 
образцам поведения. 
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Внедрение в образовательную среду программы со-
провождения учащейся молодежи в процессе интернет-
коммуникации позволит на основе эмпирического иссле-
дования выявить факторы как позитивного, так и нега-
тивного воздействия интернет-ресурсов на просвети-
тельскую и творческую деятельность студентов.  
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strategies. 
Abstract: The paper substantiates the tendency of student youth to Internet communication and active inclusion in in-

formation communication in virtual media space and the increase of the trusting attitude of young people to Internet re-
sources. The authors specify the theoretical and methodological limitations in the study of Internet communication.  
The authors substantiate theoretically and methodologically the conceptual scheme of the study from the perspective of 
system approach and the psychology of relations, which reveals the main components of the phenomenon of the student 
youth’s confidence in Internet communication and their components. The authors describe confidence as an integral atti-
tude through the private matters (attitude to the information from Internet resources; the modality of attitude to the influ-
ence of information on young people in the process of Internet communication; attitude to the search for information to 
find the way out of a jam) and consider the concept of trust attitude to the Internet communication of the student youth in 
the correlation with the trust attitude of student youth to the world and surrounding community. The paper highlights the 
specifics of Internet communication as the data exchange in the global net. To measure the components of trust attitude, 
the authors developed and tested standardized scales for students according to the psychometric indicators. The paper pro-
poses the measuring procedure based on the theory of general systems and probability regularities of the reflexive forecast, 
which allowed identifying positive, negative, and uncertain attitude to the confidence in Internet communication. 

The authors describe structural and content-related characteristics of the components of confidence in Internet commu-
nication (informative-cognitive, emotional-estimative, and behavioral) based on the empirical data obtained in the result of 
the study of a representative sample of student youth and generalized using factor analysis. 

The paper presents the results of the student youth distribution according to the ratio of trust attitude to Internet com-
munication and the trusting attitude to the world and the surrounding community. 
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Аннотация: Детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходимы специальные условия разви-

тия, социализации и воспитания. Процесс адаптации у таких детей проходит значительно труднее и длительнее. 
Зачастую они отстают в развитии в эмоциональной, волевой и познавательной сферах, так как психические струк-
туры и функции у них развиваются иначе, чем у здоровых детей. 

Одним из важнейших аспектов воспитания ребенка с ОВЗ является умение принять и понять его, так как для 
таких детей очень важен эмоциональный контакт с родителями. Родителям необходимо выстроить с ребенком теп-
лые эмоциональные взаимоотношения и радоваться времени, проведенному с ним. Поэтому родителям детей  
с ОВЗ очень важно иметь хорошо развитый эмоциональный интеллект и высокий уровень эмпатии.  

В статье отражены данные эмпирического исследования особенностей эмпатии и эмоционального интеллекта 
родителей детей с ОВЗ по сравнению с родителями условно здоровых детей. Эмпирическое исследование эмпатии 
и эмоционального интеллекта родителей детей с ограниченными возможностями здоровья было проведено в апре-
ле 2019 года. В нем приняло участие 28 человек, 14 из которых – родители детей с ОВЗ и 14 – родители условно 
здоровых детей. Для диагностики уровня эмпатических способностей использовали методику В.В. Бойко, для 
оценки «эмоционального интеллекта» использовали методику Н. Холла (опросник EQ). 

Установлено, что родители детей с ОВЗ не сопереживают другим людям и не проявляют соучастия к другим 
людям, но при этом способны хорошо управлять эмоциями и понимать состояния других людей. Выявленные осо-
бенности могут быть связаны с характером воспитательной и образовательной ситуации в их семейной системе. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) характерно отставание в развитии эмоцио-
нальной, волевой и познавательной сфер, им требуются 
специальные условия развития, социализации и воспи-
тания. Процесс адаптации у таких детей проходит зна-
чительно труднее и длительнее [1]. В связи с этим тре-
буется анализ специфики особенностей организации 
учебно-воспитательной деятельности для таких детей. 

Родители детей с ОВЗ имеют специфические осо-
бенности, проявляющиеся в нервно-психическом реа-
гировании, при межличностном взаимодействии, а так-
же в сферах детско-родительских и супружеских отно-
шений. Родители таких детей ежедневно сталкиваются 
с хроническими стрессогенными ситуациями, которые 
влияют на их соматическое и психологическое здоро-
вье. Все это усиливается социальной изоляцией, возни-
кающей на фоне опасения негативной оценки окру-
жающих и слабой поддержки с их стороны, а также 
финансовыми трудностями, вызванными необходимо-
стью покупать дорогостоящие медикаментозные препа-
раты и проходить реабилитационные мероприятия. За-
частую потребности других членов семьи рассматри-
ваются как второстепенные, что приводит к конфликт-

ным ситуациям в семье. Происходят изменения в эмо-
ционально-волевой сфере и личностной сфере: появля-
ются акцентированные черты характера, закрепляются 
негативные паттерны поведения и т. д. Фактически про-
блемы родителей детей с ОВЗ можно рассматривать как 
проблемы людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации [2].  

