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В результате исследования выявлены следующие направления вос-
питания: патриотическое, трудовое, нравственное, эстетическое. 

Результаты исследования могут быть применены в процессе 
преподавания истории педагогики и педагогической мысли в средних 
и высших педагогических учебных заведениях. 

Выводы: в творчестве просветителя Г. Тукая содержатся мыс-
ли о различных направлениях воспитания, которые могут быть 
использованы в современном учебно-воспитательном процессе.

Ключевые слова: просветительство; педагогическая мысль; 
конец XIX века; начало ХХ века; Габдулла Тукай; патриотизм; тру-
довое воспитание; нравственность; эстетика; экология

PEDAGOGICAL THOUGHT OF THE EDUCATOR                              

OF THE LATE XIX – EARLY XX CENTURY GABDULLA 
TUKAI ON VARIOUS AREAS OF EDUCATION

R.Sh. Malikov, A.A.Galiakberova 

The subject of this study is the pedagogical thought of the Tatar educator 
of the late XIX – early XX century Gabdulla Tukai (April 26, 1886 – April 
15, 1913). A lot has been written about the great Tatar poet-educator. His 
biography and poetry are investigated. His works have been translated into 
many languages of the world, and we can say with confidence that he is 
read all over the world. Nevertheless, the educator is not fully disclosed as 
teachers, despite the fact that he is a methodologist, the author of textbooks 
and teaching aids. His artistic works have not been investigated for the 
identification of didactic content. The purpose of the study is to identify the 
directions of education reflected in the poetry of the educator. The research 
used methods of analysis and synthesis, comparison and comparison, induc-
tion and deduction. The methodology of the study consisted of consistency, 
complexity, integrity, personal, activity, and essential approaches. As a result 
of the study, the following areas of education were identified: patriotic, labor, 
moral, aesthetic. The results of the research can be applied in the process 
of teaching the history of pedagogy and pedagogical thought in secondary 
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and higher pedagogical educational institutions. Conclusions: the work of 
the educator G. Tukai contains thoughts about various areas of education 
that should be used in the modern educational process.

Keywords: enlightenment; pedagogical thought; end of the XIX cen-
tury; beginning of the XX century; Gabdulla Tukai; patriotism; labor 
education; morality; aesthetics; ecology 

Введение
Изучение становления и развития образования и педагогической 

мысли различных народов в современном мировом масштабе набира-
ет обороты [1; 2]. Что касается развития педагогической мысли татар, 
то мы ранее раскрыли некоторые аспекты данной проблемы [5; 6; 7]. 
В конце XIX – начале ХХ века выросла целая плеяда татарских про-
светителей, изучению которых мы посвятили некоторые труды [8; 9].

Татарский просветитель Г. Тукай прожил короткую, но плодот-
ворную жизнь в поэзии, публицистике и педагогической мысли. За 
27 лет жизни он оставил такое наследие, которое издается много-
томными тиражами [3; 18]. Его произведения читают самым малень-
ким детям, ими зачитываются молодежь и старшее поколение. Его 
произведения переведены, практически, на все языки мира [17]. Он 
является самым читаемым автором в мировом масштабе.

О нем и его произведениях написано много, в том числе на ино-
странных языках [11; 12; 14; 15; 16]. Несмотря на такое положение, 
Г. Тукай еще не раскрыт как педагог, не изучены его педагогические 
мысли, до сих пор он не включен в разряд педагогов и не нашел 
отражение в истории образования педагогической мысли. О педа-
гогической деятельности просветителя имеются ряд статей [4; 10; 
13]. Мы в данной статье затронули лишь некоторые эпизоды педа-
гогических мыслей великого просветителя.

Обсуждение результатов
Педагогическая мысль Г. Тукая о патриотическом воспитании
Просветитель Г. Тукай является сам убежденным патриотом сво-

ей страны, поэтому многие его стихотворения посвящены патрио-
тическому воспитанию подрастающего поколения.
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Стихотворение «Родной земле» он опубликовал в 1907 г. Оно 
пронизано самыми тонкими любовными чувствами к малой родине, 
где поэт проводил юные годы. Эта любовь заставила лирического 
героя вернуться снова в Заказанье. Его искренние патриотические 
чувства притянули к родным полям и лугам, в результате чего он 
был вынужден вернуться на короткое время. Чувства любви к ро-
дине не погасли, несмотря на нищенское существование круглого 
сироты, обиды и унижения ровесников. Все тяжести быта и жиз-
ни остались позади, подобно перелетным птицам, и поэт про них 
вспоминает лишь как кошмарный ночной сон.

Несмотря на удары волны, они не смогли лирического героя уне-
сти с собой или утопить; несмотря на четырехстороннее окружение 
огнем, он не смог сжечь его, так как все происходило на родной зем-
ле. Лирический герой и сам понял, что огонь и волна родного края, 
несмотря на всю опасность, очень милы душе. Для лирического ге-
роя свято все окружение, в частности и речка, ключ, поля, дороги, 
деревня, овин, стог и ток. Для него также святы и четыре времени 
года, как и все белые носки, лен, лапти и портянки. Для автора так-
же святы пастух, собаки, бык, корова, овцы. В родном краю все хо-
роши, даже волк, джин, шурале и воры.

Таким образом, для поэта малая родина настолько близка и незабы-
ваема, что он прощает все былые обиды и унижения, для него все пре-
красно, милыми кажутся даже все отрицательные персонажи. Простить 
все это может лишь поэт, искренне любящий свою родную землю. В 
настоящее время данное стихотворение могло бы стать незаменимым 
материалом для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Чувствами патриотизма пронизано стихотворение «Пара лоша-
дей» (1907). Из насиженного места лирический герой едет в столицу 
Казань на повозке. Думы заставляют его подремать. Когда открывает 
глаза, он видит незнакомые поля, и его охватывает чувство горести 
и печали в связи с расставанием с родной землей. На этой земле он 
строил разные планы, мечтал о прекрасном будущем. И вот он про-
щается с родными местами, домами и городом, в связи с чем он и 
грустит, ему тоскливо и больно в душе.



— 11 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4 • http://rjep.ru

У лирического героя вроде все есть, но не хватает родственников, 
поэтому чувствует себя сиротой. Жизнь без родни он приравнивает 
жизни без солнца и луны. Этими тяжелыми мыслями у героя про-
никнута голова, что заставляет его лить горькие слезы. 

Грустные мысли прогоняют слова кучера о том, чтобы герой про-
снулся, так как впереди виднеется Казань. Лирический герой просит 
гонять пару лошадей, чтобы добраться быстрее. Последние шесть 
строк стихотворения проникнуты огромной любовью к столице та-
тар – городу Казань. Обращаясь к городу, он отмечает, что Казань 
страстный, мелодичный, лучезарный город. Здесь жили его деды и 
кипела их жизнь. Здесь рай для страстной души, наполненной ра-
достью; здесь мудрость, просвещение, знание, культура и просвет; 
здесь же его любимая и гурия.

Если в первой части стихотворения описывается, как лирический 
герой горюет в связи с расставанием родным городом, которого он 
также любил страстно, а во второй части перед ним открываются 
новые возможности в просвещении, получении знания и т.д. О Ка-
зани – столице герой знает много, поэтому пронизан любовью к 
нему заранее. Стихотворение Г. Тукая «Пара лошадей» будет спо-
собствовать воспитанию патриотических чувств у молодого поко-
ления, поэтому оно включено в учебные программы и учебники.

Педагогическая мысль Г. Тукая о трудовом воспитании
Г. Тукай особое внимание обращает на трудовое воспитание де-

тей, и самым знаменитым является стихотворение «Призыв к тру-
ду» (1911). В нем просветитель раскрывает пользу, полученную от 
труда, в частности, отмечает, что счастье приходит к тому, кто тру-
дится от всей души. В то же время просветитель приводит анта-
гонизм труда – лень, которая ведет к стыду, позору и унижениям.

Как известно, по мусульманским канонам человек рождается в 
этот мир для того, чтобы оставить после себя славное имя. По Г. 
Тукаю, если у человека есть намерение свято прославить свое имя 
после ухода в иной мир, то он должен уметь добывать себе пропи-
тание и, конечно, вложить большие старания в это дело.



— 12 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4 • http://rjep.ru

По мнению Г. Тукая, слава величия к известным людям прихо-
дит лишь в результате труда. Игра и беззаботная жизнь не прино-
сят человеку славу. 

Г. Тукай впрямую обращается к своему молодому читателю с 
призывом трудиться, ибо труд – это святое дело. Дерево под назва-
нием «труд» очень щедро одаривает плодами. Если в молодости 
много будешь стараться и от души будешь трудиться, то старость 
свою встретишь легко и спокойно.

Казалось бы в простейших словах призыва к труду, гений Ту-
кая раскрывает в 10 строках стихотворения значение целой книги 
по трудовому воспитанию. Здесь и антитезы труда, польза труда, 
как следует трудиться, сила труда, наставление трудиться, малые и 
большие результаты труда. Поэтому это стихотворение дети учат 
наизусть еще в начальных классах, воспитатели и родители чита-
ют его детям в самом юном возрасте, а юноши и взрослые руковод-
ствуются им в своем жизненном пути.

Воспеванию славы труду и раскрытию величия человека труда 
посвящено стихотворение Г. Тукая «Японская сказка» (1909). По 
сюжету сказки, в далекой Японии жил Каменщик, который день и 
ночь трудился на каменоломне, не уставая, так как ему это позволя-
ла сила. Пропитание он добывал потом и неимоверным усилием, в 
горах разламывая камни своим молотком целыми днями. Такой труд 
ему не позволял жить в удовольствие. Обессиленному и уставшему 
юноше надоел такой труд.

Однажды юноша начал жаловаться Всевышнему на свою жизнь и 
нищенское существование, стал просить хорошую и богатую жизнь. 
Услышав жалобу, пролетавший мимо Ангел согласился с пожелани-
ем юноши, и вмиг сделал его самым богатым человеком, в резуль-
тате чего он начал жить беззаботно и в удовольствие.

Однажды по большой улице проезжал Хан в окружении войска. 
У Хана все блестело, ибо вся утварь была сделана из золота, над 
головой шатер прикрывал от солнца. Недовольный своей жизнью 
юноша стал мечтать о счастье стать ханом, иметь визирей и трон. 
Услышав речь юноши, Ангел согласился с ним и вмиг сделал его 
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Ханом. Смотрит юноша: вокруг визири и войско, развлекают му-
зыканты, над головой тенит золотой зонтик.

Тем не менее солнце испек Хана-юношу, поэтому он изъявил 
желание стать Солнцем. Согласился Ангел и с этим желанием, и 
юноша в тот же миг стал Солнцем и стал сеять над миром. Вдруг 
появилась туча и перекрыла пространство между Солнцем и зем-
лей. Не выдержало Солнце-юноша такого унижения и захотел стать 
Тучей и править миром.

Согласился Ангел с пожеланием юноши, и он стал Тучей. Туча 
стала лить столько дождя, что вся земля покрылась водой, лишь Ка-
мень-Гору не смогла затопить. Увидев силу и мощь камней, юноша 
захотел стать Горой. Ангел вмиг выполнил его желание.

И вот стоит Камень-Гора гордо, но вдруг появляется Человек и 
начинает ломать и разбрасывать камни. Тогда юноша высказал важ-
ный в трудовом воспитании золотые слова о том, кем только он не 
был и от всего ожидал величия и счастья. Теперь убедился, что рав-
ного труду ничего нет, сильнее труда ничего найти невозможно. В 
результате изъявил желание вернуться к своему первоначальному 
ремеслу каменщика, стать простым старательным рабочим.

В последних строках сказки просветитель Г. Тукай воспевает 
славу труду, человеку труда, старательности, что приведет к насто-
ящему счастью и величию. По выводу лирического героя сказки, 
труд является главным ремеслом, а человек труда – настоящим хо-
зяином земли. Такой анализ произведения позволит воспитать лю-
бовь к труду и трудящимся. Именно поэтому «Японская сказка» 
Г. Тукая включена в школьную программу обучения и учебники.

Педагогическая мысль Г. Тукая о нравственном воспитании
Стихотворение «Приятелю, который просит совета – стоит ли 

жить на свете» (1907) Г. Тукай построил в форме иносказания, т.е. 
из прочитанного читатель понимает как не нужно делать. Вместо 
дидактического нравоучения, каким нужно быть, просветитель 
перечисляет отрицательные черты характера людей и их безнрав-
ственные действия.
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По мнению просветителя, на свете следует жить, если беспре-
станно лжешь; не можешь следовать за прямолинейными людьми; 
сбежал от своей совести, как шайтан, и обманываешь другого, а себя 
не даешь обманывать. Таким образом Г. Тукай подвергает критике 
такой человеческий порок, как ложь, обман, вранье.

Дальше просветитель перечисляет среди отрицательных качеств 
и действий нижеследующие: живешь, не заботясь о родственнике; 
не считаешься с нищими, приписывая их к бурлакам; нанимаешь 
жизнь лишь для службы, чтобы увеличить единственный свой жи-
вот. Таким образом, просветитель выступает против эгоизма, ото-
рванности от родственных связей, отсутствия толерантности, траты 
жизнь впустую.

К отрицательным качествам человека просветитель причисляет 
охоту своими стихотворениями за каждым богачом, а на словах ма-
стер слова подмазывается и подслащивает; не стыдится скрывать 
правду, считая, что правдивое слово будет наносить вред животу 
бая. Таким образом Г. Тукай критикует двуличие, подлизывание, 
отрыв слов от дела.

Просветитель подвергает критике людей безбожных, которые на 
словах постоянно говорят о религии; в нищих видят своего врага; 
считают, что у них имеется свои дорога и направление, и они де-
ловые; причиной всего изобилия считают лишь самих. Таким об-
разом Г. Тукай смеется над безбожностью, которая отражается в 
религиозных заблуждениях, унижении людей рангом ниже себя, 
хвастовстве и т.д.

Просветитель не отрицает, что жизнь тяжела, если не почитаешь 
капитал; не молишься на корточках, подобно хазрату; кривое не счи-
таешь за прямого; не стучишься в честь деспотизма – если все это 
делаешь, то можно спокойно жить в окружающем тебя мире. Так Г. 
Тукай описывает лживую жизнь людей с пороками.

Обращаясь к лживым людям, Г. Тукай умоляет, чтобы они не 
притворялись правдолюбами; не попали в тюрьму, свидетельствуя 
правдой. Жизнь лжецов течет припеваючи, так как они не видят ни 
раздетых, ни голых, а сурьмой для них является пыль старого мира. 
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Таким образом просветитель критикует реакционеров и консервато-
ров, которые выступали против нового, хотя и выступали за правду.

Жизнь удастся, если у человека нет должного воспитания; ни капли 
совести. Не нужны ему мужественность и храбрость; ни к лицу читать 
Коран и молиться четкой в комнате, где полно проституции и варвар-
ства. Так просветитель противопоставляет пороки и положительные 
качества людей, где побеждают первые, т.к. в грязном мире человек 
может выжить лишь обмазанный грязью. Так Г. Тукай подвергает кри-
тике общество и окружающий человека мир, который является перво-
причиной появления людей с личными и общественными пороками.

В окружающем мире можно жить, если продать религию и со-
весть – в таком случае жизнь пройдет очень легко. Обманщикам и 
неправоверным мир станет раем; жизнь станет блаженством и лег-
ким. Так Г. Тукай предупреждает, каким людям хорошо живется в 
мире, описанном выше.

Обращаясь к другу, просветитель сообщает, что он хорошо зна-
ет его: друг не будет жить, как он скажет; не станет двуличным и 
не займется обманом; спасая душу, не будет дрожать как заяц; не 
будет крутить-вертеть своим убеждением и принципами. Так про-
светитель радуется, что собеседник не обладает пороками и не вы-
брал путь лживый.

Противопоставляя честного человека к грязному обществу, ли-
рический герой призывает покончить с собой, чем жить в таком 
окружении. Лучше обратно превратиться в прах путем совершения 
харакири; земля является хорошей истиной. Обращаясь к Земному 
шару, лирический герой хочет прояснить, почему правдолюбам луч-
ше в нижней части, чем в верхней, т.е. умереть лучше, чем жить в 
лживом мире. По мнению лирического героя, правда зарыта в зем-
лю, а не в обществе, поэтому душа его тянет вниз в могилу. Это 
не просто паника, а поиск истины, ибо умереть необходимо, что-
бы остаться с правдой до Судного дня. Поэтому лирический герой 
призывает поступать именно так, пока у него душа чиста. Если сле-
довать логике просветителя, то грязными и лживыми являются не 
только окружающая его среда, но и весь мир.



— 16 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4 • http://rjep.ru

Прощаясь с другом, герой сообщает, что скоро повесится, чтобы 
прокормить воронов и галок. Ему надоело жить в лживом мире, да 
и жил он до этого из-за нехватки ума. Таков грустный конец стихот-
ворения, где с начала до конца описываются лишь пороки человека 
и общества, против чего просветитель протестует. Он убежден, что 
изменить этот мир не сможет.

Г. Тукай уверен, что его стихотворение сможет воздействовать на 
читателя, который постарается избавиться от своих пороков, поэто-
му поэтапно и тщательно перечисляет их. Критика пороков обще-
ства, следовательно, людей, проживающих в нем, имеет широкое 
применение в мировой просветительской литературе.

Педагогическая мысль Г. Тукая об эстетическом воспитании
Непревзойденным в эстетическом плане является стихотворе-

ние Г. Тукая «Театр» (1907). 22 декабря 1906 г. был сыгран первый 
спектакль на татарском языке, а скоро появилось и стихотворение 
просветителя. Вдохновленный первым спектаклем, просветитель 
отмечает, что театр для народа является уроком, поучительным при-
мером, который пробуждает спящие души. Удивительным свойством 
театра является то, что он ведет к просвету и лучам просвещения. 
Он не дает повернуть назад, ведет по правдивому пути.

Театр смешит и заставляет играть, задумываться над пройден-
ной жизнью. Каждый видит в театре себя, свою жизнь, глядя на 
которых можешь посмеяться, если смешно, а если не смешно, то 
начинаешь плакать.

Увидев свою жизнь, человек начинает анализировать: все ли 
удовлетворительно у него, если нет, то чего не хватает? Театр за-
ставит поправить жизнь и совершенствовать, так можно получить 
знания о жизни.

От впечатлений, полученных от театра, хорошие качества у лю-
дей приумножатся, а если человеку свойственно варварство, то те-
атр согреет его холодную кровь.

Все души театр видит равными, хотя в нем могут существовать 
рабы и императоры. Поэтому театр священный, великий, совершен-
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ный, полностью свободный и вольный, бескрайне широкий. Г. Ту-
кай театр рассматривает как одушевленное лицо. 

Театр – дом знаний и воспитания, является причиной исправ-
ления характеров. Театр станет таковым, если будет выполнено 
условие: он должен быть построен хорошо. Театр станет яблоком, 
если оно поспело на дереве добра своевременно, покраснело, ста-
ло красивым, созрело. Таковы эстетические взгляды просветителя 
относительно театра.

