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Педагогические                        
исследования

  
Educational and 

PEdagogical StudiES

УДК 37.013.42

О ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ                                  
НАСИЛИЮ В СЕТИ

Аплеснин А.П., Биккинин И.А.

В работе рассматривается вопрос противодействия насилию, 
распространяемому в сети интернет. Авторы приходят к выводу, 
что далеко не всегда молодое поколение использует информацион-
ные инструменты социального взаимодействия, и пользуются их 
возможностями по назначению. Непосредственную форму приоб-
ретает тенденция обратной стороны, причинной которой являет-
ся «мета направленность личности» и имеет концентрированное 
выражение в проявлении насилия в сети интернет. 

Ключевые слова: насилие; стриминговый хостинг; меры про-
тиводействия; кибербуллинг. 

ABOUT THE PROBLEMS OF COUNTERING                               
ONLINE VIOLENCE

Aplesnin A.P., Bikkinin I.A.

The article deals with the issue of countering violence spread on the 
Internet. The authors come to the conclusion that the younger gener-
ation does not always use the information tools of social interaction, 
and use their capabilities for their intended purpose. The direct form 
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is taken by the tendency of the reverse side, the causal of which is the 
“meta-orientation of the individual” and has a concentrated expression 
in the manifestation of violence on the Internet.

Keywords: violence; streaming hosting; counteraction measures; 
cyberbullying 

Введение
Становление личности молодого поколения сегодня, осущест-

вляется при взаимодействии такого противоречивого явления как 
интернет. Противоречивость этого явления нельзя в полной мере 
назвать однозначно негативным, в нем присутствует и множество 
позитивного и качественного, от получения актуальной на текущий 
момент информации, до возможностей дистанционного обучения 
и получение современного образования из дома. Однако далеко не 
всегда молодое поколение использует информационные инструмен-
ты социального взаимодействия, и пользуются их возможностями 
по назначению. Сегодня, непосредственную форму приобретает 
тенденция обратной стороны, причинной которой является «мета 
направленность личности» и имеет концентрированное выражение 
в проявлении насилия в сети интернет. Этот концепт являет собой 
новое проявление правонарушения, которое в купе с преступными 
факторами общественной действительности может быть усугубле-
но, и принять крайне деструктивную морфологию своего строения. 

Материалы и методы исследования
В процессе определения явления «интернет насилия» и «буллин-

га», которые мы исследуем, определим форму и внутреннее движе-
ние изучаемых объектов с помощью анализа и синтеза.

Результаты исследования
Выделяя актуальный тренд текущего дня, нельзя не отметить 

тенденцию избегания объективной действительности в среде мо-
лодежи. Сегодня, когда цифровая среда все более приобретает чер-
ты доминирования, не только в сознании, но и обыденной жизни 
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молодых людей, когда они начинают существовать в виртуальном, 
вымышленном мире вследствие чего их насущные проблемы осе-
дают без решения, а интеллектуальное развитие затухает, приоб-
ретая формы адикции, возникает вопрос в определение того, что 
мы называем «интернет насилием» или «кибербуллингом». Так, 
насилие в интернете можно характеризовать как активное воздей-
ствие на сознание человека, проводимое без его согласия и нару-
шающее его права в области информационной свободы личности. 
Это одно из множества иных проявлений насилия над личностью 
человека. Другой стороной насилия в интернете могут служить стри-
минговые площадки, основная цель которых извлечения прибыли, 
за счет создания контента, через причинение себе или кому-либо 
физических увечий. Ярким представителем такого направления, 
можно считать небезызвестного на просторах рунета человека 
под псевдонимом «Мопс Дядя пёс», который из 46 лет своей жиз-
ни 27 провел в местах заключения. Он получил свою известность 
за счет проведения «стримов» главным образом, на тюремную те-
матику, в них Мопс рассказывает о тюремных обычаях, а также 
жертвует значительные суммы на грев заключённых и на детские 
дома. Другим прецедентом, проявления не только насилия, право-
вой и социальной безответственности гражданина, использую-
щий стриминговый хостинг с целью заработка, является стример 
Станислав Решетников известный под ником Reeflay, на стриме 
которого погибла девушка. Школьная среда, является самой пита-
тельной, для такой тенденции современного цифрового общества, 
как кибербуллинг. Кибербуллинг дает большую силу, уверенность. 
Школьники преследуют друг друга в соцсетях, мессенджерах и на 
других платформах. Главные площадки кибербуллинга, с нашей 
точки зрения – это соцсети, лидеры: «ВКонтакте», Instagram, и на 
данный момент самая популярная сеть – Tik Tok, там сидят сейчас 
практически все школьники мира. На этих платформах, кибербул-
линг разрастается с неимоверной скоростью, школьники публику-
ют оскорбительные комментарии, распускают сплетни, угрожают 
своим одноклассникам. 
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Обсуждение
В результате анализа, выделим отличительные черты травли в 

интернет – пространстве. Во-первых, отсутствие пространствен-
но-временных ограничений к подобному роду насилия. Ведь если 
травля происходит в школе, то она сугубо ограничена временем 
пребывания в ней жертвы и пространством, в котором она суще-
ствует (например, класс, столовая, школа). Интернет позволяет 
снять эти ограничения, и перевести террор в круглосуточный 
режим. Во-вторых, в интернете заведомо проще привлечь сто-
ронников и желающих участвовать в кибербуллинге. Подобная 
мобильность, в сознании участников вызывает абсолютную не-
приступность своих действий, так как они уверены, что множество 
тождественных мнений не может быть не правдой, и подобное 
нападение на человека морально одобрено обществом. Также, 
необходимо отметить, что информация в интернете распростра-
няется стихийно и мгновенно. Это дает возможность наносить 
урон жертве с такой разрушительной силой и скоростью, подоб-
ной цунами. Количество просмотров, лайков, комментариев го-
ворит об истинных масштабах буллинга в Интернете. В-третьих, 
это сильнее чувство безнаказанности за травлю. Для распростра-
нения необязательно открывать свою личную страницу и указать 
свои личные данные, можно делать это с «фейковой» (ненастоя-
щей) страницы, сохраняя анонимность. Анонимность в сети по-
вышает уверенность агрессора в себе. На таких условиях легче 
присоединиться к травле, чем в реальности. В-четвертых, есть 
небольшие гендерные особенности. Нападки на юношей несколь-
ко более прямолинейны и брутальны. Например, прямые угрозы, 
унизительные картинки, видеоролики. А вот девушки чаще встре-
чаются с грубыми комментариями и ложными слухами, которые 
распространили с целью навредить им. В-пятых, жертвы интер-
нет-травли сталкиваются с сильными негативными переживани-
ями – это: депрессия, злость, страх. Благодаря кибербуллингу, у 
школьников снижается самооценка, появляются суицидальные 
наклонности.



— 11 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 3-2 • http://rjep.ru

Заключение
В эпоху консюмеризма, постмодернизма и глеем-капитализма, 

когда самовозрастающий оборот информации с каждым днем все 
больше синтезирует различные культурные феномены, базирую-
щиеся на отклонениях и социальных деликтах возникает запрос 
на адекватную оценку социально-культурной матрицы того обще-
ства, в котором мы живем. Сегодня, социальные сети и различные 
платформы аккумулируя потенциал быстроты распространения, 
становясь действенными инструментами, для информационного 
насилии и пропаганды такого поведения. Психика человека в этом 
отношении становиться главным объектом нападок и провокаций. 
В системе образования, одну из ключевых ролей в предотвращении 
кибербуллинга играет педагог. 
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УДК 37.032

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ                                                
В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Берман Н.Д.

В эпоху цифровых технологий вычислительное мышление яв-
ляется важным навыком как для студентов, так и для препода-
вателей. Этот системный подход к решению проблем лежит в 
основе не только информатики, но и многих других предметных 
областей. Обучение программированию является одним из лучших 
способов развития вычислительного мышления. Рассматрива-
ется значимость развития навыков вычислительного мышления 
в процессе обучения программированию студентов в курсе «Ин-
форматика».

Ключевые слова: информатика; вычислительное мышление; 
программирование; информационные технологии; образование; 
обучение.

COMPUTATIONAL THINKING IN THE CONTEXT                         
OF LEARNING TO PROGRAMMING

Berman N.D.

In the digital age, computational thinking is an essential skill for both 
students and educators. This systematic approach to problem solving 
underlies not only computer science, but many other subject areas as 
well. Learning to program is one of the best ways to develop computa-
tional thinking. The importance of developing computational thinking 
skills in the process of teaching programming to students in the course 
“Computer Science” is considered.

Ключевые слова: computer science; computational thinking; pro-
gramming; Information Technology; education; training. 
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При нынешних темпах цифровизации технологии играют все воз-
растающую роль практически во всех сферах жизни общества. Это 
вызывает потребность понять, как работает цифровой мир, а также 
какие возможности и риски он несет. Разработки в области искус-
ственного интеллекта, компьютерного зрения, анализа больших дан-
ных, нано и биотехнологии, робототехника связаны с вычислениями. 
Вычислительное мышление описывает процессы и подходы, которые 
используются, когда мы думаем о том, как компьютер может помочь 
нам в решение сложных проблем. Эффективное использование тех-
нологий требует определенного логического мышления: умения пред-
сказать, что произойдет, и умения понять, почему что-то не работает. 
Логическое рассуждение также имеет значение при оценке контента: 
поиск недостатков в аргументе или в тех случаях, когда доказатель-
ства сомнительны или отсутствуют, является важным компонентом 
цифровой грамотности. Планирование того, как что-то сделать, име-
ет значение как на микроуровне при разложении сложной проблемы 
на последовательность шагов, так и на макроуровне при управлении 
большими проектами. Необходимо, чтобы наши студенты искали бо-
лее быстрые, простые и эффективные решения проблемы, избегая 
ненужных повторений, умели выбирать цифровые инструменты для 
автоматизации рутинных задач. Навыки управления проектами важ-
ны для умения правильного использования технологий. Очень важ-
но иметь возможность разбивать сложные проблемы на более мелкие 
части, а также управлять прогрессом по этим частям. Все вышеска-
занное определяет актуальность данной темы. 

Вычислительное мышление – это необходимый навык для по-
нимания технологий будущего. Это мыслительный процесс, а не 
конкретные знания об устройстве или языке. Вычислительное 
мышление часто ассоциируется с компьютерами и программирова-
нием, но важно отметить, что его можно развивать и использовать 
без каких-либо устройств. Вычислительное мышление как навык 
мышления более высокого порядка находит применение не только 
в дисциплинах информационного цикла в программах бакалавриа-
та и магистратуры вузов [1]. 
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Выделяют четыре ключевых метода вычислительного мышле-
ния [2]:

− абстракция – сосредоточение внимания только на важной ин-
формации, игнорирование несущественных деталей;

− алгоритмы – разработка пошагового решения проблемы;
− декомпозиция – разложение проблемы на более мелкие, бо-

лее управляемые части;
− логика – поиск сходства между проблемами и внутри них.
Обучение программированию – один из лучших способов раз-

вития вычислительного мышления, поскольку он использует каж-
дый из этих методов. В основе всех компьютерных программ лежат 
алгоритмы, которые более абстрактно определяют способ выпол-
нения задачи. Написание, а затем выполнение программы дает не-
медленную обратную связь, показывающую правильно ли написаны 
инструкции для компьютера. Понимание того, какие действия не-
обходимо предпринять, чтобы компьютер мог их выполнить для 
эффективного решения задачи, гораздо важнее, чем детали конкрет-
ного языка программирования.

Программирование – сложная тема для обучения, поскольку это 
не только написание кода, но и способность анализировать ситуа-
цию, определять ее ключевые компоненты, моделировать данные 
и процессы, а также создавать или совершенствовать програм-
му с помощью гибкого подхода к проектированию. Из-за своей 
сложности программирование часто выполняется как командная 
задача в профессиональных условиях. Более того, профессиона-
лы, занимающиеся программированием, часто специализируются 
на определенных аспектах процесса, таких как анализ, модели-
рование данных или тестирование программного обеспечения. В 
образовательных учреждениях программирование можно исполь-
зовать как инструмент накопления знаний и моделирования для 
вовлечения участников в творческую деятельность по решению 
различных проблем.

Когда студенты не информационных направлений изучают в 
курсе «Информатика» раздел программирование, они применяют 
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моделирование как «использование технологической среды для 
построения репрезентативных моделей изучаемых явлений» [3]. 
Интерактивный характер компьютерных программ, создаваемых 
студентами, позволяет им тестировать свои модели. Программи-
рование следует рассматривать как педагогическую стратегию для 
развития вычислительного мышления, а не только как технический 
инструмент или набор методов, которые необходимо изучить. Ис-
пользование информационных технологий вовлекают студентов в 
творческий процесс накопления знаний, в котором технологии на-
правлены на улучшение процесса совместного творчества, команд-
ной работе. Можно выделить четыре уровня творческого участия 
студентов в обучении программированию:

1. пассивное ознакомление с ориентированными на преподава-
теля объяснениями, видео или учебными пособиями по програм-
мированию;

2. процедурные пошаговые действия по программированию, в 
которых у студентов отсутствует творческий потенциал; 

3. создание оригинального контента (приложения) индивидуаль-
но выполняя задание;

4. командная работа над проектом (приложением).
Программирование – это процесс, посредством которого после 

фазы анализа, идентификации и структурирования сущностей про-
исходит преобразование абстрактной модели, полученной в резуль-
тате анализа, в набор конкретных инструкций. Вычислительное 
мышление – это набор когнитивных и метакогнитивных стратегий 
в сочетании с процессами и методами информатики (анализ, аб-
стракция, моделирование) [4]. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, 
что преподавание и обучение являются предметной деятельностью 
[5]. Обучение программированию имеет другой набор проблем и 
методов, чем изучение физики или обучение чтению и математике. 
Использование метода «живое программирование» наиболее эф-
фективно по сравнению с использованием слайдов презентации на 
лекции по нескольким причинам:
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1. позволяет преподавателям лучше реагировать на вопрос сту-
дентов «а что, если?»;

2. способствует непреднамеренной передаче знаний: студенты 
узнают больше, чем преподаватель сознательно намеревается рас-
сказать, наблюдая за тем, как он это делает. Дополнительные зна-
ния могут быть высокого уровня (например, написана ли программа 
сверху вниз или снизу вверх) или довольно низкого уровня (напри-
мер, изучение полезных сочетаний клавиш редактора).

3. Студенты видят, как преподаватель диагностирует и исправляет 
ошибки. На начальном этапе изучения программирования студен-
ты тратят на это большую часть своего времени, но в большинстве 
учебников не указано как это выполняется.

Живое программирование не всегда должно начинаться с пусто-
го экрана: преподаватель дает студентам некоторый начальный код, 
который основывается исключительно на концепциях, которые они 
уже освоили, а затем расширяет или изменяет его с помощью жи-
вого кодирования. Сталкиваясь с проблемами изучения синтакси-
са, семантики, алгоритмов студенты теряются, поэтому используя 
методы вычислительного мышления, разделяя проблемы на более 
мелкие и пошагово их решая, снижается когнитивная нагрузка об-
учающихся до управляемого уровня.

Вычислительное мышление – это метод мышления и управле-
ния мыслительными процессами, который использует пошаговые 
процедуры, ввод и вывод результатов, требует проверки качества 
и уместности поступающей и исходящей информации, а также 
отслеживает мыслительные процессы как средство управления и 
направления мыслительного процесса. По сути, вычислительное 
мышление – это одновременно метод мышления и средство раз-
мышления о своем мышлении [6].

Развитое вычислительное мышление поможет студентам не толь-
ко моделировать все более сложные системы, но и анализировать 
огромные объемы данных, которые сейчас собираются благодаря 
использованию систем мониторинга и наблюдения, распростране-
нию цифровых камер на мобильных (сотовых) телефонах, отслежи-
ванию поведения пользователей в приложениях, на сайтах и т. д. В 
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современном обществе все больше собирается и генерируется дан-
ных для анализа. Именно с помощью вычислительного мышления, 
абстракций для представления и обработки данных, будут извле-
каться знания, скрытые внутри больших данных.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ 
ГОРОДЕ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Бичева И.Б., Казначеева С.Н., Степаненкова А.В.

