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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВИРТУАЛЬНОЙ 
ДОСКИ MIRO И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 

WORdWALL ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ

Астапенко Е.В., Бедарева А.В.

Введение. В настоящее время традиционные методики обучения 
смещаются в сторону современных информационных и коммуника-
ционных технологий. Данный тезис встречается во многих норма-
тивных образовательных документах, в том числе и во «Всемирной 
декларации о высшем образовании для XXI века: подходы и прак-
тические примеры», где подчеркивается необходимость «создания 
новых форм учебной среды, начиная от средств дистанционного 
образования и вплоть до полноценных «виртуальных» высших учеб-
ных заведений и систем, способных сокращать расстояния и раз-
рабатывать высококачественные системы образования на благо 
социально-экономического развития и демократизации, а также 
другим наиболее актуальным приоритетам общества» [3].

Цель: представление локального опыта использования виртуаль-
ной доски Miro, а также образовательного ресурса Wordwall в каче-
стве мультимедийного средства обучения в режиме синхронного и 
асинхронного обучения для организации групповой и индивидуальной 
работы в образовательном процесса Сибирского государственного 
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университета науки и технологий имени М.Ф. Решетнева в условиях 
дистанционного обучения. 

Методы и методология проведения работы. Основными ме-
тодами исследования являются прогнозирование, проектирование, 
мониторинг результатов обучения, анкетный опрос. Исследование 
проводилось среди обучающихся 1–3 курса очной формы бакалаври-
ата (38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.01 Реклама 
и связи с общественностью) СибГУ имени М.Ф. Решетнева на про-
тяжении осеннего семестра 2020 г.; в экспериментальном обучении 
приняли участие 124 человека. 

Результаты. Результаты работы заключаются в определении 
дидактических возможностей использования виртуальной доски 
Miro и образовательного ресурса Wordwall как одного из средств 
организации групповой работы в процессе дистанционного обучения 
на занятиях иностранному языку.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в реализации процесса формирования 
языковой компетенции, в том числе в развитии «надпрофессиональ-
ных навыков» выпускников вузов на уровне бакалавриата.

Ключевые слова: дистанционное обучение; виртуальная доска; 
групповая работа; онлайн образовательные ресурсы; иностранный 
язык; Miro; Wordwall. 

dIdACTIC CAPABILITIES OF THE MIRO VIRTUAL 
WHITEBOARd ANd THE WORdWALL EdUCATIONAL 

RESOURCE FOR ORGANIZING STUdENTS ‘ WORK                  
IN THE FOREIGN LANGUAGE LEARNING PROCESS                

AT UNIVERSITY

Astapenko E.V., Bedareva A.V.

Introduction. At present, traditional teaching methods have been shift-
ed towards modern information and communication technologies. This 
thesis is found in many normative educational documents, including the 
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“World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century: 
Approaches and Practical Examples”, which emphasizes the need to “ 
create new forms of educational environment, starting from distance edu-
cation tools and up to full-fledged “virtual” higher education institutions 
and systems that can reduce distances and develop high-quality education 
systems for the benefit of socio-economic development and democratiza-
tion, as well as other most relevant priorities of the company” [3].

Purpose. The purpose of the study is to present the local experience of 
using the Miro virtual whiteboard, as well as the Wordwall educational re-
source as a multimedia learning tool in the synchronous and asynchronous 
learning mode for organizing group and individual work in the educational 
process of the Siberian State University of Science and Technology named 
after M.F. Reshetnev in the context of distance learning.

Methodology. The main research methods are forecasting, design, 
monitoring of learning outcomes, and questionnaire survey. The study in-
volved the 1st-3rd year students of full-time bachelor’s degree (38.03.01 
Economics, 38.03.02 Management, 42.03.01 Advertising and Public Re-
lations) at M. F. Reshetnev Siberian State University during the autumn 
semester of 2020; 124 people participated in the experimental training.

Results. The results of the work consist in determining the didactic 
possibilities of using the Miro virtual whiteboard and the Wordwall ed-
ucational resource as one of the means of organizing group work in the 
process of distance learning in foreign language classes.

Practical implications. The results of the study can be used in the 
practical implementation of the forming language competence process, 
including the development of “soft skills” of university graduates at the 
undergraduate level.

Keywords: distance learning; virtual whiteboard; group work; online 
educational resources; foreign language; Miro; Wordwall.

В условиях развития современных образовательных технологий 
одним из современных подходов к организации образовательного 
процесса в высшей школе является создание особой образователь-
ной среды, способствующей изменению как процесса преподавания, 
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требующего ответа на вопрос «как обучать», так и процесса усво-
ения знаний – «как учить». Это привело к тому, что потребовалась 
модернизация образовательного процесса с использованием инно-
вационных методов обучения, то есть информационных и коммуни-
кационных технологий, которые, привнеся изменения в способы и 
методы обучения и учения, сохраняли бы основополагающие под-
ходы к обучению. Информационные и коммуникационные техно-
логии (ИКТ) – один из методов, которые в настоящее время широко 
обсуждаются в сфере образовательной деятельности. Таким обра-
зом, некоторые исследователи акцентируют внимание на таких ор-
ганизационно-методических формах применения ИКТ в процессе 
образовательной деятельности, как дистанционное обучение, он-
лайн-обучение и поддержка электронного обучения [8, с. 103–108].

Происходящие в системе образования изменения, направленные 
на развитие информационных и коммуникационных технологий, а 
также в условиях распространения новой коронавирусной инфек-
ции, приведшей к вынужденному переводу образовательного про-
цесса на просторы Internet, заставило преподавателей изменить 
образовательный процесс и искать приемлемые для сложившейся 
ситуации способы и методы организации занятий и общения с об-
учающимися, используя наиболее подходящие он-лайн ресурсы для 
обеспечения успешного образовательного процесса. 

К информационным технологиям, которые помогают препода-
вателю создать новые формы обучения можно отнести целый ряд 
инструментов, ресурсов и платформ, таких как: 

– образовательные платформы Moodle, Canvas, MOOS, Coursera 
и другие; 

– образовательные ресурсы wordwall.net, wheelofnames.com, 
quizlet.com, ted.com, Storybird, Kahoot; 

– видео конференции Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google 
Meet; 

– интерактивные доски: Padlet, Miro, Classroomsreen. 
Потребность использования удобных образовательных онлайн 

ресурсов оказалась достаточно острой для учителей иностранного 
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языка, так как организация работы по дисциплине «Иностранный 
язык» имеет некоторые отличия от организации процесса обучения 
по другим дисциплинам, среди которых отмечаем главным образом 
необходимость организации форм групповой работы с целью фор-
мирования практических навыков и умений, то есть изучение ино-
странного языка предполагает формирование коммуникативной 
компетенции. А, как известно, овладеть коммуникативной компетен-
цией, находясь за пределами страны изучаемого языка, чрезвычайно 
сложно [1, с. 142–143]. Поэтому основными формами работы на заня-
тиях по дисциплине «Иностранный язык» являются различные виды 
коллаборации между участниками процесса: парная работа, в триа-
дах, в группах, синхронное выполнение заданий всеми участниками.

В рамках данного исследования мы предложили студентам ан-
кетирование по теме «Дистанционное обучение» в дистанционном 
формате с помощью формы google. В опросе приняли участие 124 
обучающихся очной формы обучения ИЭИ, ИСИ СибГУ им. М.Ф. 
Решетнева. Отвечая на вопрос «Какие недостатки обучения в дис-
танционном формате для Вас наиболее очевидны?», большинство 
отметили недостаток интерактивной работы на практических за-
нятиях (73%). Кроме того, в опросе студентам предлагалось самим 
выбрать формы, способы, онлайн ресурсы, обеспечивающие или 
способствующие эффективному сотрудничеству на практических 
занятиях по иностранному языку. Так, среди возможностей вариан-
тов использования онлайн ресурсов и сервисов, студенты выдели-
ли: возможность групповой работы (47%) быструю обратную связь 
(22%), возможность редактирования рабочего пространства в син-
хронном режиме (16%), комментирование (15%).

Принимая во внимание данные результаты опроса, а также ком-
муникативный подход обучения иностранному языку в вузе, который 
направлен на развитие речевых, коммуникативных, социокультур-
ных и других общекультурных компетенций в процессе речевого 
взаимодействия, был сделан вывод о том, что в процесс планиро-
вания практических занятий в вузе необходимо включать онлайн 
средства «обучения в сотрудничестве». 
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Результаты проведенного опроса определили наиболее эф-
фективный инструмент для организации групповой работы дис-
танционно – виртуальная доска Miro и обозначили направление 
профессионально-методического и исследовательского поиска.

Увеличение интереса к виртуальным доскам можно связать с 
многофункциональностью инструментов: совместное выполне-
ние заданий в реальном режиме времени, возможность видеть 
действия друг друга, комментировать выполненные задания. На 
многие из досок можно добавлять видео, картинки, презентации, 
таймер, есть возможность сохранения в формат пдф, что не мо-
жет предоставить ни обычная доска в аудитории, ни интерактив-
ная доска whiteboard. 

Многие отечественные исследователи (Бекасов И.К., Капусти-
на Л.В., Малиатаки В.В., Киричек К.А., Вендина А.А, Полат Е.С. и 
другие исследователи) и зарубежные ученые (R. Duus, M. Cooray, 
Marcelo C., Yot-Domínguez, A. Rodríguez-Prieto, A.M. Camacho, 
D. Merayo, M.A. Sebastián и другие ученые) рассматривают воз-
можности организации дистанционного обучения в том числе и с 
использованием виртуальных досок. Однако стоит отметить, что в 
данных работах в основном изучаются и рассматриваются методы 
и возможности асинхронного режима дистанционного обучения, 
а также процесс организации индивидуальной формы работы об-
учающихся. 

Горовенко Л.А. и Алексанян Л. А. в своей работе приводят срав-
нительный анализ дидактических возможностей популярных ин-
терактивных досок для поддержки визуализации дистанционного 
обучения [4]. На основе метода экспертных оценок исследователя-
ми были выявлены наиболее значимые показатели, которые долж-
ны обладать виртуальные интерактивные доски. 

С опорой на личный опыт использования виртуальной доски в 
образовательном процессе СибГУ им. М.Ф. Решетнев и с учетом 
анализа работ по теме исследования мы выделили, на наш взгляд, 
наиболее значимые показатели виртуальных электронных досок. К 
ним мы относим:
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• Возможность интеграции файлов любого формата с устрой-
ства;

• Возможность записи занятия и последующего использования 
данной записи;

• Возможность сохранения работы в отдельный файл;
• Возможность организации большего числа досок с неограни-

ченным числом пользователей;
• Возможность редактировать (добавлять файлы, комментиро-

вать, рисовать и т.д.) неограниченным количеством обучаю-
щихся в синхронном режиме;

• Наличие бесконечного рабочего поля доски;
• Интеграция со сторонними сервисами, например Google Drive, 

Youtube и другими;
• Наличие инструментов общения – встроенный чат, видео чат, 

возможность комментирования. 
Всеми вышеперечисленными характеристиками обладает вир-

туальная доска (ВД) Miro, которая представляет собой платформу 
для совместной работы, создания проектов, в первую очередь для 
удаленной работы (Рис 1).

Рис. 1. Интерфейс виртуальной доски Miro

В условиях дистанционного обучения виртуальная доска Miro 
предусматривает возможности работы с разными форматами пред-
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ставления информации такими как, гиперссылки, видео, фото, 
картинки, презентации, графики, ментальные карты и другие. Вир-
туальная доска или виртуальное полотно предоставляют возмож-
ность разнообразить визуализацию информации монотонность 
вербального контента преподаватели и обучающихся, а также ли-
нейность демонстрации учебных пособий в рамках практических 
занятий. Среди дидактических возможностей виртуальной доски 
Miro отмечаем не только вербально-визуальное представление на 
доске учебных материалов, но и потенциал совместной работы и 
разных видов интерактивной работы с источником информации 
в виде текстовых и мультимедийных объектов, созданных обуча-
ющимися. Реализацию практически всех видов деятельности в 
формате синхронной совместной работы таких как, групповая дис-
куссия, парная работа (с интеграцией сессионных залов в Zoom), 
мозговой штурм, взаимная проверка, проектная деятельность, ау-
дирование, чтение, презентация докладов и многие другие предо-
ставляет виртуальная доска Miro.

Одной из важной форм групповой работы на практических за-
нятиях считаем проведение групповой дискуссии. Приведем при-
мер групповой дискуссии, реализованной с помощью ВД Miro. 
После прочтения текста «How to master the art of selling», студен-
там было предложено создать ментальную карту в триадах. В ходе 
создания mind map студенты имели возможность вербального и 
графического оформления своих мыслей, обоснование своей точ-
ки зрения (Рис. 2). Совместное обсуждение дискуссионного во-
проса нацелено на развитие общекультурных компетенций, в том 
числе компетенции работы в команде. Обучающиеся используют 
Miro в качестве личного творческого пространства для ведений 
записей на самой доске или на стикерах, которые крепятся на 
самой доске, что с одной стороны, является экономией времени 
(что является немаловажным фактором в рамках онлайн обуче-
ния и проведения занятий в группах более 15 человек), с другой 
стороны, дает возможность подумать более слабым студентам 
над своим мнением.
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Рис. 2. Фрагмент занятия на виртуальной доске Miro (mind mapping)

Рис. 3. Фрагмент занятия на виртуальной доске Miro (brainstorming)

Представим еще один пример интерактивной работы с исполь-
зованием интерактивной доски на практическом занятии по дис-
циплине Деловой иностранный язык по теме «Negotiations». На 
начальном этапе занятия студентам было предложено в группах 
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собрать из предложенных слов, подготовленных заранее с по-
мощью сервиса Worditout, цитаты по теме, используя различные 
стратегии обсуждения и визуального предложения своих идей. 
Присутствие синхронной обратной связи в рамках группового про-
странства позволяет организовать реализацию мозгового штурма, 
используя стикеры для презентации своих идей в процессе колла-
борации (Рис. 3).

Среди образовательных онлайн ресурсов нами был выбран и с 
успехом применялся ресурс Wordwall.

С помощью образовательного ресурса Wordwall преподаватель 
может эффективно управлять обучающимися в течение всего уро-
ка; обучающиеся максимально вовлечены в образовательный про-
цесс. Данный ресурс делает возможным как создавать собственные 
учебные ресурсы, так и пользоваться готовыми шаблонами для из-
учения, закрепления и контроля изучаемого грамматического и/или 
лексического материала. 

К преимуществам данного образовательного ресурса можно 
отнести возможность отслеживания результатов работы каждого 
обучающегося, так как все задания можно персонифицировать, и 
преподаватель может собирать статистику выполнения заданий, а 
также возможность организации групповой работы студентов.

На занятиях иностранного языка данный ресурс применялся для 
изучения лексического материала по теме “Places” со студентами 
второго курса, используя шаблон Сопоставление. Задачей студентов 
было сопоставить изображения с эквивалентами. Задание выполня-
лось в группах на скорость, каждая группа должна была соотнести 
слова с их графическим изображением. Группа, выполнившая за-
дание первой, являлась победителем и получала дополнительный 
балл за выполнение задания. 

В качестве примера задания, направленного на закрепление грам-
матических тем авторы представляют задание, составленное с ис-
пользованием шаблона Распутать. Данное задание, в котором нужно 
было составить предложения по грамматической теме “Past simple”, 
было дано студентам в качестве домашнего задания.
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Рис. 4. Задание на закрепление лексического материала по теме “Places”

Рис. 5. Задание на закрепление грамматического материала по теме “Past Simple”

Для выполнения данного задания студенты должны были прой-
ти по ссылке, отправленной преподавателем на почту группы, и 
выполнить данное задание. Задание выполнялось каждым сту-
дентом, то есть преподаватель персонифицировал данное зада-
ние, поэтому не только преподаватель, но и студент мог увидеть 
результат работы.
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Практические занятия с использованием виртуальной доски 
Miro и образовательного ресурса Wordwall проводились в течение 
трех месяцев в период с октября 2020 по декабрь 2020 (78 практи-
ческих часов по дисциплинам «иностранный язык», «деловой ино-
странный язык», «второй иностранный язык» разных направлений 
обучения на 1–3 курсах очной формы обучения). На завершающем 
этапе нашего исследования проведена рефлексия путем анкетиро-
вания, в выявлении заинтересованности студентов в использовании 
ВД Miro и образовательного ресурса Wordwall на практических за-
нятиях по иностранному языку. В анкете были представлены сле-
дующие вопросы:

• Понравилось ли вам работать с предложенными онлайн ре-
сурсами?

• Насколько интерактивными стали практические занятия по 
иностранному языку с интегрированием виртуальной доски 
Miro и ресурса Wordwall?

• Какие формы совместной работы вам понравились больше 
всего?

• Посоветуете ли вы кому-либо еще онлайн занятия по ино-
странному языку с использованием данных ресурсов?

Результаты опроса показали, что большинству студентов понра-
вилось работать в таком формате (Рис. 6).

Рис. 6. Результаты анкетирования на выявление степени                                                       
заинтересованности студентов в использовании Miro и Wordwall
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Наиболее популярной формой совместной работы с использова-
нием ВД Miro студенты выделили mind map (75%), brain storming 
(14%), writing on sticky notes (7%), using different tools (4%). Что 
касается образовательного ресурса Wordwall, студенты отметили 
задание на основе шаблона «whack-a-mole» на выбор слов или грам-
матических явлений определённой категории в процессе закрепле-
ния грамматического материала, вращающиеся карточки «flip tiles», 
которые использовались на этапе введения новых лексических еди-
ниц, колесо удачи «random wheel», где предлагает случайный выбор 
задания, предложения, вопроса или темы для работы.

Заключение
Анализируя результаты апробации виртуальной доски Miro, ав-

торы приходят к выводу о том, что:
– использование на практике виртуальной доски Miro позволя-

ет создать эффективные формы групповой работы в дистан-
ционном формате в синхронном режиме в процессе изучения 
иностранного языка в вузе;

– большинство опрошенных и принимавших участие в апроба-
ции виртуальной доски Miro студентов подтверждают гипотезу 
о том, что возможность вербальной и графической визуализа-
ции способствует более эффективным и разнообразным фор-
мам групповой работы;

– самыми целесообразными формами организации групповой 
работы, способствующие развитию компетенции работы в 
команде, являются составление ментальных карт (mind map), 
мозговой штурм и многие другие, реализация которых воз-
можна на в условиях обучения в дистанционном формате.

В процессе работы с использованием образовательного ресурса 
Wordwall авторы отмечают, что:

– в процессе выполнения заданий с использованием ресурса 
Wordwall обучающиеся были вовлечены в индивидуальную 
или групповую учебную деятельность онлайн или оффлайн, 
могли увидеть полученные результаты, что повышало моти-
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вацию обучающихся улучшить результаты выполнения зада-
ний или приступить к выполнению более сложных заданий;

– содержимое созданного по одному шаблону упражнения, 
можно конвертировать в другой тип упражнения, используя 
другой шаблон; 

– WordWall дает возможность работать как офф-лайн, так и он-
лайн; 

– разнообразный инструментарий данного образовательного 
ресурса даёт преподавателю широкие возможности для ор-
ганизации и проведения информативных занятий в дистан-
ционном формате. 

Список литературы
1. Ахметшина Э.И. Современные образовательные технологии в пре-

подавании английского языка // Молодой учёный. 2018. №29 (215). 
С. 142-143. https://moluch.ru/archive/215/51936/

2. Бекасов И.К. Совершенствование иноязычной коммуникативной ком-
петенции студентов с использованием видеоконференцсвязи // Изве-
стия Российского государственного педагогического университета 
им. А. И. Герцена. 2007. Т. 17, № 43–2. С.42–46. https://lib.herzen.spb.
ru/media/magazines/contents/1/17(43)2/bekasov_17_43_2_42_46.pdf

3. Всемирная декларация о высшем образовании для XXI века: подходы 
и практические меры от 9 октября 1998 года. http://www.conventions.
ru/view_base.php?id=1496

4. Горовенко Л.А., Алексанян Г.А. Анализ дидактических возмож-
ностей использования в образовательном процессе инструмен-
тария виртуальной доски Realtimeboard // Вестник Адыгейского 
государственного университета. Серия 4: Естественно-математи-
ческие и технические науки. 2019. №2 (241). http://vestnik.adygnet.
ru/files/2019.2/5897/47-53.pdf

5. Капустина Л.В. Анализ современных тенденций в применении циф-
ровых технологий при обучении иностранным языкам (на материале 
обучающих web-сайтов) // Научно-методический электронный журнал 
«Концепт». 2020. № 3. С. 48–56. https://e-koncept.ru/2020/201020.htm



— 21 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

6. Малиатаки В.В., Киричек К.А., Вендина А.А. Дистанционные об-
разовательные технологии как современное средство реализации 
активных и интерактивных методов обучения при организации са-
мостоятельной работы студентов // Открытое образование. 2020. № 
24 (3). С. 56–66. https://doi.org/10.21686/1818-4243-2020-3-56-66

7. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного обучения. 
М.: Академия, 2006. 400 с.