Заключение
Таким образовам, просветитель конца XIX – начала ХХ века 

Г. Тукай в своих произведениях затрагивает различные направле-
ния воспитания, которые актуальны спустя столетие, что и сделало 
поэта истинно народным. Произведения просветителя включены в 
учебники и учебные пособия современных учебных заведений, из-
даются отдельными книгами, а также томами. В дальнейшем следует 
усилить исследование других направлений воспитания, имеющих 
место в творчестве просветителя, и ввести в научный оборот, что 
дало бы возможность восполнить имеющиеся пробелы в истории 
педагогической мысли татарского народа в частности, истории пе-
дагогики России в целом.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ                                                                                                             
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ФАРМАЦИЯ»

А.В. Тимохина 

Статья посвящена актуальной теме формирования професси-
ональной направленности студентов специальности «Фармация» 
через систему практико-ориентированных аудиторных и внеауди-
торных занятий с применением современных методов обучения. 
Такой комплекс мер в высшей школе с учетом условий образова-
тельной парадигмы и рынка труда нацелен на повышение уровня 
профессиональной подготовки и создания психологически адапти-
рованной программы образования. 

Целью работы выступает диагностическое исследование фор-
мирования профессиональной направленности студентов специаль-
ности «Фармация» в образовательном пространстве университе-
та с применением современных методов обучения.

Методы и методология работы. Для раскрытия темы иссле-
дования были использованы следующие методы: анализ научной 
литературы; реализация диагностического инструментария; кон-
тент-анализ; педагогический эксперимент.

Работа базируется на системно-деятельностном (Л.С. Выгот-
ский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, В.Д. Шадри-
ков), компетентностном подходах (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, В.В. Краевский, А.К. Маркова, Л.И. 
Митина, Дж. Равен, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской), а также на те-
ории профессионального самоопределения личности (Дж. Холланд, 
Эли Гинзберг, Д. Сьюпер, Е.А. Климов, Э.Ф. Зеер, И.Л. Федотенко).

Результаты. Анализ данных, полученных в ходе эксперимента, по-
казал, что научная новизна исследований заключается в следующем:
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1. Конкретизирован и уточнен категориально-понятийный аппа-
рат: «профессиональная направленность», «этапы формирования 
профессиональной направленности», «структура направленности», 
«современные методы обучения»; 

2. Обоснованы теории и концепции, необходимые для успешного 
формирования профессиональной направленности будущих фарма-
цевтов в образовательном пространстве университета;

3. Выделены психолого-педагогические условия успешного фор-
мирования профессиональной направленности фармацевтов; 

4. Реализован диагностический инструментарий по определению 
уровня профессиональной направленности студентов специально-
сти «Фармация».

Область применения результатов. Полученные практические 
результаты, диагностические и исследовательские материалы 
(адаптированные методики, тесты, кейсы, проекты, практико-
ориентированные и компетентностные задания, квесты, квизы) 
могут при определенной адаптации транслироваться в различных 
образовательных организациях для формирования профессиональ-
ной направленности студентов других специальностей.  

Ключевые слова: высшее образование; современные методы обуче-
ния; фармация; профессиональная направленность; самоопределение; 
мотивация; профориентация; практико-ориентированные задания 

REALIZATION OF INNOVATIVE METHODS                                                                           
AS A CONDITION FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL 

ORIENTATION OF STUDENTS OF THE SPECIALTY 
“PHARMACY”

A.V. Timokhina 

The article is devoted to the actual topic of the formation of the pro-
fessional orientation of students of the specialty “Pharmacy” through a 
system of practice-oriented classroom and extracurricular classes using 
modern teaching methods. Such a set of measures in higher education, 
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taking into account the conditions of the educational paradigm and the 
labor market, is aimed at increasing the level of professional training 
and creating a psychologically adapted education program.

The purpose of the study is a diagnostic study of the formation of 
the professional orientation of students of the specialty “Pharmacy” in 
the educational space of the university using modern teaching methods.

Methodology. The following methods were used to disclose the topic 
of research: analysis of scientific literature; implementation of diagnostic 
tools; content analysis; pedagogical experiment.

The work is based on system-activity (L.S. Vygotsky, A.N. Leontiev, S.L. 
Rubinstein, B.G. Ananiev, V.D. Shadrikov), competence-based approaches 
(V.I. Baidenko, A.A. Verbitsky, I.A. Zimnyaya, N.V. Kuzmina, V.V. Kraevsky, 
A.K. Markova, L.I. Mitina, J. Raven, Yu.G. Tatur, A.V. Khutorskoy), as well 
as on the theory of professional self-determination of a person (J. Holland, 
Eli Ginsberg, D. Super, E.A. Klimov, E.F. Zeer, I.L. Fedotenko).

Results. Analysis of the data obtained during the experiment showed 
that the scientific novelty of the research is as follows:

1. the categorical-conceptual apparatus was concretized and clar-
ified: “professional orientation”, “stages of formation of professional 
orientation”, “orientation structure”, “modern teaching methods”;

2. substantiated theories and concepts necessary for the successful 
formation of the professional orientation of future pharmacists in the 
educational space of the university;

3. the psychological and pedagogical conditions for the successful 
formation of the professional orientation of pharmacists are highlighted;

4. implemented diagnostic tools to determine the level of professional 
orientation of students of the specialty “Pharmacy”.

Practical implications. The obtained practical results, diagnostic and 
research materials (adapted methods, tests, cases, projects, practice-ori-
ented and competency-based tasks, quests, quizzes) can, with a certain 
adaptation, be broadcast in various educational organizations to form 
a professional orientation for students of other specialties.

Keywords: higher education; modern teaching methods; pharmacy; 
professional orientation; self-determination; motivation; career guid-
ance; practice-oriented tasks 
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Введение
В современном обществе качество фармацевтического образова-

ния, как элемент здравоохранения и социальной сферы, зависит от 
многих факторов, одним из которых является компетентностный спе-
циалист. Высокий уровень профессионализма фармацевта требует 
личностных и профессиональных качеств в соответствующей обла-
сти, формирование которых начинается со школы и университета [6, 
с. 215]. Современному выпускнику необходимо не только осваивать 
рынок труда, закрепляться в нем, но и быть активным, конкуренто-
способным, мобильным, готовым к профессиональной деятельности 
и ответственным за свои результаты. В данной связи перед высшей 
школой стоит задача подготовить не просто грамотного специалиста, 
но и личность, стремящуюся к профессиональному развитию и ро-
сту. Поэтому актуальным становится исследование и формирование 
профессиональной направленности студентов [14, с. 69]. 

Однако в современной ситуации преподаватели университетов 
предпочитают традиционные методы обучения, что не соответству-
ет в полной мере изучаемым образовательным программам и соот-
ветственно нет четкой структуры формирования профессиональной 
направленности, также не делается акцент на фармацевтическую 
практику и межпредметные связи, что является основополагаю-
щем для самоопределения студентов. Такой подход в будущем мо-
жет привести к низкому уровню овладения профессиональными 
компетенциями провизоров, которые не могут решать практиче-
ские и ситуационные задачи, что в дальнейшем сугубо отрицатель-
но повлияет на качество услуг и продукции [11, с. 59; 15, с. 74; 19, 
с. 26; 21, с. 5]. Поэтому, на наш взгляд, необходимо создавать пси-
холого-педагогические условия формирования профессиональной 
направленности, внедрять в образовательный процесс студентов 
современные методы обучения, которые заключаются в непосред-
ственном активном участии каждого обучающегося в выполнении 
творческих, практико-ориентированных заданий, объединение и 
взаимодействие в группах для решения ситуационных и компетент-
ностных кейсов, квизов, квестов. 
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Цель исследования – проанализировать уровень профессиональ-
ной направленности студентов-фармацевтов на основе реализации 
диагностического инструментария и применения современных ау-
диторных и внеаудиторных методов обучения в образовательном 
процессе. 

Задачи научного исследования заключаются:
– в обосновании понятийно-категориального аппарата «направ-

ленность личности», «профессиональная направленность», 
«структура профессиональной направленности», «современ-
ные методы обучения» согласно теоретико-методологическим 
подходам;

– реализации современных аудиторных и внеаудиторных мето-
дов обучения в образовательном процессе студентов-фарма-
цевтов (1-5 курсы);

– в оценке уровня сформированности профессиональной направ-
ленности посредством диагностического инструментария;

– интерпретации полученных результатов педагогического ис-
следования и формулировки выводов.

Многие исследователи уделяют большое значение профессиональ-
ной направленности и определяет ее через отношения (Е.А. Климов), 
интересы (С.П. Крягжде, М.И. Дьяченко), склонности (Л.М. Мити-
на, М.И. Кузьмина), мотивы (А.К. Маркова, Л.М. Митина), установ-
ку (А.С. Ткаченко) потребности, цели, убеждения (А.П. Сейтешев), 
мотивационно-ценностные ориентации, профессиональную пози-
цию, социально-профессиональный статус (Э.Ф. Зеер).

На основе анализа и обобщения методологических подходов 
к категориям «направленность личности», «профессиональная 
направленность», мы выделили среди них практико-ориентиро-
ванные на университет. Наиболее четко определяют направлен-
ность личности концепции системно-деятельностного подхода 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, 
В.Д. Шадриков). Исследователи рассматривали личность как си-
стему, его личностные качества, которые являются результатом 
широкой социальной, внешней и внутренней, умственно-нрав-
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ственной деятельности. Данная теория показывает связь струк-
туры личности с профессиональной направленностью. Психолог 
А.Н. Леонтьев в основу деятельности вкладывал мотивы и пред-
полагал, что направленность является «ядром личности, пред-
ставляющим собой систему относительно устойчивых мотивов 
как основных побудителей профессиональной деятельности» [17, 
с. 62-63; 3 с. 23-25]. В другом методологическом подходе – компе-
тентностном (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.В. 
Кузьмина, В.В. Краевский, А.К. Маркова, Л.И. Митина, Дж. Ра-
вен, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской), исследователи делают акцент 
не только на профессиональной деятельности, но и на успешной 
социальной работе. Понятие «компетентность» трансформируется 
в систему «компетенций», которые определяют знания, умения, 
навыки, опыт деятельности и взаимосвязаны с профессиональ-
ной направленностью, что определяет дальнейшую деятельность 
будущего специалиста. 

По мнению А.М. Новикова, компетентность – это «самостоя-
тельно реализуемая способность к практической деятельности, 
к решению жизненных проблем, которая основана на приобре-
тенном студентами учебном и жизненном опыте, его ценностях 
и склонностях [9, с. 235-236]. Нам близка позиция А.В. Хутор-
ского, который предложил дифференцировать понятия «ком-
петенция» и «компетентность». При этом он подчеркивал, что 
компетенции – это «совокупность взаимосвязанных качеств лич-
ности, задаваемых по отношению к определенному кругу дисци-
плин и процессов, необходимых, чтобы качественно действовать 
в профессиональном обучении» [10 с. 131-132]. Следовательно, 
в основе формирования профессиональной направленности реа-
лизуется система мотивов, которые определяют знания, умения, 
навыки и опыт профессиональной деятельности, то есть буду-
щие компетенции. Результатом профессиональной подготовки 
студентов специальности «Фармация» является комплекс ком-
петенций: общепрофессиональные, профессиональные и уни-
версальные (табл. 1).
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Таблица 1.
Система компетенций специальности «Фармация»

№ 
п/п

Название 
компетенции Расшифровка приобретаемой компетенции

1 Общепрофес-
сиональные 
компетенции

готовность к коммуникации в устной и письменной 
формах для решения задач профессиональной 

деятельности
способность и готовность анализировать результаты 

собственной деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок

готовность к ведению документации, предусмотренной в 
сфере производства и обращения лекарственных средств

готовность к использованию основных 
физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении 
профессиональных задач

2 Профессио-
нальные ком-

петенции

изготавливать медицинские препараты и принимать 
участие в технологии производства готовых 

лекарственных средств
участвовать в мониторинге качества, эффективности и 
безопасности медицинских средств и лекарственного 

растительного сырья
выполнять клинические лабораторные исследования 
третьей категории сложности, в том числе на основе 
внедрения новых методов и методик исследования

Профессиональные, общепрофессиональные компетенции фор-
мируются у будущих фармацевтов в условиях активного взаимо-
действия в аудиторной и во внеаудиторной деятельности [20, с. 4].

В теории профессионального самоопределения наиболее углу-
бленно вопросы профессиональной направленности личности 
изучены в трудах известного русского учёного Е.А. Климова. Про-
фессиональную направленность исследователь рассматривал как 
«сложную черту личности, которая отличается не только положи-
тельным отношением к определенным профессиям, но и активным 
желанием трудиться в профессиональной деятельности» [4 с. 5-6; 5 
с. 52-53]. В своих учениях автор определил структурные компонен-
ты профессиональной направленности личности (рис. 1). 

Такая структура находит отражение в традиционных педаго-
гических этапах профессиональной направленности (Э.Ф. Зеер, 
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Ю.А. Полещук и др.): начальный этап профессионального самоо-
пределения; процесс профессионального обучения и сама деятель-
ность специалиста (рис. 2).

На этапе первичного профессионального самоопределения у об-
учающихся проявляется желанием активного участия в практико-
ориентированных мероприятиях, различных профориентационных 
тестах, производственных экскурсиях, что способствует дальней-
шей заинтересованности к профессиям. 

Рис. 1. Структурные компоненты профессиональной направленности

Подробно обобщим этап профессионального обучения студен-
тов в университете. Большое значение имеет интерес обучающих-
ся, профессиональная направленность и студенческая мотивация. 
Для того, чтобы профессиональная подготовка была успешной и 
способствовала формированию направленности будущих специали-
стов, необходимо создать ряд психолого-педагогических условий. 
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Рис. 2. Этапы профессиональной направленности

На основе теоретического анализа мы определили следующие 
психолого-педагогические условия формирования профессиональ-
ной направленности студентов-фармацевтов:

– создание психологически благоприятной обстановки в об-
разовательном пространстве университета (консультативная 
помощь абитуриентам, кураторская поддержка первокурс-
ников);

– опора на воспитательный подход (патриотические, ценност-
но-ориентационные и профориентационные мероприятия);

– внедрение современных методов обучения в образовательный 
процесс в сочетании с традиционными;

– активное взаимодействие студентов с преподавателями в ауди-
торной и во внеаудиторной профессиональной деятельности;

– комбинация массовых форм работы с групповыми и индиви-
дуальными подходами [8, с. 28-29].

Конкретно проанализируем и обобщим внедрение современных 
методов обучения, которые являются содержательными из условий 
формирования профессиональной направленности будущих фарма-
цевтов. Научное обоснование методов обучения предложено в ис-
следованиях Н.Л. Безбородовой, А.А. Вербицкого, А.М. Новикова и 
др. Проанализировав труды ученых, мы представили и адаптирова-
ли следующие группы инновационных методов, ориентированных 
на университет (табл. 2) [1, с. 65; 16, с. 83]:
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Таблица 2.
Сравнительный анализ традиционных и современных методов обучения
№ 
п/п Современные методы обучения Традиционные методы 

обучения
Усвоение первичных знаний

1 Составление ситуационных и профильных 
кластеров с последующим совместных 

обсуждением; брифинг

Лекции

2 Дискуссионный клуб Эвристическая беседа
3 IT-платформы и приложения Работа с учебным пособием, 

иллюстрациями
Контроль знаний и их закрепление

4 Квест, квиз, деловые игры Семинар
5 Кейс-технологии, практико-

ориентированные задания
Практическая работа

6 Коллоквиум, IT-тесты, Google-класс, 
исследовательские работы

Тестирование и контрольно-
самостоятельная работа, 

экзамены
Формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний 

и развитие творческих способностей
7 Брейн-ринг, круглый стол Конференция
8 Профильные диктанты, стартапы Конкурсы
9 Интерактивные и виртуальные экскурсии; 

стажировки
Классические экскурсии, 

производственные практики

Таким образом, представленная группа современных методов 
обучения может стать эффективным инструментом в руках препо-
давателей, что позволит разнообразить образовательный процесс, 
вовлечь большую часть студентов, объединить воедино профильные 
дисциплины. Такой комплекс поможет разрешить проблемы с низкой 
мотивацией, эмоциональным выгоранием и проблемой формирова-
ния профессиональной направленностью, также сделает усвоение 
образовательной программы более практичной и эффективной для 
студентов специальности «Фармация» [3, с. 23].

Материалы и методы
Экспериментальное исследование проходило среди студентов 

специальности «Фармация» Тульского государственного педагогиче-
ского университета им. Л.Н. Толстого (количество респондентов 34 
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человека: 23 девушки и 11 юношей возрастом 18-23 года). Начиная с 
2019 года обучения студенты первого курса специальности «Фарма-
ция» приняли участие в педагогическом эксперименте по определе-
нию уровня сформированности профессиональной направленности. 
В течение трех лет до 2022 года (исследование продолжается) одни и 
те же респонденты проходили профессиональную подготовку. Осу-
ществляли поиск, хранение и применение знаний, умений, навыков 
в процессе профильных дисциплин (фармакогнозия, фармация, исто-
рия лекарственных растений, органическая химия и др.) посредством 
инновационных методов, средств и форм обучения, и внеаудиторных 
мероприятий (квизы, квесты, дебаты, дискуссии, викторины).

Для определения уровня сформированности направленности на 
профессию, когнитивные способности, коммуникативные и органи-
заторские умения, мотивацию нами использованы в исследовании 
следующие диагностики: «Методика по определению мотивации 
обучения в вузе» (автор Т.И. Ильина); «Диагностика уровня про-
фессиональной направленности» (автор Т.Д. Дубовицкая, адапти-
рованная), «Диагностика профессиональной деятельности» (авторы 
К. Замфир в модификации А.А. Реана), «Методика ценностные ори-
ентации» (автор М. Рокич), «Коммуникативные и организаторские 
склонности» (авторы В.В. Синявский, В.А. Федорошин). 

Вспомогательным методом эксперимента выступил контент-ана-
лиз, при помощи которого осуществлялась интерпретация психо-
логических тестов, учебных материалов промежуточных, итоговых 
и проектных работ студентов в процессе профессиональной подго-
товки [2, с. 84; 4, с. 17; 5, с. 123-124].

Результаты и обсуждение
Процесс опытно-экспериментальной работы был разделен на три 

этапа: констатирующий этап (2019-2020 гг.) заключен в профессио-
нальном обучении группы студентов специальности «Фармация» на 
занятиях «Общая и неорганическая химия», «Фармация», «История 
лекарственных растений». Для предоставления учебного материала 
вместо лекции, был реализован дискуссионный клуб совместно с 
составлением кластеров. Студенты в процессе обучения научились 
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составлять схемы-кластеры в группах, рассуждать и вести дискуссии. 
Для закрепления знаний с практической стороны студенты решали 
кейсы, соревновались между собой в решении профильных заданий 
на квестах, викторинах и квизах. Такие практико-ориентированные 
методы направлены на формирование эрудиции, соперничества и 
сплоченности. Следовательно, практическое закрепление проходи-
ло в виде «мозгового штурма», дискуссии, дебатов, что способству-
ет более эффективному формированию мотивации, когнитивных 
способностей, коммуникативных и организаторских умений, про-
фессиональной направленности студентов [12, с. 132-133]. В конце 
года проходил первичный контроль, диагностическое исследование 
и вспомогательный метод контент-анализа учебных материалов.