Авторы акцентируют роль использования краеведческого матери-
ала в системе патриотического воспитания детей дошкольного воз-
раста. Анализируются формы и методы, способствующие формирова-
нию представлений о родном городе на примере Нижнего Новгорода. 
Предлагается комплекс педагогических мероприятий, содержание 
которого представлено темами: «Основание Нижнего Новгорода», 
«Выдающиеся личности нашего города», «Современный Нижний Нов-
город», «Место, в котором я живу», «Я и моя семья», «Природа Ни-
жегородского края», «Мы – патриоты Нижнего Новгорода».

Ключевые слова: дошкольное образование; патриотическое вос-
питание; краеведческий материал. 

FORMATION OF HOMELAND IMAGINATIONS                               
IN SENIOR PRESCHOOL

Bicheva I.B., Kaznacheeva S.N., Stepanenkova A.V.

The authors emphasize the role of using local lore material in the system 
of patriotic education of preschool children. The article analyzes the forms 
and methods that contribute to the formation of ideas about the hometown 
on the example of Nizhny Novgorod. A complex of pedagogical activities is 
proposed, the content of which is presented by the themes: “Founding of 
Nizhny Novgorod”, “Outstanding personalities of our city”, “Modern Nizhny 
Novgorod”, “The place in which I live”, “ My family and I “, “The nature 
of the Nizhny Novgorod region”, “We are the patriots of Nizhny Novgorod”.

Keywords: preschool education; mathematical development; math-
ematical fairy tale. 
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Введение
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в процессе патриоти-

ческого воспитания у ребенка закладываются основы ценностного 
отношения к историческим событиям, великим историческим лич-
ностям, воспитывается уважение и любовь к своему родному краю, 
ответственность за свои поступки. Особое значение приобретает ре-
гиональная направленность и использование краеведческого мате-
риала в общей системе решения задач патриотического воспитания 
(И.И. Гришина, В.П. Зорина, Т.А. Козлова, В.Н. Матова, др.). Важ-
ными для нашего исследования являются положения об изучении 
детьми дошкольного возраста своей истории в процессе взаимодей-
ствия с окружающей средой, в результате чего обеспечивается вос-
питание познавательного интереса к родному городу, его культуре, 
достопримечательностям, бережного отношения к своим традициям. 

Материалы и методы исследования
При написании статьи применялись методы анализа, системати-

зации и обобщения научной литературы по проблеме исследования, 
а также представлен опыт использования средств формирования 
представлений о родном городе на примере Нижнего Новгорода у 
детей старшего дошкольного возраста.

Результаты исследования
Ознакомление детей с историей и культурой родного города це-

лесообразно осуществлять в соответствии с психолого-педагогиче-
скими принципами (доступности и последовательно усложнения 
содержания, непрерывности и преемственности, индивидуализации 
и дифференциации обучения, рациональности сочетания разных ви-
дов детской деятельности, др.), учет которых обеспечивает деятель-
ностный и развивающий характер патриотического воспитания, а 
также положительное эмоционально-ценностное отношение к род-
ному городу посредством форм и методов активного приобщения к 
культурным традициям и историческим ценностям. С целью форми-
рования у старших дошкольников представлений об истории и куль-
туре города Нижний Новгород разработан комплекс педагогических 
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мероприятий на основе краеведческого материала. Его содержание 
представлено темами: «Основание Нижнего Новгорода», «Выдаю-
щиеся личности нашего города», «Современный Нижний Новгород», 
«Место, в котором я живу», «Я и моя семья», «Природа Нижегород-
ского края», «Мы – патриоты Нижнего Новгорода». Формирование 
целостных представлений о социально-историческом и культурном 
разнообразии города, развитие познавательной и эмоциональной ак-
тивности детей обеспечивается в различных видах деятельности: 
при проведении познавательных бесед (рассказов), экскурсий (в том 
числе, виртуальных), игр-путешествий, чтении специальной лите-
ратуры, рассматривании иллюстраций, др.). Особая роль отводится 
использованию игровых технологий, проблемных ситуаций и разра-
ботке совместных краеведческих проектов, в процессе которых дети 
осваивают содержание, применительно к практической деятельности, 
развивают самостоятельность, целеустремленность, настойчивость, 
креативность, приобретают уверенность в своих возможностях, ком-
муникативные навыки взаимодействия друг с другом и со взрослыми. 
Например, игры в путешествия (в прошлое города и т.д.) могут до-
полняться изготовлением коллажей, поделок, альбомов, прогулками 
по городу, дидактическими играми, чтением и анализом художествен-
ной литературы, тематическим рисованием, др. Значимым условием 
формирования представлений об истории и культуре родного города 
является проектирование специально организованной развивающей 
предметно-пространственной среды, которая может быть представлена:

– краеведческим уголком «Мой Нижний Новгород» с познава-
тельно-иллюстративным материалом историко-культурных 
ценностей региона (фотогалерея города «Нижний вчера, се-
годня, завтра», наборы открыток «Нижний Новгород», «Па-
мятники Нижнего Новгорода», «Культурное наследие Нижнего 
Новгорода» («Нижегородские промыслы», «Герои нашего го-
рода», др.);

– дидактическими играми, в том числе, компьютерными «Со-
бери (открой) картинку» (Нижегородский кремль), «Проложи 
маршрут» (Наша улица), «Город, в котором я живу», «Знаешь 
ли ты свой город?»;
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– художественной литературой по патриотическому воспита-
нию, Красной книгой Нижегородской области», др.;

– макетом «Нижегородский Кремль», выставкой рисунков «Мой 
город», видео-сюжетами о проведении в Нижнем Новгороде 
ЧМ по футболу; др.

Обсуждение и заключение
Содержание краеведческого материала выступает источником по-

знавательного и мотивационного развития ребенка, поскольку конкрет-
ность, наглядность и доступность его содержания позволяют учитывать 
индивидуальный опыт ребенка, развивать активность в процессе оз-
накомления с культурно-историческими традициями своего региона. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ                                          
ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»                                                                                          

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Герчес Н.И.

В статье представлено исследование, проведенное автором по 
вопросу формирования профессиональных компетенций по дисци-
плине «Материаловедение» в рамках выполнения виртуальных лабо-
раторных работ в системе поддержки учебного процесса Educon2 
в условиях дистанционной формы обучения.

Ключевые слова: образовательный процесс; компьютерные ин-
формационные технологии; дистанционное обучение; программное 
обеспечение; интерактивная среда; виртуальные лабораторные 
работы; система поддержки учебного процесса Educon2.

FEATURES OF TEACHING THE DISCIPLINE                      
“MATERIALS SCIENCE” USING TECHNOLOGIES                            

OF DISTANCE LEARNING AT A TECHNICAL UNIVERSITY

Gerches N.I.

The article presents a study on the formation of professional com-
petencies in the discipline “Materials Science”, which is conducted by 
the author. It is  completeled in the virtual laboratory work on the ed-
ucational process, which is supported by the system of Educon2 on the 
conditions of distance learning.

Keywords: educational process; computer information technology; 
distance learning; software; interactive environment; virtual laboratory 
work; educational process support system Educon2. 
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Реалии современного времени таковы, что в определенных ус-
ловиях ключевым аспектом деятельности преподавателей образова-
тельных учреждений стала их готовность к мобильному переходу в 
формат дистанционного обучения. Благодаря возможностям, кото-
рые предоставляют современные компьютерные информационные 
технологии в обучении [1, с. 31], можно говорить не только о том, 
что они позволяют создать особую мультимедийную интерактивную 
среду, но и о том, что они значительным образом влияют на качество 
организации дистанционного обучения. В этой среде у обучающих-
ся повышается мотивация получения новых знаний, проявляется 
их интерес, активность и инициативность, что в конечном итоге 
не может не отразиться на качественной успеваемости [2, с. 117].

Дисциплина «Материаловедение» для обучающихся направле-
ния подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов» относится к базовой части учебного 
плана и имеет своей целью изучение природы и свойств машино-
строительных конструкционных материалов, методов изменения 
этих свойств с целью улучшения эксплуатационных характеристик 
изделий, используемых в технике, а также методов получения ма-
териалов. Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание компетенций: 1) ОК-7 – способность к самоорганизации и 
самообразованию; 2) ПК-41 – способность использовать современ-
ные конструкционные материалы в практической деятельности по 
техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных 
и транспортно-технологических машин и оборудования. В рамках 
профессиональной компетенции предполагается формирование на-
выков владения методами выбора конструкционных материалов, 
использования современных конструкционных материалов в прак-
тической деятельности по техническому обслуживанию, текущему 
ремонту технологических машин, оборудования. 

В связи с переходом на дистанционную форму обучения одним 
из путей формирования этих навыков является выполнение вирту-
альных лабораторных работ в системе поддержки учебного про-
цесса Educon2. Эта система является обновленной версией Educon, 
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имеет не только принципиально новый дизайн, но и расширенные 
образовательные возможности, позволяющие в полной мере реа-
лизовать цели и задачи дистанционного и дополнительного обра-
зования в Тюменском индустриальном университете. Значительное 
внимание уделено технической и функциональной возможности 
применения виртуальных лабораторных работ, преимуществами 
которых можно считать:

1) отсутствие необходимости приобретения дорогого оборудо-
вания;

2) возможность реализации компьютерного моделирования с 
применением современных технологий;

3) абсолютная безопасность проведения работ, отсутствие про-
блем, связанных с ремонтом оборудования;

4) возможность проведения занятий в дистанционном формате. 
Так, по дисциплине «Материаловедение», например, при изучении 

тем: «Определение твердости материалов», «Испытание материалов 
на растяжение» [3, с. 93] целесообразно включить выполнение обу-
чающимися виртуальных лабораторных работ в системе поддержки 
учебного процесса Educon2 (Рис. 1, Рис. 2).

Рис. 1. Внешний вид виртуальной лабораторной работы по теме                                 
«Определение твердости материалов»
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Рис. 2. Внешний вид виртуальной лабораторной работы по теме                                  
«Испытание материалов на растяжение»

Качество выполненных лабораторных работ по дисциплине «Ма-
териаловедение» обучающимися направления подготовки 23.03.03 
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 
и их защита позволяет не только выявить общую теоретическую под-
готовку, но и определить уровень владения обучающимися специ-
альными знаниями и навыками, необходимыми для эффективного 
осуществления будущей профессиональной деятельности. 

С развитием компьютерных информационных технологий и в сло-
жившихся эпидемиологических условиях все активнее обсуждает-
ся вопрос о максимально возможном переводе лабораторных работ 
из лабораторий в компьютерные классы, о механизмах организации 
дистанционного обучения. В этой связи актуальным является раз-
работка и внедрение в учебный процесс виртуальных лабораторных 
работ, скомплектованных в виртуальные лаборатории, которые инте-
рактивно могут моделировать реальные объекты, позволяют изучать 
его свойства, осуществлять компьютерную визуализацию. Все это 
способствует глубокому пониманию изучаемого материала, позво-
ляет приобрести необходимые практические навыки и направлено 
на достижение поставленных целей обучения в вузе.
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УДК 376.36 (045)

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Золоткова Е.В., Бабий Т.В.

В статье дана подробная характеристика особенностей разви-
тия навыков речевой коммуникации у детей, имеющих умственную 
отсталость и расстройства аутистического спектра. Рассмотре-
ны  научно-теоретические и практические основы коррекционной 
работы, направленной на преодоление отклонений в развитии ком-
муникативной сферы, совершенствование вербальных и невербаль-
ных средств общения. Представлена программа коррекционной 
работы, описаны организационные условия, методы и приемы, на-
правленные на преодоление отклонений в развитии коммуникатив-
ной сферы, показана эффективность их использования.

Ключевые слова: коммуникативные навыки; умственная от-
сталость; расстройства аутистического спектра; дошкольный 
возраст.

FORMATION OF SPEECH COMMUNICATION                                
SKILLS IN MENTALLY RETARDED PRESCHOOLERS                   

WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS

Zolotkova E.V., Babiy T.V.

The article provides a detailed description of the features of the devel-
opment of speech communication skills in children with mental retarda-
tion and autism spectrum disorders. The article considers the scientific, 
theoretical and practical foundations of correctional work aimed at 
overcoming deviations in the development of the communicative sphere, 
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improving verbal and non-verbal means of communication. The program 
of correctional work is presented, organizational conditions, methods 
and techniques aimed at overcoming deviations in the development of 
the communicative sphere are described, and the effectiveness of their 
use is shown. 

Keywords: communication skills; mental retardation; autism spec-
trum disorders; preschool age. 

Введение
По данным многочисленных исследований клинико-психолого-

педагогическая картина умственно отсталых детей с расстройствами 
аутистического спектра очень сложна и многообразна по своим про-
явлениям. У умственно отсталых детей с расстройствами аутисти-
ческого спектра отмечаются трудности в адаптации к окружающей 
действительности в связи особым патологическим состоянием пси-
хики, которое проявляется в первую очередь в нарушенном развитии 
эмоционально-волевой сферы и навыков речевой коммуникации. 
Искажение в формировании эмоционально-волевой сферы, малая 
дифференцированность эмоций, их поверхностность отражается 
на процессе коммуникации. Как указывают Е.Р. Баенская, О.С. Ни-
кольская, М.М. Либлинг, С.А Морозов, L. Kanner, В.М. Prizant, недо-
развитие навыков речевой коммуникации проявляется в трудностях 
инициирования речевых высказываниях, поддержания разговора, 
отставании или отклонении диалогической и монологической речи 
[1; 2]. В речи детей наиболее ярко выражены эхолалии, скандиро-
ванное произношение слов, высказываний, своеобразные фонети-
ческие расстройства и нарушения голосоведения [2, с. 205]. Речь 
заменяется вокализацией, которая служит сигналом о комфорте или 
дискомфорте ребенка. Ребенок становится не активным деятелем в 
окружающем мире, а пассивным слушателем [3, с. 41]. Это оказыва-
ет дестабилизирующее воздействие на всю его жизнедеятельность, 
становится существенным препятствием к овладению системой 
жизненных ценностей, построению межличностных контактов с 
собеседниками, владеющими вербальными средствами общения. 
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Как указывает в своих исследованиях А.В. Хаустов, данная кате-
гория детей оказывается неготовой к самостоятельной жизни, они 
испытывают постоянную потребность в помощи со стороны окру-
жающих, не способны выражать весь спектр чувств и эмоций, же-
ланий и потребностей [4, с. 6].

Анализируя отечественную литературу можно отметить, что в 
специальной педагогике подробно описаны особенности развития 
детей с умственной отсталостью и расстройствами аутистическо-
го спектра, представлена их клиническая картина (Л.Б. Баряева, 
О.С. Никольская, С.А. Морозов). В исследованиях Е.Р. Баенской, 
О.С. Никольской, М.М. Либлинг описаны конкретные методы и 
приемы коррекции и развития навыков речевой коммуникации [1, 
с. 268]. Freeman, Dake предлагаются способы формирования неко-
торых групп навыков речевой коммуникации [5]. В то же время в 
отечественной литературе основной акцент делается на формиро-
вание речи как целостной системы и меньше внимания уделяется 
развитию отдельных навыков речевой коммуникации. Специали-
стами зарубежных стран (E.G. Carr, P. Hunt, Т. Layton, Е. Schopler, 
L.R. Watson и др.) накоплен достаточно богатый опыт формиро-
вания навыков речевой коммуникации у данной категории детей, 
но представленные методики сложно адаптировать под социокуль-
турные условия в нашей стране, а также к особенностям русского 
языка. Таким образом, в отечественной коррекционной педагогике 
и специальной психологии отмечается недостаток методического 
обеспечения по формированию навыков речевой коммуникации, 
детально проработанной системы оказания специализированной 
помощи умственно отсталым дошкольникам с расстройствами ау-
тистического спектра. Этим и обуславливается актуальность темы 
исследования.