Одной из важных составляющих во взаимоотноше-
ниях с ребенком является способность к эмпатии. Вы-
сокий уровень эмпатии способствует развитию эмоцио-
нально благополучных взаимоотношений между роди-
телями и ребенком, в то время как низкий уровень, на-
оборот, формирует эмоционально негативные взаимо-
отношения [3].  

Любовь и принятие родителей являются гарантией 
эмоционального благополучия ребенка в будущей жиз-
ни и составляющей психологического контакта, являю-
щегося основой для воспитания [4]. Однако достигается 
этот контакт посредством наличия желания безусловно-
го принятия ребенка, а также способности к эмпатии 
[5]. Недостаточный уровень развития эмпатии у роди-
телей детей с ОВЗ может затруднять эмоциональную 
отзывчивость в ответ на переживания детей [6; 7].  
По данным исследователей, низкий уровень эмпатии, 

52 Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2019. № 4 (39)



И.В. Пономаренко, И.А. Курусь, А.А. Митенко, С.А. Волохова, А.Б. Андреев   «Особенности эмпатии и эмоционального…» 

 

отсутствие принятия и понимания ребенка, а также су-
ровые наказания зачастую провоцируют повышенную 
тревожность и агрессивность и многие другие эмоцио-
нально-личностные проблемы у ребенка [8].  

Эмпатические взаимоотношения в детско-родитель-
ских отношениях должны строиться на некоторых по-
ложениях: 

– включенность в мир ребенка, доверие и уважение 
к нему; 

– умение поставить себя на место другого и понять 
его состояние; 

– обучение детей умению видеть положительные 
моменты в другом человеке; 

– обучение ребенка проявлению заботы и внимания 
по отношению к другим [9].  

С точки зрения воспитания детей, эмоциональный 
интеллект – это умение родителей понимать чувства 
детей, способность успокаивать и направлять их, то 
есть родители выступают как «эмоциональные воспита-
тели». Дети, которые воспитаны таким образом, полу-
чают навыки регулирования своих эмоций, учатся кон-
тролировать свои импульсы и мотивировать самих себя, 
а также хорошо понимают эмоциональные сигналы  
и импульсы от окружающих [10]. 

Родители как «эмоциональные воспитатели» спо-
собны осознавать и ценить переживания, чувствовать 
эмоциональное состояние ребенка, даже если эмоции 
слабо проявлены; знают, что делать с эмоциональными 
переживаниями; уважают эмоции, испытываемые деть-
ми, не подшучивают над их чувствами; способны про-
чувствовать и выслушать. Они помогают ребенку выра-
ботать свои варианты урегулирования эмоциональных 
состояний и решений проблем [11]. Также родители 
способствуют процессу интериоризации эмпатии, кото-
рая является одной из центральных составляющих лич-
ности [12]. 

Эмоциональный интеллект связан с типами детско-
родительских взаимоотношений [13]. Доказано, что 
модель воспитания, выбранная родителем, оказывает 
большое влияние на будущее ребенка. Дефекты детско-
родительских отношений являются факторами, препят-
ствующими нормальному развитию и функционирова-
нию ребенка [14]. Родители детей с ОВЗ в большей сте-

пени склонны к проявлению гиперопеки [2; 15; 16],  
а такие воспитательные стратегии не приводят к разви-
тию самостоятельности у детей.  

При воспитании детей с ОВЗ важными составляю-
щими выступают любовь и эмоциональная привязан-
ность к ребенку близких ему людей. Такие дети очень 
чутко реагируют на ласку и нежность со стороны роди-
телей. Теплота в отношениях, принятие ребенка и про-
явление внимания к его внутренним переживаниям соз-
дают чувство комфорта, защищенности и спокойствия. 
Благодаря этому у ребенка с ОВЗ формируется опреде-
ленное доверие к миру, которое способствует его более 
успешному развитию [17; 18]. 

Недостаток или отсутствие родительского тепла из-
меняет личностную сферу ребенка и формирует неаде-
кватные характеристики личности, а также дисгармо-
ничные типы взаимодействия ребенка с миром. 