Второй – формирующий этап (2020-2022 гг.) проходил в виде со-
четания аудиторных занятия по дисциплинам «Органическая химия», 
«Фармакогнозия» и во внеаудиторной работе. Будущим фармацевтам 
предстояло выполнить эссе и исследовательскую работу по профильному 
направлению, затем представить результаты на научных конференциях 
или практическом стартапе. Такие инновационные методы направлены 
на развитие профессиональных умений, творческих и ораторских способ-
ностей (табл. 3). Также проходил текущий контроль, диагностическое ис-
следование посредством методик и контент-анализ [21, с. 3-4; 22, с. 1320]. 

Завершающий или контрольный этап (2021-2022 гг.) был направ-
лен на итоговое диагностическое исследование и метод контент-ана-
лиза учебных материалов студентов специальности «Фармация» по 
завершении учебного года.

Таблица 3.
Примеры мероприятий, реализованных в процессе обучения студентов              

специальности «Фармация»
Аудиторные и 

внеаудиторные 
мероприятия

Особенности заданий

Первичное овладение знаний
Эссе Темы выступлений:

«Почему Я выбрал специальность «Фармация» и какие ожидания?
«Значение химических дисциплин в подготовке будущего фармацевта».

«Что для Вас значит быть фармацевтом?»
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Окончание табл. 3.
Дискуссионный 

клуб
Темы дискуссий:

1. Создание рабочих мест должно быть главной целью нашего 
планирования?

2. Фармацевтическая культура: от политики взаимных претензий к 
сотрудничеству

3. Обслуживание или сотрудничество: отношения провизор-клиент
Ситуационные 

задачи
1. К провизору аптеки обратился мужчина 55 лет с просьбой выдать 
ему жаропонижающее средство, однако провизор отказал в просьбе, 

обосновав свою позицию тем, что аптека уже закрыта. Оцените 
тактику провизора.

2. В аптеку пришла женщина с жалобами на головную боль 
и попросила измерить артериальное давление. Лицо красно-

синюшное, кожа покрыта потом. Фармацевт отказал ей в услуге, 
сославшись на большую очередь. Оцените ситуацию [12, с. 53-54].

Составление 
кластеров по 
профильной 
дисциплине

Составить кластер по теме:
1. Особенности влияния жаропонижающих лекарств 

на организм человека.
2. Воздействие на человека антропогенных загрязнений. 

Способы предотвращения.
3. Коммуникативно-организаторские особенности в отношении 

провизор-клиент.
Контроль знаний и их закрепление

Деловые игры, 
квизы, квесты, 

викторины

Квиз «Как не отравиться и способы лечения»
Викторина «Сыщики и мошенники: способы определения биологически 

активных веществ в лекарственном растительном сырье»
Кейс-технологии Кейс: В аптеку зашел мужчина с просьбой разъяснить ему действие 

препарата «Цитрамон», который был выписан ему врачом, 
однако фармацевт отказался предоставить мужчине информацию, 

сославшись на то, что аптека - не справочное бюро. 
1. Оцените представленную ситуацию.

2. Предложите способы избегания конфликтов.
3. Какое действие оказывает на организм человека препарат 

«Цитрамон».
Формирование профессиональных умений, навыков на основе знаний 

и развитие творческих способностей
Творческие 
задания по 

специальности

Составление муляжей, макетов, схем и таблиц 
по профильным дисциплинам.

Профильные 
конференции

Темы докладов:
«Влияние химических дисциплин на специальность «Фармация»»
«Значение компетентных фармацевтов в современном обществе»

«Особенности работы фармацевтов на производствах»

Обобщая результаты исследования, мы на первоначальном этапе 
выявили уровень сформированности индивидуальных когнитив-
ных способностей, коммуникативных и организаторских умений, 
мотивации к выбранной профессии посредством контент-анализа 
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на трех этапах профессионального обучения (табл. 4). [23, с. 14; 
24, с. 251]. 

Таблица 4.
Данные контент-анализа образовательного процесса студентов                                                

специальности «Фармация»

№ 
п/п

Доля качественного 
выполнения (%)

Элементы материалов
2019-2020 
(1 курс)

2020-2021
 (2 курс)

2021-2022 
(3 курс)

Лекции

1 Четкая речь, логические и креативные 
рассуждения 27% 42% 69%

2 Каллиграфический почерк, грамотный 
и структурированный текст лекций 19% 35% 42%

Семинары

3 Наглядные презентации, 
визуализированы, в едином формате 39% 51% 73%

4 Полный, структурированный 
ответ доклада 30% 46% 62%

5 Сотрудничество и минимизация 
конфликтов 28% 42% 60%

Практические работы

6 Четко спланированы этапы 
выполнения практических работ 10% 24% 48%

7 Выделены все элементы в конспекте 
практической работы 16% 31% 57%

8 Доля правильных ответов работы 
больше 70% 15% 23% 42%

Контент-анализ учебных материалов студентов-фармацевтов в 
течение трех лет показал стабильный процентный рост, что свиде-
тельствует о низком уровне (27%; 19%; 39%, 10% и др.) сформиро-
ванности групповых и индивидуальных способностей, мотивации, 
на втором и третьем году средний уровень (42%, 69%, 31%, 57% и 
др.) когнитивных способностей, коммуникативных и организатор-
ских умений, мотивации.

На контрольном этапе мы выбрали основную методику ««Диа-
гностика уровня профессиональной направленности» (автор Т.Д. 
Дубовицкая, адаптированная), с помощью которой были определе-
ны низкий (меньше 50% ответов) и высокий уровни (больше 50% 
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правильных ответов) сформированности профессиональной на-
правленности. Обучающиеся должны ответить на каждый элемент: 
«да», «не знаю», «нет», затем по итоговому подсчету были опреде-
лены показатели профессиональной направленности (табл. 5) [4, 
с. 83-84; 18 с. 15-17].

Таблица 5.
Результаты исследования уровня сформированности                                                                                            

профессиональной направленности
№ 
п/п

Количество ответов 
(да, не знаю, нет, %)

Компоненты
2019-2020 
(1 курс)

2020-2021 
(2 курс)

2021-2022 
(3 курс)

1 Выбранная профессия нравится, 
соответствует интересам и склонностям

45/30/35 50/25/25 65/15/20

2 Вынужденно учусь на данном факультете 
в силу определенных обстоятельств

20/25/65 15/30/55 10/20/70

3 Мое желание получить данную профессию 
и работать по ней является достаточно 

стойким и обоснованным

40/20/40 50/20/30 65/20/15

4 Учусь, прежде всего, для того чтобы 
получить высшее образование

20/25/65 15/30/55 10/20/70

5 Мои увлечения и занятия в свободное время 
связаны с будущей профессией

45/30/35 50/25/25 65/15/20

6 Существует много других профессий, 
которые нравятся мне значительно больше, 

чем моя будущая

20/25/65 15/30/55 10/20/70

7 По собственной инициативе читаю 
дополнительную литературу, имеющую 

отношение к будущей профессии

45/30/35 50/25/25 65/15/20

8 После окончания учебы буду дальше 
совершенствоваться и повышать 

квалификацию по получаемой сейчас 
профессии

45/30/35 50/25/25 65/15/20

9 Если я и буду работать по получаемой 
сейчас профессии, то недолго

20/25/65 15/30/55 10/20/70

10 В жизни человека не все зависит от
него самого, и ему приходится иногда 

мириться с обстоятельствами

20/25/65 15/30/55 10/20/70

Средний показатель 54,5/26,5/28 52,5/27/20,5 67,5/18/14,5
Средний показатель (%) за три года 55/24/21

Сведения, полученные в ходе прохождения студентами диагно-
стики, показали, что 55% имеют высокий уровень сформированности 
профессиональной направленности, 24% студентов не определились 
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и 21% обучающихся имеют низкие показатели профессиональной 
направленности.

Заключение
По результатам исследования мы сделали выводы об уровне 

сформированности профессиональной направленности студентов 
специальности «Фармация» посредством комплекса психолого-пе-
дагогических условий:

1. Проанализировали понятийно-категориальный аппарат на основе 
методологических подходов: «профессиональная направленность», 
«структура направленности личности», «этапы профессиональной 
направленности», «современные методы обучения». Были выделе-
ны основные компоненты профессиональной направленности: мо-
тивы, склонности потребности, отношения, ценности, ориентация, 
интересы, установки;

2. Предложили психолого-педагогические условия формирова-
ния профессиональной направленности, одними из которых явля-
ются инновационные методы обучения;

2. Разработали материалы аудиторных и внеаудиторных меропри-
ятий (квесты, дискуссии, викторины, ситуационные задачи, кейсы 
и другие), которые были реализованы в образовательном процессе 
студентов специальности «Фармация» Тульского государственного 
педагогического университета им. Л.Н. Толстого;

3. Провели опытно-экспериментальное исследование среди од-
ной и той же группы студентов специальности «Фармация» в тече-
ние трех лет (с 2019 по 2022 годы) посредством контент-анализа и 
диагностического инструментария;

4. Полученные результаты мы интерпретировали и определили, 
что с помощью контент-анализа учебных материалов студентов на 
каждом элементе в первый год обучения студенты имели низкий 
уровень (27%; 19%; 39%, 10% и др.) сформированности групповых 
и индивидуальных способностей, мотивации, на втором и третьем 
году средний уровень (42%, 69%, 31%, 57% и др.) когнитивных 
способностей, коммуникативных и организаторских умений, мо-
тивации. Посредством диагностических исследований определили 
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уровень сформированности профессиональной направленности: 55% 
студентов имеют высокие показатели, что свидетельствует о про-
фессиональном интересе студентов, качественном овладении про-
фильными дисциплинами и связи с выбранной профессией; доля 
21% показали низкий уровень, что говорится о вынужденном вы-
боре профессии и высокими рисками не связывать будущую жизнь 
с осваиваемой специальностью;

5. Адаптированные методики и разработанные аудиторные, внеау-
диторные задания могут быть использованы для исследования дина-
мики уровня профессиональной направленности; факторов влияния 
на профессиональную направленность; уровень психологических и 
индивидуальных особенностей студентов разных курсов и направле-
ний, также применены для повышения квалификации фармацевтов.
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КОММУНИКАТИВНАЯ                                                        
КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ                                                                                                 
И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ

Э.В. Прицкер, В.А. Капустина 

Состояние вопроса. Дестабилизация экономики и рост социаль-
ной напряженности могут являться причиной роста неплатежей 
со стороны населения, что приводит к усилению нагрузки на службу 
судебных приставов, чья работа предполагает активное взаимо-
действие с населением в стрессовой ситуации. Вне зависимости от 
занимаемой должности сотрудники органов принудительного испол-
нения осуществляют межличностное общение с коллегами, сторо-
нами исполнительного производства, руководством, гражданами. 

Проблема исследования заключается в недостаточной изучен-
ности коммуникативной составляющей в структуре профессио-
нальной компетентности сотрудников органов принудительного 
исполнения.

Метод исследования – теоретический анализ.
Результаты. На основе проведенного обзора литературы авто-

рами выделены коммуникативные компетенции, которыми долж-
ны владеть сотрудники органов принудительного исполнения для 
эффективной служебной деятельности: ключевые (межкультур-
ная и межведомственная коммуникация), базовые (эффективная 
устная и письменная коммуникация с разными категориями граж-
дан, предполагающая применение грамотных и вежливых форму-
лировок) и специальные (умение управлять конфликтом с учетом 
этики делового общения и действующих законодательных норм) 
компетенции. Отмечается, что формирование коммуникативной 
компетентности сотрудников органов принудительного исполне-
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ния должно осуществляться с использованием психологических 
тренингов и дистанционных форм обучения, при этом коммуни-
кативная составляющая профессиональной компетентности со-
трудников органов принудительного исполнения тесно связана с ее 
юридической спецификой.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность; ФССП; 
органы принудительного исполнения; судебные приставы; служба 
судебных приставов; общение; взаимодействие; речь; этика; сни-
жение конфликтности 

COMMUNICATIVE COMPETENCE                                                  
OF EMPLOYEES OF ENFORCEMENT BODIES                            

AND FEATURES OF ITS FORMATION

E.V. Pritsker, V.A. Kapustina 

Background. The destabilization of the economy and the growth of 
social tension can be a cause of an increase in non-payments from the 
population. It leads to an increase in the burden on the bailiff service, 
whose work involves active interaction with the population in a stressful 
situation. Regardless of their position, employees of enforcement bodies 
carry out interpersonal communication with colleagues, parties to en-
forcement proceedings, management, and citizens.

The research problem is in the lack of knowledge of the communica-
tive component in the structure of professional competence of employees 
of enforcement agencies.

Research method – theoretical analysis.
Results. Based on the review of the literature, the authors identified 

the communicative competencies that bailiffs must possess for effective 
performance: key (intercultural and interdepartmental communication), 
basic (effective oral and written communication with different categories 
of citizens, involving the use of competent and polite language) and spe-
cial (the ability to manage conflict with taking into account the ethics of 
business communication and current legislative norms) competencies. It 
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is noted that the formation of the communicative competence of bailiffs 
should be carried out using psychological training and distance learning, 
while the communicative component of the professional competence of 
employees of enforcement agencies is closely related to its legal specifics.

Keywords: communicative competence; bailiffs; service; communi-
cation; interaction; speech; ethics; conflict reduction

Введение
Современные условия развития российского общества предъявля-

ют повышенные требования к эффективности и качеству выполнения 
служебных обязанностей сотрудниками органов принудительного 
исполнения, в том числе в связи с переходом в 2020 году службы в 
структуру правоохранительных органов. 

Пристальное внимание к коммуникативной компетентности 
обусловлено как спецификой деятельности сотрудников органов 
принудительного исполнения, так и ежегодным увеличением ко-
личества исполнительных документов, предъявляемых в службу 
судебных приставов.

Профессиональная деятельность сотрудников органов принуди-
тельного исполнения подразумевает осуществление непосредствен-
ного взаимодействия с людьми. Вне зависимости от занимаемой 
должности сотрудники органов принудительного исполнения осу-
ществляют межличностное общение с коллегами, сторонами испол-
нительного производства, руководством, гражданами. 

В то же время специфика коммуникативной составляющей со-
трудников органов принудительного исполнения остается вне фо-
куса научных исследований, акцент в которых смещен на анализе 
личностных особенностей юристов в целом или сотрудников пра-
воохранительных органов.

Для сотрудников органов принудительного исполнения, как от-
мечают Е.С. Пяткина и др. [12], характерны обширные полномочия 
по охране и сопровождению судебных процессов, владение боевыми 
видами искусств, а также оружием, что требует развитой психологи-
ческой стабильности, умения взаимодействовать с представителями 
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разных социальных групп, навыков прогнозирования и управления 
конфликтными ситуациями при общении с гражданами и коллега-
ми, умения в стрессовых условиях быстро принимать решение и 
реагировать на служебные задачи. С учетом вышесказанного, про-
фессиональная деятельность сотрудников органов принудительного 
исполнения должна опираться на формирование профессионально-
этических отношений и служебно-профессиональных коммуникаций, 
что предполагает актуальность изучения специфики коммуникатив-
ной компетентности данного вида государственной службы.

Развитие коммуникативной компетентности в перспективе дает 
возможность сотрудникам органов принудительного исполнения 
предвидеть результат предстоящего общения с коллегами, с лица-
ми, уклоняющимися от исполнения требований исполнительных 
документов, уметь выявлять ложь, структурировать и объективно 
оценивать полу ченную информацию, располагать к себе людей, 
управлять собственным эмоциональным состоянием.

Основная часть
Для сотрудников органов принудительного исполнения ком-

муникативные компетенции необходимы для общения и взаимо-
действия со смежными структурами, ведения диалога с большим 
количеством граждан, работы в суде, исполнения требований ис-
полнительных документов, а также при работе с большим объёмом 
документации, законодательных нормативных актов. Система «че-
ловек-человек» подразумевает умение сотрудников правоохрани-
тельных органов, к которым относится теперь и служба судебных 
приставов, общаться с различными психотипами людей, знать ос-
новы уставной службы, подчиняться вышестоящему руководству, 
соблюдать субординацию [15].

Специалисты при этом отмечают определенную специфику ком-
муникативной компетентности сотрудников службы судебных при-
ставов. В частности, по мнению В.Е. Лапшина, Е.А. Винарчик, для 
судебных приставов характерна работа в условиях межкультурной 
коммуникации [8], С.Е. Захарова, З.Г. Устаев говорят о выраженно-
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сти у сотрудников службы профессионального выгорания, дефор-
мации личности в сочетании с умением быстро адаптироваться к 
возникающим трудностям [4], при этом Н.Р. Ерусланова, Р.В. Сай-
фуллин говорят о наличии связи эффективности коммуникации и мо-
тивации к качественному выполнению служебных компетенций [3].

В.С. Малышева рассматривает компетентность специалиста 
как «способность преобразовывать свои знания и опыт таким об-
разом, чтобы решать производственные задачи со стабильно га-
рантированной успешностью» [9]. Из этого следует, что понятие 
профессиональной компетентности, помимо общей совокупности 
профессиональных представлений, включает в себя еще и предви-
дение последствий применения конкретного способа воздействия, 
уровень умений и достижения в практическом применении знаний 

По мнению В.Ф. Родина, В.Л. Цветкова [13, с. 278], особенно-
сти коммуникативной компетентности сотрудников ОВД РФ за-
ключаются в:

– функциях оценки своих профессиональных качеств, иденти-
фикации себя в государственной службе;

– навыках оценки личностных характеристик граждан, с кото-
рым взаимодействуют сотрудники органов принудительного 
исполнения, понимании их эмоции, предугадывании поведен-
ческих факторов;

– умении прогнозировать контакты и взаимодействие;
– в навыках предпринимать меры по сглаживанию конфликт-

ных ситуаций при исполнении служебных обязанностей.
К одному из элементов коммуникативной компетентности сотруд-

ников органов принудительного исполнения можно отнести пользо-
вание электронными ресурсами, предполагающее взаимодействие 
с различными госструктурами, учреждениями смежного уровня.

З.Х. Кочесокова, М.Х. Машекуашева выделяют следующие груп-
пы коммуникативных компетенций у сотрудников полиции [7]:

1) Ключевые компетенции, которые содержательно близки к 
метакомпетенциям или общекультурным навыкам, позволяющим 
взаимодействовать в социальной сфере, применять ценностные, 
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культурные качества, адаптироваться к возникающим изменени-
ям в жизни.