Основной целью исследования является разработка системы 
дифференцированной коррекционной работы по формированию 
навыков речевой коммуникации у умственно отсталых дошкольни-
ков с расстройствами аутистического спектра, совершенствование 
ресурсного обеспечения обозначенного процесса.
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Материалы и методы исследования
Основными методами исследования явились: теоретические – ана-

лиз научной литературы и педагогических феноменов, отражающих 
различные аспекты формирования навыков речевой коммуникации 
у умственно отсталых дошкольников с расстройствами аутистиче-
ского спектра; эмпирические – обобщение, систематизация и ин-
терпретация педагогического опыта в данной сфере.

Результаты исследования
С целью изучения уровня сформированности навыков речевой 

коммуникации у дошкольников с расстройствами аутистического 
спектра и дальнейшего поиска эффективных путей их развития был 
проведен констатирующий эксперимент на базе МДОУ «Детский 
сад № 91 компенсирующего вида» г. о. Саранск. В соответствии с 
целями и задачами исследования была сформирована группа ре-
спондентов из 12 детей, имеющих сочетанный дефект, умственную 
отсталость и расстройство аутистического спектра. Для исследо-
вания уровня сформированности навыков речевой коммуникации 
были использованы методики В.В. Синявского и В.А. Федорина, 
И.А. Зимней, Г.М. Цукерман, Ж. Пиаже, метод наблюдения в про-
цессе регламентированной и нерегламентированной (предметно-
практической, игровой) деятельности.

На основании данных, полученных в ходе проведения экспе-
риментального исследования, мы можем сделать вывод о наличии 
трех групп детей, дифференцированных в зависимости от уровня 
сформированности навыков речевой коммуникации.

Высокого уровня сформированности навыков речевой коммуни-
кации не было выявлено ни у одного дошкольника.

У 41,7% детей был выявлен средний уровень сформированно-
сти навыков речевой коммуникации. Дети, относящиеся к данной 
группе, с помощью взрослого смогли понять конфликтный характер 
ситуации, договориться между собой, но не хотели уступать друг 
другу, в ряде случаев были способны определить эмоциональное 
состояние сверстника, имели достаточно прочный, благоприятный 
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статус в группе, не всегда могли согласовывать свои действия для 
достижения цели, выполнения работы, требующей совместных уси-
лий, их коммуникативные действия были направлены на учет соб-
ственной позиции. 

У 58,3% детей был выявлен низкий уровень сформированно-
сти навыков общения. Это дети, если и понимали конфликтный 
характер ситуации, то не могли договариваться, уступать, их ком-
муникативные действия носили стихийный характер. Дети данной 
группы учитывали только собственную позицию, не воспринимали 
позицию собеседника. В процессе взаимодействия со сверстниками 
дети уходили от визуального контакта, не держали дистанцию, не 
могли контролировать громкость своего голоса. У дошкольников с 
расстройствами аутистического спектра прослеживалась слабая ре-
акция на речь другого человека, отсутствовала обратная связь. Речь 
детей мало выразительная, скандированная, наблюдались множе-
ственные эхолалии, бедность речевых высказываний. Была выявлена 
крайняя ограниченность навыков речевой коммуникации, проявля-
ющаяся в недостаточном использовании вербальных и невербаль-
ных средств общения, стереотипном повторении фраз, отсутствии 
личных местоимений. В игровой деятельности у данной детей на-
ряду с проявлением активности возникали трудности в понимании 
инструкции педагога, различении эмоционального состояния окру-
жающих людей по их жестам, телодвижениям, мимике, что явля-
ется основной причиной проявления инертности, неадекватности 
эмоциональных реакций.

Полученные результаты диагностики указывают на необходи-
мость разработки и проведения специальной коррекционной работы, 
направленной на преодоление у данной категории детей несформи-
рованности навыков речевой коммуникации.

Коррекционная работа осуществлялась по разработанной нами 
программе. Основной целью данной программы является коррек-
ция и формирование навыков речевой коммуникации.

При составлении программы были использованы следующие 
подходы:
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– когнетивно-поведенческий подход, базирующийся на бихеви-
оральных методах и техниках;

– системный подход, основанный на оказании квалифицирован-
ной коррекционной помощи как детям, так и родителям, воспитате-
лям, специалистам (Н. В. Кузьмина, В. А. Якунин);

– личностный поход, заключающийся в создании комфортной 
атмосферы для каждого ребенка, учете его возрастных возможно-
стей, индивидуальных особенности, использовании специальных 
методов и приемов, направленных на повышение познавательной 
активности, развитие моторного праксиса, формирование практиче-
ских умений и навыков, учебных действий (Л. И. Божович, Л.С. Вы-
готский, А. В. Запорожец, А. Н. Леонтьев, В. А. Петровский, Д. Б. 
Эльконин и др.);

– деятельностный поход, в основе которого лежит учет ведуще-
го вида деятельности ребенка на определенном возрастном этапе 
его развития (И. Б. Ворожцова, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн).

Вся работа по коррекции навыков речевой коммуникации стро-
ится с учетом интересов и потребностей ребенка, его возрастных и 
индивидуальных возможностей. Задания построены по принципу 
«от простого к более сложному». 

Основными направлениями коррекционной работы по форми-
рованию навыков речевой коммуникации являются формирование 
базовых коммуникативных навыков, социоэмоциональных навы-
ков, диалоговых навыков. Наиболее важной группой, позволяю-
щей снизить проявления дезадаптивного поведения у умственно 
отсталого ребенка с расстройствами аутистического спектра в про-
цессе учебной деятельности, являются базовые коммуникативные 
навыки. Благодаря данным навыкам ребенок может без особых 
трудностей выразить свои потребности и желания, дать обратную 
связь, привлечь внимание адекватным способом, что очень важно 
для успешной адаптации и социализации ребенка в коллективе. К 
базовым навыкам относятся и навыки комментирования, которые 
способствуют формированию социальных отношений, оказывают 
помощь в решении учебных и повседневных задач.
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Социоэмоциональные навыки помогают успешно социализиро-
ваться ребенку. Освоение данных навыков позволяет детям понимать 
эмоции и чувства окружающих людей и осознавать собственные, вы-
ражать их социально приемлемым способом, управлять своим пове-
дением в зависимости от ситуации, делиться своими переживаниями.

Формирование диалоговых навыков связано с обучением ребен-
ка обращаться к партнеру по коммуникации по имени, овладением 
стандартными фразами, умением их использовать при иницииро-
вании и завершении диалога, поддерживать диалог ответными вы-
сказываниями, сообщением информации, делясь впечатлениями. 
Диалоговые навыки позволяют ребенку научиться поддерживать 
диалог на определенную тему, грамотно и конструктивно отвечать 
на вопросы собеседника, задавать свои вопросы, соблюдать прави-
ла ведения диалога, к которым относятся умение удерживать свой 
взгляд на собеседнике, внимательно его слушать, стоять рядом с 
ним, обращаться к нему по имени.

При организации занятий важно учитывать следующие усло-
вия. В работе с умственно отсталыми детьми с расстройствами ау-
тистического спектра необходимо использовать игры, упражнения, 
структурированные занятия с четкой и доступной для понимания 
инструкцией к выполнению заданий. Весь образовательный процесс 
должен включать дополнительную визуализацию, что позволяет ре-
бенку свободно ориентироваться в образовательной организации [6]. 
Для повышения мотивации, эмоциональной вовлеченности, интере-
са у детей к занятиям целесообразно использовать различные виды 
деятельности, разнообразные темы для разговора, интересные для 
ребенка. Одним из важных условий является моделирование рече-
вых ситуаций близким к реальным естественным условиям речевой 
коммуникации. Каждое коммуникативное высказывание имеет под-
крепление. Данная программа строится на использовании разноо-
бразных методов и приемов: игровых, моделировании, социальных 
историях, видеомоделировании, жетонной системы. 

Включение в коррекционный процесс игровых методов позво-
ляет повысить мотивацию ребенка к процессу коммуникации, же-
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ланию использовать усвоенные навыки речевой коммуникации при 
инициировании и ведении диалога. При проектировании и прове-
дении занятий нами используются сюжетно-ролевые, имитацион-
ные, хороводные, музыкальные, подвижные игры. Игровые методы 
включаются на каждом этапе в процессе реализации коррекционной 
работы по формированию навыков речевой коммуникации. 

Работа с карточками, пиктограммами, комментированное рисо-
вание, вербальная имитация применяются на структурированных 
занятиях, основной целью которых является формирование у детей 
умения отвечать на вопросы и задавать их, комментировать свои 
действия, сообщать о переживаниях и чувствах.

Метод моделирования позволяет ребенку усвоить модель коммуни-
кативного поведения в зависимости от возникающей ситуации и перене-
сти данную модель в реальную ситуацию, предоставляет возможность 
сымитировать, послушать, понаблюдать за происходящим вокруг.

На начальных этапах обучения навыкам речевой коммуникации 
на занятиях применяется комбинированное использование речи, а 
также средства альтернативной коммуникации, что обеспечивает 
ребенку дополнительную визуализацию, тем самым, облегчая про-
цесс усвоения вербальных и невербальных средств общения. 

Навыки социального взаимодействия формируются в процессе 
совместной игровой, предметной, изобразительной, конструктив-
ной, учебной деятельности [7, c. 18].

Программа состоит из семи последовательных и связанных между 
собой блоков. Каждый блок соответствует конкретному направле-
нию коррекционной работы и включает перечень навыков, кото-
рые должны сформироваться у ребенка в процессе осуществления 
коррекционной работы. К таким навыкам относятся формирование 
умений выражать просьбы/требования, формирование социальной 
ответной реакции, формирование умений называть, комментировать 
и описывать предметы, людей, действия, события; формирование 
умений привлекать внимание и задавать вопросы, формирование 
умений выражать эмоции, чувства; сообщать о них, формирование 
социального поведения, формирование диалоговых навыков.
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Алгоритм обучения навыкам речевой коммуникации начинается 
с выбора цели обучения, что предполагает определение того ком-
муникативного навыка, который необходимо сформировать. После 
этого моделируется ситуация, провоцирующая речевую активность 
ребенка. Далее ребенку предоставляется время для самостоятельного 
формулирования высказывания. В случае возникновения трудностей 
предоставляются педагогом подсказки. Попытки начать коммуни-
кацию обязательно подкрепляются. Последним шагом является за-
крепление навыка и перенос его в повседневную жизнь.

Формирование коммуникативных навыков начинается в ходе 
индивидуальной коррекционной работы с психологом, логопедом, 
дефектологом. После овладения некоторыми навыками происходит 
их закрепление при работе с малой группой и на групповых заняти-
ях. Конечный этап предполагает закрепление освоенных навыков в 
процессе осуществления фронтальной работы. Для генерализации 
навыков, успешного их использования в жизни проводятся разно-
образные мероприятий, ситуации с участием большого количества 
людей, где ребенку необходимо их правильно применить [8, c. 111].

Обсуждение
Спроектированная программа коррекционной работы позволит 

повысить уровень сформированности навыков речевой коммуника-
ции у умственно отсталых дошкольников с расстройствами аутисти-
ческого спектра. Представленные методы и приемы ориентированы 
на формирование социального поведения, умений выражать прось-
бы, эмоции и чувства, навыков диалогической речи. Получение 
высоких результатов в ходе проведения коррекционной работы до-
стигается благодаря системному изложению материалов, исполь-
зованию средств визуализации, цикличности построения занятий, 
доступности, развивающему и воспитательному характеру учебного 
материала, совместной работе логопеда, воспитателей и родителей. 
Представленные материалы могут быть использованы в образова-
тельном процессе по направлению подготовки 44.03.02 Психоло-
го-педагогическое образование профиль Психология и педагогика 
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инклюзивного образования и в рамках сетевого взаимодействия об-
разовательных организаций разного уровня. Разработанные научные 
и методические материалы будут способствовать совершенствова-
нию ресурсного обеспечения обозначенного процесса и усилению 
его практико-ориентированной направленности.

Заключение
Таким образом, на основании анализа специальной литературы 

и данных, полученных в ходе экспериментального исследования, 
были выявлены существенные отклонения в развитии навыков ре-
чевой коммуникации у умственно отсталых детей с расстройствами 
аутистического спектра, определены особые образовательные потреб-
ности в целях успешной коррекции. Недоразвитие навыков речевой 
коммуникации проявляется как в трудностях овладения вербальны-
ми средствами общения, так и невербальными. С целью преодоления 
выявленных отклонений была определена система работы по форми-
рованию навыков речевой коммуникации, спроектирована програм-
ма коррекционной работы, приведен перечень специальных методов 
и приемов, направленных на активизацию речевой коммуникации.
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УДК 364.4

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ                                       
С ДЕЗАДАПТИРОВАННЫМИ ПОДРОСТКАМИ

Кемалова Л.И.

В статье осуществлен анализ особенностей социальной работы 
с дезадаптированными подростками, как одной из самых сложных 
групп молодежи. Уточнено понятие «социальная дезадаптация 
подростков», охарактеризованы типы и причины социальной деза-
даптации молодежи. Изучена эффективность профилактических 
мер по предупреждению социальной и педагогической дезадаптации 
у детей и подростков. При этом подчеркивается, что особая роль 
в осуществлении профилактики дезадаптации принадлежит семье 
и центрам реабилитации несовершеннолетних. В перспективе не-
обходимо сосредоточить внимание на совершенствовании профес-
сиональной подготовки, переподготовки социальных работников, 
работающих с данной категорией граждан.

Ключевые слова: социальная работа; социальная дезадаптация 
подростков; социально-реабилитационные центры; социальная 
профилактика. 

SPECIFIC SOCIAL WORK WITH DEADAPTED TEENAGERS

Kemalova L.I.

The article analyzes the features of social work with maladjusted 
adolescents, as one of the most difficult groups of young people. The con-
cept of “social maladjustment of adolescents” is clarified, the types and 
causes of social maladjustment of young people are characterized. The 
effectiveness of preventive measures to prevent social and pedagogical 
maladjustment in children and adolescents has been studied, while it is 
emphasized that a special role in the implementation of prevention of mal-
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adjustment belongs to the family and rehabilitation centers for minors. 
In the future, it is necessary to focus on improving professional training 
and retraining of social workers working with this category of citizens.

Keywords: social work; social maladjustment of adolescents; social 
rehabilitation centers; social prevention. 

В последние десятилетия в условиях социально-экономических 
и политических преобразований в современном обществе наблюда-
ется рост числа детей и подростков с отклоняющимся, дезадаптив-
ным поведением. Среди множества факторов, оказывающих влияние 
на этот процесс, – кризисные явления в семье, утрата ценностных 
ориентиров, рост алкоголизма и наркомании в подростковой сре-
де, углубление межпоколенного конфликта и другие. Сохраняется 
высокий уровень подростковой преступности на территории Рос-
сийской Федерации, хотя в целом в результате профилактических 
мер, предпринимаемым на всех уровнях, уровень молодежной пре-
ступности снижается. Так, количество преступлений, совершенных 
подростками или при их участии, в 2020 году уменьшились на 9,1% 
[1]. В то же время по данным прокуратуры, несовершеннолетние в 
России ежегодно совершают или участвуют более чем в 40 тысяч 
преступлений. О серьезности ситуации говорит и выросшее почти 
до 145 тысяч число подростков, поставленных в прошлом году на 
учет подразделениями по делам несовершеннолетних. Из них бо-
лее чем 70 тысяч совершили административные правонарушения, 
не достигнув 16-летнего возраста [2]. 

Эти цифры свидетельствуют о масштабности проблемы и опреде-
ляют необходимость принятия на государственном уровне комплекса 
эффективных мер, направленных на молодежную аудиторию и совер-
шенствование методов социальной работы с дезадаптированными 
подростками. В настоящее время реализуется большое количество 
государственных программ и проектов по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, для обеспечения более благоприятной 
среды в семьях. Так же активное участие в решении данной пробле-
мы принимают сотрудники правоохранительных органов, различные 



— 46 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 3-2 • http://rjep.ru

социальные учреждения, школы, благотворительные организации. 
Вовлеченность государства в решение проблем детей и подростков, 
оказавшихся в трудной ситуации очевидна. Однако, парадокс заклю-
чается в том, что при наличии широкой нормативно – правовой базы, 
общество проявляет неосведомленность о своих правах и свободах, 
о том, какую поддержку помимо материальной, государство может 
предоставить семье, столкнувшейся с проблемой детской и подрост-
ковой дезадаптации. Возрастает роль социальных служб и реабили-
тационных центров в оказании комплексной квалифицированной 
помощи семьям, имеющим дезадаптированных детей и подростков. 
Объектом нашего исследования является социальная работа с деза-
даптированными подростками. Цель исследования – анализ спец-
ифики социальной работы с данной категорией молодежи, в связи с 
чем необходимо уточнить само понятие «социальная дезадаптация 
подростков», рассмотреть причины и типы социальной дезадаптации, 
определить эффективность деятельности социальных служб по про-
филактике социальной дезадаптации подростков. 