Цель исследования – выявление особенностей эм-
патии и эмоционального интеллекта у родителей детей 
с ОВЗ. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Эмпирическое исследование эмпатии и эмоцио-

нального интеллекта родителей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья было проведено в апреле 
2019 года. В нем приняло участие 28 родителей, 14 из 
которых – родители детей с ОВЗ и 14 – родители услов-
но здоровых детей. Всем испытуемым было предложе-
но выполнить психодиагностический комплекс, в кото-
рый входит методика для диагностики уровня эмпати-
ческих способностей В.В. Бойко [19] и методика  
Н. Холла для оценки «эмоционального интеллекта» 
(опросник EQ) [20]. Статистическая обработка прово-
дилась с помощью программы Statistica 10.0 для персо-
нальных компьютеров. С целью выявления достоверно-
сти различий был использован U-критерий Манна – 
Уитни. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  
При исследовании уровня эмпатии у родителей де-

тей с ОВЗ и родителей условно здоровых детей были 
получены следующие результаты (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Сравнительный анализ по шкалам эмпатии родителей детей с ОВЗ  
и родителей условно здоровых детей, средние значения (n=28); 

* – различия при уровне значимости p≤0,05, критерий Манна – Уитни 
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Уровень развития эмоционального канала эмпатии  
у родителей детей с ОВЗ достоверно ниже, чем у роди-
телей условно здоровых детей (z=2,18, при p≤0,05, кри-
терий Манна – Уитни). Полученные результаты позво-
ляют предположить, что родителям детей с ограничен-
ными возможностями здоровья сложнее направлять 
внимание на эмоциональные проявления другого чело-
века, улавливать изменения в настроении и в состоянии 
собеседника и труднее проявлять сопереживание и со-
чувствие. Для эффективной идентификации эмоцио-
нального состояния ребенка и реагирования на него им 
требуется длительная подстройка. Родители детей с ОВЗ 
менее способны на сопереживание и сочувствие окру-
жающим в силу того, что ежедневно находясь в ситуа-
ции болезни своего ребенка, постоянно его поддерживая 
и переживая за него, сильнее эмоционально выгорают  
и концентрируются на решении проблем воспитания  
и развития. Как отмечают исследователи, родители таких 
детей испытывают трудности в осознании собственных 
чувств, их переживании и осмыслении [19]. Можно сде-
лать вывод, что родителям детей с ограниченными воз-
можностями здоровья гораздо сложнее понять и прочув-
ствовать своего ребенка. Исследования показывают, что 
84 % родителей считают необходимым получать инфор-
мацию об особенностях развития ребенка с ОВЗ, а не по 
вопросам детско-родительских отношений. [16].  

При проведении сравнительного анализа параметров 
эмоционального интеллекта были получены следующие 
результаты (рис. 2). 

При сравнении параметров эмоционального интел-
лекта у родителей детей с ОВЗ и родителей здоровых 
детей были обнаружены достоверные различия по кри-
терию «управление эмоциями». Родители, чьи дети 
имеют ограниченные возможности здоровья, значи-
тельно лучше умеют управлять эмоциями, контролиро-

вать и сдерживать свои эмоциональные порывы и пе-
реживания (z=2,25, при p≤0,05, критерий Манна – Уит-
ни). Вероятно, данная особенность связана с характе-
ром воспитательной ситуации в семьях таких родите-
лей. В целом, таким семьям необходимы психологиче-
ское сопровождение и коррекция психоэмоционального 
состояния: для таких семейных систем характерен низ-
кий адаптационный потенциал, наличие внутрилично-
стного конфликта [15]. Возможно, родители детей  
с ОВЗ только внешне демонстрируют теплые отноше-
ния друг с другом, в том числе с ребенком, и сдержива-
ют эмоциональные порывы. Такие родители ежедневно 
сталкиваются с рядом жизненных трудностей, оказы-
вающих значительное влияние на их стрессоустойчи-
вость, но при этом занятость в вопросах лечения, соци-
альной адаптации ребенка не способствует глубокому 
осознанию собственных проблем. 

Чем выше чувствительность родителей, тем выше 
тревожность за жизнь ребенка [22]. Ограничение эмо-
ционального канала эмпатии и управления эмоциями 
может способствовать снижению уровня тревоги за 
ребенка, иначе повышенная тревожность будет оказы-
вать влияние на степень вовлеченности родителей в ре-
абилитационный процесс. Большинство медицинских  
и реабилитационных воздействий сопровождаются от-
рицательными физическими и эмоциональными реак-
циями ребенка. Высокоэмпатичная мать, тревожащаяся 
за своего ребенка, может способствовать прекращению 
реабилитационного процесса или избирательному про-
хождению медицинских процедур. С другой стороны, 
родители детей с ОВЗ будут демонстрировать поддерж-
ку и принятие такого ребенка, поскольку он вынужден 
проходить сложные процедуры. 