8. Тиунова Н.Н. Образовательные платформы как средство интенси-
фикации профессиональной подготовки студентов колледжа // Про-
фессиональное образование в России и за рубежом. 2016. №2 (22). 
С. 103-108. http://www.prof-obr42.ru/Archives/2(22)2016.pdf

9. Chan, S. A Review of Twenty-First Century Higher Education // Journal of 
Further and Higher Education, 2018, vol. 42, no. 3, pp. 327-338. https://
doi.org/10.1080/0309877x.2016.1261094

10.  Duus R, M. Cooray. Together We Innovate: Cross-Cultural Teamwork 
Through Virtual Platforms // Journal of Marketing Education, 2014, vol. 
36, №3, pp. 244-257. https://doi.org/10.1177/0273475314535783

11. Marcelo C., Yot-Domínguez C. From chalk to keyboard in higher education 
classrooms: changes and coherence when integrating technological 
knowledge into pedagogical content knowledge // Journal of Further 
and Higher Education, 2019, vol. 43, no. 7, pp. 975-988. https://doi.org
/10.1080/0309877x.2018.1429584

12. Rodríguez-Prieto A., Camacho A.M., Merayo D., Sebastián M.A. An 
educational software to reinforce the comprehensive learning of materials 
selection // Computer Applications in Engineering Education, 2018, vol. 
26, no. 1, pp. 125-140. https://doi.org/10.1002/cae.21866

References
1. Akhmetshina E.I. Sovremennye obrazovatel’nye tekhnologii v prepoda-

vanii angliyskogo yazyka [Modern educational technologies in teaching 
English]. Molodoy ucheny, 2018, no. 29 (215), pp. 142-143. https://mo-
luch.ru/archive/215/51936/

2. Bekasov I.K. Sovershenstvovanie inoyazychnoy kommunikativnoy kom-
petentsii studentov s ispol’zovaniem videokonferentssvyazi [Improv-



— 22 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

ing the foreign language communicative competence of students using 
videoconferencing]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagog-
icheskogo universiteta im. A. I. Gertsena, 2007, vol. 17, no. 43–2, pp. 
42–46. https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/17(43)2/
bekasov_17_43_2_42_46.pdf

3. Vsemirnaya deklaratsiya o vysshem obrazovanii dlya XXI veka: podkhody i 
prakticheskie mery ot 9 oktyabrya 1998 goda [World Declaration on High-
er Education for the 21st Century: Approaches and Practical Measures of 
October 9, 1998]. http://www.conventions.ru/view_base.php?id=1496

4. Gorovenko L.A., Aleksanyan G.A. Analiz didakticheskikh vozmozhno-
stey ispol’zovaniya v obrazovatel’nom protsesse instrumentariya vir-
tual’noy doski Realtimeboard [Analysis of the didactic possibilities of 
using the Realtimeboard virtual board toolkit in the educational process]. 
Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4: Estest-
venno-matematicheskie i tekhnicheskie nauki, 2019, no. 2 (241). http://
vestnik.adygnet.ru/files/2019.2/5897/47-53.pdf

5. Kapustina L.V. Analiz sovremennykh tendentsiy v primenenii tsifrovykh 
tekhnologiy pri obuchenii inostrannym yazykam (na materiale obuchay-
ushchikh web-saytov) [Analysis of modern trends in the use of digital 
technologies in teaching foreign languages   (based on training websites)]. 
Kontsept, 2020, no. 3, pp. 48–56. https://e-koncept.ru/2020/201020.htm

6. Maliataki V.V., Kirichek K.A., Vendina A.A. Distantsionnye obrazo-
vatel’nye tekhnologii kak sovremennoe sredstvo realizatsii aktivnykh i 
interaktivnykh metodov obucheniya pri organizatsii samostoyatel’noy 
raboty studentov [Distance educational technologies as a modern means 
of implementing active and interactive teaching methods in organizing 
students’ independent work]. Otkrytoe obrazovanie, 2020, no. 24 (3), 
pp. 56–66. https://doi.org/10.21686/1818-4243-2020-3-56-66

7. Polat E.S. Pedagogicheskie tekhnologii distantsionnogo obucheniya 
[Pedagogical technologies of distance learning]. M.: Akademiya, 2006, 
400 p.

8. Tiunova N.N. Obrazovatel’nye platformy kak sredstvo intensifikatsii 
professional’noy podgotovki studentov kolledzha [Educational platforms 
as a means of intensifying the professional training of college students]. 



— 23 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

Professional’noe obrazovanie v Rossii i za rubezhom, 2016, no. 2 (22), 
pp. 103-108. http://www.prof-obr42.ru/Archives/2(22)2016.pdf

9. Chan, S. A Review of Twenty-First Century Higher Education. Jour-
nal of Further and Higher Education, 2018, vol. 42, no. 3, pp. 327-338. 
https://doi.org/10.1080/0309877x.2016.1261094

10. Duus R, M. Cooray. Together We Innovate: Cross-Cultural Teamwork 
Through Virtual Platforms. Journal of Marketing Education, 2014, vol. 
36, №3, pp. 244-257. https://doi.org/10.1177/0273475314535783

11. Marcelo C., Yot-Domínguez C. From chalk to keyboard in higher educa-
tion classrooms: changes and coherence when integrating technological 
knowledge into pedagogical content knowledge. Journal of Further and 
Higher Education, 2019, vol. 43, no. 7, pp. 975-988. https://doi.org/10.
1080/0309877x.2018.1429584

12. Rodríguez-Prieto A., Camacho A.M., Merayo D., Sebastián M.A. An ed-
ucational software to reinforce the comprehensive learning of materials 
selection. Computer Applications in Engineering Education, 2018, vol. 
26, no. 1, pp. 125-140. https://doi.org/10.1002/cae.21866

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ 
Астапенко Елена Васильевна, доцент кафедры делового иностран-

ного языка, кандидат педагогических наук, доцент
 Сибирский государственный университет науки и техноло-

гий имени М.Ф. Решетнева 
 пр. имени газеты Красноярский рабочий, 31, г. Красноярк, 

660014, Российская Федерация
 astaelena62@yandex.ru

Бедарева Алиса Валериевна, доцент кафедры делового иностран-
ного языка, кандидат педагогических наук

 Сибирский государственный университет науки и техноло-
гий имени М.Ф. Решетнева 

 пр. имени газеты Красноярский рабочий, 31, г. Красноярк, 
660014, Российская Федерация

 alissaval@yandex.ru



— 24 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

dATA ABOUT THE AUTHORS
Astapenko Elena Vasilyevna, Associate Professor of the Department 

for Business Foreign Language, Candidate of Pedagogical Sci-
ences, Associate Professor

 Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 
 31, Krasnojarskij Rabotchij Ave., Krasnoyarsk, 660014, Russian 

Federation
 astaelena62@yandex.ru
 SPIN-code: 5788-3595
 ORCID: 0000-0001-8772-6274
 Scopus Author ID: 57212877233

Bedareva Alisa Valerievna, Associate Professor of the Department for 
Business Foreign Language, Candidate of Pedagogical Sciences

 Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 
 31, Krasnojarskij Rabotchij Ave., Krasnoyarsk, 660014, Russian 

Federation
 alissaval@yandex.ru
 SPIN-code: 6515-1824
 ORCID: 0000-0003-2466-3020



— 25 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

dOI: 10.12731/2658-4034-2021-12-1-25-42
УДК 373 (31)

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ                                                                                              
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ                                                                                    

ОБРАЗОВАНИю МЛАДшИХ шКОЛЬНИКОВ 
CРЕДСТВАМИ ТРАДИЦИОННЫХ                                                      

ЯПОНСКИХ ИСКУССТВ

Митина Г.В., Шаламова О.О., Зорькина А.С.

Цель. Одной из приоритетных задач начального общего обра-
зования на современном этапе определено духовно-нравственное 
развитие младших школьников. В младшем школьном возрасте 
закладываются основы космополитического мировоззрения, вос-
питания поликультурной личности, способной к межкультурному 
взаимодействию. Предметом анализа в данной статье выступа-
ет поиск путей решения данной задачи. В качестве цели авторы 
обозначают определение методов и средств этнокультурного об-
разования младших школьников. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания составили методы изучения нормативных документов, ана-
лиза и обобщения психолого-педагогической литературы, изучения 
культурологической и этнологической литературы, моделирования 
образовательного процесса.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
авторы раскрывают особенности младшего школьного возраста, 
создающие основу для этнокультурного образования и воспитания 
поликультурной личности: восприимчивость младших школьников 
к эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, 
гражданскому воспитанию. Одним из путей формирования основ 
космополитического мировоззрения, воспитания поликультурной 
личности является погружение школьников в культуру конкрет-
ного народа. Освоение традиций, обычаев, национальных искусств 
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возможно проводить в рамках реализации программы внеурочной 
деятельности «Традиционные искусства народов мира».

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены при организации внеурочной деятельности 
в системе начального общего образования, подготовке педагогов 
для указанного уровня образования.

Ключевые слова: этнокультурное образование; программа вне-
урочной деятельности; младший школьник; культура Японии; тра-
диционное искусство; фуросики. 

EXTRACURRICULAR ACTIVITIES PROGRAM 
dEVELOPMENT FOR ETHNOCULTURAL EdUCATION 
OF CHILdREN OF JUNIOR SCHOOL AGE BY MEANS                                 

OF JAPANESE TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS

Mitina G.V., Shalamova O.O., Zor’kina A.S.

Purpose. Spiritual and moral development of children of junior school 
age is considered to be one of the main goals of primary education. Younger 
students learn how to think globally, beyond the national boundaries, be tol-
erant, and communicate interculturally. The research is focused on determin-
ing how to complete this mission. The goal of the article is to identify means 
and methods of ethnocultural education of children of junior school age.

Methods. Methods primarily used in the research include analysis 
of normative documents, analysis and summary of psycho-pedagogi-
cal literature, literature on culturology and ethnology, and educational 
process modelling.

Results. In the paper, we determine the characteristics, which are 
vital for ethnocultural education and shaping a multicultural personal-
ity. The results show that one of the ways of developing a cosmopolitan 
outlook for junior school children is their immersion into the culture of 
a certain nation through their acquaintance with national customs and 
traditions, and arts. This can be done through extracurricular activities 
program entitled “World traditional arts”.
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Practical applications. The findings are of direct practical relevance 
to organizing extracurricular activities for children of junior school age, 
and training primary teachers.

Keywords: ethnocultural education; extracurricular activities pro-
gram; younger student; Japanese culture; traditional art; furoshiki. 

Введение
В современном российском обществе нарастает актуальность 

проблемы развития этнокультурного образования. Граждане Рос-
сийской Федерации являются жителями многонациональной, сле-
довательно, поликультурной страны. Перед школой современное 
общество ставит новую задачу – воспитать культурную, творческую, 
самостоятельную личность, умеющую ориентироваться в постоян-
но изменяющемся мире. Данные задачи прописаны в Федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего об-
разования (ФГОС НОО), который был разработан с учетом регио-
нальных, национальных и этнокультурных потребностей народов 
Российской Федерации.

ФГОС НОО декларирует обеспечение «сохранения и развития 
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 
народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, воз-
можности получения начального общего образования на родном языке, 
овладения духовными ценностями и культурой многонационального 
народа России». В качестве личностных результатов освоения основ-
ной образовательной программы начального общего образования в 
Стандарте указано: «формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принад-
лежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценност-
ных ориентаций»; «формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов» [13]. 

На этапе начального общего образования целесообразно специ-
ально заниматься духовно-нравственным развитием ребенка, кото-
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рое предусматривает развитие жизненно важных качеств личности: 
патриотизма, уважения к людям, активной жизненной позиции, 
товарищества, толерантности. Именно толерантность определяет 
способность человека воспринимать не только образ жизни, мыс-
ли, поведение другого человека, но и уважать культуру и особен-
ности жизни другой народности [7]. В младшем школьном возрасте 
закладываются основы космополитического мировоззрения, поли-
культурного образования личности, способной к межкультурному 
взаимодействию.

Обзор литературы
Исследование возможностей использования народного творчества 

в образовательной деятельности представлено в трудах Н.А. Бердя-
ева, С.И. Гессена, П.Ф. Каптерева, В.С. Соловьева и др.

Идеи образования подрастающего поколения на основе тра-
диций, обычаев, культуры конкретного народа заложены в трудах 
В.Ф. Афанасьева, Г.С. Виноградова, Г.Н. Волкова, М.Т. Картавцевой, 
И.С. Кона, В.С. Кукушина, В.А. Сухомлинского, К.Д. Ушинского и др.

Вопросы образования школьников средствами этнокультурных 
традиций, народного фольклора поднимались в работах В.Ф. Афа-
насьева, Э.Ф. Вертяковой, Г.В. Виноградова, Г.Н. Волкова, А.Ш. Га-
шимова, Н.Е. Еликбаева, Г.Е. Есима, А.Э. Измайлова, З.Г. Нигматова, 
К.Ш. Нурлановой, С.Е. Нурмуратова, В.И. Суханова, Я.И. Ханбикова.

Национальная культура как источник освоения ребенком ценно-
стей своего народа рассматривалась в научных публикациях И. Ал-
тынсарина, Ш.А. Амонашвили, Б.Т. Лихачева, М.И. Махмутова, 
Н.Д. Никандрова, М.Г. Тайчинова.

Постановка задачи
В педагогической науке и практике предлагается множество под-

ходов к отбору содержания и организации этнокультурного обра-
зования младших школьников. Ограниченность представлений о 
географическом устройстве мира, недостаток опыта межкультур-
ного общения младших школьников, с одной стороны, и возрастная 
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потребность в познании мира, с другой, определяют возможность 
реализации задач этнокультурного образования младших школьни-
ков средствами традиционных искусств народов, территориально 
граничащих с Россией.

Методы исследования: изучение нормативных документов, ана-
лиз и обобщение психолого-педагогической литературы, изучение 
культурологической и этнологической литературы, моделирование 
образовательного процесса. 

Описание исследования
В условиях интеграции России в мировое пространство сотрудни-

чества и обмена научными, культурными и духовными ценностями 
увеличивается спрос на этнокультурную компетентность лично-
сти. А.Б. Афанасьева в своей статье «Этнокультурное образование: 
сущность, структура содержания, проблемы совершенствования» 
под этнокультурным образованием понимает «целостный процесс 
изучения, деятельностного освоения этнокультурного наследия и 
воспитания личности на этнокультурных традициях, процесс ста-
новления личности в осмыслении синхронных и диахронных ин-
формационных связей, учитывающих полиэтническую горизонталь 
географического пространства» [2, с. 79–82].

Младший школьный возраст является интенсивным периодом 
социализации, усвоения духовно-нравственных норм. Ребенок на-
чинает активно общаться с одноклассниками, сверстниками. В этом 
общении важна настроенность на принятие феномена другого, реф-
лексивный характер взаимодействия. М.М. Бахтин по этому поводу 
пишет, что человеку «нужно почувствовать себя дома в мире других 
людей» [5]. Именно поэтому необходимо в этом возрасте приобщать 
ребенка к родному языку и культуре с одновременным формирова-
нием представлений о различных культурах мира. 

Особое место в этнокультурном образовании младших школь-
ников стоит уделить национальному искусству определенного на-
рода. В национальном творчестве кроется богатая история народа, 
их менталитет, обычаи. Искусство каждого народа – это не просто 
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развлечение и досуг, это отражение их миропонимания и самосозна-
ния. Народное творчество опирается на традиции и опыт [10, с. 44].

Знакомя детей с национальным творчеством народов мира важно 
не просто передать правильную технику воспроизводства какого-
либо вида искусства, но и приобщать младших школьников к ду-
ховно-историческому опыту народа. В каждом народном промысле 
прослеживается глубинный смысл, традиционные нравы, зародив-
шиеся много веков назад. Задача учителя начальных классов – доне-
сти культурное наследие этого народа через реализацию творческой 
деятельности. Национальное искусство способно не только расска-
зать о обычаях и традициях народа, но и показать, как живут люди, 
какую одежду они носят, какие продукты используют в пищу и др. 
Продукты национального искусства тесно связаны с человеком, его 
деятельностью и образом жизни. Они могут рассказать о достатке, 
вкусе, уровне образования [10, с. 44]. 

Несомненно, в процессе погружения в традиционные искусства 
различных народов мира, у ребенка происходит процесс формиро-
вания этнического самосознания. При этом, «личное» знакомство 
младших школьников с культурами разных народов будет иметь по-
ложительный результат в том случае, если соблюдать один из основ-
ных принципов культурологически ориентированного образования: 
от технологий типа «к ребенку – с культурой» к технологиям типа 
«с ребенком – к культуре» [4, с. 256].

О результативности этнокультурного образования можно судить 
по следующим критериям:

1. Когнитивно-познавательный. Данный критерий, главным об-
разом, будет выражаться в определенной системе знаний о 
культуре разных народов.

2. Эмоционально-мотивационный. Проявление интереса к во-
просам этнокультурного содержания. Желание узнать боль-
ше информации, расширить полученные знания не только в 
процессе образования, но и в самообразовании. 

3. Аксиологический. Осознание важности и ценности культуры 
разных народов.
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4. Художественно-операциональный. Степень владения разны-
ми видами искусств различных культур.

5. Поведенческий. Владение нормами этики, толерантное отно-
шение, соблюдение культуросообразного поведения.

6. Творческий. Опыт творческой деятельности в этнокультурной 
традиции [2, с. 189–195]. 

Для младших школьников, в силу возрастных особенностей, ак-
туальными являются первые три критерия. В силу развитого воз-
растного познавательного интереса младший школьник проявляет 
интерес к культуре разных народов и может овладеть большим объ-
емом информации этнокультурного характера. Зарождающиеся в 
шестилетнем возрасте моральная мотивация, самооценка и стремле-
ние к общению со сверстниками создают базу для осознания ценно-
сти культуры своего народа и разных народов [8]. Овладеть видами 
искусств и творческой деятельностью различных культур, демон-
стрировать культуросообразное поведение младший школьник в до-
статочной степени еще не готов в силу возрастной педантичности, 
преобладающей тенденция «отвечать ожиданиям других», индиви-
дуальных художественно-творческих способностей [1].

Содержание этнокультурного образования многообразно, оно 
представляет большие варианты для реализации межпредметной 
связи дисциплин, изучаемых в начальной школе. Это дает воз-
можность учителю показывать детям культуру различных стран 
незаметно, не мешая основной части образования, а лишь обога-
щая ее [14].

Безусловно, ведущей формой деятельности при организации 
этнокультурного образования служат занятия, осуществляемые 
непосредственно на уроке, но возможны также и другие формы, 
реализованные вне школы: экскурсии, прогулки, утренники, посе-
щение выставок и музеев и др. Работу младших школьников можно 
организовать индивидуально, парно либо коллективно. Средствами 
обучения могут выступать различные предметы народностей, на-
родные обычаи и традиции, изделия, музыка, книги и другое, отно-
сящееся к определенной культуре [6, с. 4987–4991]. 
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Главным условием реализации этнокультурного образования 
является сохранение эмоционально-положительной атмосферы в 
классе. Необходимо сохранить доверительные отношения не только 
учителя с учениками, но и учеников между собой. Только создав по-
ложительную атмосферу в коллективе, можно сохранить и вызвать 
больший интерес учеников к изучению культур разных народов мира.

Ведущим фактором этнокультурного образования выступает воз-
можность погружения школьника в реальную культуру конкретного 
народа. А здесь важна территориальная близость народов и воз-
можность активного взаимодействия с представителями «другой 
культуры». Территория Дальнего Востока – самая восточная часть 
России, особенностью которой является территориальная близость 
с Китаем, Кореей и Японией. История, культура, искусство, образ 
жизни, мировосприятие народов этих стран привлекают к себе осо-
бое внимание. Есть представители китайского, японского, корей-
ского языковых коллективов, которые проживают на территории 
Дальнего Востока, следовательно, школьники имеют возможность 
слышать аутентичную иноязычную речь и наблюдать особенности 
проявления иной культуры. Это является определяющим фактором 
в выборе объектов этнокультурного образования для подрастающе-
го поколения.

Младший школьный возраст – это возраст любознательности. 
Ребенку нравится открывать неизведанное, познавать новое. За-
дача учителя – поддержать интерес ребенка и оказать поддержку в 
изучении необъятного для школьника мира. 

Решать эту задачу можно в рамках внеурочной деятельности, 
которая, согласно ФГОС НОО, является неотъемлемой частью на-
чального общего образования. Внеурочная деятельность организу-
ется по разным направлениям развития личности, одном из которых 
является духовно-нравственное развитие. Данное направление ре-
шает задачи привития чувства патриотизма, любви к отечеству, к 
своей малой Родине, формирования гражданской ответственности, 
уважительного отношения к ценностям многонационального наро-
да нашей страны, их культуре и истории, иному мнению.
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К реализации в начальной школе может быть предложена про-
грамма внеурочной деятельности «Традиционные искусства наро-
дов мира». Занятия проводятся один раз в неделю, следовательно 
программа учебного года рассчитана на 34 часа. Содержание про-
граммы представлено в таблице 1.