2) Базовые компетенции, которые заключаются в формировании 
профессиональных навыков, повышении самоактуализации, обра-
зовательных компетенций, формирования коммуникативных навы-
ков, умений организовывать свою рабочую деятельность.

3) Специальные компетенции, которые опираются на управлен-
ческие функции, умения прогнозирования, планирования, анали-
тическую деятельность, формирование мотивационной системы, 
развитие и карьерный рост.

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что коммуника-
тивная компетентность сотрудников органов принудительного ис-
полнения имеет свою специфику, обусловленную содержанием 
профессиональной деятельности, проявляющуюся на 3 уровнях 
коммуникативных компетенций: ключевом, базовом и специальном. 
С учетом вышесказанного авторы предлагают рассматривать ком-
муникативную компетентность сотрудников органов принудитель-
ного исполнения как формируемую в процессе обучения и работы 
личностную характеристику, включающую в себя развитые навыки 
межведомственного и межкультурного взаимодействия, эффектив-
ную устную и письменную коммуникацию с разными категориями 
граждан, умение управлять конфликтом с учетом этики делового 
общения и действующих законодательных норм.

Формирование коммуникативной компетентности сотрудников 
органов принудительного исполнения целесообразно внедрять еще 
на этапе обучения (например, в рамках спецкурса при получении 
высшего образования), а также в системе профессионального об-
учения и повышения квалификации с использованием различных 
методов активного обучения (дискуссия, ролевая игра, моделирова-
ние и анализ профессиональных ситуаций, тренинг и пр.). 

Г. Флаттен выделяет принципы формирования коммуникатив-
ной компетентности общего вида, которые могут быть применены 
и для сотрудников принудительного исполнения в коллективном 
взаимодействии [14]: 



— 50 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4 • http://rjep.ru

– Принцип «здесь и сейчас» опирается на активное включение 
сотрудников в сложившуюся ситуацию, на поиск быстрых ре-
шений.

– Принцип принятия. В коллективе каждого сотрудника прини-
мают согласно его устоявшимся особенностям, поведению, 
привычкам. Заключается в принятии принципов коллектива, 
устава, дисциплинарных обязательств, поведенческих факто-
ров. Данный принцип позволяет анализировать собственные 
компетенции, прорабатывать их, также принимать особенно-
сти других людей, их потребностей.

– Принцип персонификации высказываний предполагает, что 
база специалистов выражает готовность подмечать особен-
ности других людей, формировать общие идеи, выделяться 
из всех сотрудников, привлекать внимание собственными до-
стижениями.

– Принцип ассоциирования языка чувств. Такой способ про-
работки коммуникативных компетенций опирается на лич-
ностное становление эмоций и переживаний, их контроля в 
момент общения. Также он помогает сформировать правиль-
ные суждения о другом человеке.

– Принцип этического общения опирается на вежливость обще-
ния, на этику как личностного плана, так и профессиональ-
ную, заключается в создании деловых отношений, умении 
выстраивать диалог, снижать конфликтные ситуации.

– Принцип конфиденциальности заключается в том, что мысли 
и высказывания каждого сотрудника суверенны. Опираясь на 
данный признак, можно говорить, что по отношению к фор-
мирования коммуникативных компетенций сотрудников ор-
ганов принудительного исполнения будет право начальника 
остановить обсуждение личностных особенностей коллекти-
ва, что сформирует стимулирующую доверительную систему 
общения между всеми его членами. 

Формирование коммуникативных компетенций, как отмечают 
М.Х. Машекуашева, Л.А. Геляхова, должно включать проведение 
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психологических тренингов среди сотрудников, в т.ч. в форме роле-
вых бесед с разбором конфликтных ситуаций, проблемных моментов 
с общении с гражданами, опасных ситуаций в определенных момен-
тах [10]. Так, авторами в 2017 году был проведен мастер-класс по 
техникам совладания со стрессом для психологов службы судебных 
приставов, на котором были кратко изложены положения когнитив-
но-поведенческой терапии А. Бека и А. Эллиса, применены техники 
когнитивно-поведенческой терапии, направленные на управление 
эмоциями в сложных коммуникативных ситуациях через изменение 
когнитивных установок с последующим групповым обсуждением.

По мнению М.Н. Прокопьевой, формирование коммуникативной 
компетенции у государственных служащих (сотрудников органов 
принудительного исполнения, сотрудников МВД и других смежных 
структур) происходит со становлением имиджа самого служащего, 
его чести и долга [11].

М.В. Кларин отмечает, что для повышения уровня коммуника-
тивных компетенций сотрудников применяют следующие образова-
тельные технологии, что может быть применено и для сотрудников 
органов принудительного исполнения [6]:

– участие специалистов в дистанционных семинарах и конкурсах,
– проведение с сотрудниками открытых мероприятий, вебина-

ров, тренингов,
– обмен опытом с другими высшими образовательными учреж-

дениями.
В рамках формирования коммуникативной компетентности со-

трудников органов принудительного исполнения необходимо сде-
лать также акцент на развитии корпоративных ценностей на службе, 
повышении уровня сплочённости коллективов сотрудников органов 
принудительного исполнения [1].

Коллективные формы и методы обучения в службе судебных 
приставов, ориентированные на приобретение знаний, профессио-
нального опыта зарекомендовали себя с положительной стороны. 
Так, групповое обучение вновь назначенных сотрудников, благода-
ря эмоциональному подкреплению и оперативной обратной связи, 
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способствует скорейшей адаптации на рабочем месте и в должно-
сти, что подтверждается снижением количества увольняющихся 
новых сотрудников в первые полгода работы.

Для развития определенных профессиональных качеств лич-
ности (например, стрессоустойчивость, настойчивость и т.п.), рас-
ширения коммуникативных возможностей и специальных навыков 
в службе судебных приставов используются тренинговые занятия, 
проводимые ежеквартально с разными группами должностей служ-
бы судебных приставов в соответствии со спецификой должностей 
и профессиональной деятельности сотрудников органов принуди-
тельного исполнения (руководящий состав, судебные приставы-ис-
полнители, судебные приставы по ОУПДС и др.). 

Например, в 2018-2022 гг. с руководящим составом службы в 
Новосибирской области авторами статьи были проведены интерак-
тивные лекции в смешанном формате (часть сотрудников подключа-
лась дистанционно по внутренним каналам связи с использованием 
видеосвязи, остальные присутствовали очно), что соответствует со-
временным трендам в образовании [5]. Ниже представлены темы 
некоторых учебных занятий:

• «Роль руководителя в формировании и укреплении мораль-
но-психологического климата»;

• «Управленческие компетенции в структуре личности руково-
дителя»;

• «Действия руководителя в условиях организационных изме-
нений»;

• «Эффективная коммуникация руководителя».
При этом используется практика привлечения как внутренних 

(действующих), так и внешних специалистов, обладающих специ-
альными знаниями в области коммуникативной компетентности и 
опытом прикладного применения.

В настоящее время сотрудниками ведомства осуществляется 
разработка специального курса, состоящего из трех частей (диа-
гностической, теоретической и практической) по развитию комму-
никативной компетентности сотрудников органов принудительного 
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исполнения с учетом специфики профессиональной деятельности 
службы судебных приставов. 

В результате формирования коммуникативной компетентности 
сотрудников органов принудительного исполнения будет характер-
ным становление:

• речевой деятельности, в т.ч. в форме диалога, умений грамот-
но и логично выстраивать свою речь, заботиться о професси-
ональной лексике;

• повышение познавательной сферы, предполагающей работу 
с большим информационным потоком;

• повышение конфликтной компетентности;
• развитие навыков культурного и толерантного общения с опо-

рой на нормы этикета и уставные документы;
• развитие мотивации судебных приставов на службу.
Таким образом, способы формирования коммуникативной ком-

петентности сотрудников органов принудительного исполнения 
должны опираться на вариативность методов развития навыков 
общения с опорой на знания нормативно-правовой базы и этики 
делового общения при взаимодействии с гражданами и другими 
государственными структурами. 

Заключение
Проведенный теоретический обзор позволяет сделать вывод, что 

исследование коммуникативной компетентности сотрудников ор-
ганов принудительного исполнения опирается на подходы к изуче-
нию психологических аспектов общения, мотивации, конфликтной 
компетентности сотрудников в системе «человек-человек» с учетом 
специфики коммуникации службы судебных приставов с граждана-
ми и смежными государственными структурами.

На основе теоретического анализа литературы авторы предлага-
ют рассматривать коммуникативную компетентность сотрудников 
органов принудительного исполнения как комплексную личност-
ную характеристику, проявляющуюся в ключевых (межкультурная 
и межведомственная коммуникация), базовых (эффективная уст-
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ная и письменная коммуникация с разными категориями граждан, 
предполагающая применение грамотных и вежливых формулиро-
вок) и специальных (умение управлять конфликтом с учетом этики 
делового общения и действующих законодательных норм) группах 
коммуникативных компетенций.

Формирование коммуникативной компетентности сотрудников 
органов принудительного исполнения должно происходить на этапе 
первичного обучения, в процессе непосредственного исполнения слу-
жебных обязанностей, в рамках системы повышения квалификации, 
с использованием вариативных методов развития навыков устного 
и письменного, в т.ч. дистанционного, общения, работы с докумен-
тацией, и включения основ нормативно-правовой базы в свою речь.

Список литературы
1. Приказ ФССП России от 21.05.2021 № 248 «Об утверждении Ко-

декса этики и служебного поведения сотрудников органов прину-
дительного исполнения Российской Федерации». Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385622/ (дата об-
ращения: 22.06.2022).

2. Алонцева А.И. Динамика профессиональной успешности судебных 
приставов-исполнителей средствами психологического тренинга // 
Человеческий капитал. 2020. № 3 (135). С. 199-207.

3. Ерусланова Н.Р., Сайфуллин Р.В. Взаимосвязь метакогнитивных спо-
собностей личности со способами принятия решений с разной степе-
нью риска у работников Федеральной службы судебных приставов // 
Вестник Башкирского университета. 2018. Т. 23. № 2. С. 571-575.

4. Захарова С.Е., Устаев З.Г. Особенности профессиональных деформа-
ций у судебных приставов // Акмеология. 2017. № 1 (61). С. 124-127.

5. Зинченко А.В., Леонтьева Е.Г. Инновационные методы обучения в 
условиях интернационализации образования // Вестник Томского 
государственного университета. 2015. №392. С. 167–174. https://doi.
org/10.17223/15617793/392/28

6. Кларин М.В. Инновационные модели обучения: Исследование ми-
рового опыта. Монография. М.: Луч, 2016. 640 с.



— 55 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4 • http://rjep.ru

7. Кочесокова З.Х., Машекуашева М.Х. Коммуникативные компетен-
ции сотрудников полиции как фактор эффективности профессио-
нальной деятельности // Современные наукоемкие технологии. 2014. 
№ 4. С. 167-168.

8. Лапшин В.Е., Винарчик Е.А. Особенности проявления толерантно-
сти в различных сферах профессиональной деятельности сотрудни-
ков федеральных служб, подведомственных министерству юстиции 
Российской Федерации // Пенитенциарная наука. 2019. Т. 13. № 4. 
С. 563-569.

9. Малышева В.В. Профессиональная компетентность государствен-
ных служащих и ее формирование в условиях непрерывного обра-
зования // Известия ВГПУ. 2007. №1. С. 87-91.

10. Машекуашева М.Х., Геляхова Л.А. Формирование коммуникатив-
ной компетентности сотрудников органов внутренних дел с учетом 
современных психотехнологий // Пробелы в российском законода-
тельстве. 2018. №5. URL: https://www.urvak.ru/articles/probe-vypusk-5-
formirovanie-kommunikativnoy-kompet/ (дата обращения: 22.06.2022).

11. Прокопьева М.Н. Проблемы формирования положительного отно-
шения к государственной службе в России // Скиф. 2020. №12 (52). 
С. 277-279.

12. Пяткина Е.С., Гринина Е.С., Рудзинская Т.Ф., Шипова Л.В. Совре-
менное состояние исследований личностных качеств сотрудников 
службы судебных приставов // Общество: социология, психоло-
гия, педагогика. 2020. №12. С. 167-171. https://doi.org/10.24158/
spp.2020.12.31

13. Родин В.Ф., Цветков В.Л. Коммуникативное общение в професси-
ональной деятельности сотрудников ОВД РФ // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2017, № 5. С. 278–281.

14. Flatten G. How are benefits of Balint groups // Balint Theory and 
Practice: Exploring Diversity: Proceedings of the 20th International 
Balint Federation Congress. Oxford, 2017. P. 185–197.

15. Frank J., Lambert E.G., Qureshi H. Examining Police Officer Work Stress 
Using the Job Demands - Resources Model // Journal of Contemporary 
Criminal Justiece. 2017. Vol 33, iss. 4. Р. 348-367.



— 56 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4 • http://rjep.ru

References
1. Order of the Federal Bailiff Service of Russia dated May 21, 2021 No. 

248 “On Approval of the Code of Ethics and Official Conduct of Em-
ployees of Compulsory Enforcement Bodies of the Russian Federation”. 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_385622/

2. Alontseva A.I. Chelovecheskiy capital, 2020, no. 3 (135), pp. 199-207.
3. Eruslanova N.R., Sayfullin R.V. Vestnik Bashkirskogo universiteta, 2018, 

vol. 23, no. 2, pp. 571-575.
4. Zakharova S.E., Ustaev Z.G. Akmeologiya, 2017, no. 1 (61), pp. 124-127.
5. Zinchenko A.V., Leont’eva E.G. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo univer-

siteta, 2015, no. 392, pp. 167–174. https://doi.org/10.17223/15617793/392/28
6. Klarin M.V. Innovatsionnye modeli obucheniya: Issledovanie mirovogo 

opyta [Innovative learning models: A study of world experience]. M.: 
Luch, 2016, 640 p.

7. Kochesokova Z.Kh., Mashekuasheva M.Kh. Sovremennye naukoemkie 
tekhnologii, 2014, no. 4, pp. 167-168.

8. Lapshin V.E., Vinarchik E.A. Penitentsiarnaya nauka, 2019, vol. 13, no. 
4, pp. 563-569.

9. Malysheva V.V. Izvestiya VGPU, 2007, no. 1, pp. 87-91.
10. Mashekuasheva M.Kh., Gelyakhova L.A. Probely v rossiyskom za-

konodatel’stve, 2018, no. 5. https://www.urvak.ru/articles/probe-vy-
pusk-5-formirovanie-kommunikativnoy-kompet/ 

11. Prokop’eva M.N. Skif, 2020, no. 12 (52), pp. 277-279.
12. Pyatkina E.S., Grinina E.S., Rudzinskaya T.F., Shipova L.V. Obshchest-

vo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika, 2020, no. 12, pp. 167-171. 
https://doi.org/10.24158/spp.2020.12.31

13. Rodin V.F., Tsvetkov V.L. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Ros-
sii, 2017, no. 5, pp. 278–281.

14. Flatten G. How are benefits of Balint groups. Balint Theory and Prac-
tice: Exploring Diversity: Proceedings of the 20th International Balint 
Federation Congress. Oxford, 2017. P. 185–197.

15. Frank J., Lambert E.G., Qureshi H. Examining Police Officer Work Stress 
Using the Job Demands - Resources Model. Journal of Contemporary 
Criminal Justiece, 2017, vol. 33, iss. 4, pp. 348-367.



— 57 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 4 • http://rjep.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ
Прицкер Элина Викторовна, преподаватель кафедры психологии 

и педагогики, аспирант, начальник отдела государственной 
службы и кадров Управления Федеральной Службы судебных 
приставов России по Новосибирской области

 Новосибирский государственный технический университет
 пр. К. Маркса, 20/6, г. Новосибирск, 630087, Российская Фе-

дерация
 elina-nsk2015@yandex.ru

Капустина Валерия Анатольевна, заведующий кафедрой психо-
логии и педагогики, кандидат психологических наук, доцент

 Новосибирский государственный технический университет
 пр. К. Маркса, 20/6, г. Новосибирск, 630087, Российская Фе-

дерация
 kapustina@corp.nstu.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS

Elina V. Pritsker, Lecturer of the Department of Psychology and Ped-
agogy, Postgraduate Student, Head of the Department of Public 
Service and Personnel of the Office of the Federal Bailiffs Ser-
vice in Novosibirsk State

 Novosibirsk State Technical University
 20/6, K. Marx, Novosibirsk, 630087, Russian Federation
 elina-nsk2015@yandex.ru

Valeria A. Kapustina, Head of the Department of Psychology and Ped-
agogy, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor

 Novosibirsk State Technical University
 20/6, K. Marx, Novosibirsk, 630087, Russian Federation
 kapustina@corp.nstu.ru
Поступила 25.07.2022 Received 25.07.2022
После рецензирования 09.08.2022 Revised 09.08.2022
Принята 15.08.2022 Accepted 15.08.2022



— 58 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2022-13-4-58-70
УДК 372.87

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ                                      
ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                    
НА УРОКЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Б.Ч. Дмитриенко, О.А. Ковалева, Е.А. Рубец 

Актуальность исследования. Настоящая статья посвящена 
изучению проблемы оценивания творческой деятельности учащих-
ся на уроках ИЗО. Предметом исследования выступают критерии 
оценивания. Сегодня представляется очевидной необходимость 
систематизации и структуризации знаний в области теории и 
методики обучения изобразительному искусству.

В частности, особое внимание необходимо уделить проблеме оце-
нивания работ учеников на уроке изобразительного искусства. Несмо-
тря на то, что Федеральным государственным стандартом общего 
образования установлены требования к освоениям основной образова-
тельной программы, для современных педагогов остается открытым 
вопрос о корректной оценке творческой деятельности обучающихся.

Целью настоящего исследования является изучение специфики 
оценивания творческой деятельности и ее результатов на уроке 
изобразительного искусства в школе, а также разработка мето-
дики оценивания данных результатов.

Состояние вопроса. Настоящее исследование проводилось на 
основе анализа фундаментальных трудов таких ученых, как Г.А. 
Горбунова, С.Е. Игнатьев, Е.В. Иващенко, В.С. Кузин, С.П. Ломова, 
Л.Г. Медведев, Н.Н. Ростовцев, О.П. Савельева, Н.М. Сокольников, 
Е.В. Шорохов и др.

Результаты и обсуждение. Классическая пятибалльная система 
оценивания не является в полной мере достаточной на уроках изо-
бразительного искусства, поэтому следует включить внутреннюю – 
стобалльную – систему оценивания, которая будет четко и ясно 
обозначать каждому обучающемуся его сильные и слабые стороны. 
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Заключение. Оценивание творческих достижений учащихся – 
процесс многоплановый, требующий учета ряда особенностей уча-
щихся и четкого владения критериальным аппаратом. 

Ключевые слова: критерии оценивания; методика преподавания 
изобразительного искусства; урок ИЗО

THE ISSUE OF CREATIVE ACTIVITY                            
EVALUATION AT THE ART LESSON

B.Ch. Dmitrienko, O.A. Kovaleva, E.A. Rubets 

The relevance of the study. The paper is devoted to the study of 
the creative activity evaluating problem. The subject of the study is the 
evaluation criteria. At present, it seems obvious that there is a need to 
systematize and structure knowledge in the field of theory and methods 
of teaching fine arts. 