Также был проведен сравнительный анализ уровней 
эмоционального интеллекта обеих групп (рис. 3). 

 
 

 
 

Рис. 2. Сравнительный анализ средних значений шкал эмоционального интеллекта  
у группы родителей с ОВЗ и группы родителей условно здоровых детей, средние значения (n=28); 

* – различия при уровне значимости p≤0,05, критерий Манна – Уитни 
 
 

 
 

Рис. 3. Сравнительный анализ уровня эмоционального интеллекта у группы родителей с ОВЗ  
и группы родителей условно здоровых детей, средние значения (n=28) 
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Уровень эмоционального интеллекта родителей де-
тей с ОВЗ достоверно выше (z=2, при p≤0,05, критерий 
Манна – Уитни), чем у родителей здоровых детей. 
Можно предполагать, что родители детей с ОВЗ лучше 
умеют управлять эмоциями, более точно понимают зна-
чение тех или иных эмоциональных проявлений, спо-
собны сдерживать их. Подобные качества могут быть 
усилены семейной ситуацией у таких родителей. Вос-
питательные воздействия родителей должны способст-
вовать развитию у ребенка сочувствия и сопереживания 
по отношению к другим людям, принятию себя как 
важного и значимого для них. Дети, которые постоянно 
находятся в состоянии болезни, больше требуют к себе 
внимания, любви и ласки, а отрицательные эмоции 
родителей негативным образом сказываются на них  
и способны усиливать болезненные проявления. По-
этому родителям, которые воспитывают ребенка с ОВЗ, 
необходимо научиться управлять эмоциями и сдержи-
вать свои негативные эмоциональные импульсы. За счет 
того, что этим родителям необходимо уметь определять 
и контролировать свои эмоции, их уровень эмоцио-
нального интеллекта в целом выше, чем у родителей 
здоровых детей.  

 
ВЫВОДЫ 
1. Уровень эмоционального канала эмпатии у груп-

пы родителей детей с ОВЗ значительно ниже (z=2,18, 
при p≤0,05, критерий Манна – Уитни), чем у родителей 
условно здоровых детей.  

2. Для родителей детей с ОВЗ характерно большее 
«управление эмоциями» (z=2,25, при p≤0,05, критерий 
Манна – Уитни) по сравнению с родителями условно 
здоровых детей. 

3. Уровень эмоционального интеллекта родителей 
детей с ОВЗ достоверно выше (z=2, при p≤0,05, крите-
рий Манна – Уитни), чем у родителей условно здоро-
вых детей. 

Таким образом, родители детей с ОВЗ не сопережи-
вают другим людям и не проявляют соучастия к ним, но 
при этом способны хорошо управлять эмоциями и по-
нимать состояния других лиц. Выявленные особенно-
сти могут быть связаны с характером воспитательной  
и образовательной ситуации в их семейной системе.  
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Abstract: Physically disabled children need special conditions for development, socializing and upbringing. The adap-

tation process of such children is much more difficult and longer. They are often behind other children in their emotional, 
cognitive, and volitional spheres because their mental structures and functions develop in another way than those of 
healthy children. 

One of the most important educational aspects of the disabled children is the skill to understand and accept them be-
cause the emotional contacts with their parents are very important for such children. Parents should build up warm emo-
tional mutual relations and enjoy the time spent with a child. Therefore it is very significant for such parents to have well-
developed emotional intelligence and empathy at a high level. 

The paper deals with the empirical study of special aspects of empathy and emotional intelligence of parents of physi-
cally disabled children compared to parents whose children are conditionally healthy. The empirical study of empathy and 
emotional intelligence of parents of physically disabled children was carried out in April 2019. 28 parents participated in 
the study: 14 parents of physically disabled children and 14 parents of healthy children. To determine the level of empa-
thetic abilities, the authors used the technique of B.B. Boiko. To evaluate the emotional intelligence, the authors used  
the technique of N. Hall (EQ questionnaire). 

The study determined that parents of physically disabled children do not sympathize with other people while they can 
control their own emotions and understand other people’s state. The revealed peculiarities can be the result of the nature of 
the educational and educative situation in their family system. 
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личностная и ситуативная тревожность; аддиктивное пищевое поведение.  