Вопросы социальной адаптации и реабилитации дезадаптирован-
ных детей и подростков поднимаются в трудах таких отечественных 
исследователей, как: Башкатов И.П., Буянов М.И., Гилинский Я.И., 
Кудрявцев В.Н. и другие [3]. Проблема детской безнадзорности и 
путей ее преодоления, а так же вопросы социальной адаптации и 
реабилитации данной категории детей и подростков отражены в 
работах Азарова Ю.П., Бреевой Е.Б., Мустафаевой Ф.А. и др. [4]. 
В трудах Холостовой Е.И., Хоменко М.Г. раскрываются проблемы 
профилактики безнадзорности у детей, купирования и профилакти-
ки преступности и правонарушений со стороны подростка [5]. От-
метим, что несмотря на огромный интерес к заявленной проблеме, 
недостаточно исследований деятельности конкретных социальных 
служб, центров, имеющих положительный опыт по профилактике 
социальной дезадаптации в подростковой среде.

Социальная дезадаптация подростков  – это нарушение процесса 
социализации индивида, признаками которой являются игнорирова-
ние норм морали и права, асоциальные формы поведения и дефор-
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мация системы ценностных ориентаций, утрата социальных связей 
с семьей и школой, ухудшение нервно-психического здоровья, уве-
личение ранней детской алкоголизации, склонность с суициду [6].

Имея личностно-психологические, биологические и психопато-
логические корни, социальная дезадаптация тесно связана со сре-
дой, которая окружает детей и подростков, в первую очередь – это 
семейное и школьное окружение детей и подростков. В основе со-
циальной дезадаптации заложено множество факторов, которые тем 
или иным образом влияют на уровень дезадаптации. К числу таких 
факторов относят: личностные факторы, социально-психологические 
факторы, индивидуальные, социальные факторы, психолого-педа-
гогические факторы (педагогическая запущенность). Личностные 
факторы проявляются в избирательном отношении подростка к пред-
почтительной среде общения, нормам и ценностям его окружения, 
педагогическому влиянию семьи, школы, общественности, личной 
ориентации на определенные ценности и способности самостоятель-
но регулировать свое поведение. В то же время антиобщественное и 
незаконное поведение может быть вызвано дефектами во внутрен-
ней системе регулирования на любом – когнитивном, эмоциональ-
но-волевом, поведенческом уровне. В возрасте 13-14 лет подросток 
переживает период, когда личностные ориентиры еще не сформи-
рованы, в особенности это становится проблемой, если в окружа-
ющем его обществе отсутствует человек, с которого можно взять 
пример. И как следствие возможны различные проблемы в поведе-
нии подростка, если пример для подражания был выбран не верно. 

К социально-психологическим факторам относится взаимодей-
ствие подростка с ближайшим окружением (семей, школой, улицей и 
т.д.), которое несет за собой негативные последствия и отрицательно 
влияет на психологическое состояние ребенка, формируя в нем не-
гативные качества, привычки, манеру поведения. Индивидуальные 
факторы, которые действуют на уровне психобиологических пред-
посылок, затрудняющие социальную адаптацию индивида: наруше-
ния двигательной сферы, тяжелые или хронические соматические 
заболевания, нарушения и снижение функций сенсорных систем, 
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врожденные уродства, несформированность высших психических 
функций и т.д. К социальным факторам относят неблагоприятные 
бытовые, материальные, условия жизни, в которых вырос ребенок, 
в свою очередь они определяются социальными и социально-эко-
номическими условиями общества.

Психолого-педагогические факторы, проявляются в неправильно 
сформированном семейном и школьном воспитании. Выражаются в 
неадекватности, некорректности предпринимаемых педагогами вос-
питательных мер, отсутствии индивидуального подхода к подростку 
на уроке, грубом, несправедливом, оскорбительном отношении учи-
теля, отказе в помощи при аргументированном пропуске занятий, 
занижении оценок, в непонимании душевного состояния учащегося. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 
понятие социальной дезадаптации подразумевает под собой, утрату 
социально значимых качеств, что препятствует успешному приспо-
соблению индивида к условиям окружающей его социальной среды.

Основные причины социальной дезадаптации подростков:
1) дисфункциональность семьи:
а) экономические причины: рост количества семей, которые на-

ходятся за чертой бедности, что влияет на детей, которые находятся 
у них на иждивении. При этом, сами подростки стремятся к легким 
деньгам и игнорируют стремление к заработку, который требует 
усилий и умственных затрат; 

б) асоциальные причины: наркомания, алкоголизм и другие па-
губные привычки в семье;

в) психологические причины: агрессия в семье ребенка, а соот-
ветственно конфликты, неуравновешенность характера или пове-
дения, воспринимаемые ребенком как норма жизни;

г) медицинские причины: различные хронические заболевания, 
которые могут быть препятствием для адаптации ребенка в обществе; 

д) неполные семьи: растет число одиноких матерей, в результате 
чего увеличивается колчество детей из «семей риска».

Обычно проблемы в семье очень сильно отражаются на всех сфе-
рах жизни ребенка – будь то школа, либо компания сверстников – 
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подросток в каждой из них, пытается компенсировать все неудачи, с 
которыми он сталкивается дома. Все это, в свою очередь, приводит к 
нарушению в личностной сфере, иногда – к психическим отклонени-
ям. И как следствие – ранняя преступность, наркомания, алкоголизм. 

2. личностные особенности ребенка: они становятся причиной со-
циальной дезадаптации в первую очередь, по причине особенностей в 
характере, темпераменте ребенка. Установка рамок, шаблонов и пра-
вил, навязывание родительских интересов и жизненных ценностей, 
отсутствие заинтересованности к желаниям и просьбам ребенка и 
многое другое провоцирует замкнутость, нежелание идти на контакт 
с родителями, уход из семьи и поиск «слушателя», человека со сто-
роны, который окажет поддержу и обеспечит должным вниманием; 

3. школьные проблемы: проблемы в учебе, грубость со стороны 
учителя по отношению к ученику, элементарная педагогическая и 
психологическая беспомощность в той или иной ситуации – все это 
приводит к семейным конфликтам и формированию дезадаптаци-
онного поведения у подростка;

4. воздействие асоциальной неформальной среды: межпоколен-
ный конфликт, причиной которого является отрицание, неприятие 
ценностей, норм, правил поведения «детей» «отцами», приводит 
к уходу подростков в различные неформальные организации, про-
явлению интереса к субкультурам, в том числе антисоциального и 
асоциального характера; 

5. неразвитость системы профилактики девиантного поведения 
детей и подростков: поскольку в учреждения социальной защиты 
все чаще попадают подростки в крайне запущенном психологи-
ческом, психическом и социальном состоянии, то встает вопрос о 
разработке эффективных мер по профилактике социальной деза-
даптации подростков и об изучении деятельности различных ре-
абилитационных центров по оказанию им помощи. Такие центры 
должно предоставлять квалифицированную помощь нуждающимся 
детям. Однако не всегда период реабилитации проходит безболез-
ненно и гладко. Современная система проводимой коррекционной 
и социально-профилактической работы, к сожалению, не до конца 
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соответствует сложившейся ситуации в плане работы с дезадапти-
рованными подростками. 

Основными задачами учреждений для дезадептированных под-
ростков являются следующие: забота о дальнейшем благоустройстве, 
месте жительства; профилактика безнадзорности, бродяжничества, 
дезадаптации; содействие возвращению в семью; психолого-медицин-
ская помощь детям, попавшим в безвыходное положение по вине ро-
дителей или в связи с экстремальной ситуацией (в том числе в связи 
с физическим и психическим насилием или с опасными для жизни и 
здоровья условиями проживания); психологическая и педагогическая 
поддержка, способствующая ликвидации кризисных состояний лич-
ности; формирование у детей и подростков положительного опыта 
социального поведения, навыков общения и взаимодействия с окру-
жающими людьми; выполнение попечительских функций по отноше-
нию к тем, кто остался без родительского внимания и заботы, средств 
к существованию; обеспечение возможности получить образование.

Ознакомление с опытом работы ГБСУ РК «Керченский межре-
гиональный социально – реабилитационный центр несовершен-
нолетних» показало, что основными направлениями деятельности 
сотрудников данного центра является: диагностическая работа; кор-
рекционно-развивающая деятельность психолога; консультативная 
деятельность; профилактика и просвещение; организационная де-
ятельность. К методам песочная терапия, песочная анимация, сю-
жетно-ролевые игры, арт-терапия, сказкотерапия, психогимнастика, 
различные психологические тренинги. Каждый из этих методов 
приносит определенные результаты, что отмечают сами подростки.

Выделяют три этапа в работе с дезадаптированными детьми и 
подростками: 1. диагностическая работа; 2. реабилитация, програм-
ма которой основана на данных, полученных после всесторонней 
диагностики; 3. постреабилитационная защита ребенка. Специалист 
по социальной работе для оказания качественной и необходимой 
помощи ребенку должен в первую очередь избрать главным объек-
том своего внимания причины возникновения всех социальных и 
психических нарушений. А именно: отсутствие у детей и подрост-
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ков понимания, что такое родительская любовь и добро, наличие у 
них комплекса проблем, оставшихся неразрешенными и ищущих 
выхода, в стремлении к беспринципной и легкой жизни. Внимание 
необходимо уделять тому периоду жизни ребенка, в течение которо-
го формируются его личность, круг нравственных интересов, сфера 
межличностных отношений.

Основными направлениями деятельности социально-реабилита-
ционных центров являются и, в частности, ГБСУ РК «Керченский 
межрегиональный социально - реабилитационный центр несовер-
шеннолетних» являются:

1. налаживание межличностного общения;
2. восстановление коммуникативных связей ребёнка, как с окру-

жающими его сверстниками, так и со старшим поколением, в пер-
вую очередь с его семьей;

3. оказание психологической помощи в познании самого себя и 
своих истинных целей и мотивов;

4. выявление причин социальной дезадаптации детей и семей, 
нуждающихся в социальной помощи и защите;

5. оказание социально-правовой помощи ребёнку и семье, за-
щита их прав и свобод;

6. социальный патронаж, оказываемый семьям с детьми, нахо-
дящимися в центре с дневной формой пребывания.

В процессе социальной реабилитации одна из главных задач, 
стоящих перед специалистом по социальной работе – преодоление 
сложившихся девиантных стереотипов поведения. Эта деятель-
ность осуществляется совместными усилиями специалистов разных 
служб, создаваемых внутри центра. Одной из главных задач счита-
ется развитие различных форм работы с семьями, имеющими несо-
вершеннолетних детей, а также выявление признаков возможного 
семейного неблагополучия на ранних этапах с целью их коррекции.

Целью профилактической деятельности, в социальной работе 
является: выявление причин и условий, ведущих к отклонениям в 
поведении детей и подростков, предупреждение и уменьшение ве-
роятности появления отклонений с помощью социально-экономиче-
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ских, организационно-воспитательных, правовых, педагогических и 
психологических мер воздействия. Важное значение, в профилакти-
ческой работе, имеет умение ориентироваться в конкретно сложив-
шейся ситуации, объективно, с научной достоверностью обобщать 
фактический материал, изучив все причины выявленных отклоне-
ний и условий, в которых они стали возможны.

Под профилактическими мерами по предупреждению социаль-
ных отклонений понимаются научно обоснованные и своевременно 
предпринятые действия, направленные на:

1. сохранение, поддержку и защиту нормального уровня жизни 
и здоровья несовершеннолетних;

2. предотвращение возможных физических, психических и со-
циокультурных девиаций у детей и из родителей;

3. предупреждение, устранение или нейтрализацию основных 
причин и условий, вызывающих социальную дезадаптацию, соци-
альные отклонения негативного характера;

4. содействие несовершеннолетним и их семьям в достижении 
поставленных целей и раскрытие внутреннего потенциала.

Таким образом, специфика социальной работы с дезадаптиро-
ванными подростками состоит в оказании комплексной помощи 
дезадаптированным подросткам, в выявлении причин социальной 
дезадаптации с целью разработки мер по преодолению негативных 
последствий и профилактике девиантных форм поведения данной 
категории молодежи. 

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБщЕНИЯ

Козлова М.С., Беляев Д.А.

Данная работа включается в круг исследований, посвященных 
коммуникативному взаимодействию в различных типах дискурсов, 
обобщает существующие точки зрения на природу педагогического 
общения, представляет собой опыт анализа стратегий и тактик 
профессионально значимых типов дискурса. 

Ключевые слова: общение; стратегия; тактика; дискурс; ре-
чевая агрессия.

EFFECTIVE LANGUAGE STRATEGIES AND TACTICS                  
OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION

Kozlova M.S., Belyaev D.A.

This work is included in the circle of studies devoted to communica-
tive interaction in various types of discourses, generalizes the existing 
points of view on the nature of pedagogical communication, it is an ex-
perience of analyzing strategies and tactics of professionally significant 
types of discourse. 

Keywords: communication; strategy; tactics; discourse; speech ag-
gression. 

Общение представляется как очень сложное и емкое понятие. 
Общение – сложный процесс взаимодействия людей, при котором 
происходит обмен информацией, отбор ведущей речевой стратегии 
и восприятие собеседника.

Именно общение способствует эффективному воспитанию и 
обучению, поскольку в нем происходит система воспитательных 
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взаимоотношений. В педагогической деятельности общение при-
обретает функциональный и профессионально значимый характер. 
Оно является инструментом взаимодействия и убеждения учеников.

В речевом общении говорящий ставит перед собой определен-
ные цели, несмотря на то, что они не обязательно являются подго-
товленными. Реализация этих целей осуществляется посредством 
речевых стратегий и тактик.

Актуальность предлагаемого исследования обусловлена стойким 
интересом современной лингвистики к проблемам выбора речевых 
стратегий и тактик в педагогическом дискурсе, а также к пробле-
мам, связанных с выявлением особенностей речевого поведения 
коммуникантов в педагогической сфере.

Доктор филологических наук В.Б. Кашкин дает следующее опре-
деление коммуникативной стратегии «часть коммуникативного по-
ведения или коммуникативного взаимодействия, в которой серия 
различных вер-бальных и невербальных средств используется для 
достижения определенной коммуникативной цели» [1, электрон-
ный ресурс]. 

Что касается понятия «тактика», Е.П. Черногрудова дает сле-
дующее определение: «Коммуникативная тактика, в противовес 
стратегии, как общей канве коммуникативного поведения, рассма-
тривается как совокупность практических ходов в реальном про-
цессе речевого взаимодействия» [2, с. 126].

Речевая стратегия осуществляется через определённый набор ре-
чевых актов. Именно они отбирают, какими будут оттенки диалога. 

Что касается речевых тактик, то их принято разделять на две 
группы: кооперативные и некооперативные. К первому типу отно-
сятся: тактики уговора, убеждения, просьбы, комплимент, юмор, 
похвала, контроль над инициативой, ко второму – тактики, оскор-
бления, издевки, обвинения, угрозы.

Если собеседники осуществили свои коммуникативные наме-
рения, то значит, их общение протекало на основе стратегий коо-
перации. В случае, если стратегия кооперации не реализовалась, 
значит, произошел коммуникативный сбой, коммуникативный про-
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вал, коммуникативная неудача, а следовательно общение оказалось 
некооперативным.

Понятие «некооперативное общение» и понятие «конфликт» очень 
близки между собой. Некооперативное общение часто сводится к 
конфликтному общению и речевой агрессии. Условно говоря, не-
кооперативное общения часто низводится до конфликтного обще-
ния или, проще говоря, до конфликта , а также речевой агрессии.