Таблица 1.
Содержание программы внеурочной деятельности «Традиционные искус-

ства народов мира» по классам
Класс Название раздела Количество часов Вид традиционного искусства

1 Моя Россия 34 матрешка
хохлома
гжель
дымковская игрушка

2 Поднебесная 
(Китай)

34 китайские фонарики
живопись

3 Страна 
восходящего 
солнца (Япония)

34 икебана
оригами
каллиграфия 
фуросики

4 Страна утренней 
свежести (Корея)

34 музыка
танец
рисование
традиционная кухня

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть возможно-
сти этнокультурного образования младших школьников на основе 
изучения особенностей, традиций и искусства японского народа. 
Для этой цели разработана программа внеурочной деятельности 
для третьего класса: «Страна восходящего солнца». Тематическое 
планирование представлено в таблице 2.

Япония – страна с интересной, богатой историей. Эта страна 
олицетворяет преданность своим традициям, удивляет суровостью, 
но в тоже время и красотой своего наследия. У жителей главным 
является созерцание и создание прекрасного, ни с чем не срав-
нимым, умение подчеркивать в каждой детали мирскую красоту. 
Япония долгое время была закрытой страной, это не могло не от-
разиться на культуре. Благодаря этому сформировалась самобыт-
ная японская культура. Говоря про культуру Японии необходимо 



— 34 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

помнить, что это островная страна. Это повлияло на обособлен-
ность искусства [11]. 

Таблица 2.
Содержание программы «Страна восходящего солнца»

№ Раздел Количество 
часов

Содержание занятия, 
форма проведения

1 Япония – страна 
восходящего 
солнца. 
Почему?

2 Рассказ учителя о стране с элементами 
беседы, сообщения детей, работа с 
картами, рассмотрение особенностей 
географического положения страны.

2 Традиционные 
искусства 
японского 
народа

4 Рассказ учителя об истории 
зарождения самобытной культуры 
Японии, знакомство с традиционными 
искусствами Японии (сообщения 
детей), показ готовых работ 
традиционного народного искусства.

3 Оригами 6 Знакомство с видами бумаги, ее 
свойствами, изготовление изделия по 
схеме, создание коллективной выставки 
птичек, выполненных в технике 
оригами.

4 Икебана 6 Создание осенней композиции из 
листьев, шишек и ягод. Парная работа.

5 Фуросики: 
Готовим 
подарки к Дню 
матери
Самый 
волшебный 
праздник в году
Что подарить 
защитнику 
Отечества?
Мой подарок 
для мамы
Светлая Пасха

8 Вводная беседа.
Изготовление подарка. Индивидуальная 
работа.
Вводная беседа.
Подготовка новогодних украшений для 
классного уголка. Парная работа.
Вводная беседа.
Изготовление подарка для папы. 
Индивидуальная работа.
Вводная беседа. Подготовка подарка 
маме.
Вводная беседа. Изготовление 
корзинки под пасхальный кулич.

6 Каллиграфия 8 Знакомство с основами каллиграфии, 
материалами и инструментами, 
рассмотрение написания японских 
иероглифов, самостоятельное 
написание иероглифов по трафарету. 

Итого 34
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Суровые условия жизни японского народа (землетрясения, цунами 
и др.) не могли не повлиять на формирование своеобразных япон-
ских традиций. Катаклизмы природы и умение любить мгновения 
натуральной красоты природы вдохновило японский народ ожив-
лять неживую природу, придавать вещам и явлениям живые образы.

Также на формирование японской культуры большое воздей-
ствие имела религия. Она бала представлена в двух видах: буддизм 
и синтоизм. Буддизм в меньшей степени повлиял на культуру Япо-
нии, так как появился значительно позже синтоизма. Свой вклад 
эта ветвь религии внесла в архитектуру. Синтоизм представляет 
собой обожествление природных явлений. Это повлияло на то, что 
жители Японии относились к неодушевленной природе, как к жи-
вым созданиям [15].

Особое место в японской культуре занимает национальное твор-
чество. Этим ремеслом в Японии занимаются на протяжении многих 
веков. Для японского народа в вещах ценились не только их практи-
ческое применение, но и красота, изящество и великолепие. Широкое 
распространение в мире получили японские направления приклад-
ного искусства – оригами, нэцкэ, куклы – «нингё», изделия из кера-
мики, тканная роспись и самая изысканная вещь – коробочка инро, 
которая предназначалась для хранения небольших по размеру пред-
метов. Множество художественных изделий из керамики, которые 
также служат не только в качестве украшений, но и имеют практи-
ческую направленность, в их числе блюда, горшки, чайники и мно-
гое другое. Фарфоровые изделия также пользуются популярностью 
в Западных странах мира, в том числе вазы из тонкого фарфора [3]. 

На протяжении веков происходило множество изменений в япон-
ской культуре, но все же неизменным объектом восхищения оста-
валась природа. Японцы всегда стремились найти, одновременно, 
красоту и удобство, именно это определяло общую художественную 
направленность, оно влияло на самосознание человека, на его от-
ношение к миру и окружающей действительности [15]. Так были 
сформированы традиционные искусства японского народа. Среди 
них: икебана, оригами, каллиграфия, фуросики.
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Решение задачи этнокультурного образования третьеклассников 
начинается с формирования представлений о культуре японского на-
рода (когнитивно-познавательный критерий). Погружение в особен-
ности культуры японского народа происходит не столько в форме 
представления информации учителем, сколько в форме индивиду-
альной и групповой самостоятельной работы младших школьни-
ков. Учитель готовит информацию об истории появления страны, 
ее политическом строе и условиях жизни населения. Подчеркивает 
в своих сообщениях, какую роль все эти факторы сыграли в станов-
лении особенностей мировосприятия и поведения японского народа. 
Третьеклассникам, уже достаточно свободно в данном возрасте вла-
деющим способами поиска информации, предлагается подготовить 
информацию о географическом положении страны, национальной 
одежде, письменности, национальном творчестве. Включение де-
тей в самостоятельный сбор и представление информации создает 
условия для пробуждения и развития интереса к культуре другого 
народа (эмоционально-мотивационный критерий). Помня о том, 
что интерес как чувство является категорией неустойчивой, но в то 
же время составляет побудительную основу действия, важно, по-
гружать младших школьников в культуру конкретного народа не 
столько информационно, сколько давая возможность практически 
приобщиться к этой культуре.

В своем исследовании мы остановились изготовлении с третье-
классниками традиционной упаковки повседневных предметов и 
продуктов – «фуросики». Это вид традиционного японского искус-
ства представляет собой квадратный кусок различной по текстуре 
ткани, а также разной по размерам и расцветкам. 

Буквально слово «фуросики» переводится как «банный коврик». 
Первоначально «фуросики» использовали при посещении бани. По-
сетители надевали специально предназначенную для посещения бани 
одежду, а свою повседневную одежду складывали в принесенный с 
собой кусок ткани. После посещения бани, люди переодевались в 
свою обычную одежду, а мокрую клали в эту ткань, поскольку та-
ким образом было удобнее нести ее домой. Как правило, на ткани 
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стоял семейный герб, что не позволяло перепутать чужой «фуро-
сики» со своим.

В дальнейшем переноска вещей подобным способом стала наби-
рать популярность. В нее начали заворачивать не только вещи, но и 
обычные предметы, которые брали с собой. Первыми, кто начал ис-
пользовать фуросики для хранения предметов, стали торговцы, так 
они перевозили свои товары с одного места на другое. Японцы стали 
воспринимать фуросики как легкую, вместительную и удобную сумку.

Материал для ткани мог быть любым, но чаще предпочитали ис-
пользовать именно хлопок или лен. Это объяснялось тем, что ткани 
из этих материалов получаются достаточно тонкими, что помогало 
легко их сворачивать, но в тоже время и прочными, что позволяло 
переносить большое количество предметов [16].

В последствии с помощью фуросики стали упаковывать подар-
ки. Процесс дарения превратился в особый ритуал, обряд. Подарки 
выглядели уникально и элегантно. К тому же, данный способ упа-
ковывания подарка символизировал об уважительном отношении 
дарителя. Фуросики всегда будет напоминать о том человеке, кото-
рый преподнес такой подарок. Умение красиво и элегантно завер-
нуть подарок, и украсить его, в Японии является целым искусством. 
Техника упаковывания подарков фуросики, несомненно, является 
творческой деятельностью. Данному способу упаковки подарков 
может научиться каждый. Есть много вариантов техники упако-
вывания, отличаться между собой они буду размером, цветом, ма-
териалом используемой ткани, а также дополнительным декором 
упаковки. Возможность и разновидность упаковывания зависит 
лишь от фантазии человека [15]. 

Данной техникой могут легко овладеть ученики младших клас-
сов. Упаковывания подарков в технике фуросики поможет развить 
у ребенка воображение, память, мелкую моторику, фантазию. Но 
главное то, что занимаясь во внеурочное время освоением техники 
упаковки подарков – «фуросики», младшие школьники осваивают 
культуру и ценности японского народа. Тем самым, дети незаметно 
для себя будут погружаться в мир Японии. 



— 38 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

Внеурочные занятия по изготовлению упаковки «фуросики» 
лучше проводить перед определенным праздником. Так как сама 
упаковка является универсальной, то ее можно применять на лю-
бой праздник и мероприятие. Занятия по упаковыванию подарка в 
технике фуросики будут интересны для детей старше 8 лет, когда 
мелкая моторика и пространственная ориентация уже достаточно 
сформированы. На занятия могут быть приглашены специалисты 
в области традиционных искусств из Японского Образовательного 
центра, Дома Дружбы, Генерального Консульства Японии в г. Ха-
баровске или студенты университета, изучающие японский язык и 
культуру. Соответствующая атмосфера создается за счет использо-
вания национального музыкального и «арома» фона.

Опишем одно из занятий с младшими школьниками по изготов-
лению упаковки в технике фуросики к Дню матери. После прове-
дения вводной беседы с детьми на тему происхождения данного 
праздника, его важности, особенности проведения у японского на-
рода, детей необходимо ознакомить с техникой, в которой они будут 
упаковывать. Для упаковывания подарка маме можно выбрать тех-
нику «фуросики» «четыре узла». Учитель демонстрирует готовое 
изделие, дети анализируют необходимые материалы, предполага-
ют, как данная техника фуросики может называться и почему. Да-
лее учитель с детьми поэтапно начинает работу в данной технике, 
контролируя и помогая при необходимости ученикам.

Благодаря данным внеучебным занятиям, посвященным упа-
ковыванию подарков в технике фуросики, погружение младших 
школьников в культуру японского народа происходит постепенно на 
протяжении всего учебного года. Дети знакомятся с историей, куль-
турой, искусством, традициями и обычаями японского народа, при 
этом, углубляя и расширяя знания про историю страны, в которой 
они живут. На этих занятиях посредством вовлечения в традицион-
ные виды искусства, совместной работы и ценностного общения в 
процессе творческой деятельности школьников происходит Осоз-
нание важности и ценности культуры конкретного народа (аксиоло-
гический компонент). Младший школьник растет разносторонней 
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«космополитичной» личностью, понимающей и принимающей об-
щепризнанные правила и нормы поведения в мировом обществе. 
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САМООЦЕНКА ОБУЧАющИМИСЯ                                
СТАРшИХ КЛАССОВ ВЛАДЕНИЯ КОМПОНЕНТАМИ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ                                                                                                  
(НА МАТЕРИАЛЕ МАТЕМАТИКИ)

Шестакова Л.Г., Шмигирилова И.Б.

Предмет и цель исследования. Предметом статьи является 
проблема самооценки обучающимися старших классов владения 
исследовательской компетенцией. Цель исследования: теоретиче-
ски обосновать и практически подтвердить подход к разработке 
инструментария проведения самооценки обучающимися старших 
классов владения компонентами исследовательской компетенции 
на материале математики. 

Методы. В исследовании использовались теоретические и эмпи-
рические методы: анализ психолого-педагогической литературы; 
метод моделирования сценария самооценки; экспертный метод; 
корреляционный анализ. В экспериментальной апробации инстру-
ментария участвовало 25 школьников одиннадцатого класса.

Результаты. Выделены этапы разработки инструментария 
для самооценки, которые реализованы при разработке инструмен-
тария самооценки компонентов исследовательской компетенции 
обучающихся. Проведена экспериментальная апробация инстру-
ментария.

Выводы. В исследовании обосновано и подтверждено, что при 
наличии разработанного инструментария (сценария, оценочных 
материалов, четких инструкций и критериев) самооценка обуча-
ющимися компонентов исследовательской компетенции является 
адекватной.

Ключевые слова: самооценка обучающихся; исследовательская 
компетенция; оценочный инструментарий; обучение математике. 
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SELF-ASSESSMENT BY STUdENTS                                                  
OF THE HIGHER CLASSES OF PROFESSION                                                                                     

OF THE COMPONENTS OF RESEARCH COMPETENCE 
(ON THE MATERIAL OF MATHEMATICS)

Shestakova L.G., Shmigirilova I.B.

Subject and аim of the research. The subject of the article is the 
problem of self-assessment by senior students of research competence. 
Purpose of the study: to theoretically substantiate and practically con-
firm an approach to the development of a toolkit for self-assessment by 
senior students of mastering the components of research competence on 
the basis of mathematics.

Methods. The study used theoretical and empirical methods: analysis 
of psychological and pedagogical literature; self-assessment scenario 
modeling method; expert method; correlation analysis. 25 11th grade 
schoolchildren took part in the experimental testing of the instrumentation.

Results. The stages of the development of tools for self-assessment 
are highlighted, which are implemented in the development of tools for 
self-assessment of components of research competence of students. Ex-
perimental testing of the toolkit has been carried out.

Conclusions. The study substantiates and confirms that in the pres-
ence of the developed toolkit (scenario, assessment materials, clear in-
structions and criteria), self-assessment of the components of research 
competence by students is adequate.

Keywords: self-assessment of students; research competence; assess-
ment tools; teaching mathematics.

Введение
Требования, предъявляемые сегодня обществом и государством 

к выпускникам школы, которые находят отражения в нормативных 
документах многих стран мира, ориентированы на формирование 
готовности обучающихся к непрерывному самообразованию и само-
развитию. В свою очередь выбор целей саморазвития, адекватных 
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контекстам деятельности личности и ее возможностям, а также пла-
нирование путей их достижения во многом зависит от самосознания 
человека, от сформированности такого личностного качества, как 
самооценка. Самооценка, выступая регулятором поведения лично-
сти, определяет особенности ее взаимоотношений с окружающими, 
критичность и требовательность к себе, восприятие своих успехов 
и неудач, позволяет эффективно самореализоваться в выбранном 
виде деятельности [3, 7]. Таким образом, проблему зарождения и 
совершенствования самооценки личности в процессе школьного 
обучения можно признать одной из актуальных. Именно школьное 
образование обладает потенциальной возможностью формирования 
у обучающихся способности к адекватной самооценке. 

Особую актуальность проблема самооценивания обучающих-
ся приобретает в связи с признанием оценки в качестве основного 
компонента, определяющего эффективность процесса обучения, и 
повышением, в этой связи, внимания к практикам формирующего 
оценивания, основная идея которого как раз и состоит в содействии 
и поддержке школьников в достижении ими образовательных целей 
[22, 24 и др.]. Самооценка человека может быть направлено как на 
отдельные качества его личности, так и на его способность и готов-
ность осуществлять ту или иную деятельность, в процессе решения 
учебной, профессиональной или жизненной задачи. 

В последнее время появляется широкий спектр исследований 
влияния самооценки школьников на развитие их учебных умений 
и успеваемости [1, 14 и др.], а также посвященных использованию 
самооценки студентов в процессе формирования профессиональ-
ных компетенций [4, 19 и др.]. Однако очевидно, что основы мно-
гих компетенций, которые будут востребованы в различных сферах 
деятельности человека, в том числе и в профессиональной, закла-
дываются еще в школьные годы. Задача формирования готовно-
сти школьников к постановке и решению проблем, определенная в 
образовательных стандартах [10, 16], обуславливает актуальность 
формирования их исследовательской компетенции. В публикациях 
рассматриваются различные стороны проблемы формирования ис-



— 46 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

следовательских умений, компетенций, универсальных действий 
постановки и решения проблем [9, 12 и др.], однако аспект, связан-
ный с оцениванием школьников себя как субъекта исследователь-
ской деятельности пока не нашел широкого отражения в научных 
исследованиях. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически 
подтвердить подход к разработке инструментария для проведения 
самооценки обучающимися старших классов владения компонен-
тами исследовательской компетенции на материале математики.

Материалы и методы
Исследование, результаты которого представлены в данной рабо-

те, строилось на совокупном использовании теоретических и эмпи-
рических методов. Аналитический обзор литературы по проблеме 
самооценки обучающихся позволил определиться в понимании 
данного феномена, выявить взаимосвязи некоторых особенностей 
процесса осуществления самооценки со степенью ее адекватности 
и влиянием на саморазвитие. Выделение компонентов исследова-
тельской компетенции и индикаторов ее развития, осуществленное в 
ходе сравнительно-сопоставительного и аспектного анализа научных 
источников по данной проблеме, послужило основой для разработ-
ки инструментария для самооценки уровня сформированности этой 
компетенции у школьников 11 класса в процессе обучения матема-
тике. Инструментарий состоял из таблицы, представляющей собой 
сценарий самооценки, и специально разработанного (в соответствии 
с компонентами оцениваемой компетенции) набора задач. В разра-
ботке инструментария принимала участие группа экспертов, состо-
ящая из преподавателей вузов, в которых работают авторы статьи, и 
учителей математики, выбранных по рекомендации администрации 
школ и прошедших предварительное собеседование. В эксперимен-
тальной апробации инструментария участвовало 25 школьников 11 
класса. Адекватность самооценки уровня владения компонентами 
исследовательской компетенции определялась на основе ее сравне-
ния с внешней оценкой выполнения заданий школьниками, а также 
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с оценкой учителя математики, работающего с этими школьниками 
длительное время. Сравнение осуществлялось с использованием 
методов математической статистики.

Результаты исследования
Понятие «самооценка», являясь одним из фундаментальных по-

нятий психологии личности, трактуется авторами с различных по-
зиций. Общий контекст использования данного термина связывает 
его с важным личностным образованием, принимающим активное 
участие в регуляции личностью своего поведения [2, с. 233]; с опре-
деленной ступенью развития самосознания, которая определяет 
критическое отношение к собственной деятельности. Рассматривая 
самооценку в контексте профессиональной подготовки педагогов 
Л.Г. Шестакова и Е.А. Харитонова [19] определяют ее как «оцен-
ку обучающимися себя, своих знаний, умений, имеющегося опы-
та, возможностей, качеств, достоинств, недостатков и места среди 
других людей». 

Г.Т. Браун и Л.Р. Харрис связывают самооценку с описательным 
или оценочным актом, выполняемым учащимися в отношении его 
собственной работы и академических способностей [25]. Дж.Х. Мак-
миллан и Дж. Хирн, представляя схожее понимание самооценки, 
включают в ее процесс и определение стратегий, которые улучшат 
учебные навыки учащихся [30]. З. Ян и Г.Т. Браун [32] среди преи-
муществ самооценки (с педагогической точки зрения) называют то, 
что размышления обучающихся о собственной учебной деятельно-
сти и ее продуктах носит характер метакогнитивного мониторинга, 
который и способствует улучшению обучения.

Х.Л. Андраде [23], опираясь на критический обзор исследова-
ний, посвященных самооценке учащихся, отметил, что трактовка 
этого понятия практически синонимична с категорией саморегу-
лируемого обучения. На этой основе автор приходит к выводу, что 
ориентированная на обучение цель самооценки должна быть фор-
мирующей, так как если нет возможности для корректировки и ис-
правления, самооценка почти бессмысленна. Это мнение ученого 



— 48 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

поддерживается рядом экспериментальных исследований [21, 27]. 
В частности, было установлено, что в случае, когда результаты 
самооценивания планировалось учитывать в итоговых оценках, 
самооценка студентов была часто существенно завышена. Напро-
тив, когда самооценка обучающегося организуется с формирую-
щей целью, то она, как правило, достаточно хорошо согласуется 
с оценками педагогов.

Еще одним значимым фактором для осуществления обучающи-
мися адекватной самооценки, по мнению ученых [23, 31], является 
знание и, главное, правильное понимание критериев (контрольных 
списков, рубрик, сценариев), лежащих в основе оценивания. Авто-
ры отмечают, что использование понятного и принятого учащимися 
инструментария самооценки делает ее управляемой и более эффек-
тивной в контексте определения задач саморазвития. Это особенно 
важно, когда речь идет не об оценивании обучающимися какого-либо 
продукта своей познавательной деятельности, а об оценке, напри-
мер, уровня собственной компетенции. Кроме того, Ю.Г. Батлером 
[26] проведено исследование, в котором он экспериментально дока-
зал, что самооценка компетенций в деконтекстуализированной си-
туации гораздо менее соответствует реальности, чем такая оценка 
с использованием конкретных задач.