Аннотация: Актуальность проведенного исследования подтверждается тенденцией развития заболеваний же-

лудочно-кишечного тракта (хронический панкреатит неалкогольной этиологии) не только среди пожилого населе-

ния, но и среди людей среднего трудоспособного возраста, что отражено объективными статистическими данны-

ми. В связи с этим необходимо исследовать влияние экономических, социальных и психологических факторов, как 

превентивных мер, на рост численности людей с заболеваниями органов пищеварения.  

Обобщены результаты эмпирического исследования экономических, социально-психологических характери-

стик больных хроническим панкреатитом не алкогольной этиологии, личностной и ситуативной тревожности  

у больных с диагнозом «хронический панкреатит неалкогольной этиологии», проведенного авторами в городе 

Тольятти на базе Тольяттинской городской клинической больницы № 5, стационарного отделения гастроэнтероло-

гии, при участии заведующего гастроэнтерологическим отделением, врача И.В. Фисечко. Экспериментальная вы-

борка представлена 15 женщинами в возрасте от 36 до 79 лет с диагнозом «хронический панкреатит в стадии обо-

стрения». Все диагнозы больным поставили врачи гастроэнтерологического отделения в соответствии со стандар-

тизованными клиническими методами исследования. Результаты исследования согласуются с результатами, опи-

санными в литературе, и указывают, что на возникновение и развитие заболеваний желудочно-кишечного тракта 

оказывают влияние низкий уровень достатка, отсутствие доступной для понимания информации о пользе и вреде 

продуктов питания, негативные эмоциональные состояния, переживаемые человеком длительное время.  

Проведенным исследованием подтверждается, что повышенная ситуативная и личностная тревожность у боль-

ных с хроническим панкреатитом мешает соблюдению необходимой диеты, является стимулом для употребления 

запрещенных при заболеваниях желудочно-кишечного тракта продуктов питания, что приводит к обострению бо-

лезни и необходимости лечения в стационаре. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

Питание – это необходимый процесс, обеспечиваю-

щий поступление, переваривание, всасывание и усвое-

ние организмом веществ и жизнедеятельность челове-

ка. Питание может влиять на доминантные витальные 

факторы, по характеристикам которых можно судить  

о состоянии жизненно важных систем человека. Эмо-

циональный и/или физический дискомфорт обусловли-

вает определенное пищевое поведение, проявляющееся 

в выборе продуктов питания, в стиле питания человека, 

и влияет на время приема пищи и ее количество. С точ-

ки зрения психологии питание относится к процессам 

коммуникации и помогает человеку с момента его рож-

дения взаимодействовать с окружающим миром.  

Всемирная организация здравоохранения, как на-

правляющая и координирующая инстанция в области 

здоровьесбережения, к одному из ведущих факторов 

формирования здоровья населения относит образ жизни 

человека и его питание [1]. Исследования стилей пита-

ния выявляют факторы, препятствующие формирова-

нию здорового образа жизни человека [2]. Для сохране-

ния здоровья населения большое значение имеет эко-

номическое и социальное его обеспечение, реализуемое 

государственными программами [3]. В кросс-культур-

ных психологических исследованиях доказывается, что 

на формирование здоровых привычек питания влияет 

эмоциональное состояние человека [4; 5]. 

Научными медицинскими исследованиями доказано, 

что 80 % заболеваний желудочно-кишечного тракта 

возникают на фоне стрессовых ситуаций и расстройств 

психики [6]. Еда воспринимается как простой источник 

удовлетворения потребностей человека. На выбор про-

дуктов питания влияют социальные условия: уровень 

дохода, образования, воспитания и др. Отсутствие ин-

формации о пользе и вреде продуктов, семейные пище-

вые паттерны, уровень дохода семьи, невозможность 

выбора более качественных продуктов питания, стрессы, 

семейные трагедии могут привести к нарушениям пита-

ния и развитию заболеваний желудочно-кишечного трак-

та. Частая смена периодов соблюдения диет и срывов 

обусловливает аддикцию пищевого поведения, что при-

водит к тяжелым заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта, таким, как хронический панкреатит. У большин-

ства людей, которые страдают заболеваниями органов 

пищеварения, наблюдаются повышенная личностная 

тревожность [7–9] и депрессивные состояния [10–12]. 