Для выявления кооперативных и некооперативных стратегий и 
тактик нами были посещены уроки учителей средней школы. В ходе 
уроков мы фиксировали те речевые стратегии и тактики, которые 
использовались на уроках. Таким образом, мы смогли зафиксиро-
вать 30 речевых тактик и 4 речевые стратегии . Из тридцати рече-
вых тактик, 24 (что составляет 80%) относятся к кооперативным и 
только 6 (что составляет 20%) к некооперативным. Этот факт под-
тверждает, что учителя современной школы стараются создавать бла-
гоприятный климат и способствуют эффективной работе на уроке 
при помощи кооперативных стратегий и тактик в большей степени.

В результате анализа, было выявлено, что реализация коопера-
тивных стратегий преобладает у учителей средней школы над неко-
оперативными. Отсюда можно сделать вывод, что для поддержания 
эмоционально благоприятного климата и создания условий для эф-
фективной работы на уроке, учителя в значительной степени при-
держиваются кооперативных стратегий и тактик. 

Среди речевых тактик преобладает похвала, юмор и уговор. Так-
тика похвалы оказалась наиболее употребимая среди остальных, так 
было зафиксировано 6 речевых тактик, что составило 20%. Юмор 
также часто встречается на уроках (было зафиксировано 3 речевых 
тактик, что составило 12%), данная тактика помогала ученикам от-
влечься и вызвать в них положительный настрой. Учителя были 
вынуждены прибегнуть к уговору 3 раза, что поспособствовало 
дальнейшей эффективной работе некоторых учеников. Это может 
говорить нам о том, что таким образом учителя стараются создать 
благоприятный климат для работы, мотивировать свих учеников на 
добросовестную подготовку к урокам. Такие речевые тактики как 
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оскорбление и обвинения встретилась только один раз, что свиде-
тельствует о то, что некооперативные тактики общения в наименьшей 
степени присутствуют при реализации педагогического процесса. 

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что на уро-
ках учителей нами были зарегистрированы речевые стратегии и 
тактики, которые использовались ими, частота использования коо-
перативных тактик преобладает. Следовательно, мы можем сделать 
вывод, что использование кооперативных тактик тесно граничит с 
демократическим или либеральным стилем общения, некоопера-
тивные тактики характерны в большой степени для авторитарного 
стиля общения. Выбор той или иной стратегии и тактики всегда об-
условлен личностью педагога и его личностных качеств. В наборе 
каждого педагога есть свой арсенал речевых стратегий и тактик для 
повышения эффективности педагогического процесса. 
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ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ                                                            
К ЦИФРОВОМУ ОБУЧЕНИЮ

Куценко С.М., Малацион С.Ф.

В статье рассматривается готовность студентов к цифровому 
обучению и проблемы, возникающие при переходе к нему. Анализиру-
ются навыки, которыми необходимо обладать студентам для фор-
мирования цифровых компетенций. Проблемы, связанные с готовно-
стью студентов к цифровому обучению, надо изучать и учитывать. 

Ключевые слова: роль студента; цифровая компетентность; 
цифровизация обучения; процесс обучения; анкетирование.

READINESS OF STUDENTS FOR DIGITAL LEARNING

Kutsenko S.M., Malatsion S.F.

The article examines the readiness of students for digital learning 
and the problems that arise during the transition to it. The skills that 
students need to have in order to form digital competencies are ana-
lyzed. Issues related to student readiness for digital learning need to be 
examined and addressed. 

Keywords: the role of the student; digital competence; digitalization 
of education; the learning process; questionnaires. 

Введение
Появление новых цифровых устройств и технологий коренным 

образом изменило процесс обучения. При грамотном использова-
нии они способны облегчить студентам выполнение учебных задач 
и освободить педагогов от рутинной работы. Цифровая образова-
тельная среда может послужить «подушкой безопасности» в случае 
ошибки абитуриента в выборе вуза. Кроме того, некоторые тради-
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ционные профессии стремительно утрачиваются, т.к. происходят 
фундаментальные изменения в знаниях и навыках, необходимых в 
новом цифровом обществе. Цифровая компетентность выпускников 
должна превышать существующую номенклатуру компетенций, что-
бы работать на опережение ситуации изменений, происходящих на 
рынке труда [1]. Цифровизация экономики определяет новые компе-
тенции, отличающиеся от тех, которыми сегодня обладают выпуск-
ники технических вузов. Цифровые ресурсы позволяют преодолевать 
барьеры традиционного обучения: темп освоения программы, вы-
бор педагога, форм и методов обучения. Кроме того, цифровизация 
вносит существенные изменения в роли участников образователь-
ного процесса: преподавателя, студента, администрации.

В чем состоит роль студента в цифровом обучении? Готов ли он 
уйти от роли потребителя образовательных услуг и стать активным 
участником образовательного процесса? Обладает ли он навыками 
для работы в цифровой среде?

Материалы и методы
Исследование по выяснению готовности студентов к цифровому 

обучению проводилось с января по март 2021 года в форме аноним-
ного анкетирования преподавателей Казанского государственного 
энергетического университета. В опросе приняло участие 107 пре-
подавателей. Результаты опроса были проанализированы с исполь-
зованием методов математической статистики.

Результаты исследования
Результаты исследования свидетельствуют, что в условиях циф-

рового обучения умеют работать с текстами, выделять в презента-
циях и учебных материалах наиболее существенные моменты 31% 
респондентов, обладают готовностью к коммуникации с препода-
вателем с помощью интернет-технологий – 83%, имеют навыками 
самообучения и самоорганизации – 15%, умеют самостоятельно мыс-
лить – 18%, способны работать с большими объемами информации, 
критически мыслить (отсеивать «информационный мусор») – 27%. 
Часть респондентов отметили неспособность студентов к самосто-
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ятельной работе без преподавателя (31%). Большинство препода-
вателей считают, что студенты достаточно быстро адаптировались 
к цифровому обучению (85%).

Обсуждение
Все вышеперечисленные навыки должны формироваться на уров-

не средних образовательных учреждений и получить свое развитие во 
время обучения в вузе. Выпускник школы должен быть подготовлен 
к самостоятельной, творческой работе в вузе. При цифровизации об-
разования увеличивается возможность студента в выборе индивиду-
альной образовательной траектории для формирования необходимых 
компетенций, которые могут ему понадобиться в будущей професси-
ональной деятельности. Например, студент технического направле-
ния может получит дополнительные навыки в области IT-технологий, 
промышленного дизайна, строительства и т.д. [2]. Эту возможность 
обучающийся может реализовать при наличии большого банка элек-
тронных образовательных ресурсов по различным дисциплинам в 
вузе, а также при использовании открытых образовательных плат-
форм других учебных заведений, студенты получают возможность 
не ограничиваться только дисциплинами своего учебного плана, но и 
изучать индивидуально дисциплины других профилей в рамках фа-
культативов, вариативных и элективных дисциплин.

Однако, исследователи приводят факты, свидетельствующие о 
том, что в школе цифровизация негативно сказывается на когнитив-
ных способностях учеников, развитии их творческих способностей, 
ведет к компьютерной зависимости, что отрицательно влияют на их 
социализацию [3, 4]. Серьезную тревогу у исследователей вызыва-
ет также формализация профессиональной подготовки и снижение 
разнообразия знаний и компетенций выпускников вузов в связи с ал-
горитмизацией и стандартизацией онлайн-образования, особенно в 
случае применения роботизированных программ и отсутствия непо-
средственного контакта преподавателей с обучающимися. Важней-
шая задача студента научиться ориентироваться в информационном 
пространстве, стремиться постоянно к расширению своего кругозо-
ра, включаться в проектное обучение, предметную, исследователь-
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скую и поисковую деятельность для формирования компетенций, 
необходимых для выбранной специальности. 

Заключение
Проблемы, связанные с готовностью студентов к цифровому обу-

чению, надо изучать и учитывать. Происходящая цифровизация и пер-
спективы ее углубления и расширения неизбежно ведут к изменению 
организации образования на всех уровнях, психологии, роли участ-
ников образовательного процесса и их взаимодействия. Педагогиче-
скому сообществу необходимо искать пути минимизации негативных 
последствий процесса цифровой трансформации среднего и высшего 
образования для подготовки высокопрофессиональных выпускников. 

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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УДК 377.112.4

ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ 
К ПОЛИСУБЪЕКТНОМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Порошин В.О.

В статье рассмотрен вопрос рассмотрения определения актуаль-
ного состояния проблемы подготовки курсантов военных вузов к поли-
субъектному управленческому взаимодействию. Рассмотрена истори-
ография и определены этапы формирования исследуемой проблемы в 
аспектах развития системы подготовки командных кадров в Вооружен-
ных Силах Советской и Российской армии, а также генезиса феномена 
полисубъектного управленческого взаимодействия в мировой теории и 
практике. Рассмотрены исследования ученых, осуществленные по про-
блемам подготовки командных кадров и развития личностных качеств 
субъектов. Отдельно выделены наиболее важные для историографии 
исследования, развивающие и актуализирующие исследования проблемы 
подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческо-
му взаимодействию. Сформулирован вывод об актуальности исследу-
емой проблемы и недостаточной ее изученности в настоящее время.

Ключевые слова: полисубъект; полисубъектное управленческое 
взаимодействие; военное профессиональное образование; органи-
зационно-управленческая деятельность. 

PREPARATION OF COURSES OF MILITARY                  
UNIVERSITIES FOR POLYSUBJECT MANAGERIAL 

INTERACTION: HISTORY AND CURRENT STATE                                  
OF THE PROBLEM

Poroshin V.O.

The article considers the issue of considering the definition of the cur-
rent state of the problem of training cadets of military universities for poly-
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subject managerial interaction. The historiography is considered and the 
stages of the formation of the problem under study are determined in the 
aspects of the development of the system of training command personnel in 
the Armed Forces of the Soviet and Russian armies, as well as the genesis 
of the phenomenon of polysubject managerial interaction in world theory 
and practice. The researches of scientists carried out on the problems of 
training command personnel and the development of personal qualities 
of subjects are considered. Separately, the most important research for 
historiography, developing and updating research on the problem of train-
ing cadets of military universities for polysubject managerial interaction, 
is highlighted. A conclusion is made about the relevance of the problem 
under study and its insufficient knowledge at the present time.

Keywords: polysubject; polysubject managerial interaction; military 
professional education; organizational and management activities. 

Введение
В течение последнего десятилетия система профессиональной 

подготовки военных специалистов претерпевает существенные из-
менения в аспекте требований, предъявляемым к обучающимся в 
военных вузах курсантам, а также применяемым при их обучении 
педагогическим инструментам. Это обусловлено не только научно-
техническим прогрессом, но и изменением военной доктрины стра-
ны во внутриполитическом аспекте, а также изменением способов 
ведения войны во внешнеполитическом аспекте. Данная тенденция, 
формирует потребность в специалистах, способных эффективно 
действовать в условиях постоянно изменяющейся обстановки, про-
являя при этом креативность и способность взаимодействовать с 
представителями широкого круга направлений деятельности на раз-
личных организационных уровнях. Таким образом необходимость 
подготовки военных специалистов к эффективной деятельности в 
системе организационно-управленческих отношений актуализирует 
проведение исследований по поиску педагогических инструментов, 
способных ответить на сформировавшийся запрос. В качестве та-
кого инструмента, по мнению ученых – сторонников гуманизации 
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образовательного процесса, может выступать подготовка к поли-
субъектному управленческому взаимодействию. 

В рамках исследования проблемы подготовки курсантов воен-
ных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию 
проведем исследование ее генезиса и соотнесем его с историей 
формирования и развития системы подготовки офицерских кадров 
Советской и Российской армии, а также проследим процесс форми-
рования государственного и социального заказа, а также научного 
основания для исследования данной проблемы. 

Понятие «полисубъект» (от др.-греч. πολύς «многочисленный») 
означает существование в рамках одного группового субъекта не-
скольких субъектов (в том числе групповых), способных к совмест-
ной предметно-практической активности и познанию, результатом 
которой является качественное всестороннее развитие как самого 
субъекта, так и его контрсубъектов.

Под полисубъектным управленческим взаимодействием мы 
понимаем совокупность действий индивидуальных и групповых 
субъектов, их взаимное влияние в системе организационно-управ-
ленческих отношений, в результате которого формируется единая 
общность (полисубъект), обладающая согласованностью целей, 
ценностных ориентиров, опосредующая отношения между ними 
и позволяющая каждому участнику реализовать свой потенциал.

Под подготовкой к полисубъектному управленческому взаимо-
действию мы понимаем педагогический процесс по формированию 
и развитию у обучаемых способности к действиям и взаимному вли-
янию в системе организационно-управленческих отношений, опос-
редованных формированием общности (полисубъекта).

С целью определения актуального состояния проблемы подго-
товки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческо-
му взаимодействию рассмотрим историографию данной проблемы 
через совокупный анализ двух ее аспектов: а) развитие системы 
подготовки командных кадров в Вооруженных Силах Советской и 
Российской армии; б) генезис феномена полисубъектного управлен-
ческого взаимодействия в мировой теории и практике.
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Материалы и методы исследования
Формирование системы подготовки командного состава берет 

свое начало с XVII века. В это время Петр I организует формирование 
обширной сети военных училищ и кадетских корпусов для профес-
сиональной подготовки военных специалистов. До Петра I военная 
подготовка заключалась в обучении ратников в школах, осуществля-
ющаяся со времен древнерусского государства. Необходимость такой 
фундаментальной модернизации системы военного образования была 
обусловлена развитием технологий ведения войны и необходимостью 
подготовки узких специалистов в каждой военной отрасли, в том числе 
офицеров умеющих грамотно командовать вверенными им подразде-
лениями. Уже тогда воспитательный аспект занимает важное место в 
подготовке командиров – «Научись повиноваться, прежде чем повеле-
вать другими» (А.В. Суворов). Так же А.В. Суворов отмечал важность 
личностных качеств офицеров при планировании и организации ими 
своей деятельности – «Последуй Аристиду в правоте, Фабрициану – в 
умеренности, Эпаминонду – в нелживости, Катону – в лаконизме, Юлию 
Цезарю – в быстроте, Тюренну – в постоянстве, Лаудону в нравах».

С начала с XVII века и вплоть до середины ХХ века формируется 
сеть военных образовательных учреждений и накапливается опыт 
подготовки командных кадров для нужд армии. При этом, подготов-
ка офицерского состава советского периода характеризуется стро-
гим выдерживанием вектора совершенствования овладения новой 
военной техникой и количественного наращивания Вооруженных 
сил в совокупности с мощной идеологической подготовкой. 

Однако в этом историческом периоде, как подготовка военных 
кадров к управленческой деятельности, так и роль личности воен-
нослужащих при осуществлении такой деятельности не являлись 
предметом научного изучения. Они выступали в качестве базы для 
последующего научного анализа накопленного опыта и предпо-
сылки к формированию проблемы подготовки военнослужащих 
к организационно-управленческой деятельности, которая бы осу-
ществлялась с опорой на личностные качества и командиров (на-
чальников) и самих подчиненных.
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В качестве исходной точки историографического исследования 
принимается середина XX века, так как первые научные исследова-
ния накопленного опыта по подготовке командных кадров для во-
йск РККА появляются именно в это время. С учетом выявленных 
направлений историографии были выделены три этапа: 

– с 1942 г. до начала 90-х гг. XX века; 
– с начала 90-х гг. XX века до начала XXI века;
– с начала XXI века до настоящего времени.

Результаты исследования
I этап заключен между 1942 г. и началом 90-х гг. XX века, во вре-

мя которого начинают появляться первые работы исследователей 
того времени по вопросам подготовки командных кадров и вклю-
чают в себя перечисление основных направлений государственной 
политики по комплектованию армии и флота Советского союза ко-
мандными кадрами (А. В. Ковалевский, И. И. Минц). Отличительной 
чертой исследовательских работ того времени является безоговороч-
но положительная оценка принимаемых партийными и военными 
органами решений по вопросам подготовки командного состава, а 
также результатов принятых решений.