In particular, special attention should be paid to the problem of eval-
uating students’ works in the fine arts lesson. Despite the fact that the 
Federal State Standard of General Education sets requirements for the 
development of the basic educational program, the question of the cor-
rect assessment of the creative activity of students remains open for 
modern teachers.

In this regard, the purpose of this paper is to study the specifics of 
evaluating creative activity and its results in a fine art lesson at school.

Results and discussion. The classical five–point assessment system 
is not fully sufficient in fine art lessons, therefore, an internal one–hun-
dred-point assessment system should be included, which would clearly 
indicate strengths and weaknesses of each student.

Conclusion. The assessment of students’ creative achievements is 
a multifaceted process that requires taking into account a number of 
students` characteristics and the clear and consistent understanding of 
the criteria apparatus.

Keywords: evaluation criteria; methods of fine arts teaching; art 
lesson 
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Введение 
За многие годы урок изобразительного искусства занял прочные 

позиции в системе общего образования. Тем не менее, назначение и 
сущность данной дисциплины зачастую осмысливаются участника-
ми педагогического процесса не в достаточной мере. Анализ статей 
по проблеме показал, что художественное образование в современ-
ной школе нередко существует в отрыве от научных принципов об-
учения, более того, отсутствует четкое методическое понимание 
специфики преподавания изобразительного искусства, его роли в 
учебном процессе.

Подобный подход в педагогике ИЗО является одним из опасней-
ших факторов процветания «антиискусства в процессе декультури-
зации общества» [2:169].

Таким образом, очевидна необходимость систематизации и струк-
туризации знаний в области теории и методики обучения изобра-
зительному искусству. Отдельно следует подчеркнуть важность 
подготовки нового поколения педагогов, которые будут владеть ме-
тодической компетенцией [12:174].

В частности, особое внимание необходимо уделить проблеме 
оценивания работ учеников на уроке изобразительного искусства. 
Несмотря на то, что Федеральным государственным стандартом 
общего образования установлены требования к освоениям ос-
новной образовательной программы, для современных педаго-
гов остается открытым вопрос о корректной оценке творческой 
деятельности обучающихся. В этой связи целью настоящего ис-
следования является изучение специфики оценивания творче-
ской деятельности и ее результатов на уроке изобразительного 
искусства в школе

Задачи исследования:
1)Определить основные проблемы, связанные с оцениванием 

творческой деятельности учащихся.
2) Провести опрос и составить карту параметров оценивания ра-

боты на уроках изобразительного искусства.
3) Разработать шкалу оценивания работы учащихся на уроке ИЗО 
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Материалы и методы
Настоящее исследование проводилось на основе анализа научных 

работ по проблеме. В частности, был проведен обзор фундаменталь-
ных трудов таких ученых, как Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин, Е.В. Шо-
рохов, С.П. Ломова, Л.Г. Медведев, Н.М. Сокольников. В работах 
данных авторов раскрывается проблема детского рисунка в целом.

Целая плеяда ученых, в числе которых Г.А.Горбунова [1], С.Е. Иг-
натьев [5], О.П. Савельева [11], освещает в своих исследованиях 
аспекты воплощения научных достижений в практику художествен-
ного образования.

Непосредственно проблеме оценивания детского творчества по-
священы труды Е.В. Иващенко [4], С.К. Калдыбаева [6], Т.А. Колес-
никовой [7], Е.С. Лыковой [9], А.И. Пеленкова [7].

Результаты и обсуждение
Анализ источников позволяет выявить основные проблемы, связан-

ные с оцениванием творческой деятельности учащихся. Прежде всего, 
следует отметить саму специфику предмета изобразительного искусства. 
Данный предмет кардинально отличается от остальных предметов, ос-
ваиваемых школьниками, в частности тем, что трудно формализовать 
результаты творческой деятельности и подвести их под общую черту.

Из сказанного вытекает еще одна проблема, которую раскрывает в 
своих исследованиях Е.В. Иващенко, а именно «подход к оцениванию 
созидательной деятельности детей через конечный продукт – рису-
нок, без учёта их познавательной деятельности на уроке – вклю-
ченности в процесс приобщения к искусству» [4, с. 260]. Именно 
данное расхождение в оценивании, по мнению автора, не позволяет 
«отследить качество выполняемых работ, а главное – личностный 
рост учащихся» [4, с. 261].

Кроме того, следует обратить внимание на не менее серьезную 
проблему, которая связана с вариативностью образовательных про-
грамм. Исследователи Т.А.Колесникова, А.И. Пеленков, Н.Б.Яковлева 
[7, с. 141], анализируя данную проблему, подчеркивают, что образо-
вательные программы базируются на разных концепциях и имеют 
в своей основе разные цели и задачи. 
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Так, в основе образовательной программы под редакцией 
В.С. Кузина [8, с.12] лежит концепция «Школа рисунка – гра-
фическая грамота», в то время как фундаментом для программы 
под редакцией Б.Н. Неменского является концепция «формирова-
ния художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 
культуры духовной» [8, с. 21]. Таким образом, «одни учителя при 
оценивании детского рисунка исходят из основ изобразительной 
грамоты, другие – из авторской позиции по отношению к окружа-
ющему миру» [8, с. 141].

Указанные выше проблемы свидетельствуют о необходимости бо-
лее качественной проработки вопроса о критериях оценивания. Рас-
смотрим ниже предлагаемые подходы к решению данной проблемы.

Е.С. Лыкова выявляет ряд параметров, по которым следует оце-
нивать работу, включая композицию, форму, пространство, цвет, 
тон, линию, ритм, художественный вымысел и технику исполне-
ния. Автор весьма подробно разъясняет особенности оценивания 
по каждому из вышеперечисленных параметров [9, с. 177]. Однако 
несмотря на несомненные достоинства данного подхода нельзя не 
отметить ориентированность исключительно на результат, некий 
«творческий продукт» данной деятельности, при этом нет акцента 
на сам творческий процесс, его духовную содержательность. 

Показательно, что для того, чтобы выработать корректную си-
стему оценивания, С.К. Калдыбаев предлагает выделять следующие 
составляющие: «что оценивать (что именно подлежит оцениванию 
на уроках изобразительного искусства); как оценивать (какими сред-
ствами, по каким критериям); каким образом оценивать (какова сама 
процедура оценивания, её этапы)» [6, с. 24]. Такой подход показы-
вает многогранность процесса оценивания.

Интерес представляет мнение А.М. Новикова о том, что оценку 
следует определять с учениками совместно. При этом диалоговое 
оценивание может осуществляться при помощи различных форм: 
в виде портфолио, защиты проекта, самооценивании [10, с. 18]. 

В данном подходе наиболее важным для нас представляется – это 
коммуникация между учениками и учителем. Позволим себе развить 
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данную идею. В процессе общения учителю действительно необхо-
димо указать по какому принципу или алгоритму будет оценивать-
ся работа. Четкое понимание учащимися требований учителя будет 
способствовать продуктивной качественной работе.

Таким образом, проведенный анализ опыта оценивания творческой 
деятельности обучающихся на уроке изобразительного искусства 
позволяет заключить, что проблема остается открытой, насущной 
и требует разработки решения. В этой связи авторами статья была 
предпринята попытка разработать иной подход в оценивании дея-
тельности обучающихся.

Прежде всего, стоит отметить, что классическая пятибалльная 
система оценивания не является в полной мере достаточной на уро-
ках изобразительного искусства. По мнению авторов статьи, сле-
дует включить внутреннюю – стобалльную – систему оценивания, 
которая будет четко и ясно обозначать каждому обучающемуся его 
сильные и слабые стороны. 

Важно осознавать, что на занятии должны оцениваться не только 
художественные особенности учащегося, но и интеллектуальные ини-
циативные творческие проявления школьника, которые выражаются 
в оригинальности его вопросов, самостоятельных поисках дополни-
тельного материала, высказанных интересных предположениях и т.д. 

Авторы настоящего исследования поставили перед собой цель 
составить карту параметров оценивания деятельности на уроке 
ИЗО. Прежде всего, был проведен онлайн-опрос, который позво-
лил выявить наиболее значимые параметры оценивания творческой 
деятельности на уроке изобразительного искусства. Опросник был 
составлен с помощью Google формы, респондентами являлись учи-
теля изобразительного искусства, проживающие на территории РФ. 

На первом этапе респондентам предлагалось назвать наиболее 
значимые параметры оценивания на урок. По результатам были вы-
явлены такие параметры, как:

– подготовленность к уроку, т.е. наличие необходимых матери-
алов, подготовленного рабочего места и выполненное домаш-
нее задание;
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– техника исполнения, т.е. демонстрация полученных на уроках 
ИЗО знаний, умений и навыков при выполнении задания;

– идейное содержание, т.е. выразительность образов, продуман-
ность тематики, выражение авторского отношения, концепту-
альные решения; индивидуальность;

– композиция, т.е. грамотное расположение объектов в про-
странстве с учетом соотношения их объемов, цвета, света и 
тени, их органичная связь; 

– цветовое решение, выражающееся в понимании основ цвето-
ведения, а также эмоциональность цветовой композиции;

– работа с материалом: понимание свойств тех или иных мате-
риалов, их использование на практике;

– оценка собственной деятельности, т.е. понимание своих силь-
ных и слабых сторон, оценка перспектив, планирование даль-
нейшей деятельности.

На втором этапе респондентам было предложено оценить в бал-
лах выявленные параметры по степени значимости. Представим 
ниже результаты опроса.

Рис. 1. Параметры оценивания согласно опросу

Таким образом, распределение выявленных параметров по сте-
пени значимости позволяет их наиболее корректно расположить на 
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стобалльной шкале оценивания. Итак, представим ниже разрабо-
танную нами шкалу оценивания деятельности учащихся на уроке 
изобразительного искусства

Таблица 1.
Критерий оценивания Максимальное количество баллов

Подготовленность к уроку 8
Владение техникой исполнения 20
Идейное содержание 20
Цветовое решение 15
Композиция 16
Работа с материалом 16
Оценка собственной деятельности 5

Полученные баллы суммируются и по окончанию урока сверя-
ются с таблицей ранжирования, согласно которой:

0-30 баллов – плохо, оценка «2»
30- 60 баллов – удовлетворительно, оценка «3»
60-85 баллов – хорошо, оценка «4»
85-100 баллов – отлично, оценка «5»
Приведенная выше шкала оценивания и таблица ранжирования 

может быть скорректирована педагогом в зависимости от програм-
мы, в рамках которой он ведет занятия и приоритетных образова-
тельных целей. 

Необходимо отметить, что оценка достижений учащегося на уро-
ках ИЗО обладает двумя составляющими: педагогической, которая 
определяет уровень овладения действиями с предметным содержа-
нием, и психологической, которая связана с оценкой индивидуаль-
ного прогресса в развитии учащегося. 

Следует отдельно сказать о том, что школьные оценки, в зависи-
мости от того, как использует их педагог, могут стать как мощным 
мотивирующим средством, так и, наоборот, отвратить ученика от 
предмета. В этой связи, учителю следует тщательно продумывать 
последствия оценивания каждого ученика, обращаясь к своим зна-
ниям в области индивидуальных особенностей учащихся, учитывая 
каждую конкретную ситуацию. 
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Заключение
Таким образом, данное исследование позволило сделать следу-

ющие выводы:
1. Существует ряд проблем, связанных с оцениванием творче-

ской деятельности учащихся, в их числе: кардинальное отличие 
специфики ИЗО от других школьных предметов; вариативность 
учебных образовательных программ; оценка деятельности через 
конечный продукт.

2. Оценивание творческих достижений учащихся – процесс много-
плановый, требующий учета ряда особенностей учащихся и четкого 
владения критериальным аппаратом. Одним из важнейших условий 
выступает согласование критериев оценки с учениками, корректно 
донесение требований педагога. Следует выделять объективную 
оценку и субъективную: объективная оценка характеризует деятель-
ность по опорным техническим параметрам, субъективная – общее 
впечатление как от работы, так и от процесса ее создания.

3. В рамках каждого занятия рекомендуется осуществлять оценку 
по стобалльной шкале, в которой учитываются такие параметры, как 
подготовленность к уроку, владение техникой исполнения, идейное со-
держание, цветовое решение, композиция, работа с материалом, вклю-
ченность в работу, концентрация, оценка собственной деятельности. В 
конце занятия учитель суммирует полученные баллы и «переводит» их 
в классическую пятибалльную при помощи таблицы ранжирования.

4. Оценка не является конечным пунктом педагогической дея-
тельности. Оценивание должно осуществляться с учетом тонкостей 
педагогического процесса в целом, а также с пониманием зоны бли-
жайшего развития личности и в гармоническом единстве с прин-
ципами обучения.
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МЕТОД «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»                                                  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

(АЛГОРИТМ РАБОТЫ)

Л.Н. Лубожева

Актуальность: сейчас в условиях растущей конкуренции на 
рынке труда необходимы новые подходы к иноязычному образо-
ванию. Актуальная задача реализации образовательных программ 
специалитета – это подготовка специалистов способных к профес-
сиональной деятельности. Согласно ФГОС ВО по специальности 
38.05.01 Экономическая безопасность, одним из результатов об-
учения является – «способность осуществлять деловую коммуни-
кацию в устной и письменной формах на иностранном языке», то 
есть иноязычная коммуникация – важный компонент для успешной 
профессиональной деятельности специалиста. Наблюдается про-
тиворечие между требованием ФГОС ВО и актуальным уровнем 
развития общеобразовательной компетенции у обучающихся в вузе, 
что делает данную работу актуальной. Задача педагога - органи-
зация учебного процесса так, чтобы деятельность обучающихся 
являлась успешной, а знания востребованными. Для решения  данной 
задачи можно применить метод «Перевернутый класс», поэтому 
видится необходимость в разработке алгоритма работы участ-
ников образовательного процесса при применении этого метода.

Основная цель – разработка алгоритма действий педагога и 
обучающегося на занятиях по иностранному языку в вузе при при-
менении метода «Перевернутый класс». 

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, дедукция) 
и частно-научные (тестирование, наблюдение, анкетирование).

Результаты. В работе предлагаются условия применения из-
учаемого метода на занятиях по иностранному языку  и алгорит-
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мы действий преподавателя и обучающихся на разных этапах его 
внедрения. 

Заключение. Описание алгоритмов применения метода «Перевер-
нутый класс» в образовательном процессе может быть использова-
но педагогами и методистами; алгоритмы могут быть применимы 
при обучении иностранному языку обучающихся специалитета в вузе. 

Ключевые слова: компетентностный подход; коммуникативная 
компетенция; метод «Перевернутый класс»; специалитет; базо-
вые компетенции; продвинутые компетенции; деловая устная и 
письменная коммуникация

FLIPPED CLASS METHOD IN FOREIGN LANGUAGE 
CLASSES AT UNIVERSITY (OPERATION ALGORITHM)

L.N. Lubozheva 

Background now, amid growing competition in the labor market, 
new approaches to foreign-language education are needed. The urgent 
task of implementing educational programs of the specialty is to train 
specialists capable of professional activities. According to the standard 
in the specialty 38.05.01 Economic Security, one of the results of training 
is “the ability to carry out business communication in oral and written 
forms in a foreign language,” that is, foreign-language communication 
is a key component for the successful professional activities of a special-
ist. There is a contradiction between the requirement of the standard of 
higher education and the current level of development of competence 
among students, which makes this work relevant. The teachers’ task is 
to organize the educational process to make the students’ activities suc-
cessful and knowledge be in demand. To solve the problem, you can use 
the Flipped Class method, so there is a need to develop an algorithm for 
the work of participants in the educational process using this method.

The main purpose of the work is the development of an algorithm for 
the actions of a teacher and a student in classes of any foreign language 
at a university applying the “Flipped Class” method.
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Methods: general scientific (analysis, synthesis, deduction) and pri-
vate scientific (testing, observation, questionnaire).

Results: proposed the conditions for using the studied method in 
classes in a foreign language and algorithms for the actions of the teacher 
and students at various stages of its implementation.

Conclusion: The description of algorithms for applying the “Flipped 
Class” method in the educational process can be used by teachers and 
methodologists; algorithms can be applied when teaching a foreign 
language to specialty students at a university.

Keywords: competency approach; communicative competence; 
“Flipped Class” method; specialist programme; basic competencies; 
advanced competencies; business oral and written communication 

Постоянные изменения, происходящие в мире, оказывают вли-
яние на все сферы жизнедеятельности человека, в том числе и на 
сферу образования. Традиционные подходы становятся раритет-
ными, а современные технологии и методы (в нашей работе метод 
«Перевернутый класс») доказывают свою эффективность в системе 
образования. Возникают новые приоритеты, связанные напрямую 
с запросами общества: коммуникация, особенно межкультурная, 
теперь первостепенна. Умение общаться на иностранном языке 
становится одним из самых важных в этой постоянно меняющейся 
реальности. Все эти тенденции, безусловно, отражаются в требова-
ниях к результатам обучения будущих профессионалов.

Согласно требованиям современного ФГОС высшего образо-
вания к результатам изучения предметной области Иностранный 
язык (в нашем случае по направлению подготовки 38.05.01 «Эконо-
мическая безопасность» (уровень специалитета) в качестве одного 
из результатов обучения предусмотрена общекультурная компе-
тенция – «способность осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на иностранном языке». В данной 
работе для формирования этой компетенции мы применяем метод 
«Перевернутый класс». Новизна нашего исследования состоит в 
том, что были выделены условия отбора материала, подходящего 
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для использования исследуемого метода в вузе на занятиях по дис-
циплине «Иностранный язык», апробирована методика формиро-
вания способности осуществлять деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на иностранном языке посредством метода 
«Перевёрнутый класс», описан алгоритм работы преподавателя и 
обучающегося при применении метода «Перевернутый класс» в 
вузе на занятиях по дисциплине «Иностранный язык» для развития 
указанной выше компетенции, что предполагает пояснение понятий 
«компетентностный подход» и «коммуникативная компетенция». 