Возникновение и развитие такого заболевания, как хро-

нический панкреатит, может быть обусловлено психо-

генными факторами [13], специфичными социальными 

обстоятельствами и внезапным изменением пищевого 

поведения [14]. Американский ученый, выдающийся 

исследователь в области психосоматики, Ф. Александер 

установил, что эмоциональное состояние виляет на рабо-

ту функций желудочно-кишечного тракта [15].  
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По статистическим данным в России хроническим 

панкреатитом неалкогольной этиологии больны 704 че-

ловека на 100 тыс. населения, среди них 40 % мужчин, 

60 % женщин [16]. В 20–50 % случаев заболеваний 

панкреатитом, протекающим в острой и тяжелой фор-

мах, результатом становится летальный исход, только 

в 1–3 % случаев заболеваний панкреатитом, протекаю-

щим в тяжелой форме, результатом становится переход 

заболевания в умеренную форму. Стремительно уве-

личивается число детей и подростков с диагнозом 

«панкреатит». На 100 тыс. населения в России от 9  

до 25 случаев заболевания у детей, от 27 до 50 – у под-

ростков [17]. Хронический панкреатит в основном на-

блюдается среди трудоспособного населения. Начало 

заболевания приходится в среднем на возраст 35–50 лет 

[18]. У больных с хроническим панкреатитом, находя-

щихся на лечении в стационаре, регистрируется эмо-

циональная нестабильность, высокая реактивная и лич-

ностная тревожность [19]. Выявляется типичная для 

больных хроническим панкреатитом взаимосвязь пси-

хологических характеристик и определенных паттернов 

поведения [20; 21]. 

При обзоре научных исследований, посвященных 

особенностям психоэмоционального состояния людей  

с диагнозом «хронический панкреатит», выявлена вы-

сокая личностная, ситуативная тревожность и эмоцио-

нальная лабильность, свойственная больным гастроэн-

терологического профиля.  

Цель исследования – изучение социально-психоло-

гических характеристик больных, личностной и ситуа-

ционной тревожности у больных с диагнозом «хрони-

ческий панкреатит», находящихся на стационарном 

лечении.  

 

ВЫБОРКА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

Эмпирическое исследование прошло экспертизу ко-

миссии Комитета по биоэтике при Самарском государ-

ственном медицинском университете. Исследование 

проведено на базе Тольяттинской городской клиниче-

ской больницы № 5 города Тольятти, при участии врача 

Фисечко Ирины Васильевны, заведующего отделением 

гастроэнтерологии. При формировании выборки был 

учтен следующий критерий: исключены пациенты  

с хроническим панкреатитом алкогольной этиологии.  

В экспериментальную группу вошли женщины-

пациенты, 15 человек с диагнозом «хронический пан-

креатит неалкогольной этиологии», в возрасте от 36  

до 79 лет. Каждая пациентка подписала добровольное 

соглашение на проведение психологической диагно-

стики и публикацию полученных данных в научных  

и практических целях. Исследование проводилось   

с сентября по ноябрь 2019 года. 

Для исследования социально-психологических ха-

рактеристик больных хроническим панкреатитом авто-

рами разработана «Анкета социально-психологических 

характеристик». Анкета содержит социальный, эконо-

мический и психологический блоки, по 20 вопросов  

в каждом, которые направлены на наиболее полное изу-

чения обстоятельств текущей жизни больных хрониче-

ским панкреатитом. В исследовании использовался ме-

тод психологической беседы. Для психологической ди-

агностики тревожности была использована методика 

исследования ситуационной и личностной тревожности 

(STAI) Ч.Д. Спилбергера (Charles Donald Spielberger), 

адаптированная на русский язык Ю.Л. Ханиным [22].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ  

Во время психологической беседы был определен 

уровень образования, семейный и социальный статус 

участников исследования. На рис. 1 представлены ре-

зультаты исследования социально-демографических 

характеристик женщин, больных хроническим панкреа-

титом: 67 % участников имеют среднее специальное 

образование, 26 % человек получили высшее образова-

ние, и у 7 % – неполное среднее образование; 60 % 

женщин проживает без партнера: 40 % вдовы и 20 % 

разведены, 40 % женщин состоят в браке; 60 % человек 

не работают, из них 53 % – пенсионеры, и 40 % человек 

работают. 