В исследованиях актуальных проблем подготовки командного со-
става того времени (В.Н. Конюховский, Ю.И. Кораблев, Н.Ф. Кузьмин) 
приоритетными направлениями являются реформирование системы 
военного управления и адаптацию образовательных программ в со-
ответствии с внедрением в войска новых военно-технических раз-
работок и, как следствие, изменяющейся доктрины ведения войны. 

Исследования в области теории управления данного периода 
осуществлялись преимущественно по направлениям оптимиза-
ции процессов сбора, анализа и обмена информацией (А.И. Берг, 
В.М. Глушков), оптимизации организации и планирования про-
изводства (Л.В. Канторович, В.С. Немчинов, В.В. Новожилов), 
разработки эффективных экономических моделей (К.К. Вальтух, 
Н.Я  Петраков, Е.Ю. Фаерман).

В зарубежных странах, напротив, феномену управленческого 
взаимодействия и роли личности в эффективности организации 
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деятельности коллектива исполнителей уделялось большое вни-
мание. В 1957 году Д. Макгрегором разрабатывается теория соци-
оструктурных различий, определяющих трудовое взаимодействие 
и поведение людей, вызвавшая большой интерес у исследователей 
теории управления. Сравнительный анализ особенностей управлен-
ческого взаимодействия в Японии и США осуществили Р. Паскаль 
и А. Эфон в 1981 году. В 1982 году Т. Дил и А. Кеннеди провели 
большое исследование крупных корпораций, результатом которо-
го явилось заключение о важном влиянии личности и внутренней 
культуры компании на конечную эффективность ее работы. В этом 
же 1982 году бизнес-консультанты Т. Питерс и Р. Уотерман прове-
ли обширное исследование принципов успеха 43 успешных амери-
канских компаний, работающих в различных секторах экономики 
страны. В результате проведённого исследования в качестве одно-
го из ключевых критериев успеха деятельности компаний авторами 
отмечалась важность рядовых сотрудников компании в повышении 
качества ее деятельности и производительности.

В аспекте нашего исследования примечателен тот факт, при от-
сутствии в отечественной науке достаточного количества исследо-
ваний этого периода по проблемам межличностных взаимодействий 
между руководителями и подчиненными в процессе организацион-
но-управленческой деятельности уже формировалась значительная 
база научных работ в области исследования проблемы субъектности 
(К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, С.Л. Рубинштейн 
и др.) [1, 2, 3], явившихся в последствии фундаментом для науч-
ных работ ученых следующих времен вплоть до нашего времени. 

Кроме того, в этот период были заложены психологические ос-
новы возникновения феномена полисубъектного взаимодействия. 
Предпосылкой для этого явились работы Б.Ф. Ломова [4], в кото-
рых впервые в истории отечественной науки наряду с отношени-
ем «субъект-объект» в числе основных для психологической науки 
было выделено системное отношение «субъект-субъект».

II этап развития исследуемой проблемы заключен в период вре-
мени между началом 90-ых годов XX и началом XXI веков и ха-
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рактеризуется появлением научного интереса к исследуемой нами 
проблеме, формируется полноценное осознание важности личности 
в системе организационно-управленческих отношений.

Переход страны на рыночную экономику, а также и внедрение 
в систему профессионального образования (в том числе военного) 
первого поколения Федеральных государственных образователь-
ных стандартов (далее ФГОС) обусловили формирование заказа 
на разработку правового, научно-методического и педагогического 
основания для подготовки военных специалистов к организацион-
но-управленческой деятельности, реализация которого проявилась 
в разработке следующих поколений ФГОС, а также создании науч-
ного психолого-педагогического фундамента для осуществления 
подготовки офицеров к управленческому взаимодействию.

В аспекте научной деятельности данного периода можно выде-
лить существенное увеличение количества исследований по про-
блемам подготовки управленческих кадров, а также расширение 
направлений их тематики. В исследованиях в области экономики 
того времени усиливается роль личности, как фактора эффективного 
управленческого взаимодействия (М.А. Киселева, Е.Р. Счичляева), 
выделяется гуманистический потенциал управления персоналом 
(В.А. Кривошеев), совершенствуется дидактическое обеспечение 
профессиональной подготовки управляющих кадров (О.С. Вихан-
ский, А.И. Наумов, Т.А. Шалупова, и др.), уделяется внимание фор-
мированию коммуникативных навыков в период обучения в вузе 
(Е.Н. Гаранина, Е.А. Гришина, Н.Ф. Долгополова), отмечается эф-
фективность личностно-деятельностного подхода (Н.А. Гультяева), 
а также проблемно-ситуативного обучения (С.Д. Пивкин) при под-
готовке управленческих кадров. На основе этих и многих других 
исследованиях были сформированы основы для переосмысления 
образовательного процесса по подготовке специалистов к органи-
зационно-управленческой деятельности.

В системе военного образования в это время сотрудниками Ор-
ганов внутренних дел, Вооруженных Сил РФ и Государственной 
военной службы ведутся активные исследования проблемы орга-



— 73 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 3-2 • http://rjep.ru

низационно-управленческих взаимоотношений. Определяются ор-
ганизационно-педагогические условия эффективной подготовки 
командиров подразделений (О.М. Латышев, Ю.И. Сердюк) и педа-
гогические основы формирования и развития культуры их управлен-
ческой деятельности (Э.Е. Мосолов). Выделяется роль командиров 
как педагогов (В.В. Гаах, А.Н. Гостев) и воспитателей (И.Д. Афонин) 
при осуществлении своей управленческой деятельности.

Особый интерес для нашего исследования представляют работы 
ученых в области исследования проблем субъектности и личност-
ных качеств командиров, таких как: формирование творческого 
стиля деятельности (Ю.В. Андреев), подготовка к деятельности в 
условиях риска для жизни (О.Н. Аллин), совершенствование рито-
рического аспекта управленческой деятельности (В.Н. Субботин) и 
общей коммуникации командиров и подчиненных (П.И. Антипин, 
С.Л. Кандыбович). В дополнение к этим работам, военными учены-
ми осуществляется раскрытие психологических аспектов процесса 
подготовки командиров к управленческой деятельности (В.Н. Дру-
жин, С.А. Огнев), а также путей оптимизаций этой деятельности 
(Л.Г. Лаптев).

Важным для историографии проблемы нашего исследования 
является тот факт, что работах ученых этого периода формируется 
понятие управленческого взаимодействия как системы отношений 
между собой субъектов управленческой деятельности (Л.Н. Аксе-
новская, А.Ф. Денисов) [5, 6], а также осуществляются исследова-
ния психологических особенностей процесса принятия решений 
(Т.В. Корнилова) [7]. Стоит отметить, что исследования отечествен-
ных ученых в этом направлении опирались на работы зарубежных 
ученых, исследовавших проблемы управленческого взаимодействия, 
несколькими годами ранее (П. Вейлл, Р. Рюттингер) [8, 9].

В системе общего профессионального образования зарубежных 
стран в выделенный период идет активный поиск новых спосо-
бов повышения эффективности процесса управленческого взаи-
модействия на основе развития рефлексии субъектов управления 
(S.E.M. Everwijn, G.B.J. Bomers, J.A. Knubben) [10], а также выделя-
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ется важный для нашего исследования фактор необходимости раз-
вития коммуникативных навыков подчиненных при взаимодействии 
со своими руководителями (W.G. Kirkwood) [11]. Кроме того, зару-
бежными учёными делается большой вклад в исследование пробле-
мы полисубъектного взаимодействия (W. Ickes, R. Gonzalez) [12].

III этап историографии заключен между началом XXI века и по 
настоящее время и характеризуется комплексным исследованием 
и актуализацией проблемы полисубъектного управленческого вза-
имодействия осуществляемым как гражданскими учеными, так и 
учеными – сотрудниками правоохранительных органов и мини-
стерства обороны.

В начале ХХI века в образовательных стандартах высшего про-
фессионального образования, актуальных и на данный момент, 
среди групп формируемых компетенций, разделяемых по принци-
пу осуществляемой специалистом деятельности, были внедрены 
компетенции в области организационно-управленческой деятель-
ности. Это событие устранило существовавшее ранее противоре-
чие между деятельностью офицера как командира и отсутствием 
нормативно-правового основания обучать его управленческой де-
ятельности.

Таким образом полностью сформировался заказ на разработку 
и внедрение механизмов подготовки курсантов военных вузов к 
управленческой деятельности, а постепенно усиливающаяся направ-
ленность образования на гуманизацию и усиление роли личности 
в процессах управленческого взаимодействия сформировали заказ 
на необходимость разработки и внедрения в систему военного об-
разования подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному 
управленческому взаимодействию.

Важным для нашего исследования является тот факт, что кур-
санты после окончания вузов далеко не всегда сразу становятся 
командирами, что, на первый взгляд, нивелирует актуальность их 
подготовки к управленческой деятельности. При этом любой офицер 
по окончании вуза попадает в систему организационно-управлен-
ческих взаимоотношений своего подразделения и воинской части 
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в целом. Такая ситуация обуславливает необходимость подготов-
ки курсантов к деятельности в такой системе взаимоотношений не 
только как начальника, но и как подчиненного. Научное сообщество 
ответило на сформировавшийся заказ активной работой.

Так ряд исследований проблемы управленческого взаимодей-
ствия и подготовки к нему были выполнены в Органах внутрен-
них дел (А.С. Бастрыгин, Е.Л. Логинов, М.М. Тарасов и др.) [13, 
14, 15], Федеральной службы исполнения наказаний (Г.И. Аксено-
ва) [16], Органов государственной военной службы (В.Е. Талынёв) 
[17], и Министерства обороны Российской Федерации (С.А. Козо-
луп) [18]. В дополнение к вышеперечисленным, в качестве наибо-
лее актуальных, выделяются исследования роли личности в военной 
профессиональной деятельности (В.А. Коробов, С.Н. Петросьян, 
И.М. Скворцов, и др.) [19, 20, 21], а также непосредственно поли-
субъектного управленческого взаимодействия (Ю.А. Дудкин, К.В. 
Исаева, Селин Б.Н. и др.) [22, 23, 24].

На успешность подготовки курсантов военных вузов к поли-
субъектному управленческому взаимодействию большое влияние 
оказывает развитие личностных качеств обучаемых. В этом вопро-
се современный период охарактеризовался значительным увеличе-
нием объемов и количества направлений в области исследования 
проблемы субъектности (Е.А. Сергиенко, Л.А. Стахнева, Е.В. Улы-
бина), а также управленческого взаимодействия в образовательных 
процессах (О.Н. Бочкарева, А.А. Ярулов). При этом большое вни-
мание уделяется организационно-управленческой компетентности 
педагогов (Т.М. Жидких, И.И. Киютина, С.Ц. Нимбуева). 

Особенно важными для нашего исследования являются работы 
ученых по проблематикам формирования личности при осуществле-
нии полисубъектного взаимодействия (И.В. Вачков) [25], управле-
ния образовательными системами вузов на основе полисубъектного 
взаимодействия (В.И. Коваленко, Л.А. Обозная) [26, 27] а также 
ценностно-личностного (С.П. Печенюк) [28] и субъект-субъектного 
(Н. В. Бухарина) [29] взаимодействия при подготовке к управлен-
ческой деятельности.
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Обсуждение
Анализ историографии проблемы подготовки курсантов воен-

ных вузов к управленческой деятельности, а также полисубъектно-
го взаимодействия при ее осуществлении позволяет сделать вывод, 
что накоплено недостаточно научно-методического материала для 
эффективного внедрения феномена полисубъектного управленче-
ского взаимодействия в систему организационно-управленческих 
отношений при реализации образовательной программы в военном 
вузе. Однако, дальнейшее исследование этой проблемы позволит в 
будущем выработать эффективные механизмы реализации полисубъ-
ектного управленческого взаимодействия без риска снижения показа-
телей эффективности деятельности у организаций, их внедряющих.

Анализ существующей научной литературы в области подготов-
ки к организационно-управленческой деятельности демонстрирует 
направленность образовательного процесса на формирование у кур-
сантов умений взаимодействовать с подчиненными, мотивировать 
и организовывать коллектив исполнителей для достижения необ-
ходимого результата. При этом недостаточно раскрывается аспект 
подготовки обучаемых к взаимодействию в системе организацион-
но-управленческих отношений, находясь при этом в статусе непо-
средственного исполнителя.

Анализ сложившейся педагогической практики в области подго-
товки курсантов военных вузов к организационно-управленческой 
деятельности демонстрирует отсутствие в их образовательной про-
грамме дисциплин, направленных на формирование компетенций 
по организационно-управленческой деятельности в аспекте форми-
рования личностных качеств обучаемых (коммуникативность, ор-
ганизованность, креативность и т.д.) и позволяющих освоить опыт 
полисубъектного управленческого взаимодействия.

Заключение
Историография проблемы подготовки курсантов военных вузов 

к полисубъектному управленческому взаимодействию включает в 
себя три этапа и охватывает период с 1942 года (проблема подготовки 
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командных кадров только становится предметом научного исследо-
вания) по настоящее время (осуществляется комплексное исследо-
вание и актуализация проблемы полисубъектного управленческого 
взаимодействия). Анализ историографии позволяет сделать вывод, 
что исследование проблемы подготовки курсантов военных вузов к 
полисубъектному управленческому взаимодействию является в до-
статочной мере актуальным, обусловлено возрастающими требовани-
ями к качеству профессиональной подготовки военных специалистов, 
способных осуществлять эффективное взаимодействие при решении 
организационно-управленческих вопросов, и при этом сама проблема 
до настоящего времени остается недостаточно изученной.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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УДК 378.147

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ                                   
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Сафонов К.Б.

Статья посвящена анализу проблем повышения качества под-
готовки студентов высших учебных заведений. На современном 
этапе одним из факторов достижения данной цели является вза-
имодействие с работодателями. В результате решения обозна-
ченных проблем можно рассчитывать на оптимизацию подготов-
ки студентов, повышение эффективности деятельности высшей 
школы в целом.

Ключевые слова: высшее образование; качество образования; 
студенты; профессиональная подготовка; высшее учебное заве-
дение; работодатель. 

THE INTERACTION WITH EMPLOYERS                                                                      
AS A FACTOR OF INCREASING THE QUALITY OF TRAINING 

OF HIGHER EDUCATION STUDENTS

Safonov K.B.

The article is devoted to the analysis of the problems of improving the 
quality of training of students of higher educational institutions. At the 
present stage one of the factors in achieving this goal is the interaction 
with employers. As a result of solving the indicated problems one can 
count on optimizing the training of students, increasing the efficiency of 
higher education in general.

Keywords: higher education; quality of education; students; profes-
sional training; higher educational institution; employer. 
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На современном этапе наличие действенной и эффективной си-
стемы образования является залогом устойчивого и поступатель-
ного развития общества. Именно в рамках института образования 
происходит подготовка необходимых социуму профессионалов, 
способных решать задачи его движения вперед, ускорения науч-
но-технического прогресса и повышения качества жизни людей. 
Именно поэтому в настоящий момент особое внимание уделяется 
эффективности деятельности образовательных учреждений, причем 
происходит это как на общегосударственном уровне, так и в рам-
ках конкретной организации. Пристальному анализу подвергаются 
возможные пути обеспечения качества образования, под которым 
понимают «систему интегрированных показателей, отражающую 
степень соответствия ресурсного обеспечения образовательного 
процесса и образовательных результатов нормативно-правовым 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям» [1, с. 145]. 
Трансформации при этом, как правило, подлежат как содержание 
конкретных образовательных программ, так и пути организации 
учебного процесса. Обусловлено это тем, что, в частности, «качество 
высшего образования может быть повышено за счет обеспечения 
надлежащей профессиональной подготовки учителей путем пере-
смотра уже существующих учебных планов» [2, с. 16]. Поэтому нам 
представляется весьма важной оптимизация всех сторон учебного 
процесса, приведение его в соответствие с требованиями времени 
и с существующими социальными ожиданиями. 

В качестве актуальной тенденции, в последние десятилетия про-
являющейся в практике развития как отечественного, так и зарубеж-
ного высшего образования, можно считать его гуманизацию, что 
подразумевает, в частности, ориентацию на студента как носителя 
уникальной совокупности личностных характеристик и индивиду-
альных качеств. При этом необходимо стремиться трансформиро-
вать учебный процесс, обеспечив формирование тех компетенций, 
которые позволят наиболее полно раскрыться личности студента, а 
в дальнейшем максимально облегчить ему вхождение в профессио-
нальную деятельность. Одним из путей достижения данной цели мы 
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считаем постоянное взаимодействие вуза и представителей работо-
дателей, которое может осуществляться в нескольких направлениях.