Таким образом, процесс оценки школьниками уровня своей ис-
следовательской компетенции в контексте обучения математике 
требует разработки специального инструментария, который будет 
учитывать существенные характеристики самой компетенции, осо-
бенности ее проявления в предметной области «математика», а так-
же будет служить для учащихся сценарием самооценки. Создание 
такого инструментария строилось на основе сравнительно-сопоста-
вительного и аспектного анализа научных источников, освещающих 
проблему формирования и развития исследовательской компетен-
ции обучающихся.

Характеризуя исследовательскую компетенцию обучающих-
ся, авторы рассматривают ее формирование и развитие в связи с 
учебно-исследовательской деятельностью, поэтому большинство 
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исследователей, описывая состав данной компетенции ориенти-
руются либо на этапы такой деятельности, либо на учебно-иссле-
довательские умения и действия эту деятельность составляющие. 
С.В. Cтрижак [12] к исследовательским умениям относит планиро-
вание и осуществление исследования, выделение его этапов и про-
граммы, интерпретацию результатов. Е.И. Санина, Н.А. Мартынова 
[11] в исследовательские умения включают: рефлексию, анализ сде-
ланного, постановку цели, планирование, моделирование, умения 
проявлять инициативу при поиске способа решения задачи, всту-
пать в коммуникацию, сотрудничать.

Л.Г. Шестакова, У.О. Мурзабаева [18] раскрывают особенно-
сти формирования действий постановки и решения проблем, как 
основы исследовательской компетенции на материале математики 
9-11 классов, выделяя в качестве таких действий: формулировку 
цели исследования, анализ данных, выдвижение проблемы и ги-
потезы, определение плана решения проблемы, анализ получен-
ного результата. 

Кузнецов В.В., Проценко А.И. [6] разделяют исследователь-
ские умения на: практически и интеллектуальные. К первым отно-
сят обнаружение проблемы, планирование исследования, работу с 
научными источниками, совершенствование или редактирование 
работы, обработку и анализ полученных результатов, ко вторым – 
поиск пути решения проблемы, умение самостоятельно работать с 
информацией, теоретически обосновать и представить результаты 
исследования.

Минина И.В., Петухова Т.П. [9], определяя структуру иссле-
довательской компетенции, выделяют в ней набор компонентов 
(личностный, регулятивный, познавательный, коммуникативный), 
которые затем расшифровывают через совокупность знаний и уни-
версальных учебных действий, которые определяют постановку 
целей и задач исследования, планирования работы, контроль за ее 
протеканием, ориентировка в системе имеющихся знаний, извле-
чение информации, ее анализ и преобразование, осознание при-
чин затруднений и т.д.
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Зарубежные авторы [28, 29 и др.], изучая умения, которые необ-
ходимы для осуществления исследовательской деятельности, выде-
ляют: умения искать и анализировать информацию, синтезировать 
и оценивать ее; аргументированно рассуждать; планировать иссле-
дование, обрабатывать и презентовать его результаты.

Целый спектр работ посвящен роли математики в развитии ис-
следовательской компетенции обучающихся и особенностям ее 
проявления в контексте обучения математике. Так Н.В. Суханова, 
Г.Ф. Джабиева [13] рассматривают формирование у обучающихся 
исследовательской компетенции на материале тригонометрии. Ав-
торы предлагают исследовательские карты и варианты их исполь-
зования на уроках с учетом уровня исследовательской компетенции 
учеников. Карты разработаны так, что содержат этапы проведения 
научного исследования. 

В качестве основного средства формирования и развития иссле-
довательской компетенции, по мнению многих авторов, выступа-
ет решение задач исследовательского характера. Так, Н.С. Уртенов 
[15] исследует формирования учебно-исследовательских умений об-
учающихся основной школы на основе нестандартных задач для, а 
также изучает зависимость между уровнем сформированности этих 
умений и способностью школьников осуществлять научно-иссле-
довательскую работу в 10–11 классах.

В работе И.Б. Шмигириловой, А.А. Чугуновой, Н.И. Пустоваловой 
[20] выделяются в качестве умений, лежащих в основе решения ис-
следовательских задач умения, связанные с осуществлением мысли-
тельных операций анализа и синтеза. Д.А. Кириллова, О.Н. Белова [5], 
рассматривая методические составляющие обучения исследовательской 
деятельности на уроках математики, уделяют основное внимание це-
ленаправленному и постепенному формированию у обучающихся ее 
составных элементов. Авторы также приводят характеристики задач, 
ориентированные на освоение приемов исследовательской деятельности 
на уроках математики. В исследованиях Р.Р. Магомедова, Э.С. Идри-
совой, Н. Шмаковой [8], Е.А. Фирсовой [17] предлагаются анкеты и 
диагностики для оценки исследовательской компетенции. Однако в 
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достаточной степени не выявлены средства оценивания сформирован-
ности универсального действия постановки и решения проблем и его 
составляющих на материале школьного курса математики. 

На основании проведенного анализа литературы была выделе-
на система компонентов исследовательской компетенции, которые 
можно принять в качестве основы для разработки инструментария 
ее оценивания в процессе обучении математике. Изначально система 
состояла из 9 компонентов, однако в ходе работы экспертной груп-
пы было решено остановиться на оценивании сформированности 
универсального действия постановки и решения проблем, которое 
является ядром исследовательской компетенции. В результате де-
тального обсуждения экспертами списка компонентов, определя-
ющих владение действием постановки и решения проблем (ПРП) 
с учетом контекста обучения математике в него были включены:

ПРП-1 – способность проводить анализ данных (условия) задан-
ной ситуации, проблемы, задачи;

ПРП-2 – способность ставить цель и задачи работы;
ПРП-3 – способность формулировать/выдвигать и проверять 

(подтверждать или опровергать) гипотезы;
ПРП-4 – способность составлять план решения проблемы (задачи);
ПРП-5 – способность анализировать полученный результат.
Следующий этап работы экспертов заключался в установлении 

характеристик задач, которые в разрабатываемом инструментарии 
для самооценки учащихся будут представлять контекст предметной 
области «математика». Основываясь на рекомендациях экспертов, 
были разработан набор заданий для оценки учащимися 11 класса 
собственного уровня владения действием постановки и решения 
проблем в обучении математике (таблица 1).

Перед проведением самооценки школьникам была объяснена 
цель, представлены инструкции по работе со сценарием (таблица 2) 
и критерии самооценки: 0 – не владею; 1 – имею представление, но 
не имею опыта деятельности (или при выполнении допускаю мно-
го ошибок); 2 – имеется опыт выполнения, но допускаю негрубые 
ошибки; 3 – владею и имею опыт выполнения без ошибок.
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Таблица 1.
Набор заданий для самооценки составных компонент действия                                 

постановки и решения проблем
Шифр 

компонента Задание

ПРП-1

ПРП-2 Представьте, что учитель математики попросила вас помочь в руководстве 
научного исследования у шестиклассников. Один из проектов называется 
«Вычисление числа p». Сформулируйте цель и задачи для этого учебного 
исследования. 

ПРП-3 Сформулируйте и подтвердите или опровергните гипотезу (или приведите 
примеры развития ситуации, которые подтвердят или опровергнут 
гипотезу). Гипотезу выберите сами, лучше на местном материале. Можете 
использовать примеры из п. 4

ПРП-4 Составьте план работы над одним из учебных исследований:
‒ «Урок математики в 2015, в 2020 и в 2025 годах»;
‒ «Средства в арсенале обучающегося школьной математике в 2010, 

2020 и 2025»
ПРП-5 Проанализируйте информацию, представленную ниже, и сформулируйте 

выводы.
Задача. Пусть скорость Ахиллеса в 10 раз больше скорости черепахи. 
Черепаха опережает Ахиллеса на 100 м. Догонит ли Ахиллес черепаху?
При решении этой задачи в общем виде Зенон Элейский (около 450 г. до 
н.э.) построил следующую цепочку рассуждений: «Ахиллес и черепаха 
двигаются в одном направлении по прямой. Ахиллес куда быстрее 
черепахи, но если черепаха начинает двигаться на некоторое время 
раньше, то Ахиллес не сможет ее догнать. Так как за время, когда Ахиллес 
будет пробегать отделяющее его от черепахи расстояние (например, 100 
метров), черепаха будет проползать еще какой-то путь (10 м.), опережая 
Ахиллеса. Когда Ахиллес пробежит эти 10 метров, черепаха за это время 
проползет еще один метр. И так будет до бесконечности» Прав ли Зенон?

Задание 1. Боковые ребра n-угольной пирамиды равны. Проанализируйте 
условие и получите не менее 2 следствий из условия.
Задание 2. Из истории известно, что метод выделения квадрата двучлена 
использовался для решения квадратных уравнений издавна, хотя и 
не в явном виде. Так, например, известный 
математик и астроном аль-Хорезми, живший 
в IX веке, для решения квадратного уравнения  
x2 + 10x + 39 предлагает использовать следующее 
геометрическое решение.
Строится квадрат с неизвестной стороной х, а 
потом на его сторонах строятся прямоугольники  

со сторонами х и . Затем всю фигуру дополняют 

до квадрата со сторонами x + 5 (см. рисунок). 
Нахождение неизвестного х сводится к определению площади большего 
квадрата. Объясните, почему можно считать, что геометрически метод, 
предложенный аль-Хорезми, связан с алгебраическим методом выделения 
квадрата двучлена. Верно ли решено данное уравнение? Какой недостаток 
вы заметили у метода, предложенного аль-Хорезми?
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Сценарий самооценки предусматривает, что школьники долж-
ны не только количественно оценить свой уровень владения ком-
понентами исследовательской компетенции, выставив себе баллы, 
но и отразить качественное подтверждение владения оцениваемым 
компонентом. Обдумывание такого подтверждения, с одной сто-
роны, может повысить адекватность самооценки, с другой сторо-
ны, будет служить дополнительной информацией для педагога в 
отношении того, насколько учащиеся понимают суть оценивае-
мых компонентов.

Таблица 2.
Сценарий самооценки обучающимися составных компонентов                                     

универсального действия постановки и решения проблем

Шифр 
компонента

Качественное подтверждение 
самооценки. Примеры видов 

деятельности (опыта), которыми 
школьник владеет 

Самооценка 
владения 

действием (0-3 б.)

Задачи 
саморазвития

ПРП-1
ПРП-2
ПРП-3
ПРП-4
ПРП-5

Аналогичной цели служит требование к школьнику указать на-
правления саморазвития, основываясь на результатах самооценки. 
Кроме того, как это было указано ранее, такое завершение процесса 
самооценки является наиболее соответствующим ее сути.

Владение школьниками компонентами исследовательской ком-
петенции оценивалось: а) самими учащимися на основе предложен-
ного сценария и разработанных заданий; б) учителем математики, 
работающим с этими школьниками длительное время на основе ра-
нее осуществляемого наблюдения; в) авторами статьи по итогам вы-
полнения заданий и заполнения школьниками таблицы 2. Попарное 
сравнение трех видов оценок владения учащимися компонентами 
исследовательской компетенции осуществлялось с использованием 
коэффициента корреляции (таблица 3). 
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Таблица 3.
Результаты попарного сравнения трех видов оценок владения учащимися 

компонентами исследовательской компетенции
Шифр 

компонента
Коэффициент 
корреляции 
самооценки 

школьников и 
оценки учителя 

математики

Коэффициент 
корреляции 
самооценки 

школьников и 
оценки результатов 
выполнения задания

Коэффициент 
корреляции 

оценки учителя 
математики и 

оценки результатов 
выполнения задания

ПРП-1 0,58 0,64 0,64
ПРП-2 0,56 0,51 0,48
ПРП-3 0,54 0,70 0,76
ПРП-4 0,51 0,52 0,75
ПРП-5 0,72 0,69 0,73

ПРП ср. 0,72 0,74 0,78

Результаты показывают достаточно сильную зависимость для 
каждого из трех случаев сравнения. Кроме того, были проанали-
зированы приведенные школьниками примеры, подтверждающие, 
по их мнению, конкретный уровень владения компонентами иссле-
довательской компетенции, а также задачи саморазвития, которые 
школьники определили для себя исходя из результатов самооценки.

Обсуждение результатов
Результаты проведенной работы подтверждают согласованность 

теоретического и эмпирического исследования в том аспекте, что 
самооценка обучающихся может быть достаточно адекватной, если: 

‒ она не влияет на их оценки по предмету;
‒ осуществляется на основе специально разработанного ин-

струментария, который учитывает особенности оцениваемой 
деятельности и контекст предметной области, в которой эта 
деятельность осуществляется.

Однако отметим, что качественные подтверждения самооценки, 
представленные учащимися, в большинстве случаев строились не с 
ориентацией на выполняемые задания, а на описание компонентов 
действия, с которыми школьники ознакомились перед проведением 
самооценки. Объяснение этому может заключаться в том, что об-
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учающиеся не всегда соотносят характеристику конкретного ком-
понента действия постановки и решения проблем и необходимость 
именно его использования при выполнении заданий.

Несмотря на высокую степень адекватности самооценки школь-
ников, общий уровень владения действием постановки и решения 
проблем участников эксперимента нельзя признать высоким. Так по 
результатам оценки выполнения заданий из 25 учащихся: на низком 
уровне владения оцениваемыми компонентами исследовательской 
компетенции находятся 2 школьника (набрали менее 50% возмож-
ных баллов); на среднем уровне – 17 школьников (набрали от 50% 
до 79% возможных баллов); еще 6 школьников набрали по 80% воз-
можных баллов, что соответствует нижней границе высокого уров-
ня компетенции. Таким образом, актуальным является наличие в 
сценарии самооценки требования к школьникам постановки задач 
саморазвития. Однако, как показало исследование, задачи самораз-
вития учащиеся в большинстве своем формулируют в общем виде 
и в этой связи они вряд ли смогут стать руководством к действию. 
Поэтому помощь школьникам в критическом осмыслении резуль-
татов самооценки и определения на этой основе путей развития у 
себя универсального действия постановки и решения проблем, как 
важнейшей составляющей исследовательской компетенции, дол-
жен оказать учитель. 

Заключение
Исследовательская компетенция является образовательным ре-

зультатом, который требует отслеживания уровня его сформирован-
ности у обучающихся старших классов. 

Для этого предлагается использовать дополнительно к оценке 
учителем (внешней оценке) самооценку обучающихся. В работе 
представлен, теоретически обоснован и практически подтвержден 
подход к разработке инструментария для проведения самооценки 
обучающимися старших классов владения компонентами исследо-
вательской компетенции. В качестве компонент исследовательской 
компетенции на основе анализа научных исследований, требований 
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образовательных стандартов старшей школы и особенностей обра-
зовательной области «математика» выделены: способность прово-
дить анализ данных (условия) заданной ситуации, проблемы, задачи; 
способность ставить цель и задачи работы; способность формули-
ровать/выдвигать и проверять (подтверждать или опровергать) ги-
потезы; способность составлять план решения проблемы (задачи); 
способность анализировать полученный результат.

В процессе исследования было подтверждено, что фактором, опре-
деляющим адекватность самооценки обучающегося, особенно если 
речь идет не о конкретных продуктах его учебной деятельности, а о са-
мой деятельности или действиях и компетенциях, необходимых для ее 
осуществления, является наличие специально разработанного для этой 
цели инструментария: программы или сценария самооценки, оценочных 
заданий и четких критериев, которые помогут учащимся количествен-
но и/или качественно оценить себя как субъекта этой деятельности. 

Разработка такого инструментария может быть осуществлена по 
этапам: анализ и обобщение научной литературы, представляющей 
содержательно-структурные характеристики вида деятельности или 
компетенции, самооценка владения которой будет осуществляться; 
составление предварительного списка, компонентов, которые будут 
оцениваться; уточнение списка компонентов при участии экспертов; 
разработка набора заданий, подходящих для оценивания выбранных 
компонентов с учетом предметной области, в рамках которой будет 
оцениваться компетенция, и возрастных особенностей субъектов са-
мооценки; подготовка окончательно сценария процесса самооценки.

Представленный в статье инструментарий может быть использо-
ван как для организации самооценки школьниками уровня владения 
компонентами действия постановки и решения проблем, являюще-
гося существенной составляющей исследовательской компетенции, 
так и для его внешней оценки. 

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено при фи-
нансовой поддержке Комитета науки Министерства образования и 
науки Республики Казахстан, проект № AP08956027 «Инновацион-
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ные подходы к оцениванию учебных достижений обучающихся в 
условиях обновления содержания математического образования».

Список литературы
1. Бершакова А.И. Связь самооценки и успеваемости обучающихся в 

подростковом возрасте // Вестник современных исследований. 2018. 
№ 1.1(16). С. 55–56.

2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. 
СПб.: Питер, 2008. 398 с.

3. Керер О.П. Совершенствование оценочной деятельности педагогов 
в свете реализации компетентностных стандартов // Инновационное 
развитие профессионального образования. 2014. № 1(5). С. 78–81. 
http://chirpo.ru/files/72/jurnal_5_2014.pdf

4. Кижеватова В.А., Яковлева Т.А. Самооценка компетенций и профес-
сиональных качеств обучающихся в вузе // Вестник Московского 
государственного университета приборостроения и информатики. 
Серия: Социально-экономические науки. 2011. № 33. С. 91–99. 

5. Кириллова Д.А., Белова О.Н. Методические аспекты обучения эле-
ментам исследовательской деятельности на уроках математики // 
Мир науки. Педагогика и психология. 2019. Т. 7, № 4. https://mir-
nauki.com/20PDMN419.html 

6. Кузнецов В.В., Проценко А.И. Критерии развития исследовательских 
умений обучающихся в системе «школа – колледж» // Современные 
проблемы науки и образования. 2020. № 3. http://science-education.
ru/ru/article/view?id=29850

7. Липкина А.И. Самооценка школьника. М.: Знания, 2015. 64 с. 
8. Магомедов Р.Р., Идрисова Э.С., Шмакова Н. Формирование позна-

вательных умений учащихся в процессе исследовательской деятель-
ности // Вестник Оренбургского государственного университета. 
2018. № 6 . С. 34–39. https://doi.org/10.25198/1814-6457-218-34

9. Минина И. В., Петухова Т. П. Организация проектно-исследователь-
ской деятельности школьника в современных условиях // Современ-
ные информационные технологии и ИТ-образование. 2019. Т. 15, № 
4. С. 1031–1046. https://doi.org/10.25559/SITITO.15.201904.1031-1046



— 58 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

10. Приказ МОН РК от 31 октября 2018 № 604 «Об утверждении госу-
дарственных общеобязательных стандартов образования всех уров-
ней образования» (с изменениями и дополнениями от 28.08.2020 г.). 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669 (дата обращения 10.02.2021). 

11. Санина Е.И., Мартынова Н.А. Формирование опыта исследова-
тельской деятельности как условие самоактуализации личности 
обучающегося // Проблемы современного педагогического обра-
зования. 2017. № 57-5. С. 304–311. http://science.cfuv.ru/wp-content/
uploads/2017/03/vyp-57-p-5-2017.pdf

12. Cтрижак С.В. Формирование исследовательских умений школь-
ников старших классов // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. 2017. № 4-1. С. 255–257. https://
applied-research.ru/ru/article/view?id=11369

13. Суханова Н.В., Джабиева Г.Ф. Средства формирования исследова-
тельской компетенции обучающихся 10 класса при обучении реше-
нию тригонометрических уравнений и неравенств с параметрами // 
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета. 2019. № 2. С. 179–193. https://doi.org/10.25588/
CSPU.2019.51.85.013

14. Терещенкова Е.В. Специфика образовательной самооценки обуча-
ющихся // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 
2016. № 3 (9). С. 13–15. 

15. Уртенов Н.С. Задачи нестандартного содержания как средство фор-
мирования исследовательских умений учащихся основной школы 
// Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 
55-3. С. 280–286. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Приказ № 413 Минобрнауки России от 17.05.2012. https://fgos.
ru/#001d1b20ca6240844 (дата обращения 10.02.2021).

17. Фирсова Е.А. Формирование исследовательской культуры старше-
классников: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Волгоград, 2017. 216 с.

18. Шестакова Л.Г., Мурзабаева У.О. Учебно-исследовательская дея-
тельность как средство формирования познавательных универсаль-
ных учебных действий (на материале математики 9–11 классов) // 



— 59 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

Международный журнал экспериментального образования. 2018. 
№ 9. С. 32–36. http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11833

19. Шестакова Л.Г., Харитонова Е.А. Использование самооценки и 
взаимооценки для формирования профессиональных компетенций 
обучающихся педагогического вуза // Проблемы современного пе-
дагогического образования.2016. № 50(3). С. 216–224.

20. Шмигирилова И.Б., Чугунова А.А., Пустовалова Н.И. Развитие ана-
литико-синтетической деятельности студентов в процессе обучения 
математическому анализу // Science for Education Today. 2019. Т. 9, 
№ 3. С. 121–137. http://dx.doi.org/10.15293/2658-6762.1903.07

21. Admiraal W., Huisman B., Pilli, O. Assessment in massive open online 
courses // Electronic Journal of e-Learning, 2015, vol. 13, no. 4, pp. 
207–216. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1062116.pdf

22. Andrade H. L. Classroom assessment in the context of learning theory 
and research. In J. H. McMillan (Ed.), Sage handbook of research on 
classroom assessment. Los Angeles: SAGE, 2013, pp. 17–34. 