На рис. 2 представлены результаты анализа данных 

анкеты женщин с хроническим панкреатитом. Анализ 

ответов на вопросы анкеты выявил следующее: 54 % 

больных питаются 3–4 раза в день, 34 % питаются  

2 раза в день, и только 12 % стремятся к соблюдению 

рекомендаций и принимают пищу 5–6 раз в день. При-

чинами нарушения режима питания 47 % женщин 

назвали нехватку времени для соблюдения режима, 

 

 

 
 

Рис. 1. Социально-демографическая характеристика женщин  

с заболеванием «хронический панкреатит» 
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Рис. 2. Анализ анкетных данных женщин с хроническим панкреатитом 

 

 

34 % соблюдают режим питания, и 20 % женщин отме-

чают, что им не хватает терпения соблюдать режим 

приема пищи. Таким образом, выявлен низкий уровень 

приверженности к соблюдению режима питания и вы-

сокий уровень (в 88 % случаев) нарушений рекоменда-

ций по питанию. 74 % женщин готовят дома и питаются 

домашней едой. У 26 % женщин нет возможности в те-

чение дня питаться в домашних условиях, они социаль-

но активны, из них 13 % питаются в столовых и 13 % 

берут еду с собой. 

Только 33 % женщин уверены, что их питание 

обеспечивает получение достаточного количества не-

обходимых витаминов, 47 % больных с хроническим 

панкреатитом знают, что их питание не обеспечивает 

получение достаточного количества витаминов и ми-

нералов, и 20 % не знают, достаточно ли полноценно 

они питаются.  

Установлено, что 80 % женщин хотели бы питаться 

более правильно в соответствии с назначенной врачом 

диетой. Анализ ответов на вопросы анкеты показал, что 

60 % женщин соблюдают назначенное врачом лечение, 

40 % часто отклоняются от режима лечения. 73 % жен-

щин знают, что нужно беречь свое здоровье, а 27 % на 

здоровье обращают внимание «по возможности»  

и «в меру».  

Анализ ответов на вопросы по самооценке здоровья 

показывает, что 47 % женщин удовлетворены состояни-

ем своего здоровья, а 40 % женщин определяют свое 

здоровье как «очень плохое», и только 13 % считают 

свое здоровые хорошим.  

86 % женщин, заявляют о том, что не могут отка-

заться от сладкой, соленой, острой и жирной пищи,  

7 % женщин употребляют спиртные напитки, и только 

7 % стараются соблюдать диету. 93 % женщин употреб-

ляют запрещенные диетой продукты, и у них выявлены 

признаки аддиктивного пищевого поведения. 

Отмечается, что 80 % женщин испытывает постоян-

ную тревогу и беспокойство, 13 % – отчаяние, и только 

7 % женщин удовлетворены жизнью. Никто в выборке 

не испытывает радость и не смотрит на жизнь оптими-

стично. 73 % женщин заявили, что нуждаются в мо-

ральной поддержке, 27 % справляются с трудностями 

самостоятельно. 

80 % женщин довольны своими отношениями   

с близкими людьми, 20 % женщин недовольны отноше-

ниями в семье. 40 % женщин отметили, что испытыва-

ют удовольствие от общения в интернете, а 27 % жен-

щин приятно личное общение со знакомыми людьми, 

20 % могут доверять только семейному кругу, 13 % 

женщин получают удовольствие от чтения книг и об-

щения с детьми. 80 % довольны социально-психологи-

ческим климатом в семье, 20 % женщин не устраивает 

социально-психологический климат в семье. Такое же 

процентное соотношение в группе было выявлено при 

оценке взаимоотношений в семье. 

При определении качества и продолжительности сна 

выявлено, что у 40 % женщин крепкий сон продолжи-

тельностью 7–8 часов, 40 % женщин спит по 5–6 часов, 

1–2 раза в неделю просыпаясь однократно ночью,  

у 20 % женщин поверхностный, чуткий сон продолжи-

тельностью 4–5 часов. 

Анализ ответов на вопросы анкеты выявил, что 93 % 

женщин недовольны своим доходом (уровнем пенсии  

и заработной платы), 7 % женщин устраивает их доход 

и уровень жизни.  

Анализ анкеты позволяют заключить следующее: 

80 % женщин с хроническим панкреатитом не соблю-

дают диету, назначенную врачом, считают, что их пита-

ние не обеспечивает поступление в организм достаточ-

ного количества нутриентов. Среди участников исследо-

вания наблюдается высокая аддикция к сладкой, соленой, 

острой и жирной пище, что авторы рассматривают как 

компенсацию дефицита положительных эмоций.  

Для исследования уровня тревожности у больных  

с хроническим панкреатитом применялась методика 

Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина. Получен-

ные данные представлены в таблице 1. 