К числу возможных направлений относится консультативная по-
мощь и поддержка при разработке и корректировке образовательных 
программ. Также весьма важным представляется участие работода-
телей в определении стратегии развития конкретного высшего учеб-
ного заведения с целью приведения его деятельности в соответствие 
с запросами рынка труда, на потребности которого и следует ори-
ентироваться при подготовке выпускников. И, наконец, в качестве 
третьего важного направления осуществляемого взаимодействия 
можно считать привлечение сотрудников организаций – действую-
щих и потенциальных работодателей к непосредственному участию 
в учебном процессе. Это может принимать формы преподавания 
отдельных дисциплин совместителями, основным местом работы 
которых являются организации, имеющие профиль деятельности, 
совпадающий с направлением подготовки студентов. Также высшим 
учебным заведением может быть предусмотрено приглашение пред-
ставителей работодателя для участия в различных мероприятиях – 
мастер-классах, круглых столах, деловых играх, проводимых с целью 
модернизации учебного процесса, укрепления мотивации студентов 
и повышения их заинтересованности в дальнейшем осуществле-
нии профессиональной деятельности в избранной сфере. Причем 
именно этот формат может оказаться наиболее востребованным со 
стороны студентов, так как именно он позволит им взаимодейство-
вать с эффективными профессионалами, достигших определенных 
карьерных высот на и способных поделиться не только теоретиче-
скими сведениями по тем или иным дисциплинам, включенным в 
учебный план, но и некоторыми секретами своего успеха. 

Становление и развитие молодого специалиста – сложный про-
цесс, на который могут оказать влияние различные факторы. Так, 
важным нам представляется понимание студентами критериев и пу-
тей достижения успешности при осуществлении профессиональной 
деятельности [3]. Кроме того, им следует понимать, что эффектив-
ность руководителя определяется, в частности, совокупностью его 
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профессионально значимых качеств [4]. Эти задачи нельзя решить 
путем изучения одного теоретического материала. Именно взаимо-
действие с представителями работодателей может позволить сту-
дентам не ограничиваться освоением дисциплин, а задуматься о 
будущей профессии и своем месте в ней. Так будет происходить од-
новременное формирование профессиональных компетенций и лич-
ностное развитие молодого человека, что определяет эффективность 
и успешность деятельности высшей школы на современном этапе. 

Таким образом, можно отметить, что взаимодействие вузов и 
представителей работодателей в настоящий момент должно рас-
сматриваться в качестве одного из путей оптимизации подготовки 
студентов, приведения учебного процесса в соответствие с требо-
ваниями времени.
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УДК 378.147

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ                          

СРЕДЫ ВУЗА

Шорина Т.В.

В статье исследуются компоненты информационно-образо-
вательной среды. На основе анализа педагогической литературы: 
формируется терминологический аппарат; выделяются значимые 
компоненты информационно-образовательной среды вуза; фор-
мулируются выводы, обосновывающие специфику компонентов 
информационно-образовательной среды вуза. Приводятся приме-
ры использования специфичных компонентов информационно-об-
разовательной среды применимо к гуманитарной и технической 
сфере. Обосновываются экспериментальным путем выделенные 
в исследовании положения в учебном процессе вуза. 

Ключевые слова: компоненты; учебная информация; средства 
обучения; информационно-образовательная среда; компетенции; 
высшее образование.  

RESEARCH OF THE COMPONENTS                                                                                                                   
OF THE INFORMATION AND EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY

Shorina T.V. 

The article examines the components of the information and edu-
cational environment. Based on the analysis of pedagogical literature: 
the terminological apparatus is formed; the significant components of 
the information and educational environment of the university are high-
lighted; conclusions are formulated that substantiate the specifics of the 
components of the information and educational environment of the uni-
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versity. Examples of the use of specific components of the information and 
educational environment applicable to the humanitarian and technical 
spheres are given. The article substantiates experimentally the positions 
identified in the study in the educational process of the university.

Ключевые слова: components; educational information; means of 
education; educational information environment; competencies; higher 
education.

Научное творчество XXI века закономерно связывают с разви-
тием среды, построенной на базе информационно-коммуникатив-
ных технологий. Совершенствование технических и программных 
средств позволяет творчески реализовывать потенциал информа-
ционно-образовательной среды. Выбор компонентов информаци-
онно-образовательной среды оказывает существенное влияние на 
эффективность учебного процесса. В учебном процессе вуза требу-
ется формировать компетенции работы с информацией, применять 
достижения современной науки в выбранной сфере деятельности.

Творчество в образовании проявляется на всех этапах, начиная от 
проектирования содержания, до его реализации в учебной деятель-
ности. Причем, творчество требуется проявлять всем субъектам об-
разования. Преподавателям, для подготовки учебной информации к 
отображению ее информационно-образовательной средой. Студен-
там, для усвоения учебной информации и грамотной реализации 
полученного опыта в научно-исследовательской деятельности [1]. 
Не случайно, грантовая поддержка, конкурсы профессионального 
мастерства, отчеты о научно-исследовательской работе включают 
в себя подготовку визуального ряда сопровождения, позволяющего 
наглядно отобразить этапы его реализации. 

Несомненно, подобные творческие работы будут со временем 
все более востребованы, так как они позволяют емко и компактно 
представить реализуемую идею, не вдаваясь в малозначимые детали 
понятные только узкому кругу специалистов. В профессиональной 
деятельности представление творческого проекта заказчику позво-
ляет оценить целесообразность, рентабельность и его окупаемость, 
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позволяя тем самым принять взвешенное решение о возможности 
реализации в выбранной сфере. Поэтому в учебном процессе вуза 
требуется овладение не только знаниями и опытом научно-иссле-
довательской деятельности, требуется овладение компетенциями 
работы с информацией выбранной сферы деятельности.

Данная работа ориентирована на исследование компонентов ин-
формационно-образовательной среды, оказывающих существенное 
влияние на эффективность образовательного процесса вуза и позво-
ляющих формировать компетенции работы с информацией.

Для достижения обозначенной цели, сформулируем задачи иссле-
дования: проанализируем педагогическую литературу по проблеме 
исследования, сформируем терминологический аппарат, обозначим 
направления развития информационно-образовательной среды вуза. 

Раскрытие данных положений начнем с определения понятия 
информационная-образовательная среда. Информационная сре-
да «определяется через совокупность условий, обеспечивающих 
информационную деятельность субъекта» [2]. Информационная-
образовательная среда понимается нами, как «пространственная ин-
фраструктура, включающая комплекс технических и программных 
средств» [2], функционирующая как единая структура и обеспечи-
вающая адекватный уровень подготовки будущих специалистов в 
выбранной сфере деятельности.

Поскольку информационная-образовательная среда вуза вклю-
чает в себя ряд компонентов, рассмотрим понятия «информация», 
«учебная информация», «средства обучения» и выделим значимые 
для данного изложения характеристики данных компонентов.

Понятие «информация» относится к одним из самых многознач-
ных научных терминов. На философском уровне понимание термина 
«информация» зависит от подхода к его изучению. Так существу-
ют субстанциональный, атрибутивный, функциональный основные 
подходы. От выбранного подхода меняется понимание информации 
как субъективного или объективного образования. 

На общенаучном уровне на понимание термина информации на-
кладывает ограничение отрасль научного знания. С позиции теории 
информации (К. Шеннона) преобладает понимание данного термина 
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на основе его количественных характеристик (источник, приемник, 
канал связи и т.п.). Позднее, кроме количественных характеристик 
информации начинается исследование ее качественных характери-
стик, семантических, витальных и др. В последние годы понимание 
информации основывается на синергетических концепциях, которые 
определяют взаимосвязь количественных и качественных характери-
стик информации, а также затрагивают аспект ценности информации.

В литературе под понятием «учебная информация» понимается 
«социальная информация, специально отобранная и организован-
ная для достижения целей обучения» [3]. Учебная информация выс-
шего образования содержится в учебниках, учебно-методических 
изданиях, наглядных средствах обучения и др. В настоящее время 
значительная часть учебной информации размещена в информаци-
онных образовательных ресурсах и учебно-методических комплек-
сах, доступ к которым осуществляется посредством сети Интернет. 
Совокупность ресурсов отдельной организации или сети организа-
ций относят к ее информационно-образовательной среде.

Поскольку информационно-образовательная среда функционирует 
на базе ресурсов сети Интернет и реализуется на базе компьютерных 
средств обучения рассмотрим, что понимается в литературе под терми-
ном «средства обучения». По мнению П.И. Пидкасистого [3] «средства 
обучения – это материальный или идеальный объект, который «поме-
щен» между преподавателем и обучающимся и используется для ус-
воения теоретических знаний или опыта практической деятельности». 

Однако в вузе студенту требуется овладение компетенциями 
работы с информацией. Поэтому необходимо определить характе-
ристики компонентов информационно-образовательной среды спо-
собствующие овладению компетенциями работы с информацией.

В данной связи интересной представляется позиция С.Г. Ша-
поваленко [3], который делит средства обучения на: натуральные 
объекты; отображение объектов действительности (2D, 3D, аудио-
визуальные и др.); описание объектов условными знаками (учебно-
методическая литература); технические средства обучения (ЦОР, 
УМК, тренажеры и др.).
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С позиции представления информации техническими средствами 
обучения значимой представляется позиция Л.М. Босовой [4], ко-
торая учебную информацию цифровых образовательных ресурсов 
(ЦОР) подразделяет на: символьную информацию (гипертекст, ги-
перссылки, медийный контент, всплывающие подсказки, элементы 
навигации и др); статический реалистический и синтезированный 
визуальный ряд (изображения, панорамы, графики, интерактивные 
карты, ленты времени, схемы устройств и др.). 

Наиболее близкой к данной работе является позиция Г.И. Кири-
ловой [2], которая характеризует средства обучения динамикой во 
времени и в пространстве. 

Таким образом, обобщая представленные выше характеристики 
средств обучения, в данной статье, предлагается их классифицировать 
разделяя на пространственно-динамические и реально-абстрактные:

1) отображение объектов реальными или абстрактными знаками 
(фотографии, изображения, модели, схемы, гипертекст, формулы и др.);

2) отображение объектов с использованием пространственных 
или динамических характеристик (модели в 2D или 3D, статиче-
ские или динамические). 

Определить ведущие характеристики компонентов информацион-
но-образовательной среды предлагается на основе анализа ведущих 
для профессии инструментов труда (MS Office, 1C, Справочно-
правовая система, базы данных и др.) [4]. И, в рамках выделенных 
характеристик, осуществлять отражение учебной информации в 
информационно-образовательной среде вуза.

Например, студентам гуманитарного профиля подготовки [5] це-
лесообразно в отображении объектов использовать реалистичный 
видеоряд и наглядно-образные модели (фотографии, изображения, 
таблицы, диаграммы и др.). Студентам технического направления 
[5] предпочтительно использование абстрактной, формализованной 
информации и в представление информации предпочтительно ис-
пользование логико-символических моделей (схем, формул, дета-
лей оборудования, алгоритмов и др.). 

Для подтверждения данной гипотезы был подготовлен универсаль-
ный видеоряд, описывающий производственный процесс. Данный 
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ряд был продемонстрирован студентам гуманитарного и техническо-
го направления с последующей оценкой полноты и качества пред-
ставленной в нем информации. Анализ результатов эксперимента 
позволил выделить профессионально-значимую зависимость от-
ветов студентов. Так студенты технического направления в целом 
оценили качество видеоряда в 4 балла (45%), а полноту информации 
оценили в 3 балла (57%), отметив значительную недостаточность 
технико-технологической информации (из 5 баллов). Студенты гума-
нитарного направления качество представленной информации оце-
нили в 3 балла (52%), полноту информации они оценили в 4 балла 
(42%), отметив значительную недостаточность качества видеоряда 
и незначительную недостаточность общей информации (статисти-
ческой, описательной, сравнительной и др.).

Таким образом, формирование компетенций работы с информа-
цией может планомерно осуществляется только при использовании 
адекватных компонентов информационно-образовательной среды. В 
вузе компоненты информационно-образовательной среды должны от-
ражать специфику выбранной сферы деятельности. Учет специфики 
выбранной сферы деятельности предлагается осуществлять на осно-
ве анализа ведущих инструментов труда, соответственно простран-
ственно-динамическим и реально-абстрактным характеристикам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛИЧНОСТИ              
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

Кайтмазова Н.И., Ильченко В.В.

В статье представлены результаты эмпирического исследова-
ния психологического благополучия личности в условиях пандемии 
COVID-19. Ситуация с пандемией, режим самоизоляции и многие 
другие факторы оказали воздействие на психологическое благопо-
лучие личности. Определены корреляционные связи между психо-
логическим благополучием и отношением к пандемии, поведением и 
самочувствием респондентов. Выявлены достоверные различия по 
изучаемым показателям между респондентами с разным уровнем 
психологического благополучия.  

Ключевые слова: психологическое благополучие; COVID-19; пан-
демия; личность; самоизоляция. 

PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF THE INDIVIDUAL               
IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC

Kaitmazova N.I., Ilchenko V.V.

The article presents the results of an empirical study of the problem of 
psychological well-being of an individual in the context of the COVID-19 
pandemic. The situation with the coronavirus pandemic, the self-isolation 
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regime and many other factors significantly influenced the psychological 
well-being of the individual. Correlations between psychological well-be-
ing and attitudes towards the COVID-19 pandemic have been identified. 
Significant differences in the studied indicators between respondents with 
different levels of psychological well-being were revealed.  

Keywords: psychological well-being; COVID-19; pandemic; per-
sonality; self-isolation.

Введение
Проблема психологического благополучия человека все чаще 

становится предметом исследований психологов. В связи со сло-
жившейся ситуацией пандемии COVID-19 такие факторы, как 
социально-бытовые условия, наличие семьи, удовлетворенность 
финансовым благополучием, близость медицинских учреждений, 
способность и возможность устанавливать и поддерживать хоро-
шие отношения с другими людьми, а также способность перево-
дить свои ресурсы в позитивные эмоции, существенно повлияли 
на психологическое благополучие личности [1, 2, 3]. Возросла по-
требность в психологической помощи, связанной с последствиями 
стресса, с которым люди столкнулись в условиях самоизоляции. 
Появились проблемы, связанные с нарушением традиционного 
уклада жизни, увеличилось число агрессивных актов, домашне-
го насилия и т.п. 

Изучением проблемы психологического благополучия занима-
лись такие ученые, как М. Аргайл, Н. Брэдберн, Э. Динер, К. Рифф, 
М. Селигман, Р. Эммонс, Н.К. Бахарева, М.В. Бучацкая, А.В. Воро-
нина, А.Е. Созонтов, П.П. Фесенко, Т.Д. Шевеленкова и другие [3].

Понятие психологическое благополучие нередко определяется 
как состояние человека, обеспечивающего индивиду способность 
жить полноценной для человека жизнью [2]. Однако, как в зарубеж-
ной, так и в отечественной психологии отсутствует общепринятое 
понимание категории «психологическое благополучие личности». 
Наряду с этим термином авторы используют близкие, но нетожде-
ственные ему понятия: «психологическое здоровье», «психическое 
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здоровье», «качество жизни», «субъективное благополучие, удов-
летворенность жизнью», «внутренняя картина здоровья» [2]. 

Мы полагаем, что изучение психологического благополучия лич-
ности в условиях пандемии является чрезвычайно актуальной про-
блемой в настоящее время. Целью нашего исследования явилось 
изучение психологического благополучия личности в условиях пан-
демии COVID-19. Выборку составили респонденты мужского и жен-
ского пола в возрасте от 18 до 56 лет в количестве 100 человек, из них 
71 - женского пола, 29 - мужского пола. Исследование было проведено 
онлайн в ноябре 2020 года, в Республике Северная Осетия-Алания.