23. Andrade H. L. A Critical Review of Research on Student Self-Assess-
ment // Frontiers in Education, 2019, vol. 4. https://doi.org/10.3389/fed-
uc.2019.00087

24. Black P., Wiliam D. Developing the theory of formative assessment // 
Educational Assessment Evaluation and Accountability, 2009, vol. 21, 
pp. 5–31. https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5

25. Brown G. T., Harris L. R. Student self-assessment. In J. H. McMillan 
(Ed.), Sage handbook of research on classroom assessment. Los Ange-
les: SAGE, 2013, pp. 367–393. 

26. Butler Y.G. Young learners’ processes and rationales for responding to 
self-assessment items: cases for generic can-do and five-point Likert-
type formats. In Useful Assessment and Evaluation in Language Educa-
tion. Washington, DC: Georgetown University Press, 2018, pp. 21–39. 
https://doi.org/10.2307/j.ctvvngrq.5

27. De Grez L., Valcke M., Roozen, I. How effective are self- and peer assess-
ment of oral presentation skills compared with teachers’ assessments? // 
Active Learning in Higher Education, 2012, vol. 13, no. 2, pp. 129–142. 
https://doi.org/10.1177/1469787412441284



— 60 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

28. Doyle E., Buckley P. Research ethics in teaching and learning // Innova-
tions in Education and Teaching International, 2014, vol. 51, no. 2, pp. 
153-163. https://doi.org/10.1080/14703297.2013.774137

29. Hardway C.L., Using Student Choice to Increase Students’ Knowledge 
of Research Methodology, Improve Their Attitudes toward Research, 
and Promote Acquisition of Professional Skills // International Journal 
of Teaching and Learning in Higher Education, 2014, vol. 26, no. 3, pp. 
381–392. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1060869.pdf

30. McMillan J.H., Hearn J. Student Self-Assessment: The Key to Stronger 
Student Motivation and Higher Achievement. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2008, pp. 40–47.

31. Panadero E., Romero, M. To rubric or not to rubric? The effects of 
self-assessment on self-regulation, performance and self-efficacy // As-
sessment in Education: Principles, Policy & Practice, 2014, vol. 21, no. 
2, pp. 133–148. https://doi.org/10.1080/0969594X.2013.877872

32. Yan Z., Brown G. T. L. A cyclical self-assessment process: towards a 
model of how students engage in self-assessment // Assessment & Eval-
uation in Higher Education, 2017, vol. 42, no. 8, pp. 1247–1262. https://
doi.org/10.1080/02602938.2016.1260091

References
1. Bershakova A.I. Svyaz’ samootsenki i uspevayemosti obuchayushchikhsya 

v podrostkovom vozraste [The relationship between self-esteem and ac-
ademic performance in adolescence]. Bulletin of modern research, 2018, 
no. 1.1(16), pp. 55–56.

2. Bozhovich L.I. Lichnost’ i yeye formirovaniye v detskom vozraste [Per-
sonality and its formation in childhood]. SPb.: Petersburg, 2008, 398 p.

3. Kerer O.P. Sovershenstvovaniye otsenochnoy deyatel’nosti pedagogov 
v svete realizatsii kompetentnostnykh standartov [Improving the assess-
ment activity of teachers in the light of the implementation of compe-
tence standards]. Innovative development of vocational education, 2014, 
no. 1(5), pp. 78–81. http://chirpo.ru/files/72/jurnal_5_2014.pdf

4. Kizhevatova V.A., Jakovleva T.A. Samootsenka kompetentsiy i pro-
fessional’nykh kachestv obuchayushchikhsya v vuze [Self-estimation 



— 61 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

of competences and professional skills of people studying at the high-
er school]. Bulletin of the Moscow State University of Instrument Engi-
neering and Informatics. Series: Socio-economic sciences, 2011, no. 33,  
pp. 91–99. 

5. Kirillova D.A., Belova O.N. Metodicheskiye aspekty obucheniya elemen-
tam issledovatel’skoy deyatel’nosti na urokakh matematiki [Methodolog-
ical aspects of teaching elements of research activities in mathematics 
lessons]. World of Science. Pedagogy and psychology, 2019, vol. 7, no. 
4. https://mir-nauki.com/20PDMN419.html

6. Kuznetsov V.V., Protsenko A.I. Kriterii razvitiya issledovatel’skikh 
umeniy obuchayushchikhsya v sisteme «shkola – kolledzh» [Criteria of 
efficiency of research abilities training in the system “school - college” 
]. Modern Problems of Science and Education, 2020, no. 3. http://sci-
ence-education.ru/ru/article/view?id=29850

7. Lipkina A.I. Samootsenka shkol’nika [Student self-esteem]. Moscow: 
Knowledge, 2015.64 p.

8. Magomedov R.R., Idrisova E.S., Shmakova N. Formirovaniye pozna-
vatel’nykh umeniy uchashchikhsya v protsesse issledovatel’skoy deya-
tel’nosti [Formation of cognitive skills of pupils in the process of research 
activities]. Bulletin of the Orenburg State University, 2018, no. 6. pp. 
34–39. https://doi.org/10.25198/1814-6457-218-34

9. Minina I.V., Petukhova T.P. Organizatsiya proyektno-issledovatel’skoy 
deyatel’nosti shkol’nika v sovremennykh usloviyakh [Organization of 
project and research activity of a student in modern conditions] Mod-
ern information technologies and IT-education, 2019, vol. 15, no. 4, pp. 
1031–1046. https://doi.org/10.25559/SITITO.15.201904.1031-1046

10. Order of the Ministry of Education and Science of the Republic of Ka-
zakhstan dated October 31, 2018 No. 604 «On approval of state compul-
sory education standards at all levels of education» (with amendments and 
additions dated 28.08.2020). https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017669 
(accessed Feb 10, 2021). 

11. Sanina E.I., Martynova N.A. Formirovaniye opyta issledovatel’skoy 
deyatel’nosti kak usloviye samoaktualizatsii lichnosti obuchayush-
chegosya [Formation of experience of research activity as a condition 



— 62 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

of self-actualization of personality of the student]. Problems of modern 
pedagogical education, 2017, no. 57-5, pp. 304-311. http://science.cfuv.
ru/wp-content/uploads/2017/03/vyp-57-p-5-2017.pdf

12. Strizhak S.V. Formirovaniye issledovatel’skikh umeniy shkol’nikov 
starshikh klassov [Formation of research skills of high school stu-
dents]. International Journal of Applied and Fundamental Research, 
2017, no. 4-1, pp. 255–257. https://applied-research.ru/ru/article/
view?id=11369

13. Sukhanova N.V., Dzhabieva G.F. Sredstva formirovaniya issledova-
tel’skoy kompetentsii obuchayushchikhsya 10 klassa pri obuchenii 
resheniyu trigonometricheskikh uravneniy i neravenstv s parametrami 
[Means of formation of the research competence of trained 10 classes at 
training to the decision of the trigonometrical equations and inequalities 
with parameters]. Bulletin of the South Ural State Humanitarian Peda-
gogical University, 2019, no. 2. pp. 179–193. https://doi.org/10.25588/
CSPU.2019.51.85.013

14. Tereshchenkova E.V. Spetsifika obrazovatel’noy samootsenki obuchay-
ushchikhsya [Specificity of educational self-assessment of students]. 
Forum. Series: Humanities and Economic Sciences, 2016, no. 3 (9), pp. 
13-15.

15. Urtenov N.S. Zadachi nestandartnogo soderzhaniya kak sredstvo formiro-
vaniya issledovatel’skikh umeniy uchashchikhsya osnovnoy shkoly [Cus-
tom content tasks as means of formation of research abilities of primary 
school pupils]. Problems of modern pedagogical education, 2017, no. 
55-3, pp. 280-286.

16. Federal State Educational Standard. Order No. 413 of the Ministry of 
Education and Science of Russia dated 17.05.2012. https://fgos.ru/#001d-
1b20ca6240844 (accessed Feb 10, 2021).

17. Firsova E.A. Formirovanie issledovatel’skoy kul’tury starsheklassnikov 
[Formation of the research culture of high school students]: Author’s 
abstract. dis. ... cand. ped. sciences. Volgograd, 2017. 216 p.

18. Shestakova L.G., Murzabaeva U.O. Uchebno-issledovatel’skaya deya-
tel’nost’ kak sredstvo formirovaniya poznavatel’nykh universal’nykh 
uchebnykh deystviy (na materiale matematiki 9–11 klassov) [Educa-



— 63 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

tional and research activities as a means of forming cognitive universal 
educational actions (on the material of mathematics 9–11 classes)]. In-
ternational Journal of Experimental Education, 2018, no. 9, pp. 32–36. 
http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=11833

19. Shestakova L.G., Kharitonova E.A. Ispol’zovaniye samootsenki i vzai-
mootsenki dlya formirovaniya professional’nykh kompetentsiy obu-
chayushchikhsya pedagogicheskogo vuza [Self-assessment and peer 
assessment as a means of the development of professional competencies 
of students of a pedagogical university]. Problems of modern pedagogi-
cal education, 2016, no. 50(3), pp. 216-224.

20. Shmigirilova I.B., Chugunova A.A., Pustovalova N.I. Razvitiye anal-
itiko-sinteticheskoy deyatel’nosti studentov v protsesse obucheniya 
matematicheskomu analizu [The development of students’ analytical 
and synthetic activities in studying mathematical analysis]. Science 
for Education Today, 2019, vol. 9, no. 3, pp. 121–137. http://dx.doi.
org/10.15293/2658-6762.1903.07

21. Admiraal W., Huisman B., Pilli, O. Assessment in massive open online 
courses // Electronic Journal of e-Learning, 2015, vol. 13, no. 4, pp. 
207–216. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1062116.pdf

22. Andrade H. L. Classroom assessment in the context of learning theory 
and research. In J. H. McMillan (Ed.), Sage handbook of research on 
classroom assessment. Los Angeles: SAGE, 2013, pp. 17–34. 

23. Andrade H. L. A Critical Review of Research on Student Self-Assess-
ment. Frontiers in Education, 2019, vol. 4. https://doi.org/10.3389/fed-
uc.2019.00087

24. Black P., Wiliam D. Developing the theory of formative assessment. Ed-
ucational Assessment Evaluation and Accountability, 2009, vol. 21, pp. 
5–31. https://doi.org/10.1007/s11092-008-9068-5

25. Brown G. T., Harris L. R. Student self-assessment. In J. H. McMillan 
(Ed.), Sage handbook of research on classroom assessment. Los Ange-
les: SAGE, 2013, pp. 367–393. 

26. Butler Y.G. Young learners’ processes and rationales for responding to 
self-assessment items: cases for generic can-do and five-point Likert-
type formats. Useful Assessment and Evaluation in Language Educa-



— 64 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

tion. Washington, DC: Georgetown University Press, 2018, pp. 21–39. 
https://doi.org/10.2307/j.ctvvngrq.5

27. De Grez L., Valcke M., Roozen, I. How effective are self- and peer as-
sessment of oral presentation skills compared with teachers’ assessments? 
Active Learning in Higher Education, 2012, vol. 13, no. 2, pp. 129–142. 
https://doi.org/10.1177/1469787412441284

28. Doyle E., Buckley P. Research ethics in teaching and learning. Innova-
tions in Education and Teaching International, 2014, vol. 51, no. 2, pp. 
153-163. https://doi.org/10.1080/14703297.2013.774137

29. Hardway C.L., Using Student Choice to Increase Students’ Knowledge 
of Research Methodology, Improve Their Attitudes toward Research, 
and Promote Acquisition of Professional Skills. International Journal 
of Teaching and Learning in Higher Education, 2014, vol. 26, no. 3, pp. 
381–392. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1060869.pdf

30. McMillan J.H., Hearn J. Student Self-Assessment: The Key to Stronger 
Student Motivation and Higher Achievement. Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 2008, pp. 40–47.

31. Panadero E., Romero, M. To rubric or not to rubric? The effects of self-as-
sessment on self-regulation, performance and self-efficacy. Assessment 
in Education: Principles, Policy & Practice, 2014, vol. 21, no. 2, pp. 
133–148. https://doi.org/10.1080/0969594X.2013.877872

32. Yan Z., Brown G. T. L. A cyclical self-assessment process: towards a 
model of how students engage in self-assessment. Assessment & Evalu-
ation in Higher Education, 2017, vol. 42, no. 8, pp. 1247–1262. https://
doi.org/10.1080/02602938.2016.1260091

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
шестакова Лидия Геннадьевна, зав. кафедрой математических 

и естественнонаучных дисциплин, кандидат педагогических 
наук, доцент

 Пермский государственный национальный педагогический 
университет 

 ул. Букирева, 15, г. Пермь, 614068, Российская Федерация
 shestakowa@yandex.ru



— 65 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

шмигирилова Ирина Борисовна, профессор кафедры «Матема-
тика и информатика», кандидат педагогических наук 

 Северо-Казахстанский университет имени М. Козыбаева
 ул. Пушкина, 86, г. Петропавловск, 150000, Казахстан
 irinankzu@mail.ru

dATA ABOUT THE AUTHORS
Shestakova Lidia G., Head of the Department of Mathematical and Nat-

ural Sciences, Ph.D. in Pedagogical Sciences, Associate Professor
 Perm State University
 15, Bukirev Str., Perm, 614068, Russian Federation
 shestakowa@yandex.ru
 SPIN-code: 4923-0097
 ORCID: 0000-0002-6823-4511
 ResearcherID: F-4318-2019
 Scopus Author ID: 57190008259

Shmigirilova Irina B., Professor of the Department of Mathematics and 
Informatics Ph.D. in Pedagogy

 M. Kozybaev North Kazakhstan University 
 86 Pushkin Str., Petropavlovsk, 150000, Kazakhstan. 
 irinankzu@mail.ru
 SPIN-code: 7514-9971
 ORCID: 0000-0003-0235-1640
 Researcher ID: O-9939-2018
 Scopus Autor ID: 57210787308



— 66 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

Психологические                        
исследования

  
PSychological StudiES

dOI: 10.12731/2658-4034-2021-12-1-66-85
УДК 316.6

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ                                                                   
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МИКС» ИЗУЧЕНИЯ ДОВЕРИЯ 
И ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ КОВИД-19)

Клипова Н.В., Гуриева С.Д.

Кризисные ситуации являются испытанием для современного 
общества, вовлеченного в них. Разные сферы жизнедеятельности и 
функционирования общества подвергаются серьезному воздействию, 
как самого кризиса, так и последствий кризиса. Мировой кризис, из-
вестный как КОВИД-19, затронул большое количество стран и повлиял 
на их дальнейшее развитие, проникнув во все сферы жизни общества, 
включая важные артерии, такие как социальную сферу и социальное 
взаимодействие. По этой причине, изучение поведенческих страте-
гий реакции на кризис и преодоления кризиса непосредственно участ-
никами социальных процессов, представляет собой особый научный 
интерес и, на данный момент, является актуальной, с точки зрения 
науки, и важной, с точки зрения современного общества, проблемой.

Целью данного исследования является определение методологи-
ческих подходов к изучению данного явления и классификация по-
веденческих стратегий реакции и выхода из кризиса. Для решения 
поставленной цели, необходимо решение следующих задач: 1. Вы-
явить основные параметры взаимосвязи поведенческих стратегий 
в кризисных ситуациях и уровнем доверия. 2. Проанализировать и 
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систематизировать существующие стратегии поведения в кризис-
ных ситуациях, на примере КОВИД-19. 3. Разработать на основе 
теоретических подходов к изучению кризисных стратегий автор-
скую модель, применимую к реальной практике разных стран, на-
правленной на преодоление и борьбу с Ковид-19. 4. Провести анализ 
уровня доверия общества к власти и власти к обществу в выбран-
ных странах на основе исследования компании «Hofstede Insights».

Для реализации поставленной цели и задач исследования, использо-
вались: метод наблюдения, контент-анализ, результаты аналитико-
статических отчетов, представленные на официальных сайтах, экс-
пертное мнение специалистов, ведущих экспертов в данной области. 

Поскольку доверие подвергается сильному воздействую во время кри-
зиса, это дает нам возможность говорить о том, что доверие способно 
обуславливать поведение человека в кризисной ситуации. Взаимосвязь 
доверия и поведения отражена в предложенной авторами модели.

Авторами данной статьи была разработана модель «Страте-
гический микс», применительно в кризисной ситуации КОВИД-19. В 
основе данной модели заложены наиболее типичные реакции пра-
вительства разных стран на кризисную ситуацию и преодоление 
кризиса КОВИД-19.

Ключевые слова: уровень доверия; поведенческие стратегии; 
коммуникационные стратегии; КОВИД-19; выход из кризиса; стра-
тегии преодоления кризиса.

THEORETICAL MOdEL                                                                      
OF “STRATEGIC MIX” OF THE RESEARCH OF TRUST 

ANd FEATURES OF BEHAVIOR IN A CRISIS SITUATION 
(ON THE EXAMPLE OF COVId-19)

Klipova N.V., Gurieva S.D.

Crisis situations are a test for the modern society involved in them. 
Different spheres of life and functioning of society are seriously affect-
ed by the crisis and its consequences. The global crisis, also known as 



— 68 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 1 • http://rjep.ru

COVID-19, has affected a large number of countries and influenced 
their further development, permeating all areas of society, including 
important arteries such as the social sphere and social interaction. For 
this reason, the research of behavioral strategies of reaction to the crisis 
and overcoming the crisis directly by the participants of social processes 
represents a special scientific interest and, at the moment, is a topical, 
from the scientific point of view, and important, from the point of view 
of modern society, problem.

The purpose of this research is the determination of methodological 
approaches to the research of this phenomenon and classification of 
behavioral strategies of reaction and coping-strategies. For the solu-
tion of the purpose, the following tasks need to be solved: 1. To identify 
the main parameters of the relationship between behavioral strategies 
in crisis situations and the level of trust. 2. To analyze and systematize 
existing behavioral strategies in crisis situations, on the example of 
COVID-19. 3. To develop on the basis of theoretical approaches to the 
research of crisis strategies the author’s model, which is applicable to the 
real practice of different countries, aimed at overcoming and combating 
COVID-19. 4. To analyze the level of society’s trust to the government 
and the government to society in the selected countries based on the 
research of “Hofstede Insights” company.

To implement the goal and tasks of the research, we used: observation 
method, content analysis, the results of analytical and statistical reports 
presented on official websites, expert opinion of specialists, leading ex-
perts in the area.

Trust is strongly influenced in crises; it is possible to say that trust 
can determine human behavior in a crisis situation. The interaction of 
trust and behavior is presented in the model that the authors propose.

The authors of this article have developed the “Strategic Mix” model 
applicable to the COVID-19 crisis situation.  This model is based on the 
most typical reactions of the governments of different countries to the 
crisis situation and overcoming the COVID-19 crisis.

Keywords: level of trust; behavioral strategies; communication strat-
egies; COVID-19; coping strategies 
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Введение
Проблема доверия непрерывно сопровождает все существование 

человечества, начиная с самых первых форм коммуникаций между 
племенами, вплоть до наших дней. Феномен доверия вызывает ин-
терес во многих областях науки. К определению доверия существу-
ет множество подходов. В психологической науке выделяется три 
самостоятельных для изучения уровня доверия: к себе, к другим (к 
окружающим) и к миру (к государству). 

Научный интерес к исследованию доверия наблюдается у пред-
ставителей различных теоретических направлений, а результаты ис-
следования активно используются в политических, экономических, 
социальных и иных научных дисциплинах. Однако, следует отме-
тить, что остается открытым вопросом большое разнообразие раз-
личных определений, подходов и концепций в понимании феномена 
доверия. С одной стороны, доверие рассматривается как групповое 
и личностное свойство, как чувство, состояние, отношение, ожида-
ние, установка и т.п. С другой стороны, доверие изучается как обще-
ственное и групповое настроение, социальный капитал, социальный 
климат. В соответствии с эпигенетической теорией Э. Эриксона, 
доверие является базовой установкой личности, которое определя-
ет развитие других видов отношений личности к другим, к себе, к 
миру. Понимание доверия как общего отношения или ожидания от 
окружающих людей, общественных систем, социального порядка 
рассматривалось в работах других авторов [Н. Луман, 1979, 2000; 
Ф. Фукуяма, 2004; П. Штомпка, 1999; С.Д. Гуриева, Н.В. Клипова, 
2020; С.Д. Гуриева, М.А. Борисова, 2016, 2017; Т.П. Скрипкина, 2000, 
2003; А.Б. Купрейченко, 2008 и др.]. Н. Луман [2000] представляет 
доверие как механизм, способствующий сокращению ненадежно-
сти и риска в сложном жизненном мире. В социологическом анализе 
П. Штомпка доверие выступает как важный показатель отношения 
людей друг к другу и к тому обществу, в котором они живут, также 
одной из характеристик их ожиданий и поведенческих стратегий 
[П. Штомпка, 1999]. Он также обратил внимание, что доверие в об-
ществе нарушается в период радикальных реорганизаций политиче-
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ских и социальных институтов. В данной статье мы рассматриваем 
доверие, через призму существующих поведенческих стратегий, а 
также формулируем утверждение об изменениях уровня доверия в 
обществе в кризисных ситуациях (на примере кризиса Ковид-19). 