Компетентностный подход действительно необходим в образова-
тельной системе, так как «устанавливает новый тип образователь-
ных результатов не сводимых к комбинации сведений и навыков, а 
ориентированных на способность и готовность личности к решению 
разного рода проблем, к деятельности» [8, с. 24]. Запросы совре-
менного общества требуют от будущих профессионалов готовно-
сти использовать полученные знания в различных ситуациях, что 
часто становится проблемой из-за недостатка практических зада-
ний во время занятий. Компетентностный подход, в частности на 
занятиях иностранного языка, помогает решить данную проблему, 
так как «ориентирует учителя и учащихся на формирование спо-
собности эффективного достижения значимых для обучающихся 
жизненных целей посредством иностранного языка» [9, с. 102]. При 
компетентностном подходе уровень владения иностранным языком 
обучающимися может быть разделён на базовые и продвинутые ком-
петенции. На базовом уровне обучающиеся владеют языком «как 
средством общения (определенный словарный запас, владение ос-
новными грамматическими структурами, знание закономерностей 
функционирования языка, знакомство с культурной средой и т. д.)» 
[12, c. 105]. На продвинутом уровне обучающиеся могут «исполь-
зовать иностранный язык для решения практических задач» [17, c. 
184]. Важно отметить, что продвинутый уровень «имеет междисци-
плинарный характер и оценивается по достигаемому результату, а не 
только по правильности употребления определенных грамматиче-
ских конструкций и активной лексики». [10, с. 34] Коммуникативная 
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компетенция в соответствии с определением Ворониной М.В. – это 
«выбор и реализация программ речевого поведения в зависимости 
от способности человека ориентироваться в той или иной обстанов-
ке общения» [5, c. 43]. Иноязычная коммуникативная компетенция 
разделяется на следующие компоненты: языковая, речевая, социо-
культурная компетенции [15, c. 18]. 

В нашей работе мы останавливаемся на продвинутом уровне, 
так как в качестве участников были 30 обучающиеся 1 курса эко-
номического факультета (15 человек в экспериментальной и 15 – в 
контрольной группах) по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность», а молодому профессионалу необходимо владение 
иностранным языком в его практической деятельности. Таким об-
разом, с учетом требований ФГОС, педагогу в вузе необходимо фор-
мировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения 
практических задач [3, c. 99].

К сожалению, традиционные методы обучения не дают возможно-
сти исключить сложности в данном процессе, в то время как совре-
менные методы, например метод «Перевёрнутый класс», способны 
это сделать, в связи с чем появляется необходимость в разработке 
алгоритма работы участников образовательного процесса с приме-
нением метода «Перевернутый класс», что и является задачей на-
шего исследования.

Научно-теоретические подходы к определению метода «Перевер-
нутый класс» рассматривались в трудах отечественных и зарубеж-
ных исследователей: А. Вербицкого, Д. Гладких, О. К. Мельниковой, 
А.А. Благовещенской, А. Alqarni, D. Mohan, Tazijan F.N. и других [4, 
16, 11, 13, 14, 16]. Объединив несколько определений (Мельниковой 
О.К., Благовещенской А.А., Вербицкого А.А., Анюшенковой О.Н.), 
в данной работе мы рассматриваем метод «Перевернутый класс» 
как метод обучения, один из вариаций смешанного обучения, при 
котором теоретический материал изучается обучающимися само-
стоятельно дома, что позволяет выполнить большее количество 
практических заданий на отработку изученного материала во вре-
мя урока, а также предоставить обучающимся некоторую автоном-
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ность при обучении [11, 4, 1]. Несмотря на свою вариативность и 
гибкость, метод «Перевёрнутый класс» имеет определённую струк-
туру, которая должна быть соблюдена для максимальной эффек-
тивности работы. Внедрение исследуемого метода представлено 3 
основными этапами: 1. пред-аудиторная работа; 2. аудиторная ра-
бота; 3. контроль. Каждый из этих этапов подразделяется на работу 
преподавателя и работу обучающихся [7, c. 188].

В данной статье мы хотели бы предложить в качестве рекомен-
даций алгоритмы работы преподавателя и обучающихся на разных 
этапах обучения иностранному языку с применением метода «Пе-
ревернутый класс». 

Алгоритм работы преподавателя на пред-аудиторном этапе ра-
боты состоит в следующем: 1. определить на каком занятии есть 
необходимость или возможность использования метода «Перевёр-
нутый класс»; 2. подобрать теоретический материал, который ста-
нет домашним заданием для обучающихся, а так же практический 
материал, чтобы обучающиеся смогли самостоятельно попробовать 
применить полученные знания на практике; 3. разместить матери-
ал на одном из электронных ресурсов так, чтобы он был доступен 
всем обучающимся; 4. разработать тест для определения уровня 
подготовки обучающихся к занятию и практические задания на за-
крепление теоретических знаний, полученных обучающимися при 
выполнении домашнего задания. 

Рассмотрим указанные выше пункты более подробно. Занятия с 
применением метода «перевёрнутый класс», погружая обучающихся 
в их жизненные ситуации, готовят их к реальной профессиональной 
жизни, но, несмотря на данный положительный момент, применять 
исследуемый метод на каждом занятии неэффективно. Преподава-
тель должен подобрать условия, которые помогут выбрать, какие 
именно занятия могут быть спланированы с использованием изу-
чаемого нами метода. Для определения таких условий обратимся к 
четырехкомпонентной основе метода «Перевернутый класс». Само 
английское слово «FLIP», которое означает «перевернуть», состоит 
из четырёх букв, которые можно представить в виде аббревиатуры: 
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«F – Flexible Environment, L – Learning Culture, I – Intentional Content, 
P – Professional Educator» [6]. F - Flexible Environment (Гибкие Ус-
ловия) – компонент, подразумевающий свободу преподавателя в 
выборе различных технологий, форм обучения и корректировке их 
под свои цели и задачи. L – Learning Culture (Культура Обучения) – 
компонент, который определяет обучающегося как центральное 
звено образовательного процесса, а преподавателя как его помощ-
ника. I – Intentional Content (Целевой Выбор Содержания) – ком-
понент, который базируется на возможности для преподавателей 
выбирать, какой именно материал должен быть изучен перед каж-
дым уроком. P – Professional Educators (Профессиональный Пре-
подаватель) – компонент, объясняющий, что процесс реализации 
метода «Перевёрнутый класс» занимает гораздо больше усилий и 
времени со стороны преподавателя, чем традиционные подходы к 
обучению, при которых учителя автоматически следуют уже давно 
придуманным пошаговым планам, игнорируя индивидуальные тре-
бования обучающихся. Преподавателям необходимо не только соз-
дать либо найти подходящие видео-лекции, сайты, интерактивные 
игры, но и детально продумать план урока, в ходе которого должна 
быть активно задействована вся изученная обучающимися ранее 
информация. . [2, c. 29]. Эти компоненты, особенно третий, помог-
ли нам выделить три условия, при которых метод «Перевёрнутый 
класс» будет уместен в плане предстоящего занятия:

1) если грамматическая тема, входящая в план работы, уже встре-
чалась на предыдущих ступенях обучения (то есть тема не 
является чем-то новым для обучающихся, им будет не очень 
сложно повторить её или изучить новые аспекты, но в рамках 
уже знакомой структуры);

2) если в плане работы есть какой-то объёмный текст, который 
лучше вынести на домашнее чтение (при этом необходимо 
подготовить вспомогательный материал для обучающихся - 
слова, которые встретятся в тексте, наводящие вопросы);

3) если в учебном пособии преобладают задания на репродук-
тивные навыки (их можно вынести на домашнее задание, а 
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во время урока выполнить задания на развитие продуктивных 
коммуникативных навыков).

Подготовленный материал для домашнего изучения перед заня-
тием нами был размещен на платформе MOODLe (https://moodle.
uio.csu.ru/mod/folder/view.php?id=155153). Что касается теста для 
определения готовности обучающегося к занятию, то необходимо 
отметить, что эти тесты проводились на каждом занятии и включа-
ли в себя задание из 5–10 предложений на применение изученной 
грамматической структуры (если домашним заданием было повто-
рение грамматической темы или отрабатывались репродуктивные 
навыки) или задание на нахождение основной или детальной ин-
формации (если в качестве домашнего здания был текст).

Алгоритм работы обучающихся: 1. во время выполнения до-
машнего задания изучить теоретический материал, данный препо-
давателем; 2. выполнить предложенные задания; 3. при наличии 
проблемных ситуаций с усвоением информации обратиться к пре-
подавателю с просьбой прислать дополнительный материал.

Следующий этап – аудиторная работа. Рассмотрим алгоритм ра-
боты преподавателя на данном этапе: 1. провести в начале занятия 
опрос для определения готовности обучающихся к работе на занятии; 
2. проанализировать результаты опроса, чтобы разделить обучающих-
ся на две группы: подготовленных и неподготовленных; 3. объяснить 
неподготовленным обучающимся их задание на занятие: изучить тео-
ретический материал и выполнить задания на репродуктивные навы-
ки (в основном обучающиеся выполняли тот объем работы, который 
они не сделали до занятия); 4. с остальными закрепить полученные 
ими дома знания, выполняя различные задания с акцентом на разви-
тие продуктивных навыков; 5. оценить работу обучающихся. 

На данном этапе особое внимание хотелось обратить на задания, 
предлагаемые преподавателем на аудиторных занятиях. Необхо-
димость формирования способности осуществлять деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах на иностранном языке 
предполагает включение практико-ориентированных заданий де-
ловой направленности необходимых для развития продуктивных 
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навыков. Предлагаем небольшой список заданий, которые приме-
нялись преподавателем на аудиторных занятиях по следующим те-
мам “Company and its workers”, “Business etiquette” и “Leadership”:

1. представить себя как сотрудника компании (предварительно 
дома обучающиеся познакомились с необходимыми грамма-
тическими структурами и лексикой);

2. представить основную идею прочитанного текста о разных 
лидерах и высказать свое мнение (чтение текста было домаш-
ним заданием);

3. обсудить с партнером прослушанные в аудиозаписи различ-
ные точки зрения, относительно лучшего вида компаний, об-
меняться мнениями (лексические единицы и грамматические 
структуры, встречающиеся в аудиозаписи, были проработаны 
заранее в домашних упражнениях);

4. в группе из четырех обучающихся рассмотреть создавшуюся 
проблему в компании, изучить дополнительный материал и 
возможные решения данной проблемы, обменяться мнения-
ми со всеми участниками группы, оценить представленные 
аргументы и выбрать правильное решение проблемы, пред-
ставить свое аргументированное решение другим группам (с 
проблемой обучающиеся знакомились заранее, что было дано 
как домашнее задание, дополнительный материал предлагал-
ся на самом занятии);

5. написать деловое электронное письмо – жалобу (перед этим 
заданием в качестве домашнего подготовки обучающиеся 
знакомились со структурой написания деловых электронных 
писем, полезными фразами и устойчивыми выражениями);

6. написать резюме кандидата на должность в компании (пред-
варительно дома обучающиеся изучали примеры резюме и 
тренировались их писать);

7. написать мемо с уточнением инструкций о ведении деловых 
переговоров (заранее обучающиеся знакомились со структу-
рой написания мемо и грамматическими структурами для по-
строения инструкций);
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8. написать деловое письмо руководителю компании с аргументи-
рованным решением проблемы, создавшейся в компании (про-
блема и устойчивые фразы для аргументации решения изучались 
обучающимися дома перед выполнением этого вида работы).

На каждом занятии проводилось от шести до восьми подобных прак-
тических заданий, что стало возможным благодаря применению мето-
да «Перевернутый класс», так как обучающиеся заранее были знакомы 
с лексическими единицами и грамматическими структурами, которые 
предполагалось применить на аудиторном занятии; заранее были зна-
комы с текстами, которые давались на аудиторных занятиях на обсуж-
дение, высказывание мнения или написание письменного документа. 
Более того, за счет выполнения заданий на репродуктивные навыки са-
мостоятельно до начала занятия также освобождалось время на ауди-
торных занятиях для выполнения практико-ориентированных заданий.

Алгоритм работы обучающихся на данном этапе: 1. во время 
опроса представить домашнее задание; 2. выполнить задания, пред-
ложенные преподавателем на занятии.

Последний этап в основном касается только преподавателя и 
делится на работу непосредственно после проведённого занятия; 
после блока занятий, проведённых с использованием метода и в 
конце курса обучения. 

Итак, алгоритм работы преподавателя на данном этапе: 1. проа-
нализировать результаты проведённого во время аудиторной работы 
опроса с целью определения количества обучающихся, не выполнив-
ших домашнее задание и выявления причины; 2. проанализировать 
результаты работы обучающихся на аудиторных занятиях и выявить 
трудности, возникшие у них при применении изучаемого метода 
на занятиях. При возникновении трудностей изменить работу для 
устранения проблемы; 3. сравнить баллы обучающихся за занятие с 
баллами обучающихся из других групп, в особенности тех, которые 
не занимаются с использованием метода «Перевёрнутый класс».

Рассмотрим алгоритм работы преподавателя после блока занятий 
или во время промежуточной аттестации: 1. провести контрольную 
работу, включающую в себя материал, пройденный с начала внедре-
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ния метода, чтобы проверить результаты сформированности компе-
тенции, проанализировать результаты работы и сделать выводы; 2. 
сравнить результаты последних проведённых с помощью метода за-
нятий с теми результатами, которые обучающиеся показывали изна-
чально, проанализировать и сделать выводы; 3. при наличии проблем 
после анализа результатов контрольной работы и сравнения результа-
тов первых и последних занятий, скорректировать работу с методом. 

Для контроля уровня сформированности способности к деловой 
коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 
было проведено три тестирования: входное, рубежное и итоговое. Те-
стирование включало в себя 2 задания (максимальный балл за каждое 
задание 5 баллов): 1. ситуационное задание для устной коммуника-
ции: представление аргументированного решения проблемы; 2. си-
туационное задание для письменной коммуникации: деловое письмо. 

Уровни сформированности компетенции определялись следую-
щим образом: а) высокий уровень сформированности компетенций 
предполагает, что обучающийся демонстрирует готовность к само-
стоятельной профессиональной деятельности; свободно использует 
навыки иноязычной устной/письменной коммуникации на уровне, не-
обходимом и достаточном для решения практических задач в деловой 
сфере; б) на среднем уровне обучающийся достаточно умело демон-
стрирует навыки устной и письменной деловой коммуникации в задан-
ных ситуациях; студент применяет языковой материал необходимый 
для построения устной и письменной коммуникации на иностранном 
языке для решения практических задач деловой сферы, но допуска-
ет незначительные ошибки при использовании лексических единиц 
и грамматических структур, не влияющих на понимание изложенно-
го материала; в) базовый уровень демонстрирует, что обучающийся 
использует ограниченные знания вербальных языковых средств при 
выполнении ситуационных заданий для устной и письменной комму-
никации на иностранном языке в деловой сфере, допуская множество 
ошибок при построении и оформлении высказываний, что искажает 
смысл высказывания и затрудняет его понимание. Результаты сформи-
рованности компетенции представлены на рисунках ниже (рис 1, 2):
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Рис. 1. Результаты сформированности компетенции в экспериментальной группе

Рис. 2. Результаты сформированности компетенции в контрольной группе

Представленные результаты иллюстрируют, что в эксперимен-
тальной группе, где применялся метод «Перевернутый класс» 
количество обучающихся с высоким и средним уровнем сформиро-
ванности компетенции возросло, в то время как с низким уровнем 
уменьшилось, что объясняется переходом некоторых обучающихся 
этой группы в группу студентов со средним уровнем, также как и 
увеличение количества обучающихся с высоким уровнем связано с 
переходом некоторых обучающихся из группы со средним уровнем. 
С нашей точки зрения это стало возможным за счет выполнения до-
статочно большого количества практических заданий на аудиторных 
занятиях и предварительной подготовке обучающихся перед заня-
тиями (самостоятельное изучение теоретического материала и вы-
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полнение достаточного количества упражнений на репродуктивные 
навыки, доводя их до автоматизма), что является основными харак-
теристиками образовательного процесса в вузе при применении ме-
тода «Перевернутый класс». Обратим наше внимание на результаты 
сформированности заявленной компетенции в контрольной группе, 
которые демонстрируют, что уровни практически не изменились. 
Причины данной ситуации могут быть как лингвистические, так и 
экстралингвистические, но в нашей работе они не рассматривались.

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 1. метод 
«Перевернутый класс» способствует формированию способности к 
деловой коммуникации в устной и письменной формах на иностран-
ном языке, что подтверждается результатами тестирований; 2. для 
более эффективного применения метода «Перевернутый класс» на за-
нятиях по дисциплине «Иностранный язык» в вузе необходимо опре-
делить условия при которых данный метод стоит использовать (ранее 
изученная грамматическая тема; объемный текст; задания на развитие 
репродуктивных навыков); 3. исследуемый метод имеет особую струк-
туру, именно поэтому необходимо следовать определенному алгоритму 
работы с ним. Разработанные и представленные в статье алгоритмы 
работы преподавателя и обучающихся на разных этапах обучения ино-
странному языку с применением метода «Перевёрнутый класс» можно 
рассматривать как фундамент, который преподаватели могут «достра-
ивать» самостоятельно, руководствуясь своими собственными целями.

Информация о конфликте интересов. Автор заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ма для профилактики эмоционально-аффективных расстройств 
у молодых родителей. Новизна данного исследования состоит в 
том, что впервые были выявлены изменения характеристик ос-
мысленности жизни, происходящие у молодых родителей в период 
адаптации к родительству. Выявленные взаимосвязи параметров 
ценностно-смысловой сферы с компонентами тревожности позво-
ляют составить коррекционную программу по уменьшению уровня 
тревожности после рождения ребенка через работу с ценностно-
смысловой сферой.

Ключевые слова: тревожность; смысложизненные ориента-
ции; послеродовой период; адаптация к родительству; беремен-
ность; неопределенность будущего; осмысленность жизни; по-
слеродовая депрессия 

THE RELATIONSHIP OF LIFE-MEANING                   
ORIENTATIONS AND EMOTIONAL STATE IN MEN                 

AND WOMEN DURING THE PERIOD OF ADAPTATION               
TO PARENTHOOD

S.K. Efremova, L.V. Kavun 

The relevance of the study is due to an increase in the number of emo-
tional and affective disorders in young parents during the period of ad-
aptation to parenthood. If we consider the expectation of a child and the 
period of adaptation to the role of a parent as a crisis situation when young 
parents face the uncertainty of the future, with a change in their status, it 
seems important to consider the role of life orientations in socio-psycho-
logical adaptation to parenthood. The subject of the study is the relation-
ship of life–meaning orientations and emotional state in men and women 
during the period of socio-psychological adaptation to parenthood. The 
aim is to identify the relationship between the emotional state of men and 
women during pregnancy and in the period after the birth of a child with 
the characteristics of the meaningfulness of life. As a result of the study, it 
was revealed that there is a relationship between the emotional state and 
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the degree of meaningfulness of life in men and women during the period of 
adaptation to the role of a parent. In the future, based on the results of the 
study, a correctional program will be compiled for the prevention of emo-
tional and affective disorders in young parents. The novelty of this study is 
that for the first time, changes in the characteristics of the meaningfulness 
of life that occur in young parents during the period of adaptation to par-
enthood were revealed. The revealed interrelations of the parameters of 
the value-semantic sphere with the components of anxiety make it possible 
to make a corrective program to reduce the level of anxiety after the birth 
of a child through work with the value-semantic sphere.

Keywords: anxiety; life-meaning orientations; postpartum period; 
adaptation to parenthood; pregnancy; uncertainty of the future; mean-
ingfulness of life; postpartum depression

Введение
Актуальность исследования обусловлена увеличением количе-

ства эмоционально-аффективных расстройств у молодых родителей 
в период ожидания ребёнка и в период социально-психологической 
адаптации к роли родителя, на что указывает ряд авторов (Полуэк-
това О.Г., Хрущ И.А. и др.) [11].