Материалы и методы исследования
1. Авторская анкета, направленная на изучение отношения к 

сложившейся ситуации с COVID-19, поведения и самочувствия 
респондентов;

2. Опросник «Шкала психологического благополучия» К.Рифф 
(адаптация Т.Д. Шевеленковой, П.П. Фесенко);

Полученные результаты были обработаны с помощью компью-
терной программы SPSS 19.0. Был использован U-критерий Ман-
на-Уитни и коэффициент корреляции r-Спирмена.

Результаты исследования
Анализ полученных данных показал, что у большинства респон-

дентов высокий уровень психологического благополучия (41,5%). 
Около трети испытуемых имеют средний (28,7%) и низкий (29,7%) 
уровень психологического благополучия. 

Было определено, что большая часть испытуемых на момент про-
ведения исследования (57,4%) не переболели COVID-19. Однако 
25% респондентов считают, что переболели данным вирусом, так 
как симптомы болезни были схожи, но за медицинской помощью 
они не обращались. Количество переболевших испытуемых с под-
тверждённым диагнозом составило 17,8%. 

Период самоизоляции отрицательно сказался на эмоциональном 
состоянии испытуемых. Действительно, большинство респондентов 
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испытывали раздражительность (49,5%), нервозность, беспокойство 
(40,6%). Треть опрошенных имели проблемы с расслаблением (30,7%), 
ощущали боязнь, что может случиться что-то ужасное (29,7%).

На сегодняшний день большинство испытуемых (69,3%) считают, 
что ситуация с COVID-19 опасная, однако они стараются не пани-
ковать по этому поводу. 21,8% респондентов оценивают ситуацию 
как максимально напряженную, а 8,9% опрошенных полагают, что 
ситуация не стоит того, чтобы обращать на нее внимание.

Необходимо отметить, что по всем показателям, о которых пой-
дёт речь дальше, выявлены достоверные различия между группами 
респондентов с разным уровнем психологического благополучия 
(p≤0,05 и p≤0,01). 

Проведённый корреляционный анализ показал, что существует 
прямая связь между общим индексом психологического благополу-
чия и показателем анкеты «Переболели/не переболели COVID-19». 
Следовательно, чем выше уровень психологического благополу-
чия личности, тем больше среди респондентов тех, кто не болел 
COVID-19 (0,262, при p= 0,008). 

Также мы выявили прямую связь между уровнем психологиче-
ского благополучия и респондентами, чьи члены семьи не боле-
ли COVID-19. Следовательно, у испытуемых, которые не болели 
COVID-19 выше уровень психологического благополучия (0,201, 
при p=0,045). 

Во время самоизоляции респонденты испытывали разные чув-
ства. Определены следующие прямые корреляционные связи между 
уровнем психологического благополучия и следующими показате-
лями анкеты: наслаждением жизнью (0,238, при p=0,017), надеж-
дой на будущее (0,286, при p=0,004) и чувством счастья (0,402, при 
p=0,000). Это говорит о том, что при высоком уровне психологи-
ческого благополучия респонденты были способны даже во время 
изоляции испытывать положительные эмоции и чувства.

Мы выявили обратную связь между уровнем психологического 
благополучия и вероятностью заразиться COVID-19, т.е., чем ниже 
уровень психологического благополучия, тем больше испытуемые 
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считают, что есть вероятность заразиться COVID-19 (-0,286 при 
p= 0,004). 

Нам также удалось определить, что респонденты, чей уровень 
психологического благополучия был более низким, сложнее пере-
живали период самоизоляции. Они в большей степени испытывали 
беспокойство о вещах, которые раньше их не тревожили (-0,342, при 
p=0,000), отмечали наличие плохого аппетита (-0,308, при p=0,002), 
испытывали хандру (-0,318, при p=0,001), имели сложности с кон-
центрацией внимания на чем-либо (-0,272, при p=0,006).

Мы также установили обратные корреляционные связи между 
уровнем психологического благополучия и чувством подавленности 
(-0,278, при p=0,005), ощущением, что жизнь провалилась (-0,451, 
при p=0,000), чувством страха (-0,300, при p=0,002), проблемой 
со сном, чувством одиночества (-0,287, при p=0,004), приступами 
плача (-0,438, при p=0,000), чувством грусти (-0,310, при p=0,002), 
ощущением, что люди их не любят (-0,534, при p=0,000). Следова-
тельно, чем ниже уровень психологического благополучия лично-
сти, тем сильнее данные эмоциональные проявления испытывали 
респонденты во время самоизоляции.

В результате исследования нам также удалось выявить, что 
чем ниже уровень психологического благополучия, тем больше у 
испытуемых нарушались планы в связи с пандемией (-0,198, при 
p=0,049). 

Установлена также обратная связь между уровнем психологи-
ческого благополучия и переживаниями о болезни членов семьи 
(-0,383 при p= 0,000), а также напряженным принятием ситуации 
с COVID-19 (-0,219 при p=0,029). Это говорит нам о том, что чем 
ниже уровень психологического благополучия, тем больше у испы-
туемых проявляются переживания по поводу болезни, и в целом, 
ситуации с отношением к болезни COVID-19.

Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало, что ре-

спонденты с низким уровнем психологического благополучия 
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болели COVID-19 чаще, чем испытуемые со средним и высоким 
уровнем благополучия. В то же время, во время самоизоляции 
испытуемые с низким уровнем психологического благополучия 
больше испытывали подавленность, ощущение одиночества и 
проблемы со сном. 

Проведённый анализ показал, что испытуемые с высоким уров-
нем психологического благополучия были способны испытывать 
положительные эмоции и чувства (наслаждение жизнью, счастье 
и т.п.) и меньше волновались о болезни членов семьи и других 
родственников. 

Полученные результаты могут быть полезны в консультирова-
нии, а также при оказании психологической помощи респондентам 
и их родственникам, пострадавшим от COVID-19. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено без уча-
стия спонсоров.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ                                                            
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ                   

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ И В СИБИРИ

Москаленко О.Л., Яскевич Р.А.

Представлен обзор литературы по актуальной проблеме меди-
цины. Артериальная гипертензия является одним из распростра-
ненных хронических заболеваний, требует пристального внимания 
и изучения с целью сохранения здоровья трудоспособного населения 
Крайнего Севера и в Сибири.

Ключевые слова: артериальная гипертензия; качество жизни; 
опросники; Крайний Север; Сибирь.

QUALITY OF LIFE ASSESSMENT                                                            
IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION                               

IN THE HARD NORTH AND SIBERIA

Moskalenko O.L., Yaskevich R.A.

A review of the literature on the current problem of medicine is pre-
sented. Arterial hypertension is one of the most common chronic diseases 
that requires close attention and study in order to preserve the health of 
the able-bodied population of the Far North and Siberia.

Keywords: arterial hypertension; quality of life; questionnaires; the 
Far North; Siberia. 

Территория Крайнего Севера, характеризующаяся экстремальны-
ми климатоэкологическими условиями и чрезвычайно интенсивным 
промышленным его освоением, дискомфортна для проживания, а 
рост психоэмоционального напряжения, обусловленного снижением 
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качества жизни (КЖ) и недостаточным удовлетворением жизненно 
важных потребностей является одной из причин ухудшения здоро-
вья у населения высоких широт [2, с. 10-34; 5, с. 44-57].

Понятие КЖ является междисциплинарным и может различа-
ется в зависимости от научной дисциплины, в которой использу-
ется. По определению ВОЗ – это физическое, психологическое, 
эмоциональное и социальное здоровье человека. Наиболее из-
вестные опросники: качества жизни ВОЗ; краткая форма оценки 
здоровья SF-36, применяемая более чем в 35 странах мира; опрос-
ник оценки КЖ EQ-5D (англ./русск. варианты); госпитальная 
шкала тревоги и депрессии (англ./русск. варианты) [2, с. 10-34; 
7, с. 10-28] Практически все крупные медицинские исследова-
ния, проводимые в экономически развитых странах, использу-
ют показатели КЖ как интегрированные, позволяющие оценить 
ключевой результат лечения – его воздействие на больного, как 
личность и члена общества [11, с. 374-80; 12, с. e 97]. КЖ насе-
ления северного региона характеризуется различной демографи-
ческой картиной психологических и физических компонентов [3, 
с. 18-20; 5, с. 44-57].

Проведённый анализ КЖ среди коренного и пришлого населе-
ния Заполярья показал, что коренные жители высоких широт име-
ли более высокие показатели КЖ по сравнению с популяционной 
нормой, а у пришлого населения Крайнего Севера не имели резких 
отличий от нее [3, с. 18-20]. Было установлено, что у лиц коренного 
населения юношеского возраста по показателям, характеризующим 
психический статус, отмечались более худшее показатели КЖ [5, 
с. 44-57]. Жители Заполярья пожилого возраста (65 лет и старше) 
характеризовались наиболее значимыми различиями по показате-
лям КЖ [5, с. 44-57].

Установлено, что одна пятая часть из числа пришлого населе-
ния Заполярья трудоспособного возраста оценивает свое здоровье 
как «плохое». Выявлена тесная корреляционная связь между само-
оценкой здоровья и показателем удовлетворения потребностей [5, 
с. 44-57; 8, с. 149-54]. Результаты исследования Соловьевой С.В. с 
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соавт. (2011 г.) показали, что уровень КЖ здоровых лиц и пациен-
тов с дисфункциями бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, 
проживающих на Крайнем Севере, существенно снижено, хотя жи-
тели северного региона Западной Сибири обладают лучшей соци-
альной поддержкой [4, с. 7-13; 6, с. 9-13].

Анализ показателей КЖ в зависимости от района проживания 
показал, что среди населения арктической и сельской групп значе-
ния КЖ ниже, чем параметры КЖ респондентов, проживающих в 
промышленных районах [1, с. 10-33]. При этом стандартизованные 
параметры шкал опросника SF-36 сельского населения были не-
сколько ниже, чем параметры проживающих в арктической зоне, 
за исключением шкалы оценки состояния здоровья. Сниженными 
оказались показатели шкалы боли и психического здоровья [9, с. 
213-217; 10, с. 899-908].

Таким образом, распространенность АГ у больных на Край-
нем Севере и в Сибири остается высокой. У пациентов с АГ вы-
является снижение уровня КЖ согласно данным опросника SF-36, 
степень снижения КЖ пациентов с АГ четко связана со степенью 
повышения АД. Уровень КЖ пациентов с АГ ниже, чем практиче-
ски здоровых лиц в социальной и физической сферах, что требует 
коррекции лечения и реабилитации. Высокая распространенность 
артериальной гипертонии требует к себе пристального внимания и 
изучения с целью сохранения здоровья трудоспособного населения 
Крайнего Севера.
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА                       
У ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА И СИБИРИ

Москаленко О.Л., Яскевич Р.А.

В статье представлен обзор литературы и рассмотрена наибо-
лее актуальная проблема современной медицины. Важно отметить, 
что в условиях полярной среды структурные изменения личности 
многопрофильны, глубоки, не обратимы и затрагивают все компо-
ненты личности. При тестировании лиц, длительное время работа-
ющих в условиях Крайнего Севера, практически у всех обследуемых 
были обнаружены те или иные нарушения психической сферы. 

Ключевые слова: тревога; депрессия; качество жизни; Крайний 
Север; Сибирь.

ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN RESIDENTS                     
OF THE HARD NORTH AND SIBERIA

Moskalenko O.L., Yaskevich R.A.

The article provides a review of the literature and considers the most 
pressing problem of modern medicine. It is important to note that in a po-
lar environment, structural changes in personality are multidisciplinary, 
profound, irreversible and affect all components of the personality. When 
testing individuals who have been working in the Far North for a long time, 
almost all of the subjects were found to have some kind of mental disorder.

Keywords: anxiety; depression; quality of life; the Far North; Siberia.

Исследования последних лет показывают, что тревожно-де-
прессивные расстройства относятся к одним из наиболее важных 
факторов, определяющих развитие и прогноз многих патологи-
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ческих состояний и прежде всего заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. 

В условиях Заполярья формированию тревожно-депрессивных 
расстройств способствует совокупное влияние социальных и клима-
тоэкологических факторов. Метеотропные колебания с контрастными 
погодными условиями, резкими нарушениями обычной фотопериодич-
ности и гравитационными возмущениями приводят к психофизиоло-
гическому дискомфорту, проявляющийся социальной дизадаптацией, 
депрессивным синдромом и снижением активности [4, с. 113-120].

Важно отметить, что в условиях полярной среды структурные 
изменения личности многопрофильны, глубоки, не обратимы и 
затрагивают все компоненты личности. При тестировании лиц, 
длительное время работающих в условиях Крайнего Севера, прак-
тически у всех были обнаружены те или иные нарушения психиче-
ской сферы [3, 32-35; 4, с. 113-120; 5, с. 190-193]. Высокий уровень 
негативного психоэмоционального напряжения у жителей Заполя-
рья может быть сопряжен с рядом психофизиологических и биорит-
мологических особенностей организма, приводящих к снижению 
адаптивных возможностей организма и формированию патологи-
ческой чувствительности к гелиогеофизическим и климатометео-
рологическим факторам Крайнего Севера

Проблема психосоматического здоровья у пришлого населения 
Заполярья стоит особенно остро, поскольку требования, которые 
предъявляет человеку суровые условия Крайнего Севера, в боль-
шинстве случаев оказываются чрезмерными как для его соматиче-
ских функций, так и для психического состояния [9, с. 779-789; 10, 
с. 157-162]. Психопатологические особенности проявляются и обо-
стряются быстрее в суровых климатогеографических условиях, что 
в свою очередь будет ускорять социально-психологическую деза-
даптацию [2, с. 10-28; 7, с. 24-34]. Выявление стресса, депрессии и 
других эмоциональных проблем у жителей высоких широт имеет 
психогигиеническое значение, поскольку позволяет анализировать 
факторы, способствующие нарушению здоровья [4, с. 113-120; 5, 
с. 190-193; 9, с. 779-789].
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У больных с артериальной гипертонией (АГ) в условиях Заполя-
рья отмечается, повышенная невротизация, склонность к формиро-
ванию устойчивых депрессивных реакций и общая напряженность 
аффективной сферы [4, с. 113-120; 5, с. 190-193; 6, с. 185-190]. Со-
гласно данным Лобовой В. А. с соавт. (2012) две трети жителей 
высоких широт имели депрессивные расстройства [5, с. 190-193]. 
Уровень депрессии среди коренного населения Севера у лиц моло-
дого возраста был выше в 2,5 раза по сравнению со старшими воз-
растными группами. Среди пришлого населения Севера высокий 
уровень депрессивных расстройств был тесно связан с длительно-
стью проживания в Заполярье и чаще отмечался у лиц среднего и 
старшего возраста. В условиях высоких широт соотношение мужчин 
и женщин с явной депрессией составило – 1/5 у пришлых и 1/6,5 у 
коренных жителей Крайнего Севера, что отличается от средней по-
пуляционной нормы [5, с. 190-193].

Согласно данным ранее проведенных исследований, две трети 
лиц с соматической патологией, проживающих в Заполярье, имели 
депрессивные нарушения, которые особенно часто встречались у 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). У жителей 
высоких широт с соматической патологией депрессивное расстрой-
ство наиболее тесно коррелирует с увеличением паранойяльности, 
ипохондрии, истерии и психастении, при этом у лиц с ишемической 
болезнью сердца (ИБС) уровни депрессии взаимосвязаны с длитель-
ностью проживания на Крайнем Севере [4, с. 113-120; 5, с. 190-193]. 

Имеются данные о том, что с увеличением сроков адаптации к 
суровым климатическим условиям Севера возрастает уровень пси-
хоэмоционального напряжения [1, с. 5-9]. В первые пять лет про-
живания на Крайнем Севере у педагогов статистически значимо 
увеличивалась частота депрессивных расстройств. При проживании 
в условиях высоких широт от 6 до 15 лет возрастал уровень реак-
тивной и личностной тревоги по сравнению с другими стажевыми 
группами [1, с. 5-9].

В условиях высоких широт структурные изменения личности 
многопрофильны, глубоки, не обратимы и затрагивают все компо-
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ненты личности. Практически у всех обследуемых обнаруживают-
ся те или иные нарушения психической сферы.
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