Взаимосвязь доверия и поведения в кризисной ситуации
Как известно, кризисная ситуация обуславливает высокую нео-

пределенность будущего и уменьшается возможность контроля над 
ситуацией. В этом случае, можно сказать, что возрастает значение 
доверия, как в обществе и к обществу, так и к самому себе, и к пра-
вительству. В кризисной ситуации уровень доверия подвергается 
сильному воздействию и может меняться как в одну, так и в дру-
гую сторону, и можно предположить, что в посткризисную эпоху 
уровень доверия стабилизируется на каком-то уровне, на котором 
произойдет нормализация уровня доверия. Таким образом, кризис 
является серьезным испытанием для общества, и, соответственно, 
не может не отображаться на уровне доверия в узком и широком 
его понимании. Попадая в кризисную ситуацию, люди реагируют 
определенным образом, как на саму ситуацию, так и на выход из 
нее [Э. Деминг, 2007]. Например, отдельно взятая личность реша-
ет один круг задач и кризис может восприниматься как угроза к 
существованию, в то время как перед правительством стоят более 
масштабные задачи – стабилизация общества, антикризисные реше-
ния для сохранения целостности и популяции общества. Согласно 
особенностям поведения людей в кризисной ситуации и иерархии 
(личность, общество, государство), возможно выделить три уровня 
поведенческих стратегий во время кризиса: индивидуально-пове-
денческий (личностный), нормативный и структурный.

Поскольку культура и личностные характеристики обуславливают 
поведение людей в кризисной ситуации, а доверие является одним 
из компонентов культуры [М. Мейер, 2018], играющую ключевую 
роль в кризисной ситуации, можно сказать о влиянии доверия на 
поведение людей. В социальной психологии выделяется три уров-
ня доверия: доверие к себе, к окружению и к государству. Таким 
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образом, можно рассматривать взаимосвязь доверия и поведения 
следующим образом (Рис. 1): 

Рис. 1. Модель взаимосвязи доверия и поведения в кризисной ситуации.

Предложенная авторская модель взаимосвязи доверия и поведения, 
изображенная на рисунке 1, создана по средствам метода контент-ана-
лиза и наблюдения. При изучении трехуровневой модели психологиче-
ского доверия удалось найти закономерность в поведении для каждого 
уровня доверия. Таким образом, модель взаимосвязи доверия и поведе-
ния показывает, что уровень индивидуально-поведенческий или мож-
но назвать его личностный (уровень 1) обуславливается доверием к 
себе. Данный уровень отражает поведенческие характеристики людей, 
каждого отдельно. Второй уровень – нормативный. На нормативном 
уровне поведенческие характеристики обусловлены формальными и 
неформальными нормами, правилами и процедурами. Доверие к окру-
жающим является основополагающим на данном уровне. И третий 
уровень – структурный. Рассматривается общество в целом и свиде-
тельствует об уровне доверия общества к власти и власти к обществу.
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Однако стоит отметить, что стратегии преодоления кризиса в 
целом, не только обусловленные особенностями поведения лично-
сти, но и детерминированы влиянием культурных факторов [Тром-
пенаарс, 2004]. Так, например, в своей книге «Карта культурных 
различий», Э. Мейер подчеркивает тезис о том, что культура, а не 
личностные характеристики человека, лежат в основе всех взаимо-
действий. Данное утверждение подробно рассматривалось автора-
ми в статье «Доверие как способ преодоления кризиса на примере 
КОВИД-19» [С.Д. Гуриева, Н.В. Клипова, 2020]. 

Модель «Стратегический микс» изучения 
особенностей поведения, стратегий выхода из кризисной 
ситуации и уровнем доверия (в ситуации КОВИД-19, 
на примере «первой волны» пандемии)
Правительства разных стран, реагируя на сложившуюся в стране 

ситуацию с КОВИД-19, и учитывая опыт и меры, предпринятые дру-
гими странами, показавшие положительный эффект, предпринимают 
решительные ограничительные меры. Правительства стран, выбирая 
возможные меры, вынуждены балансировать между поддержанием 
экономики страны и обеспечением здоровья граждан. С одной сто-
роны, ограничительные меры являются универсальными (т.е. могут 
применяться любыми странами): обеспечение социальной дистан-
ции, ограничения передвижения, предпочтение дистанционной ра-
боте, обязательное использование масок и перчаток в общественном 
транспорте и общественных местах, мониторинг заболевших, отсле-
живание контактов, установление условий для въезжающих в страну, 
использование вакцины. С другой стороны, используемые правитель-
ствами разных стран антикризисные меры имеют свои особенности, 
обусловленные, в том числе и культурными, историческими, конфес-
сиональными особенностями. Данный аспект рассматривался авто-
рами в статье «Доверие как способ преодоления кризиса на примере 
КОВИД-19» [С.Д. Гуриева, Н.В. Клипова, 2020]. 

Для структурирования выбранных правительством разных стран 
стратегии борьбы с пандемией КОВИД-19 на примере «первой вол-
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ны» пандемии были определены критерии распределения и пред-
ложена авторская модель «Стратегический микс», в основе которой 
положены следующие научные стратегии:

−	 Стратегию поведения в конфликтной ситуацию К. Томаса, 
которая включает в себя следующие поведенческие способы 
урегулирования конфликтов: сотрудничество (интересы сто-
рон удовлетворены); компромисс (достижение результата за 
счет уступок с обеих сторон); избегание (участники конфлик-
та не стремятся предпринять какие-либо действия для реше-
ния конфликта); борьба (участники стремятся отстоять свои 
интересы за счет интересов другой стороны).

−	 Стратегию эффективного решения конфликтной ситуаций 
по Стивену Кови, которая основывается на следующих па-
радигмах: «WIN-WIN» (Выиграл – Выиграл), «LOSE-WIN» 
(Проиграл-Выиграл), «LOSE-LOSE» (Проиграл – Проиграл), 
«WIN-LOSE» (Выиграл – Проиграл).

−	 Копинг-стратегии по Ричарду Лазарус.
−	 А также нами была разработана авторская коммуникационная 

стратегия выхода из кризисной ситуации КОВИД-19 (public 
confession, accept and act, hide-and-seek, top-down position).

Ниже представлена модель «Стратегический микс» и распреде-
ление стран, согласно выбранной ими стратегии выхода из кризиса 
(Рис. 2). Для создания данной модели использовались методы кон-
тент-анализа (анализ действий правительства стран, указанных на 
графике, статистические данные по протеканию пандемии, анализ 
публичного поведения правительства стран в СМИ и в открытых 
источниках в аспекте пандемии и пр.), наблюдение, экспертное мне-
ние. В данной модели рассматриваются поведенческие стратегии 
выбранные странами как результат поведенческой стратегии груп-
пы представителей власти. В основу модели «стратегический микс» 
были заложены теоретические разработки: стратегии поведения в 
конфликте (Томаса); три подхода разрешения конфликтов извест-
ные как мягкий, жесткий, принципиальный (Гарвардская школа); 4 
модели поведения в конфликте (С. Кови); организационная модель 
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доверия (Гуриева, Борисова, 2017); стратегии реакции на конфликт-
ную ситуацию (Гуриева, Клипова, 2020), которые были проанали-
зированы и систематизированы с учетом статических показателей, 
доступных в открытых информационных системах.

Рис. 2. Модель «Стратегический микс»

Так, например, в квадрант I с поведенческой стратегией «со-
трудничество» и коммуникационной стратегией «Публичное при-
знание» включены страны, которые вводили режим чрезвычайной 
ситуации или режим (само)изоляции, однако эти меры носят реко-
мендательный характер и отдельно штрафные санкции не были вве-
дены, в тоже время страны, попавшие в эту группу, не использовали 
lockdown. Представителем I квадранта является Япония.

В квадрант II с поведенческой стратегией «компромисс» и ком-
муникационной стратегией «принять и действовать» относятся 
страны, которые не вводили режим чрезвычайной ситуации или 
режим (само)изоляции, не вводили отдельно штрафных санкций, 
не использовали lockdown. Представителями данного квадранта 
стали: Швеция, Канада.

Ярким и единственным представителем страны, правительство 
которой выбрало поведенческую стратегию «избегание», а коммуни-
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кативную – «игра в прятки», которая была включена в III квадрант, 
стала Республика Туркменистан.

В квадрант IV с поведенческой стратегией «борьба» и коммуни-
кационной стратегией «позиция сверху» относятся страны, которые 
вводили режим чрезвычайной ситуации или режим (само)изоляции, 
вводили отдельно штрафных санкций за несоблюдение режима, 
использовали карантин (lockdown). Это наиболее многочисленная 
группа стран. Представителями данного квадранта стали: Россия, 
Америка, Индия, Англия, Франция, Казахстан, Германия, Испания, 
Польша, Швейцария. 

Взаимосвязь уровня доверия и особенностями поведения: 
кросс-культурный анализ
Г. Хофстеде говорил, что национальную культуру нельзя изме-

нить, но ее стоит понять и уважать. Руководствуясь его подходом, для 
анализа и определения уровня доверия общества к власти и власти 
к обществу нами были проанализированы результаты исследования 
компании «Hofstede Insights». Шестимерная модель национальной 
культуры Ховстеде включает в себя 6 параметров. Параметры куль-
туры представляют собой независимые предпочтения одного поло-
жения дел от другого, что и является ключевыми различиями одних 
стран от других (именно стран, а не людей). Полученные результаты 
носят относительных характер, поскольку все люди и вместе с тем 
все мы уникальны. Другими словами, культура может быть осмыс-
ленно использована только путем сравнения. Модель включает в себя 
следующие показатели: 1. Дистанция власти. Результаты по данно-
му показателю могут быть интерпретированы следующим образом: 
высокие результаты по данному показателю свидетельствуют о том, 
что люди демонстрируют значительную степень дистанции власти, 
в обществе придерживаются иерархической структуры подчинения/ 
взаимодействия. Низкие результаты по данному показателю говорят 
о стремлении людей уравнять распределение власти, и любое нера-
венство требует аргументации обществу. 2. Индивидуализм. Высокие 
показатели по данной шкале свидетельствуют об индивидуализме в 
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обществе, а низкие присущи коллективистскому обществу. 3. Маску-
линность (мужественность). Высокие показатели по данному параме-
тру характерны более конкурентоспособным обществам, в которых 
предпочитают материальное вознаграждение за успех. Низкие значе-
ния по данной шкале (феминность) присуще обществам, предпочита-
ющим сотрудничество, ориентированным на достижение консенсуса. 
4. Избегание неопределенности. Страны с высокими показателями по 
данному измерению максимально избегают непредвиденных ситуа-
ций и неопределенности, стараются быть готовыми ко всему. Стра-
ны с низкими показателями по данной шкале более гибкие в своем 
восприятии неопределенности и готовы действовать по обстоятель-
ствам. 5. Долгосрочная ориентация. Страны, которые имеют высокий 
бал по данной шкале, придерживаются прагматичного подхода. Стра-
ны с низким баллом характеризуются как общества с устоявшимися 
традициями и нормами и с недоверием относящиеся к изменениям в 
будущем. 6. Снисходительность. Высокие показатели характеризуют 
общество, которое свободно наслаждается основными человеческими 
потребностями, а общества с низкими показателями характеризуют-
ся подавлением удовлетворения потребностей и их регулированием 
с помощью социальных норм.

Рис. 3. Сравнительный анализ национальных культур стран                                              
(Г. Ховстеде, https://www.hofstede-insights.com/)
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Для сравнительного анализа национальных культур стран по ше-
стимерной модели Ховстеде были выбраны страны из разных ква-
дрантов модели «Стратегический микс», а именно: Россия (RUS), 
Япония (JPN), Швеция (SWE), Соединенные Штаты (USA). Ре-
зультаты сравнительного анализа представлены в баллах на рис. 3.

Для определения оценочного уровня доверия общества к власти 
мы анализируем сочетание следующих показателей: дистанция вла-
сти, избегание неопределенности и снисходительность. Чем меньше 
уровень показателей «дистанция власти» и «избегание неопреде-
ленности» и выше уровень показателя «снисходительность», тем 
больше уровень доверия общества к правительству.

Таким образом, мы можем интерпретировать полученный ре-
зультат следующим образом:

В Швеции низкий уровень показателя «Дистанции власти» (31 
балл), низкий уровень показателя «избегание неопределенности» (29 
баллов), и очень высокий уровень «снисходительности» (78 баллов). 
Такой результат дает нам возможность говорить о высоком уровне до-
верия общества к власти. Подтверждение такому выводу свидетель-
ствует то, что одна из стран ЕС, которая избрала иной путь борьбы 
с распространением Ковид-19 в первую волну и не применяла жест-
ких ограничительных мер, является Швеция. Правительство страны 
предпочло использовать мероприятия рекомендательного характера, 
которые назвали «технология здравого смысл». Правительство Шве-
ции предложила в основном на добровольной основе использовать 
гражданам социальное дистанцирование, а также ввели некоторые 
ограничения без применения штрафов и полицейского контроля. При 
этом показатель уровня смертности составил 0,05%, который харак-
теризуется как низкий по сравнению с другими странами, которые 
ввели более жесткие ограничительные меры. С одной стороны, при 
использовании рекомендательных мер правительство перенесло от-
ветственность на самих граждан, а именно на их сознательное по-
ведение. А с другой стороны, только в обществе с высоким уровнем 
доверия к правительству возможно использование рекомендательных 
мер, которые граждане воспринимают как руководство к действию. 
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В Соединенных Штатах Америке не высокий уровень показате-
ля «Дистанция власти» (40 баллов), не высокий уровень показате-
ля «Избегание неопределенности» (46 баллов) и высокий показать 
«снисходительности» (68 баллов), что свидетельствует о высоком 
уровне доверия в стране между обществом и государством. 

Противоположные получились результаты у России. На графике 
видно, очень высокий уровень по показателю «Дистанция власти» 
(93 балла), а также по показателю «Избегание неопределенности» (95 
баллов), как следствие очень низкий уровень по шкале «Снисходи-
тельность» (20 баллов). Данные показатели свидетельствуют о низком 
уровне доверия между обществом и государством. Подтверждением 
этому могут служить меры, которые, например, ввели московские 
власти. При введенном режиме самоизоляции для жителей Москвы 
применялось ограничение перемещения с помощью пропускного 
режима. Кроме этого, было ограничено проведение культурных и 
массовых мероприятий, сотрудники были переведены на удаленную 
форму работы, деятельность предприятий и организаций была при-
остановлена. При этом за несоблюдение ограничений накладывались 
наказания в виде штрафов, но, тем не менее, ежедневный прирост за-
раженных увеличивался в течение 2 месяцев в Москве. 

Неожиданные результаты получились по Японии. Мы видим сред-
ний уровень по показателю «Дистанция власти» (54 балла), очень 
высокий показатель «Избегание неопределенности» (92 балла)и не 
высокий уровень показателя «Снисходительность» (42 балла). Мож-
но сказать, что в Японии доверие между обществом и властью на-
ходится не на очень высоком уровне. Что довольно неожиданно, с 
одной стороны, т.к. японскому правительству достаточно было про-
сто рекомендовать придерживаться ограничительных мер, и оно не 
вводило за нарушение никакие санкции, что могло быть интерпре-
тировано, как о высоком уровне доверия. 

Вместе с тем, по мнению японского исследователя, эксперта, стар-
шего научного сотрудника Японского Центра в СПб Косукэ Мотани 
японцами меры своего правительства не оцениваются высоко. Пра-
вительство Японии не уделяло большого внимания мерам, проти-
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водействующим COVID-2019, зато больше было сфокусировано на 
поддержании / спасении туристической отрасли, а также на мерах 
поддержания японской экономики. По мнению господина Мотани 
японцы не сильно доверяют правительству в целом, привыкли рас-
считывать на себя. Поэтому правительство рекомендовало ограни-
чения, а японцы сами ограничивали себя и старались не заразиться. 

Таким образом, можем сделать вывод, что каждая страна имеет 
свою эталонную модель, сформированную культурными особен-
ностями страны. Оценка деятельности правительства обществом 
сравнивается с уровнем сформированного эталона в конкретной 
стране и ожиданиями общества. То есть Япония – страна, у кото-
рой по шкале «Избегание неопределенности» один из самых высо-
ких баллов (92 балла) из всех исследованных стран, это значит, что 
японцы больше всего избегают неопределенность и готовы ко всем 
непредвиденным обстоятельствам, поэтому отклонение от эталон-
ной модели, возможно, сказывается на уровне доверия. 

Заключение
В настоящее время, когда множество стран столкнулись с миро-

вым кризисом КОВИД-19, стратегии выхода из кризисной ситуации, 
поведенческие реакции правительства разных стран, а также феномен 
доверия представляют собой большой интерес для социальной пси-
хологии. Поскольку существует вариативность предпринятых пра-
вительством разных стран антикризисных мер, то есть существуют 
различные стратегии выхода из кризиса КОВИД-19, то целью нашего 
исследования было определение методологических подходов к клас-
сификации стратегий выхода из кризиса. В результате классифика-
ции была выявлена взаимосвязь доверия и поведенческих стратегий 
в кризисной ситуации. В социальной психологии выделяют три уров-
ня доверия, которым соответствуют, по нашему мнению, три уровня 
поведения в кризисной ситуации. Данная взаимосвязь представлена 
в модели взаимосвязи доверия и поведения в кризисной ситуации.

На основе анализа существующие стратегии поведения в кри-
зисных ситуациях систематизировали научные стратегии и на ос-
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нове их предложили авторскую модель, которая получила название 
«Стратегический микс». Согласно выбранным правительством раз-
ных стран стратегиям выхода из кризиса, страны были отнесены к 
соответствующим квадрантам. 

Поскольку культура влияет на многие сферы жизни, для анализа 
и определения уровня доверия общества к власти и власти к обще-
ству были проанализированы результаты исследования компании 
«Hofstede Insights». Таким образом, была выявлена и проанализиро-
вана взаимосвязь национальной культуры и уровня доверия на осно-
ве результатов, полученных по шестимерной модели национальной 
культуры Ховстеде. Для определения оценочного уровня доверия 
общества к власти рассматривали следующие показатели: дистан-
ция власти, избегание неопределенности и снисходительность. Чем 
меньше уровень показателей «дистанция власти» и «избегание не-
определенности» и выше уровень показателя «снисходительность», 
тем больше уровень доверия общества к правительству. Для анали-
за были выбраны страны из разных квадрантов модели «Стратеги-
ческий микс». Результат проведенного анализа был изложен выше. 

Важно отметить, что в процессе исследования столкнулись со 
стереотипным восприятием культуры, а именно: изучая культурные 
особенности Японии и реакцию правительства Японии на панде-
мию, предположили, что уровень доверия общества к власти очень 
высокий, так как все ограничительные меры носили исключительно 
рекомендательный характер, и при этом выполнялись обществом. 
Однако, углубляясь в изучение культуры данной страны, оказалось, 
что уровень доверия общества к власти не очень высокий. Этому 
есть подтверждение и результаты, полученные при анализе показате-
лей Ховстеде, а также экспертное мнение японского исследователя.
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АНАЛИЗ ГЛУБИННЫХ                                          
СЕМАНТИЧЕСКИХ СТРУКТУР КАК СПОСОБ 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
СТРУКТУРЫ ОБРАЗА МИРА

Склейнис В.А.

Цель. Статья посвящена проблеме операционализации процес-
суальной модели структуры образа мира. Предметом анализа вы-
ступают модели систем значений. Автор ставит целью сопоста-
вить процессуальную модель структуры образа мира с моделями 
систем значений, описывающих жизненный сценарий личности, а 
также архетипические структуры. 

Метод или методология проведения работы. В качестве мето-
да исследования нами был использован сопоставительный анализ 
компонентов процессуальной модели структуры образа мира с од-
ной стороны и многоуровневых семантических структур с другой.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что 
автор рассматривает процессы развёртывания сценарных и архе-
типических структур как частный случай динамики процессуальной 
модели. С позиции уровня функционирования процесс из развёрты-
вания может быть рассмотрен как влияние мотивационной под-
системы на целевую и функциональную, в то время как с позиции 
уровня обобщения – как процесс смыслообразования, характеризу-
ющийся переходом от синкретической и комплексной подсистем к 
понятийной. Данный процесс может осуществляться в нескольких 
направлениях функционирования: уровню внутренней деятельности 
соответствуют процессы внутриличностной динамики смысло-
вых структур; уровню коммуникативной деятельности – процес-
сы межличностного взаимодействия, а также взаимодействие 
субъекта с культурой как полем коллективных смыслов. Уровню 



— 87 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

практической деятельности можно поставить в соответствие 
поведенческие акты, обусловленные влиянием архетипических мо-
делей и сценарных паттернов.