Изменения в эмоциональной сфере проявляются в различных не-
вротических реакциях у молодых родителей. Исследователи связы-
вают данные изменения со следующими факторами: акцентуации 
темперамента и характера; психологическая неготовность к рожде-
нию ребенка; сложные взаимоотношения в семейных отношениях; 
конфликтные ситуации; бытовые и финансовые сложности; острая 
стрессовая ситуация и др. (Филиппова Г.Г., Добряков И.В.) [15, 16].

Беременность – кризисная ситуация (Карташова К.С., Шеле-
хов И.Л., Кожевников В.Н., Мытникова М.Н.); молодые родители 
сталкиваются с неопределённостью будущего, с необходимостью 
принятия ответственности за жизнь и развитие ребёнка [4], поэтому 
необходимо рассмотреть связь эмоционального состояния женщин 
в период ожидания ребёнка и в период адаптации к родительству с 
характеристиками осмысленности жизни. 
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Новизна данного исследования состоит в том, что впервые были 
выявлены изменения характеристик осмысленности жизни, проис-
ходящие у молодых родителей в период адаптации к родительству. 
Выявленные взаимосвязи параметров ценностно-смысловой сферы 
с компонентами тревожности позволяют составить коррекционную 
программу по уменьшению уровня тревожности после рождения 
ребенка через работу с ценностно-смысловой сферой.

Предметом исследования выступает взаимосвязь смысложизнен-
ных ориентаций и эмоционального состояния у мужчин и женщин 
в период социально-психологической адаптации к родительству. 

Целью исследования является выявление взаимосвязи эмоцио-
нального состояния мужчин и женщин в период беременности и в 
период после рождения ребенка с характеристиками осмысленно-
сти жизни.

Гипотезы:
1. Существует взаимосвязь между степенью осмысленности 

жизни и эмоциональным состоянием молодых родителей в период 
адаптации к роли родителя: чем выше показатели осмысленности 
жизни, тем меньше выраженность невротической симптоматики. 

2. Уровень тревожности у молодых родителей после рождения 
ребёнка выше, чем уровень тревожности во время ожидания ребёнка.

Обзор литературы
Смысл жизни, понимание целей, мотивов, смысложизненных 

ориентаций – важные особенности, характеризующие человека. Бра-
тусь Б.С. [3] писал о том, что смысл жизни человека формируется 
во время взаимодействия человека с окружающей его действитель-
ностью и социумом, а также зависит от собственных ощущений че-
ловека, его интересов, целей и того, как человек представляет себе 
собственное развитие, самореализацию. 

Смысл жизни имеет свойство изменяться в течение жизни челове-
ка в связи с событиями, которые происходят; на каждом возрастном 
этапе имеет разную динамику и индивидуальные содержательные 
особенности. 
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Чтобы личность функционировала и развивалась нормально, не-
обходимо, чтобы человек понимал, зачем он осуществляет ту или 
иную деятельность, какие последствия будут от его поступков, какую 
ответственность он несёт, когда принимает те или иные решения. 

Здоровье с точки зрения экзистенциально-гуманистического под-
хода – состояние человека, возникающее в процессе осмысления 
собственного существования и принятия ответственности за него, 
стремление к развитию за счёт принятия решений. 

Леонтьев Д.А. [10] рассматривал смысложизненные ориентации 
как сложные социально-психологические образования, которые по-
рождаются значимыми реальными жизненными взаимоотношения 
человека с окружающей его действительностью, и они релевантны 
по отношению ко всему жизненному пути личности (в прошлом, 
настоящем, будущем). Смысложизненные ориентации являются 
вектором и задают границы самореализации личности в процессе 
её жизни. 

Чудновский В.Э. [19] пишет о том, что смысложизненные ори-
ентации человека в целом являются постоянными структурами 
личности. Но в некоторых ситуациях, например, в момент кризиса 
личности, в моменты разрыва связи с прежним окружением (в стрес-
совых ситуациях), смысложизненные ориентации могут изменяться. 

Таким образом, смысложизненные ориентации – это целостная 
система сознательных и избирательных связей, отражающая на-
правленность личности, наличие жизненных целей, осмысленность 
выборов и оценок, удовлетворенность жизнью (самореализацией) 
и способность брать за нее ответственность, влияя на ее ход [5, 8].

Следующее понятие, которое важно рассмотреть в рамках ис-
следования – тревожность. «Тревожность» имеет несколько разных 
значений. Тревожность может рассматриваться как психическое 
состояние, возникающее на фоне стресса, фрустрации важных для 
человека потребностей, конфликтов. Также, тревожность можно 
рассматривать как свойство личности. 

По мнению Ч. Спибергера, тревожность – отражение эмоцио-
нального состояния или определенной совокупности реакций субъ-
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екта, который воспринимает ситуацию как опасную для собственной 
личности [14].

Одним из важных аспектов исследования являются особенности 
эмоционального состояния женщин во время беременности. У эмо-
ционального состояния женщин после рождения ребёнка также от-
мечаются свои особенности. По мнению Добрякова И.В. [6], если 
для женщины созданы максимально комфортные условия, которые 
способствуют физиологическому родоразрешению, то количество и 
интенсивность негативных переживаний и тревоги снижается как 
у матери, так и у ребёнка. Таким образом, можно сделать вывод о 
важности оптимальной организации процесса родов, психологиче-
ской помощи роженице, своевременного и деликатного информиро-
вания женщины о предстоящих манипуляциях и связанных с ними 
возможных ощущениях. 

Если в силу каких-либо причин для женщин не были созданы 
комфортные условия; если информирование о процессе родов было 
несвоевременным; под воздействием особенностей среды; из-за осо-
бенностей характера, темперамента женщин; при неблагоприятном 
родоразрешении, у женщин может возникать послеродовая депрессия. 

Прибытков А.А. [12] пишет о актуальности диагностики после-
родовой депрессии, так как частота депрессивных расстройств у 
женщин после родов составляет 10-15%. По мнению ряда авторов 
(Чернуха Е.А., Соловьева А.Д., Кочиева С.К и др.) [18] это связано 
с тем, что роды – стрессовая ситуация для организма женщины, а 
также для эмоционального состояния.

Одной из проблем исследования является проблема отцовства 
(готовность к отцовству; депрессия у мужчин в период адаптации к 
роли родителя). Исследования по данной теме практически не встре-
чаются. В найденных исследованиях встречается противоречие: не-
которые авторы (например, Брутман В.И.) считают, что заниматься 
проблемой отцовства важно и необходимо, так как мужчинам также 
свойственна послеродовая депрессия, готовность или неготовность к 
тому, чтобы быть отцом и другие изменения, происходящие в пери-
од, когда мужчина узнаёт о беременности партнёрши и до момента 
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окончания адаптации к роли отца (первые месяцы после рождения 
ребёнка); некоторые же авторы считают, что у мужчин адаптация 
проходит довольно легко, в отличии от женщин [4]. 

С точки зрения Э. Фромма [17], любовь отца – любовь «требо-
вательная»; предполагается, что ребенок должен её заслужить. От-
цовские чувства не являются врожденными, они формируются в 
первые годы жизни ребенка. Чтобы заслужить любовь отца ребенок, 
по мнению Э. Фромма, должен соответствовать ожиданиям отца и 
требованиям социума. Любовь отца – награда за успехи и хорошее 
поведение. В таком случае, отец несет в себе функцию социально-
го контроля, носителя требований и дисциплины. 

По мнению А. Адлера [1, 2], роль отца, в первую очередь, заклю-
чается в том, чтобы поощрять активность ребенка, направленную 
на развитие социальных навыков. Отец помогает ребенку познать 
человеческое общество, является источником познания о мире, де-
ятельности; отец формирует социально полезные цели, професси-
ональную ориентацию. 

По мнению Брутман В.И., Радионовой М.С. [4], планирование 
беременности, то, насколько она была желанной, влияет на даль-
нейшее взаимодействие в диаде «родитель – ребёнок». Именно по-
этому важно понимать процесс формирования комплекса отцовства. 

Можно сделать вывод о том, что формирование отцовства – слож-
ный многоуровневый процесс, который испытывает на себе влияние 
различных факторов (социальных, семейных, личностных).

Б. Миллер и Д. Солли проводили исследование, в котором оце-
нивали личностный и супружеский стресс во время беременности, 
затем после рождения ребёнка (4 недели после) и через 8 месяцев 
после рождения ребёнка. Молодые родители отмечали, что макси-
мальный стресс они испытали сразу после того, как они стали ро-
дителями. При этом, было выявлено различие полов в том, как они 
воспринимали перемены: молодые мамы отмечали, что после родов 
стресс гораздо выше, чем до родов; у отцов ситуация складывалась 
по-другому: уровень стресса изменился в том же направлении, но 
не так сильно, как у женщин [21, 22, 23, 24].
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Завершая обзор ключевых теоретических идей, можно сделать 
вывод о том, что для своевременного оказания поддержки молодым 
родителям в период адаптации к родительству, необходима своев-
ременная диагностика эмоционального состояния, подготовка мо-
лодых родителей к беременности и рождению ребёнка. 

Можно предположить, что поскольку период ожидания ребёнка и 
период адаптации к родительству для молодых родителей являются 
кризисными, значимыми ситуациями, в которых меняется психоло-
гическое состояние мужчин и женщин, меняются роли, появляются 
новые обязанности, то после ожидания ребенка и рождения ребён-
ка система смысложизненных ориентаций, ценностей, установок – 
поменяется; у молодых родителей появится новый смысл и новая 
ответственность. 

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 44 человека (22 женщины, 22 

мужчин – семейные пары), находящихся в ожидании ребёнка, а 
также в период адаптации к родительству (1-4 месяца после рож-
дения ребёнка).

Использованные методы:
• Теоретический анализ литературы.
• Психологическое тестирование.
• Интервью, опрос.
• Методы математической статистики (T-критерий Вилкоксона, 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена). 
Использованные методики:
1. Для исследования уровня тревоги была использована методика 

«Интегративный тест тревожности», созданная д.м.н. профессором 
Л.И. Вассерманом и к.м.н. Б.В. Иовлевым для общей структурной 
экспресс-диагностики тревоги и тревожности. [8, 9]

2. Для исследования ценностно-смысловой сферы была исполь-
зована методика «Тест смысложизненных ориентаций» Д. А. Леон-
тьева. Данная методика позволяет получить информацию о степени 
переживания субъектом осмысленности собственной жизни как 
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интегральном показателе адаптации и психологического благопо-
лучия, включающем такие компоненты, как наличие ясных целей, 
удовлетворённость процессом жизни и результатом самореализации 
в прошлом, локус контроля. [10]

Результаты и их обсуждение
В структуре тревожности у женщин (рисунок 1) наблюдается, что до 

рождения ребёнка у женщин показатели тревожности низкие по всем 
шкалам. После рождения ребёнка показатели тревожности выросли 
по всем шкалам (показатели тревоги стали средними по всем шкалам, 
кроме шкалы «Тревожная оценка перспективы» – по данной шкале по-
казатели тревоги оказались высокими после рождения ребенка). 

Значимые сдвиги выявлены по шкалам «Эмоциональный дискомфорт» 
(Тэмп=17.5, р<0.01), «Астенический компонент тревоги» (Тэмп=11.5, 
р<0.01) и «Тревожная оценка перспективы» (Тэмп=18, р<0.01).

Рис. 1. Средние значения по методике «Интегративный тест тревожности»                        
у женщин до и после рождения ребенка

Повышение эмоциональной напряжённости, снижение эмоци-
онального фона, возможно связано с адаптацией женщины к роли 
матери, к новым обязанностям, к изменениям, происходящим в её 
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взаимоотношениях с другими членами семьи, мужем и близкими 
людьми. Тревога по поводу будущей жизни может усиливаться из-
за ощущения некоторой неопределённости будущего: женщина 
переживает за то, как успешно она справится с обязанностями по 
уходу за ребёнком.

На рисунке 2 видно, что у мужчин до рождения ребенка трево-
га по всем шкалам низкая. После появления ребенка показатели по 
всем шкалам повысились. По шкале «Оценка перспективы» пока-
затели стали высокими, а по всем остальным – хоть и повысились, 
но стали средними. 

Значимые сдвиги были выявлены по шкалам «Эмоцональный диском-
форт» (Тэмп=12, р<0.01), «Тревожная оценка перспективы» (Тэмп=18.5, 
р<0.01) и «Социальные реакции защиты» (Тэмп=16, р<0.01). 

Рис. 2. Средние значения по методике «Интегративный тест тревожности»                  
у мужчин до и после рождения ребенка

Повышение эмоциональной напряжённости, неудовлетворён-
ности жизнью, тревога в сфере социальных контактов, снижение 
эмоционального фона, возможно, связано с адаптацией молодых 
отцов к родительству. Тревога по поводу будущей жизни может 
усиливаться из-за ощущения неопределённости будущего. В бе-
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седе мужчины отмечают, что у них после рождения ребёнка стала 
выше тревожность в сфере социальных контактов: у них усилива-
ются переживания, связанные с взаимодействием с жёнами (страх, 
что жены не смогут уделять им время) и друзьями (в особенности, 
если у друзей пока нет детей). 

Анализ смысложизненных ориентаций у женщин показал (рису-
нок 3), что после рождения ребенка у женщин повысились значе-
ния по шкалам «Цели в жизни» и «Результат жизни», понизились 
показатели по шкалам «Процесс жизни» (после родов показатель 
стал низким), «Локус контроля – Я», «Локус контроля – Жизнь». 

Значимые различия были выявлены по шкалам «Цели в жизни» 
(Тэмп=19.5, р<0.05), «Процесс жизни» (Тэмп=17.5, р<0.01) и «Ре-
зультат жизни» (Тэмп=18б р<0.01).

Рис. 3. Средние значения по методике «Тест смысложизненных ориентаций»                 
у женщин до и после рождения ребенка

После родов женщины более склонны оценивать пройденный 
этап жизни как продуктивный и осмысленный, что может быть свя-
зано с восприятием материнства как одной из важных жизненных 
задач. Также женщины склонны ставить цели на будущее; сами 
женщины в беседе отмечают, что у них появляются новые цели, 
связанные с воспитанием ребенка. Показатели по шкале «Процесс 
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жизни» стали низкими. Женщины воспринимают данный этап жиз-
ни не в полной мере насыщенным, интересным, эмоционально-на-
сыщенным, так как большая часть их деятельности сосредоточена 
на уходе за ребенком.

На рисунке 4 видно, что после рождения ребенка у мужчин по-
казатели по шкалам «Цели в жизни», «Результат жизни» и «Локус 
контроля – Я» – повысились; показатели по шкалам «Процесс жиз-
ни» и «Локус контроля – Жизнь» – понизились (до рождения ребен-
ка были средними, а после – стали низкими). 

Значимые различия были выявлены по шкалам «Цели в жизни» 
(Тэмп = 15, р<0.01), «Процесс жизни» (Тэмп=17.5, р<0.01).

Рис. 4. Средние значения по методике «Тест смысложизненных ориентаций»               
у мужчин до и после рождения ребенка

Анализ смысложизненных ориентаций у мужчин показал, что до 
рождения ребенка недостаточная удовлетворенность жизнью в про-
шлом сочетается с некоторой сложностью ставить цели на будущее. 
В беседе мужчины отмечают, что им сложно представлять своё буду-
щее с учетом новых обязанностей, новой роли и нового члена семьи. 

После рождения ребёнка мужчины склонны оценивать пройден-
ный этап жизни как продуктивный и осмысленный, что по словам 
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самих исследуемых мужчин связано с тем, что они гордятся своей 
новой ролью. Мужчины отмечают, что с рождением ребенка у них 
появляются новые цели, связанные с отцовством, с воспитанием 
ребенка. При этом, мужчины воспринимают данный этап жизни 
не в полной мере насыщенным, интересным, эмоционально-насы-
щенным, так как большая часть их деятельности сосредоточена на 
уходе за ребенком, помощи женщине, а также обеспечении семьи 
(в связи с новыми расходами часто бывает сложнее). 

В результате корреляционного анализа тревожности с компонен-
тами осмысленности жизни у женщин было выявлено, что:

– В период до родов тревога, направленная в будущее отрица-
тельно связана с процессом жизни и целями в жизни (табли-
ца 1). Чем сильнее тревога, связанная с неопределенностью 
будущего, тем более сложным представляется ставить цели 
на будущее, тем менее кажется насыщенной и интересной 
жизнь в настоящем. 

Таблица 1.
Корреляции между компонентами тревожности с смысложизненными                  

ориентациями у женщин (до рождения ребёнка) (p < 0,05)
Процесс жизни Цели в жизни

Тревожная оценка перспективы Rs = - 0.5 Rs = - 0.45

– В период после родов тревога, связанная с физическим дис-
комфортом, оказалась отрицательно связана с процессом жизни 
и осмысленностью жизни (таблица 2). Чем сильнее женщи-
на испытывает физический дискомфорт, чем сильнее на нее 
влияют физиологические изменения организма (недостаток 
сна, грудное вскармливание, определенная диета и др.), тем 
меньше жизнь кажется насыщенной и интересной в настоя-
щий момент, тем ниже осмысленность жизни в целом. 

– После родов, тревога, направленная в будущее, отрицатель-
но связана с процессом жизни. Чем выше тревога, связанная 
с неопределенностью будущего, тем менее интересной и на-
сыщенной кажется жизнь в настоящем. 
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– Также, после родов, эмоциональный дискомфорт оказался от-
рицательно связан с процессом жизни (таблица 2). Чем выше 
неудовлетворённость жизненной ситуацией, эмоциональная 
напряженность, тем менее насыщенной, интересной и осмыс-
ленной кажется жизнь в настоящем. 

Таблица 2.
Корреляции между компонентами тревожности с смысложизненными                  

ориентациями у женщин (после рождения ребёнка) (p < 0,05)
Процесс 
жизни

Общая осмысленность 
жизни

Астенический компонент тревоги Rs = - 0.44 Rs = - 0.51
Эмоциональный дискомфорт Rs = - 0,57

Тревожная оценка перспективы Rs = - 0,41

В результате корреляционного анализа тревожности с компонентами 
осмысленности жизни до рождения ребенка у мужчин было выявлено, что:

– тревога, направленная в будущее отрицательно связана с по-
становкой целей (таблица 3). Чем выше тревога, связанная с 
неопределенностью будущего, тем большую необходимость 
для мужчины имеет постановка целей на будущее, которые 
будут придавать жизни осмысленность и направленность. 
Мужчины в беседе отмечали, что чем сильнее страх неопре-
деленности, тем больше хочется себя «обезопасить», сделать 
будущее более структурированным, поставив цели.