На рис. 3 представлены результаты анализа показа-

телей зависимости личностной тревожности и ситуа-

тивной тревожности от возраста участниц исследова-

ния, больных хроническим панкреатитом. Анализ по-

лученных результатов выявил высокий уровень тре-

вожности женщин, больных хроническим панкреати-

том, находящихся на стационарном лечении. У 86 % 

женщин определен высокий уровень ситуативной тре-

вожности, у 24 % больных женщин выявлен средний 

уровень ситуативной тревожности. Низких показателей 

уровня ситуационной тревожности не выявлено, что по-

зволяет сделать вывод, что больные с хроническим пан-

креатитом воспринимают текущую ситуацию реактивно.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Принимают пищу 3-4 раза в день 

Не хватает времени для соблюдения режима  

Готовят еду дома 

Считают недостаточным количество потребляемых нутриентов 

Хотели бы питаться более правильно 

Признаки аддикции к еде 

Испытывают тревогу  

Нуждаются в моральной поддержке 

Не устраивает доход 

Значимое место занимает здоровье  
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Таблица 1. Показатели уровня тревожности участниц исследования,  

больных хроническим панкреатитом 

 

Значение Ситуативная тревожность Личностная тревожность 

Среднее значение 50 57 

Минимальное значение 43 44 

Максимальное значение 57 69 

 

 

 
 

Рис. 3. Анализ показателей зависимости личностной тревожности (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ)  

от возраста участниц исследования, больных хроническим панкреатитом 

 

 

У 93 % испытуемых женщин выявлен высокий уровень 

личностной тревоги, у 7 % больных женщин выявлен сред-

ней уровень тревожности, низкого уровня не выявлено.  

Полученный результат исследования тревожности 

позволяет заключить, что у пациентов определяется 

высокий уровень как ситуативной, так и личностной 

тревожности. Высокие показатели уровня личностной 

тревожности свидетельствуют о том, что больные хро-

ническим панкреатитом испытывают чувство страха, 

опасаются за свою жизнь. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Анализ экономических и социально-психологи-

ческих факторов выявил, что женщины пенсионного 

возраста не удовлетворены образом жизни, у них низ-

кий уровень дохода, они не соблюдают пищевой режим; 

среди них наблюдается высокая аддикция к сладкой, 

соленой, острой и жирной пище, у них выявлена пище-

вая зависимость как компенсация дефицита положи-

тельных эмоций.  

2. Исследование ситуативной и личностной тревож-

ности выявило высокие показатели уровня ситуативной 

и личностной тревожности. Высокая ситуативная тре-

вожность обусловлена напряжением, связанным с пре-

быванием в стационаре, и с тем, что исход медицинско-

го лечения неизвестен. Проявление личностной тре-

вожности определяем как устойчивое состояние боль-

ных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта 

(хронический панкреатит). Больные воспринимают 

большинство жизненных ситуаций как угрозу для жиз-

ни. Вследствие этого, они нуждаются в гиперопеке, 

проявляющейся при формировании и установлении 

нового пищевого поведения. Данные, полученные в ис-

следовании, могут быть полезны при анализе психоло-

гических и социальных факторов риска развития забо-

леваний желудочно-кишечного тракта. 
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pancreatitis; psychological diagnostics of anxiety level; trait and state anxiety; addictive eating behavior.  

Abstract: The relevance of the study is proved by the tendency of the growth of gastrointestinal diseases (chronic non-

alcoholic pancreatitis) both among the elderly people and the middle-aged working people, what is justified by the objec-

tive statistics. In this regard, it is necessary to study the influence of economic, social, and psychological factors as  

the preventive measures on the growth of the number of people with the diseases of the digestive system.  

The authors summarized the results of the empirical study of economic, social-psychological characteristics of patients 

with chronic nonalcoholic pancreatitis, trait and state anxiety of patients with chronic nonalcoholic pancreatitis carried out 

at the gastroenterology in-patient department of Togliatti Municipal Clinical Hospital No. 5 in consultation with the Head 

of the gastroenterology department, Doctor I.V. Fisechko. The experimental sample consisted of fifteen women at the ages 

from 36 to 79 with the disease of active chronic pancreatitis. All diagnoses were determined by the doctors of the gastroen-

terology department according to the standardized clinical diagnostic techniques. The results of the study comply with the 

results described in the literature and show that the following factors influence the contraction and development of gastro-

intestinal diseases: the low welfare level, the lack of understandable information about the risks and benefits of foodstuffs, 

negative emotional states experienced by a person for a long time.  

The study carried out by the authors proves that high trait and state anxiety of patients with chronic pancreatitis pre-

vents from adherence to a necessary diet, it is a stimulus for the consuming of foodstuffs prohibited in the case of gastroin-

testinal diseases what causes the disease recurrence and the necessity of hospital care. 
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