Область применения результатов. Решение задачи сопоставле-
ния моделей систем значений позволяют достичь эффекта синергии, 
с одной стороны позволяя дополнить представления о глубинных 
структурах образа мира, а с другой – использовать инструментарий 
психологии субъективной семантики и психосемантики для анализа 
процессов реализации жизненного сценария личности и архетипа. 
Полученные данные могут быть использованы для моделирования 
процессов реализации глубинных структур средствами психологии 
субъективной семантики при конструировании сообщения.

Ключевые слова: образ мира; процессуальная модель; семан-
тические структуры; системы значений; жизненный сценарий 
личности; архетип.

ANALYSIS OF dEEP SEMANTIC STRUCTURES                            
AS A METHOd OF OPERATIONALIZATION                                                                                                         

OF THE PROCESSUAL MOdEL OF THE STRUCTURE                     
OF AN IMAGE OF THE WORLd

Skleynis V.A.

Purpose. The article is devoted to the problem of operationalization 
of the processual model of the structure of an image of the world. The 
subject of the analysis is models of the meaning systems. The author 
aims to compare the process model of the structure of an image of the 
world with the models of the systems of meanings like the life script or 
archetypal structures.

Methodology. As a research method, we used a comparative analysis 
of the components of the processual model of the structure of an image of 
the world on the one hand and multi-level semantic structures on the other.

Results. The results of the study are that the author considers the 
processes of deployment of the life script and archetypal structures as a 
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special case of the dynamics of the processual model. From the point of 
view of the level of functioning, the process of their unfolding can be con-
sidered as the influence of the motivational subsystem on the target and 
functional, while from the point of view of the level of generalization – as 
the process of meaning formation, characterized by the transition from 
syncretic and complex subsystems to the conceptual one. This process 
can be carried out in several directions of functioning: the level of in-
ternal activity corresponds to the processes of intrapersonal dynamics 
of semantic structures; the level of communicative activity-the processes 
of interpersonal interaction, as well as the interaction of the subject with 
culture as a field of collective meanings. The level of practical activity 
can be correlated with behavioral acts caused by the influence of arche-
typal models and scenario patterns. 

Practical implications. Solving the problem of comparing models of 
the systems of meanings allows us to achieve a synergy effect, on the one 
hand, allowing us to supplement the ideas about the deep structures of an 
image of the world, and on the other - to use the tools of the psychology 
of subjective semantics and psychosemantics to analyze the processes of 
implementing the life script and the archetype. The obtained data can be 
used to model the processes of implementing deep structures by means of 
the psychology of subjective semantics in the construction of a message.

Keywords: image of the world; processual model; semantic struc-
tures; systems of meanings; life script; archetype.

Введение
Процессуальная модель структуры образа мира является одной 

из самых детализированных моделей систем значений, позволяю-
щей не только осуществить рассмотрение образа мира с различных 
ракурсов, но и описать соотношения между его подсистемами, вы-
деляемыми исходя из различных оснований. Вместе с тем, остаётся 
неразработанным вопрос создания методического инструментария 
для эмпирических исследований, основанных на данной модели. В 
то же время, в работах, посвящённых многоуровневым семантиче-
ским образованиям, таким, как архетипы или жизненный сценарий 
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личности осуществляется эмпирическое описание взаимодействия 
разноуровневых семантических структур. Моделирование глубин-
ных семантических структур используется в различных сферах ком-
муникативной практики: в искусстве [24], сфере политической [27] 
и PR коммуникации [25]. Описание данных образований в рамках 
процессуальной модели образа мира позволит использовать нако-
пленные эмпирические данные для осуществления её операцио-
нализации, что, в свою очередь, позволит объединить подходы к 
организации коммуникативных практик, основанные на модели-
ровании глубинных семантических структур и психологии субъек-
тивной семантики.

Материалы и методы
В качестве метода исследования нами был использован сопоста-

вительный анализ. компонентов процессуальной модели структу-
ры образа мира с одной стороны и многоуровневых семантических 
структур с другой. Основанием для сопоставления семантических 
структур, описываемых в различных моделях, послужило сходство 
их проявлений: компоненты моделей, описывающие идентичные яв-
ления, поставлены в соответствие друг другу.

Дискуссия
В рамках процессуальной модели структуры образа мира, пред-

ложенной В.П. Серкиным, образ мира рассматривается как инте-
гральная система значений субъекта. Исходя из понимания образа 
мира как иерархизированной системы, представленной совокупно-
стью значений, представленных множеством форм, В.П. Серкин в 
качестве одной из надсистем, в которых функционирует образ мира 
рассматривает образ жизни – систему деятельностей, в которую 
включён субъект. Исходя из концепций макроструктуры деятель-
ности А.Н. Леонтьева и системно-структурного строения мысле-
деятельности Г.П. Щедровицкого, в структуре образа жизни как 
системы деятельностей человека, иерархизированных мотивацией, 
выделяется три уровня активности: уровень внутренней деятель-
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ности, уровень коммуникативной деятельности и уровень практи-
ческой деятельности.

Представленные уровни образа жизни различаются между собой 
формой презентации временного континуума. На уровне внутренней 
деятельности представления о пространстве и времени определяют-
ся субъективностью и могут в значительной степени варьироваться 
психической деятельностью. Так, в плане внутренней деятельности 
возможно представление удалённых в пространстве и времени объек-
тов. Кроме того, сами пространственные и временные характеристи-
ки картины мира могут претерпевать трансформации под влиянием 
семантических структур [10]. На уровне коммуникативной деятель-
ности время является конвенциональным, поскольку для коммуника-
ции с другим человеком необходимо синхронизировать с ним время и 
место коммуникативного акта. Наконец, на уровне практической дея-
тельности для реализации действий человеку необходимо соотнести 
тело и инструментарий со свойствами предметной действительности.

Говоря об образе жизни как о детерминанте образа мира, важно 
акцентировать внимание на взаимообратном характере данной де-
терминации, поскольку система значений субъекта является не толь-
ко продуктом системы деятельностей, но и фактором, способным 
оказывать влияние на содержание деятельности. Исходя из данно-
го положения, мы можем говорить о том, что для наиболее полного 
и комплексного рассмотрения системы значений необходимо рас-
смотрение её в единстве и системой деятельностей, находящейся в 
отношениях взаимной детерминации с образом мира. 

Подобным образом образ мира рассматривается в рамках про-
цессуальной модели. Рассматривая образ мира как систему значе-
ний, В.П. Серкин отмечает, что характер связей между элементами 
данной системы является не логическим, а мотивационно-целевым. 
Основываясь на данном тезисе, автор выделяет три подсистемы, 
соответствующие уровням деятельности, выделяемым в концеп-
ции А.Н. Леонтьева.

Подсистема уровня деятельности включает в себя мотивационный 
слой системы значений и представляет собой совокупность первич-
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ных мотивационных образований, лежащих в основе образа мира. 
Подсистема уровня действий представляет собой целевой слой си-
стемы значений. Содержанием данного слоя являются представления 
о существующем положении вещей. Основной формой значений на 
данном уровне являются предметные значения – формы значений, 
отражающие характеристики объекта исходя из его предназначения. 
Подсистема уровня операций представляет собой ситуационный слой 
системы значений; основными формами презентации значения на 
данном уровне являются модальные образы и ощущения, презенту-
ющиеся в системах сенсорных эталонов и перцептивных операций.

Описывая модель образа мира как процесса, В.П. Серкин выде-
ляет три критерия для разделения данной модели на подсистемы. 
По уровням функционирования форм значений в деятельности ав-
тор выделяет мотивационную, целевую и ситуационную подси-
стемы. Согласно критерию уровня обобщения – синкретическую, 
комплексную и понятийную подсистемы. По уровням образов жиз-
ни как систем реализуемых деятельностей в структуре образа мира 
выделяются план внутренней деятельности, план коммуникативной 
деятельности и план практической деятельности. 

Соотношение подсистем образа мира рассматривается исходя из 
многомерной квазипространственной модели. Мотивационная подси-
стема пронизывает целевую и ситуационную, в то время как уровни 
обобщения рассматриваются в качестве функциональных состояний 
каждой из подсистем, сменяющихся в процессе развития системы, а 
планы деятельности – как направления функционирования. Рассма-
тривая функциональную структуру образа мира, В.П. Серкин [16] 
относит к его функциям иерархизацию деятельностей, хранение 
интегральной системы значений, предварительную и оперативную 
генерацию предметных гипотез, функционирование значений в дея-
тельности, саморазвитие образа мира, а также функцию рефлексии.

Таким образом, использование процессуальной модели систем 
значений, позволяет рассматривать комплексно рассматривать об-
раз мира субъекта с учетом множества аспектов, при этом изучая 
его в неразрывном единстве с деятельностью. 
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Перспектива комплексного исследования образа мира ставит 
перед нами задачу операционализации процессуальной модели и 
подбора батареи методик, позволяющей охватить различные аспек-
ты функционирования образа мира. Решение данной задачи с ис-
пользованием процессуальной модели может быть осуществлено 
посредством объединения подходов, рассматривающих различные 
аспекты функционирования семантических структур.

Поскольку функционирование системы значений на каждом из 
уровней представляет собой процесс взаимодействия со средой, де-
терминированный как внутренними, так и внешними факторами, в 
наших работах [19, 20] уровням функционирования образа мира по-
ставлены в соответствие процессы нелинейной динамики семантиче-
ских структур. Сопоставляя модели нелинейной динамики смысловых 
образований, предложенные Г.В. Паршиковой и Л.В. Бронник с одной 
стороны и направления функционирования образа мира в процессу-
альной модели с другой, мы можем поставить в соответствие уровню 
внутренней деятельности процессы функционирования сознания [12], 
в то время как уровню коммуникативной деятельности соответству-
ют процессы формирования концепта, детерминированные внешним 
дискурсом с одной стороны и когнитивными структурами с другой 
[4]. При этом семантические структуры, представленные на каждом 
из уровней, рассматриваются нами как продукт нелинейной детерми-
нации, объединяющей внутренние и внешние воздействия. Наконец, 
рассматривая по аналогии с вышеуказанными уровень практической 
деятельности как интегральный продукт внутренней и внешней де-
терминации, мы можем поставить ему в соответствие соединение в 
операциональной стороне деятельности индивидуального стиля [22] 
и условий её протекания. 

Характеризуя взаимодействие структур образа мира, следует 
отметить, что значения, характеризующиеся различным уровнем 
обобщения, могут взаимодействовать между собой. Так, например, 
синкретические значения могут оказывать влияние на формирова-
ние «понятийных». На наш взгляд, психоаналитические концепции, 
описывающие влияние структур, сформированных на ранних этапах 
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онтогенеза, можно рассматривать в рамках процессуальной моде-
ли как взаимодействие форм значений, различающихся по уровню 
обобщения. Нелогичность, иррациональность проявлений данных 
структур обусловлена иной «логикой построения», присущей син-
кретическим формам значений.

В наших работах [20, 21] жизненный сценарий личности рассма-
тривается как компонент глубинных структур образа мира, а процесс 
его реализации – как проецирование на нижележащие структуры, 
проявляющиеся в процессах смыслообразования. При этом сам жиз-
ненный сценарий, формирующийся, согласно Э. Бёрну [28] в пери-
од, соответствующий комплексной стадии развития значений [6], в 
то время как в процессе его реализации происходит формирование 
значений, существующих в понятийной форме. 

В свою очередь, синкретическим формам значения, проявля-
ющимся на нижележащих уровнях в понятийной форме, можно 
поставить в соответствие архетипические структуры. Так, Ю.М. 
Перевозкина выделяет в структуре архетипического пространства 
уровень недифференцированного пространства, характеризующийся 
синкретизмом и иррациональностью, структуры которого проявля-
ются на уровнях мифологического и информационного простран-
ства в конкретных образах.

Наконец, описывая взаимодействие подсистем, соответствующих 
уровням деятельности, В.П. Серкин указывает на то, что мотива-
ционная подсистема пронизывает целевую и функциональную по-
добно тому, как нервная система пронизывает ткани организма. При 
этом величина мотивации определяет область апперцептивности, 
детерминируя направленность внимания и представленность в со-
знании фрагментов образа мира. Описывая механизмы проявления 
жизненных сценариев [8, 10] и архетипов [7, 8, 23], авторы указы-
вают тот факт, что глубинные структуры оказывают динамическое и 
эмоциональное влияние на нижележащие структуры. Следователь-
но, процессы реализации глубинных структур можно рассматривать 
как частный случай проявления мотивационной подсистемы образа 
мира в целевой и операциональной.
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Заключение
Таким образом, сопоставляя процессуальную модель структуры 

образа мира с одной стороны и процессы динамики многоуровне-
вых семантиче6ских структур с другой, мы можем рассматривать 
процессы развёртывания сценарных и архетипических структур 
как частный случай динамики процессуальной модели. С позиции 
уровня функционирования процесс из развёртывания может быть 
рассмотрен как влияние мотивационной подсистемы на целевую 
и функциональную, в то время как с позиции уровня обобщения – 
как процесс смыслообразования, характеризующийся переходом от 
синкретической и комплексной подсистем к понятийной. Данный 
процесс может осуществляться в нескольких направлениях функци-
онирования: уровню внутренней деятельности соответствуют про-
цессы внутриличностной динамики смысловых структур; уровню 
коммуникативной деятельности – процессы межличностного взаи-
модействия, а также взаимодействие субъекта с культурой как полем 
коллективных смыслов. Уровню практической деятельности можно 
поставить в соответствие поведенческие акты, обусловленные вли-
янием архетипических моделей и сценарных паттернов.

Рассматривая процессы проявления архетипических и сценарных 
структур на нижележащих уровнях как частный случай перехода от 
синкретической и комплексной систем к понятийной, мы можем 
экстраполировать на процессуальную модель методики, предназна-
ченные для их изучения. Так, для исследования глубинных струк-
тур синкретической и комплексной подсистем, нам представляется 
целесообразным использование таких методик, как, например, ме-
тафорические ассоциативные карты [7] или опросник С.П. Лукьяно-
вой [11], в то время как для исследования их проявлений на уровне 
понятийной подсистемы могут быть использованы методы психо-
логии субъективной семантики и психосемантики [17]. 

Исследование различных направлений функционирования об-
раза мира может быть осуществлено посредством использования 
методик, направленных на изучение различных планов протекания 
деятельности. При этом уровню внутренней деятельности можно 
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поставить в соответствие описанные выше методики, направлен-
ные на изучение внутриличностной динамики смысловых струк-
тур. Для исследования уровня коммуникативной деятельности нам 
представляется целесообразным использовать методики анализа 
текста, включённого в коммуникативное пространство, такие как, 
например, дискурс-анализ [2]. Для анализа уровня практической 
деятельности может быть использован метод наблюдения. Так, 
Н.В. Бондарчук [3] пишет о возможности использования наблюде-
ния как дополнительного метода для интерпретации результатов 
психосемантических методик. Аналогичным образом данный ме-
тод может быть использован для анализа различных уровней функ-
ционирования значений в деятельности. Мотивационная и целевая 
подсистемы могут быть исследованы посредством методик изуче-
ния мотивации [6, 16] и целей деятельности [18] соответственно, в 
то время как для операциональной подсистемы может применяться 
методика наблюдения.
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЙОНОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Шангутов О.А., Шангутов А.О.

Актуальность исследования обусловлена обострением военно-по-
литических и социально-экономических условий в стране и мире, что 
потребовало разработки новых способов повышения эффективности 
функционирования органов государственной власти при решении 
задач обеспечения государственной и общественной безопасности.

Цель – разработка метода превентивной идентификации рай-
онов социальной напряженности на основе пороговых моделей кол-
лективного поведения.

В результате проведенного исследования разработан соответ-
ствующий метод позволяющий прогнозировать динамику социаль-
ных явлений на основе учета таких объективных параметров как: 
неравенство доходов населения, уровень доверия граждан к лицам и 
институтам, представляющим интересы государства, пороговое 
поведение населения. Для практической реализации данного метода 
разработана программа для ЭВМ.

Выводы. Представленный метод превентивной идентификации 
районов социальной напряженности обладает широкими приклад-
ными возможностями применения и значительным потенциалом 
дальнейшей модернизации.

Ключевые слова: социальная напряженность; массовые бес-
порядки; коэффициент Джини; протестная активность; модель 
Грановеттера, пороговое поведение. 

PREVENTIVE IdENTIFICATION OF AREAS                                    
OF SOCIAL TENSION

Shangutov O.A., Shangutov A.O.

The relevance of the study is due to the aggravation of the military-po-
litical and socio-economic conditions in the country and the world, 
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which required the development of new ways to increase the efficiency 
of the functioning of state authorities in solving problems of ensuring 
state and public security.

The goal is to develop a method for the preventive identification of 
areas of social tension based on threshold models of collective behavior.

As a result of the study, an appropriate method has been developed 
that makes it possible to predict the dynamics of social phenomena 
based on taking into account such objective parameters as: inequality 
of income of the population, the level of citizens’ trust in persons and 
institutions representing the interests of the state, threshold behavior 
of the population. For the practical implementation of this method, a 
computer program has been developed.

Conclusions. The presented method of preventive identification of 
areas of social tension has a wide range of applications and significant 
potential for further modernization.

Keywords: social tension; mass riots; Gini coefficient; protest activity, 
Granovetter’s model; threshold behavior. 

Введение
Динамика изменений военно-политических и социально-эконо-

мических условий позволяет сделать вывод о значительной вероят-
ности внезапного появления очагов социальной напряженности в 
различных регионах Российской Федерации с возможностью воз-
никновения массовых беспорядков. 

Понятие «социальная напряженность» рассматривается как 
высокий уровень недовольства населения существующим поло-
жением дел, готовность выразить свое недовольство открыто [1]. 
Закономерным развитием социальной напряженности, при отсут-
ствии соответствующего реагирования органов власти на причины 
ее возникновения, являются массовые беспорядки. За организацию 
массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 
поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, а также 
оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, на 
законодательном уровне предусмотрена уголовная ответственность 



— 103 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 1 • http://rjep.ru

[2, ст. 212]. В тоже время само понятие «массовые беспорядки» не 
устоялось и имеет различные формулировки от «преступления про-
тив общественной безопасности» [3] до «противоправной деятель-
ности большого количества людей» [4].

Так, только в период с 2018 по 2021 гг. в стране произошли ряд 
резонансных событий, вызвавших значительный общественный 
резонанс (табл. 1).

В этих условиях возникает необходимость поиска новых спо-
собов повышения эффективности функционирования органов 
государственной власти при решении задач обеспечения государ-
ственной и общественной безопасности. Одним из таких спосо-
бов является превентивная идентификация районов социальной 
напряженности.

Таблица 1.
Анализ протестной активности в Российской Федерации                                            

в период 2018–2021 гг. 

Время и место
беспорядков

Декларируемые 
причины

Количество 
участников / 
задержанных, 

тыс. чел.

Особенности

Декабрь 2018 г.
Архангельская 

область

Протест против 
строительства 
экотехнопарка 
«Шиес»

7,0-8,0 / - Несанкционированные 
митинги в Архангельске, 
Северодвинске, Урдоме, 
Лешуконском, Онеге и др.

Октябрь-
ноябрь 2018, 
март 2019 г.
Республика 
Ингушетия

Протест против 
соглашения о 
закреплении 
границы между 
Республикой 
Ингушетия 
и Чеченской 
республикой

2,5 / 0,3 Несанкционированные 
митинги на площади в 
г. Магас, строительство 
баррикад, перекрытие 
федеральной трассы 
«Кавказ»

Май 2019 г.
г. Екатеринбург

Строительство 
храма Святой 
Екатерины на 
месте сквера 
на набережной 
Рабочей 
Молодежи

2,0 / 0,17 Несанкционированные 
митинги, отдельные 
стычки протестующих 
с правоохранителями, 
снос забора ограждения 
площадки для 
строительства
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Окончание табл. 1.
Июль-сентябрь 

2019 г. 
г. Москва

Не допуск 
кандидатов 
в депутаты 
на выборы в 
Мосгордуму

3,5 / 1,0 Несанкционированные 
митинги, массовые 
нарушения общественного 
порядка, провокации в 
отношении сотрудников 
правоохранительных 
органов

Сентябрь 2020 
г. Республика 
Башкортостан

Проведение 
Башкирской 
содовой 
компанией работ 
по разработке 
известняка на горе 
Куштау

1,1 / - Несанкционированные 
митинги в Ишимбайском 
районе республики 
Башкирия, провокации в 
отношении сотрудников 
правоохранительных 
органов

Август-
ноябрь 2020 г. 
г. Хабаровск

Арест губернатора 
Хабаровского 
края С. Фургала

12,0-35,0 / 
0,1

Несанкционированные 
митинги и акции протеста

Январь 2021 г.
г. Москва, 

Санкт-
Петербург, 

Екатеринбург, 
Пермь, и др.

Изменение меры 
пресечения 
А. Навальному

до 50,0 / 5,0 Несанкционированные 
митинги, акции протеста, 
массовые беспорядки

*Источник: Составлено авторами.

Материалы 
и методы исследования
Существующие методики вычисления рейтинга протестной 

активности [5], которые можно было бы использовать для опре-
деления районов социальной напряженности, в большей степени 
основаны на исследовании политической активности населения, 
их математический аппарат довольно противоречив, они не пока-
зывают вероятность возникновения именно массовых беспорядков 
сопровождающихся насильственными действиями, в значитель-
ной степени основываются на субъективных параметрах и как 
правило не дают прогноза дальнейшего развития событий, а по-
казывают сложившуюся в настоящее время обстановку. Поэтому 
применение подобных методик в рассматриваемом направлении 
нецелесообразно.
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Как правило предугадать общественные явления, которые мо-
гут стать источником социальной напряженности и катализатора-
ми превращения ее в массовые беспорядки затруднительно в силу 
множества субъективных факторов. В тоже время при регулярном 
мониторинге определенных объективных параметров можно с до-
статочной вероятностью установить эти районы. Эти параметры 
можно разделить на две составляющие – социально-экономические 
и политические (табл. 2).

Таблица 2.
Группы параметров, определяющих состояние                                                                

социальной напряженности в обществе
социально-экономические политические

уровень доходов на душу населения;
рост потребительских цен;
размер заработной платы;
уровень социальной защиты населения;
уровень преступности;
уровень безработицы;
коррупция во властных структурах;
работа органов здравоохранения;
экологическая ситуация,
этнические противоречия, 
проблемы ЖКХ и др.

неудовлетворенность деятельностью 
местных органов государственной 
власти;
неудовлетворенность деятельностью 
Президента РФ;
неудовлетворенность деятельностью 
федеральных органов государственной 
власти и правоохранительных органов;
неудовлетворенность деятельностью 
политических партий;
протестные настроения и др.

*Источник: Составлено авторами.

Исследование всего спектра представленных параметров 
целесообразно в случае необходимости выработки управлен-
ческих решений на региональном и федеральном уровнях для 
снижения социальной напряженности, повышения стабильно-
сти общественных отношений, формирования социальной по-
литики. Для целей исследования требуется соответствующий 
инструментарий, учитывающий наиболее объективные из пере-
численных параметров.

В рамках решения данной задачи предлагается оригинальный 
метод превентивной идентификации районов социальной напря-
женности. Алгоритм реализации метода представлен на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема алгоритма реализации метода превентивной идентификации                        
районов социальной напряженности

В качестве основных параметров, характеризующих состояние 
социальной напряженности в обществе, необходимо выделить:

– показатель неравенства доходов населения, отражающий 
степень расслоения общества на бедных и богатых, и позво-
ляющий оценить влияние экономической составляющей на 
общественные настроения;

– уровень протестной активности населения;
– уровень порогового поведения населения, характеризующий 

возможность перехода к массовым беспорядкам и осущест-
влению насильственных действий.
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Для достоверного определения вероятных районов социальной 
напряженности разработан авторский «универсальный показатель 
общественного возбуждения» – Q, представляющий собой линей-
ную свертку:
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где 
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, u – коэффициент Джини, r – рейтинг протестной актив-

ности, v – «относительный индикатор предельной пассивности на-

селения», 
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 – вектор весовых коэффициентов, Т – оператор 

транспонирования.
Предполагается оценка данного показателя по каждому субъекту 

Российской Федерации в отдельности и совокупная оценка по субъ-
ектам, расположенным в границах Федерального округа, на основе 
официальных статистических и эмпирических данных.

Алгоритм метода состоит из пяти блоков.
В рамках блока № 1 производится определение показателя не-

равенства уровня доходов населения (u). Существует несколько до-
вольно широко применяемых показателей учета дифференциации 
уровня доходов населения – размер среднедушевого денежного до-
хода, коэффициент Джини, коэффициент фондов, децильный ко-
эффициент дифференциации и др. Условиям поставленной задачи 
наиболее полно отвечает коэффициент Джини (Индекс концентра-
ции доходов, коэффициент концентрации Лоренца) представляющий 
собой величину отклонения фактического распределения доходов 
населения от линии их равномерного распределения. Коэффициент 
Джини дает возможность численно оценить степень неравенства. 
При равномерном распределении он равен нулю, в условиях абсо-
лютного неравенства он равен единице. Коэффициент широко при-
меняется как в России, так и за рубежом. В частности, Федеральная 
служба государственной статистики РФ ежегодно рассчитывает дан-
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ный коэффициент как в целом за страну, так и за каждый субъект в 
отдельности (табл. 3).

Таблица 3.
Выборка коэффициента Джини по регионам Российской Федерации за 2018 г.

Наименование субъекта Коэффициент Джини
Российская Федерация 0,411

Регионы с высоким уровнем неравномерности распределения доходов 
среди населения

г. Москва 0,439
Тюменская область 0,429
Ямало-Ненецкий автономный округ 0,428
Республика Башкортостан 0,41

Регионы с низким уровнем неравномерности распределения доходов 
среди населения

Костромская область 0,335
Кировская область 0,338

*Источник: [6].

Коэффициент Джини рассчитывается по формуле:
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где (Fi – F(i–1)) – доля населения, относящаяся к i-ому интервалу, 
S(i–1), Si – доля суммарного дохода, приходящаяся на начало и конец 
i-ого интервала.

Рейтинг протестной активности (r) определяется в блоке № 2 на 
основе определяемых социологическими службами количественных 
оценок. В настоящее время в Российской Федерации существует 
несколько организаций, регулярно отслеживающих общественное 
мнение по исследуемому вопросу и представляющих результаты в 
открытом доступе. Среди них необходимо выделить «Всероссийский 
центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) и Фонд «Обще-
ственное мнение». Выборочный анализ методик социологических 
исследований представлен в таблице 4. 
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Таблица 4.
Анализ социологических исследований,                                                                                                 
проводимых в Российской Федерации

Наимено-
вание ор-
ганизации

Исследуемый 
рейтинг Показатели

Периодичность 
результатов 
измерений

ВЦИОМ

Протестный 
потенциал

1. Общественный 
протестный потенциал.
2. Личный протестный 
потенциал.

4-5 раз в месяц

Социально-
экономические 

показатели

1. Индекс социального 
самочувствия
2. Индекс безработицы.
…
12. Индекс кредитного 
оптимизма.

от 1 раза 
в неделю

Политические 
рейтинги 
и индексы

1. Государственные 
институты.
…
6. Оценка властей.

от 1 раза 
в неделю

ФОМ

Недовольство 
властями

1. Критика в адрес властей.
2. Личное отношение.

еженедельно

Настроение 
окружающих

1. Настроение окружающих. еженедельно

Протестный 
потенциал

1. Участие окружающих 
в митингах.
…
6. Личное участие в митингах.

1-2 раза 
в неделю

Левада-
Центр

Одобрение 
органов власти

1. Одобрение деятельности 
Президента РФ.
…
5. Одобрение деятельности 
Государственной Думы.

ежемесячно

Положение дел 
в стране

1. Оценка текущего 
положения дел в стране.
…
3. Потенциал протеста с по-
литическими требованиями.

ежемесячно

Социально-
экономические 

индикаторы

1. Индекс потребительских 
настроений.
…
4. Индекс ожидания 
безработицы.

2-4 раза 
в месяц

*Источники: [7, 8, 9].
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Преимущество выделенных источников заключается в широком 
спектре исследуемых рейтингов, значительной репрезентативно-
сти выборки, регулярности опросов, стремлении к объективности, 
а также в доступности полученных результатов.

Рейтинг протестной активности (r) рассчитывается по зависи-
мости:
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где V – рейтинг протестной активности ВЦИОМ;
F – рейтинг протестной активности ФОМ;
koo – коэффициент рейтинга протестной активности, устанав-

ливается с учетом оперативной обстановки в регионе в интервале 
(0,1-2,0).

Средний рейтинг протестной активности ВЦИОМ определяет-
ся по выражению:
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где v – рейтинг ВЦИОМ за k-й месяц, n = 12 (количество месяцев).
Средний рейтинг протестной активности ФОМ определяется 

по выражению:
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где f – рейтинг ФОМ за k-й месяц, n = 12 (количество месяцев).
В рамках блока № 3 определяется параметр порогового пове-

дения населения (v), представленный в уравнении «индикатором 
предельной пассивности населения» и характеризующий возмож-
ность перерастания социальной напряженности в регионе в массо-
вые беспорядки.

Параметр порогового поведения населения (v), целесообразно 
оценивать с помощью пороговых моделей коллективного поведе-
ния (модель Шеллинга, модель Грановеттера, теоретико-игровая 
пороговая модель конформного поведения, стохастическая модель 
порогового поведения и др.). Из значительного количества имею-
щихся моделей наиболее подходящей для исследования является 
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модель конформного поведения М. Грановеттера, так как именно 
она позволяет спрогнозировать момент перехода мирных протестов 
к насильственным действиям. Этот подход основывается на социо-
логических исследованиях генезиса погромов и революций. В отли-
чие от других моделей в нем исследуется устойчивость равновесия 
в поведении одного типа агентов.

Однако модель М. Грановеттера и её разнообразные обобщения 
и модификации, имеют ряд принципиальных недостатков, заклю-
чающихся в сосредоточении внимания на субъективных факторах, 
влияющих на настроение и поведение социальных групп и практи-
чески полностью игнорируют причины и источники возникновения 
«социальных турбулентностей». Тем самым существенным образом 
сокращаются возможности и гибкость (адаптивность) регулирую-
щих состояние общества административных и правоприменитель-
ных воздействий, что, в свою очередь, влечёт за собой возрастание 
экономических, политических и управленческих рисков.

С целью минимизации подобного рода недостатков для описа-
ния, воздействующих на отдельных индивидов или группы индиви-
дов сигналов и их декомпозиции в дополнение к модели порогового 
коллективного поведения, используются элементы факторного и 
кластерного анализа.

Таким образом, остаются варианты, когда массовые беспорядки 
в пределах данной территориальной единицы могут привести к че-
ловеческим жертвам или к дезорганизации структур управления (то 
есть послужить причиной угрозы государственной безопасности).

В предлагаемом методе применяется модифицированный вари-
ант модели М. Грановеттера [13]. Налагаемые при реализации мо-
дели ограничения и допущения:

1) Процесс перехода некоторой совокупности индивидов из 
пассивного в активное состояние («процесс самовозбужде-
ния толпы») происходит спонтанным образом, группами, под 
воздействием психологических импульсов, переходящих от 
более активных групп к группам всё ещё пассивного насе-
ления.
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2) Психологическое воздействие активной группы на группу, 
активируемую индивидуализировано: импульсы направлены 
от каждого «агента» активной группы на каждого «агента» 
группы пассивной; их интенсивности – случайные величи-
ны, фиксируемые в течение всего процесса в промежутке 
[0, 1].

3) Психологические пороги («барьеры») для всех агентов вза-
имно независимы, не коррелируют с интенсивностями пси-
хологических импульсов «активаторов» и задаются также 
фиксированными в течение рассматриваемого процесса на 
промежутке [0, 1].

4) Характер активного поведения отдельных агентов не счита-
ется существенным, в ходе работы не специфицируется и не 
рассматривается.

5) Предполагается, что в скоплении людей имеется по крайней 
мере один субъект, уже готовый действовать (с нулевым по-
рогом пассивности); в противном случае стихийному собра-
нию граждан так и суждено остаться безрезультатным.

Механизм «самовозбуждения толпы» описывается М. Грановет-
тером следующим образом:

пусть xk – состояние политически достаточно активного k-го ин-
дивида («агента»); 

выбрав подходящую психометрическую шкалу, получим норми-
рованный параметр: 0 ≤ xk ≤ 1; 

в нашем случае граничные точки отрезка [0, 1] соответствуют 
точкам бифуркации (точкам качественного изменения состояния 
объекта (индивида), принимающего участие в массовом меропри-
ятии; состояние 0 – агент бездействует, 1 – агент действует); 

tij – функционал, характеризующий психологическое воздействие, 
оказываемое j-м индивидом на i-го индивида в пределах данной тер-
риториальной единицы («домена»); численное значение функционала 
для конкретного агента в данный момент времени определяется со-
стоянием в этот момент агента влияния и так называемым «порогом 
пассивности» агента, подвергающегося влиянию, т.е. сугубо инди-
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видуальной характеристикой, идентифицирующей «предел пассив-
ности» данного субъекта.

Совокупное влияние, оказываемое на i-го агента всеми агента-
ми данного домена (населением региона или города, коллективом 
предприятия, персоналом учреждения или компании) определяет-
ся билинейной формой:

,                                     (6)
где                                                                                                (7)
– сопряжённая с xi нормировка tij; 
пороговые значения θi также считаются нормированными:

0 ≤ θi ≤ 1.
Форма BFi задаёт эмпирическую функцию распределения аген-

тов в зависимости от их активности следующим образом.
Пусть  , (8)

,                               (9)
k = 0, 1, …, n; n – количество агентов, m – «точка насыщения»; схо-
димость процесса к точке m доказывается в точности по схеме лем-
мы Гейне – Бореля.

Пусть F(θ)=P{Y ≤ θ} – функция распределения порога θ; 
                                 (10)

– вариационный ряд для случайной величины θ.
Тогда плотности распределения соответственно минимального 

и максимального членов вариационного ряда
;           (11)

Предположим, что инициаторами и организаторами собрания 
коллектива явилась группа достаточно активных граждан, «ядро» 
собрания, психологически ничем не ограниченное (θ = θ1 = 0); 
cardW1 = r < n. Обозначим эту группу активистов через x1,x2,...,xr. 
Пусть θ(s) 

i – порог для i-го агента из группы Ws, в частности, 
θ(1) 

i = 0;
доля «активистов» во всей численности населения выделенной тер-
риториальной единицы

                                       (12)
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Если предположить, что параметры tik представляют собой вза-
имно независимые одинаково распределённые случайные величи-
ны то, усредняя классификатор для W1, будем иметь: 

;                                    (13)

                  (14)
Если cardW2\W1 = r1, то экстраполировав процесс для группы 

W3, получим
                                      (15)

При продолжении процесса на k-м его шаге аналогичным образом 
получаем (при условии, что на k – 1-м шаге процесс не прерывает-
ся и не зацикливается, что может произойти, если пороги значи-
тельной части ещё не активированных агентов достаточно велики):

На завершающем шаге процесса в силу условия (4) состояние 
насыщения не может возникнуть априори. 

Естественное допущение о равномерном распределении компо-
нент tik билинейной формы BFi упрощает оценку погрешности это-
го допущения с помощью коэффициента вариации:

;

относительная погрешность, не превышающая единицы, и абсолют-
ная погрешность, соизмеримая с оцениваемой величиной в условиях 
высочайшей неопределённости – для прогностических моделей со-
временной социальной психологии результат вполне приемлемый.

Модель порогового поведения после более детального анали-
за могла бы быть существенно уточнена. Один из более точных и 
адекватных подходов включал бы использование в рамках порого-
вой модели (по аналогии с транспортной задачей или теорией кор-
поративных игр с ненулевой суммой) метода потенциалов, полагая  
tik = uik – vik, где uik – интенсивность импульса, воздействующего на 
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i-го агента со стороны k-го агента-активиста, vik – зависящая ис-
ключительно от «внутренней установки» реакция на этот импульс 
пассивного агента.

Индикатор предельной пассивности населения v может быть 
определён как пороговое значение, попадающее либо в группу Ws(h), 
доля которой во всей массе агентов не меньше некоторого заранее 
заданного числа h, либо в группу, при попадании в которую дости-
гается состояние насыщения.
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                (17)
θ(p) 

i – пороговое значение, определяющее момент перехода неко-
торой совокупности индивидов из пассивного в активное состояние;

δ(θ(p) 
i)– доля активных агентов во всей численности населения 

региона;
h – количество участников массовых беспорядков обуславлива-

ющее решение о способе реакции на обстановку правоохранитель-
ными органами;

Wp = Wp–1 – состояние насыщения количества активных агентов 
обуславливающее решение о способе реакции на обстановку право-
охранительными органами.

Из-за отсутствия репрезентативной статистики величина h 
определяется эмпирическим путём в зависимости от рисков, обу-
словленных принятием решения о способе реакции на обстановку 
правоохранительными органами (увеличение рисков для стабиль-
ного функционирования государства и основных государственных 
структур влечёт, что очевидно, и увеличение значения h).

В блоке № 4 производится сведение основных компонентов ли-
нейной свёртки (1) к монокритериальной задаче оптимизации через 
функционал, задаваемый формой Q = C1u + C2r + C3v. Определение 
весовых коэффициентов производится на основе метода попарного 
сравнения показателей важности критериев, представляющего со-
бой алгоритм квалиметризации наиболее существенных качествен-
ных характеристик критериев [10].

Такой подход, помимо своей простоты с точки зрения вычисли-
мости, даёт возможность уточнения формулировок критериев, выде-
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лив из всей совокупности наиболее важные факторы и наибольшие 
потенциальные риски, и при этом отбросив всё второстепенное.

Показатели важности критериев являются в некотором роде 
критериями оценки критериев, т.е. «метакритериями» сглаживаю-
щими субъективность экспертных оценок и оттеняющими оценки 
объективные.

Предположим, что наиболее существенными для целей иссле-
дования являются три следующие качественные характеристики 
критериев: 

1) степень заинтересованности населения в возникшей проблеме;
2) общее представление о невозможности решения проблемы без 

изменений кадрового состава системы управления, политической 
системы или экономической формации в целом;

3) готовность к активным действиям, так или иначе способствую-
щим решению проблемы (от личного участия в общественных меро-
приятиях до решимости понести при этом материальные неудобства, 
потери или неприятности, связанные с работой и собственной ка-
рьерой вплоть до личного самопожертвования при столкновении с 
правоохранительными органами). 

Пусть этим характеристикам соответствуют, в порядке следова-
ния, показатели важности k1,k2,k3.

Рассмотрим матрицу коэффициентов попарного сравнения ||kij|| 
и положим

         (18)

. 
В качестве приоритетного выделяем показатель k3, поскольку 

он напрямую относится к области компетенции органов государ-
ственной власти: 

 .
Сравниваем показатели k1 и k2. Проще всего сравнение осущест-

вляется в соответствии с первой характеристикой – уровнем заинтере-
сованности населения. Для этого достаточно учесть долю населения, 
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согласившегося ответить на вопросы социологов. Или долю насе-
ления, отказавшегося явным образом заполнять опросные листы.

Сравнение по второй характеристике может производиться либо 
путём включения в анкету соответствующих вопросов, сформули-
рованных в явной форме, либо при помощи нескольких наводящих 
вопросов, лишь косвенным образом затрагивающих проблему.

Поскольку подавляющую часть населения в гораздо большей 
степени затрагивает их уровень жизни и проблемы социальной 
справедливости, а разного рода рейтинги – в основном осознаю-
щую причинно-следственные связи меньшую, политизированную 
его часть, то, вероятней всего, следует полагать k1 > k2; отсюда из 
(19) для матрицы коэффициентов попарного сравнения будем иметь:

;                       (19)

отсюда
.                     (20)

После определения коэффициентов сравнения показателей важ-
ности критериев kij и самих показателей , определяются 
весовые коэффициенты по зависимости:
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где ki – показатель важности i-го критерия, рассчитываемый по 
формуле:

1

n
i ijj

k k
=

=∑                                          (22)
где kij – коэффициент сравнения показателей важности критериев.

В блоке № 5 используя аддитивное представление интегрального 
критериального параметра как комбинации частных параметров опре-
деляется «универсальный показатель общественного возбуждения»:

Q = C1u + C2r + C3v                                 (23)
Определение «универсального показателя общественного 

возбуждения» позволяет в качестве исходной информации, ис-
пользуемой при планировании деятельности органов государ-
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ственной власти при реализации мероприятий по обеспечению 
государственной и общественной безопасности использовать 
информацию о территориальном рассредоточении потенциально 
дестабилизирующих политическую (или экономическую) обста-
новку массах населения. 

Для реализации метода превентивной идентификации районов 
социальной напряженности разработана программа для ЭВМ «Про-
грамма превентивной идентификации районов социальной напря-
женности» (рис. 2) [11, 12].

Рис. 2. Фрагмент пользовательского интерфейса программы превентивной          
идентификации районов социальной напряженности

Программа обеспечивает автоматизацию процесса прогнозирова-
ния районов социальной напряженности, повышение эффективности 
и достоверности (точности) данных мониторинга социально-эконо-
мической ситуации в регионах страны.

Выводы
Таким образом, для превентивной идентификации районов со-

циальной напряженности разработан соответствующий метод. Его 
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новизна состоит в разработке авторского универсального показа-
теля общественного возбуждения представляющего собой линей-
ную свертку объективных критериев, характеризующих состояние 
социальной напряженности в обществе – коэффициента Джини, 
рейтинга протестной активности, а также относительного индика-
тора предельной пассивности населения определяющего вероят-
ность возникновения массовых беспорядков, сопровождающихся 
насилием и имеющего в своей основе модифицированную модель 
порогового поведения М. Грановеттера. 

Практическая значимость метода заключается в том, что он об-
ладает широкими прикладными возможностями применения и зна-
чительным потенциалом дальнейшей модернизации.
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