Таблица 3.
Корреляции между компонентами тревожности с смысложизненными              

ориентациями у мужчин (в период ожидания ребенка) (p < 0,05)
Цели в жизни

Тревожная оценка перспективы Rs = - 0.47

В результате корреляционного анализа тревожности с компонен-
тами осмысленности жизни в период адаптации к роли родителя у 
мужчин было выявлено, что:

– эмоциональный дискомфорт и тревога, связанная с неопреде-
ленностью будущего, оказались отрицательно связаны с про-
цессом жизни (таблица 4). Чем сильнее неудовлетворенность 
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жизнью в настоящем, чем более напряженный эмоциональный 
фон, чем больше тревога за будущее, тем менее насыщенной 
и осмысленной ощущается жизнь в настоящем. 

– тревога в сфере социальных контактов оказалась отрицательно 
связана с процессом жизни (таблица 4). Чем сильнее беспо-
койство, связанное с дальнейшим взаимодействием с близким 
окружением (с супругой, с родственниками, друзьями), тем 
менее насыщенной и интересной кажется жизнь в настоящем. 

Таблица 4.
Корреляции между компонентами тревожности с смысложизненными             

ориентациями у мужчин (в период адаптации к роли родителя) (p < 0,05)
Процесс жизни

Эмоциональный дискомфорт Rs = - 0.51
Тревожная оценка перспективы Rs = - 0.54
Социальные реакции защиты Rs = - 0.59

1) Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между степенью 
осмысленности жизни и эмоциональным состоянием молодых ро-
дителей во время ожидания ребёнка и в период после рождения ре-
бёнка подтвердилась.

2) Гипотеза о том, что уровень тревожности у женщин и мужчин 
после родов выше, чем уровень тревожности во время беременности 
подтвердилась. И у мужчин, и у женщин тревога после родов возросла 
по всем шкалам. Повышение эмоциональной напряженности можно 
объяснить тем, что молодые родители адаптируются к новой роли, к 
новым обязанностям, к изменениям, происходящим в их взаимоотно-
шениях друг с другом, с другими членами семьи, друзьями и другими 
близкими людьми. Тревога по поводу будущей жизни может усили-
ваться и-за ощущения неопределённости будущего: молодые родители 
ещё пока не знают, как дальше сложится их жизнь: как будет разви-
ваться их ребёнок, как быстро они смогут вернуться к более активной 
жизни, успешно ли они справятся с ролью и обязанностями родителей. 

Заключение
Период ожидания ребёнка и период адаптации к роли родите-

ля – особый этап в жизни молодых родителей. Беременность и роды 
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являются особыми состояниями организма женщины и важным пси-
хологическим этапом готовности к отцовству у мужчины. У женщин 
во время беременности меняется гормональный фон, происходит 
перестройка обменных процессов в организме, что неизбежно вли-
яет на эмоциональное состояние. Как у женщин, так и у мужчин в 
период ожидания ребёнка могут появляться различные страхи, свя-
занные с родоразрешением, с тем, как будут дальше складываться 
их отношения друг с другом, с ближайшим окружением, как быстро 
они смогут вернуться к прежней активности в жизни и другие. По-
сле родов, при недостатке информации о происходящем, при неко-
торых личностных особенностях, а также при острых стрессовых 
ситуациях у молодых родителей может повышаться тревожность, а 
также возникать послеродовая депрессия (и у женщин, и у мужчин). 

Целью исследования было выявление взаимосвязи эмоциональ-
ного состояния женщин в период беременности и в период после 
рождения ребенка с характеристиками осмысленности жизни.

Новизна данного исследования состоит в том, что впервые были 
выявлены изменения характеристик осмысленности жизни, про-
исходящие у молодых в период адаптации к роли родителей. Вы-
явленные взаимосвязи параметров ценностно-смысловой сферы с 
компонентами тревожности позволяют составить коррекционную 
программу по уменьшению уровня тревожности после рождения 
ребенка через работу с ценностно-смысловой сферой.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ                                            
СТРАТЕГИЙ СОВЛАДАНИЯ СО СТРЕССОМ                                            

У СТУДЕНТОВ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ОБУЧЕНИЯ                                                           
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

А.А. Дьячук, А.И. Шпаков,                                                                     
Ю.Ю. Бочарова, Л.Г. Климацкая 

Целью исследования выделение различий в обращении студен-
тов к стратегиям совладания при различных формах реализации 
образовательного процесса в условиях предложенных противоэпи-
демических подходов во время пандемии. 

Материалы и методы. Представлены материалы эмпирическо-
го исследования, полученного на выборке студентов педагогических 
и медицинских вузов Красноярска и Гродно. Были опрошены 1356 
студентов 2–4 курсов в возрасте 18–26 лет в феврале 2021 г. с по-
мощью опросных методов.

Результаты. Полученные результаты дают возможность го-
ворить о различиях в выборе копинг-стратегий студентами в за-
висимости от условий обучения и реализации противоэпидемиче-
ских мер. Наиболее чаще студентами двух стран отмечаются 
стратегии активного когнитивного совладания, обращение к про-
шлому для предвосхищения возможных трудностей, обдумывание 
действий. При этом значимые различия наблюдаются в активных 
когнитивных копинг-стратегиях и принятием или отрицанием си-
туации. Проведен анализ обращения к стратегиям совладания с 
учетом пола и профессиональной подготовки. Выявлено сходство 
общей направленности совладающего поведения юношей и деву-
шек, при различии в стратегиях их реализации в зависимости от 
оценки ситуации, своих возможностей и ресурсов. Отмечается, 
что профессионализация обучающихся накладывает отпечаток на 
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восприятие стрессогенности ситуации и способов ее восприятия: 
студенты специальностей (профилей) педагогической направлен-
ности являются наиболее уязвимой группой в совладании со стрес-
совой ситуацией обучения в условиях пандемии. 

Ключевые слова: копинг-стратегии; дистанционное обучение; 
студенты; специализация; пол; стресс; пандемия 

COMPARATIVE ANALYSIS OF COPING STRATEGIES 
WITH STRESS OF STUDENTS IN DIFFERENT LEARNING 

CONDITIONS DURING THE PANDEMIC

A.A. Dyachuk, A.I. Shpakou,                                                                      
J.Yu. Bocharova, L.G. Klimatckaia 

The purpose of study is to highlight the differences in students’ ap-
peal to coping strategies in various forms of implementation of the ed-
ucational process in the context of different anti-epidemic approaches 
during the pandemic. 

Materials and Methods. The materials of the empirical study obtained 
on a selection of students of pedagogical and medical universities of 
Krasnoyarsk and Grodno are presented. 1356 students of 2–4 courses 
aged 18–26 years were interviewed in February 2021. The repertoire of 
coping strategies was studied using standardized questionnaire methods.

Results. The results of the study demonstrate that there are differences 
in the choice of coping strategies by students depending on the learning 
conditions and anti-epidemiological measures. In most cases the students 
from two countries demonstrate active cognitive coping strategies, turning 
to the past to anticipate possible difficulties and premeditation. At the same 
time, significant differences are noted in active cognitive coping strategies 
and acceptance or denial of a situation. The analysis of the coping strat-
egies use has been made with the consideration of the students’ gender 
and professional training. The similarity of the general direction of coping 
behavior among young men and women has been revealed, with differences 
in the strategies for their implementation, depending on the assessment of 
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the situation, their capabilities and resources. It has been highlighted that 
the students’ professionalization has a strong influence on how and in what 
ways they perceive a stressful situation. Thus, the students of pedagogical 
profiles are the most vulnerable group in coping with a stressful situation 
of learning during the pandemic.

Keywords: coping strategies; distance learning; students; specialty; 
gender; stress; pandemic 

Введение
В 2020 году университетские системы образования в мире стол-

кнулись с трудностями в обучении студентов в условиях распростра-
нения нового вируса SARS-CoV-2 [18]. В целях предотвращения 
распространения коронавируса, защиты жизни и здоровья студентов 
и преподавателей вузы вынуждены были перейти на дистанционный 
или смешанный формат обучения с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) [6; 22]. Ситуация почти 
мгновенного перехода в данный формат обучения потребовала ра-
дикальных изменений в организации образовательного процесса 
[4]. Дистанционное обучение стало серьезным вызовом универси-
тетскому сообществу и всем участникам образовательного процес-
са как со стороны организационно-технического и методического 
сопровождения, так и с психологической готовностью к данным 
форматам работы, адаптации к новым условиям.

Социальное дистанцирование, ограничения на передвижение, 
страх перед COVID-19, карантинные мероприятия, характерные для 
локдауна, изменение образа жизни, недостаточная физическая ак-
тивность, длительная работа с использованием технических средств, 
ограниченное или отсутствующее личное пространство, усложнив-
шееся взаимодействие с преподавателями, технические проблемы 
значительно повысили уровень стрессогенности и стали причинами 
усиления тревоги, возникновения рисков психологическому здоро-
вью [8; 11], физического истощения [20], усталости, нарушения сна 
[13; 21], появления психосоматических расстройств [12; 30]. Изуче-
ние психологического воздействия эпидемий вирусных заболеваний 
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показало, что карантин связан с высокой психической нагрузкой на 
население [19; 24].

Новизна и экстремальность ситуации перехода на новые форматы 
обучения в условиях пандемии актуализирует изучение совладаю-
щего поведения как динамического явления в системе «личность – 
ситуация», изменяющееся в зависимости от оценки трудности 
ситуации и ресурсов, позволяющих преодолеть стрессовую ситуа-
цию [15]. Как отмечает Т.Л. Крюкова, исследование совладающего 
поведения связано с пониманием природы копинга как спонтанной 
и устойчивой реакции на ситуацию, определяемой индивидуаль-
ными, социокультурными факторами, относительно изменчивой 
стратегии поведения в ситуации, избираемой индивидом для пре-
одоления психологического стресса [9].

В исследованиях копинг-стратегий студентов в условиях перехо-
да на дистанционные формы обучения показана трансформация и 
расширение репертуара копинг-стратегий [28], усиление роли внеш-
них ресурсов (технических возможностей, жилищных условий, со-
циально-экономического статуса студентов и членов семьи и пр.), 
ситуации как стрессовой не только в негативной коннотации, но и 
как вызов и возможность роста [3; 21].

Цель работы: выделить особенности копинг-стратегий студен-
тов при различных формах реализации образовательного процесса в 
условиях предложенных противоэпидемических подходов во время 
пандемии COVID-19 на примере студентов из России и Беларуси. 

В отличие от соседей и большинства европейских стран, Бела-
русь с самого начала пандемии отказалась от жестких карантин-
ных мер [7]. В стране не вводился режим ограничения социальных 
контактов, а население только информировалось о необходимости 
соблюдения мер безопасности. Обучение в вузах весной 2020 года 
проводилось в традиционном аудиторном режиме с расширенными 
возможностями обучаться онлайн с использованием ИКТ. При этом 
как в России, так и в Беларуси, переход на вынужденный дистан-
ционный формат обучения может рассматриваться как стрессоген-
ная ситуация, характеризующаяся некоторыми особенностями [17]. 
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Материал и методы исследования
В исследовании приняли участие студенты очной формы обу-

чения 2–4 курсов вузов медицинского и педагогического профи-
ля. Выбор данных направлений обучения связан с особенностями 
будущей профессиональной деятельности, готовностью к работе с 
людьми, оказанию помощи в различных ситуациях. Второе основа-
ние для выбора направления: оценка уровня стресса при переходе 
на дистанционное обучение, полученное в масштабном исследова-
нии российских студентов в первые недели локдауна: 45,5% студен-
тов направления «Образование и педагогические науки» и 38,2% 
обучающихся направления «Здравоохранение и медицинские на-
уки» отметили повышение уровня стресса в марте–апреле 2020 г. 
[1]. Были выделены две группы студентов: первая – студенты вузов 
Красноярска (Россия), которые 2,5 месяца пандемии находились в 
условиях локдауна с экстренным переходом на дистанционное об-
учение. Вторая группа – студенты Гродно (Беларусь), обучение ко-
торых проводилось в традиционном режиме с использованием по 
мере необходимости ИКТ.

В результате опроса были проанализированы ответы 1356 студен-
тов в возрасте от 18 до 26 лет. Количество респондентов из Красно-
ярска n1=712, (М=20,4 лет, SD=1,36), 82,72% женского пола, 34,97% 
студентов направления «Образование и педагогические науки» и 
65,03% студентов направления «Здравоохранение и медицинские 
науки»; n2=644 из Гродно (М=19,1 лет, SD=1,1), 79,34% женского 
поля, 27,95% студентов направления «Образование и педагогические 
науки» и 72,04% – направления «Здравоохранение и медицинские 
науки». Оценка распределений по полу и по направлениям подго-
товки в обеих группах с помощью критерия χ2 показало сходство 
распределений. 

Изучение копинг-стратегий осуществлялось с использовани-
ем варианта опросника COPE [20] в адаптации Е.И. Рассказовой, 
Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина [13]. Дополнительно был использован 
опросник «Проактивный копинг» [2]. Проактивный копинг связан 
с предвосхищением возможных изменений, потенциальных угроз, 
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что приводит к динамике самой мотивации совладания. Сбор ин-
формации осуществлялся в онлайн-форме на платформе Google на 
русском языке, которую студенты анонимно заполняли в специали-
зированных аудиториях.

Полученные эмпирические данные обрабатывались с помощью 
методов описательной статистики в Statistica 13 PL. Сравнение осу-
ществлялось с помощью критерия U-критерий Манна-Уитни. 

Результаты
Результаты сравнения выбора копинг-стратегий студенческой 

молодежи из Красноярска и Гродно показало, что распределение 
выбора копинг-стратегий в обеих группах не отличается (Табл. 1). 
Выделено четыре копинг-стратегии, которые имеют более высо-
кие оценки и характеризуются как функциональные и адаптивные, 
направленные на снижение влияния стрессогенных факторов в си-
туации пандемии. Чаще используется планирование, разработка 
действий в новой ситуации, а также обдумывание действий в труд-
ной ситуации (рефлексивный копинг), активное совладание, направ-
ленное на преодоление стрессовой ситуации, превентивный копинг, 
характеризующий обращение к прошлому опыту как ресурсу для 
предвосхищения трудной ситуации. Наименее выбираемыми сту-
дентами копинг-стратегиями являются: использование алкоголя, 
лекарственных средств как способа избегания проблемы; обраще-
ние к религии, вере; поведенческий уход от проблемы – отказ от 
достижения цели. 

Таблица 1.
Копинг-стратегии студентов в зависимости от форм обучения при различных 

подходах осуществления противоэпидемических мероприятий

Копинг-стратегии
Красноярск

(n = 712)
Гродно 

(n = 644)
Тест 

Манна-
Уитни UМ ± σ Me IQR М ± σ Me IQR

Активное совладание 6,2 ± 1,5 6,0 5,0–7,0 6,3 ± 1,3 7,0 5,0–7,0 214545,0*
Планирование 6,2 ± 1,5 6,0 5,0–7,0 6,4 ± 1,4 6,0 6,0–8,0 211997,0*
Подавление конкуриру-
ющей деятельности 5,6 ± 1,5 6,0 4,0–7,0 5,5 ± 1,5 6,0 4,0–6,0 218480,0
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Окончание табл. 1.
Сдерживание 
совладания 4,4 ± 1,4 4,0 3,0–5,0 4,4 ± 1,3 4,0 4,0–5,0 223179,5

Использование инстру-
ментальной социальной 
поддержки

5,6 ± 1,7 6,0 4,0–7,0 5,7 ± 1,5 6,0 5,0–7,0 222265,0

Поиск эмоциональной 
социальной поддержки 5,5 ± 1,7 6,0 4,0–7,0 5,5 ± 1,7 6,0 4,0–7,0 223461,0

Концентрация на эмо-
циях и их активное вы-
ражение

5,3 ± 1,6 5,0 4,0–6,0 5,3 ± 1,6 5,0 4,0–6,0 225326,0

Позитивное переформу-
лирование и личност-
ный рост

5,9 ± 1,6 6,0 5,0–7,0 5,9 ± 1,6 6,0 5,0–7,0 229008,0

Отрицание 4,1 ± 1,6 4,0 3,0–5,0 4,5 ± 1,6 4,0 3,0–6,0 191072,5**
Принятие 5,7 ± 1,5 6,0 4,0–7,0 5,9 ± 1,5 6,0 5,0–7,0 211564,0**
Обращение к религии 3,6 ± 1,8 3,0 2,0–5,0 3,8 ± 1,9 3,0 2,0–5,0 215442,5
Использование «успоко-
ительных» 3,3 ± 1,6 2,0 2,0–4,0 3,2 ± 1,6 2,0 2,0–4,0 219667,5

Юмор 5,3 ± 1,8 5,0 4,0–7,0 5,2 ± 1,9 5,0 4,0–7,0 227979,0
Поведенческий уход от 
проблемы 3,8 ± 1,5 4,0 2,0–5,0 3,9 ± 1,5 4,0 3,0–5,0 227789,5

Мысленный уход от 
проблемы 5,3 ± 1,4 5,0 4,0–6,0 5,4 ± 1,4 5,0 5,0–6,0 217265,5

Проактивный копинг 5,3 ± 1,5 5,0 4,0–6,0 5,4 ± 1,4 5,0 4,0–6,0 221240,0
Рефлексивный копинг 5,9 ± 1,5 6,0 5,0–7,0 6,1 ± 1,4 6,0 5,0–7,0 217557,0
Стратегический копинг 5,4 ± 1,6 5,0 4,0–7,0 5,4 ± 1,6 6,0 4,0–7,0 226130,0
Превентивный копинг 6,0 ± 1,5 6,0 5,0–7,0 6,1 ± 1,4 6,0 5,0–7,0 225131,5

Примечания: М – среднее значение, σ – среднеквадратичное отклонение, Me – 
медиана, IQR – интерквартальный размах от Q1 до Q3, * различия значимы на уров-
не р < 0,05, ** различия значимы на уровне р < 0,01

Сравнительный анализ выявил значимые различия по активному 
совладанию, планированию, отрицанию – отказ верить в случивше-
еся, принятие стрессовой ситуации. Чаще данные копинг-стратегии 
указывали студенты Гродно, также у них отмечен разброс обращения 
к отрицанию, отказу верить в случившееся. Существенный разброс по 
частоте обращения к копинг-стратегиям студентами Красноярска на-
блюдается по подавлению конкурирующей деятельности – отвлечение 
другими видами активности, сдерживанию поспешных, импульсивных 
действий – поиску инструментальной социальной поддержки, принятию 
реальности стрессовой ситуации, поведенческому уходу от проблемы.
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Разброс может быть связан с фактором пола, в связи с чем проведен 
сравнительный анализ обращения к копинг-стратегиям юношей и девушек. 

И у юношей, и у девушек наиболее распространенными стра-
тегиями совладания во время пандемии являются размышления о 
том, как справится с ситуацией, продумывание, планирование своих 
действий, активные действия, превентивный копинг, обращенный 
к прошлым событиям как ресурсу для совладания. Использование 
«успокоительных», в том числе алкоголя, обращение к религии, 
вере – наименее применяемые копинг-стратегии (рис. 1).

Рис. 1. Выраженность копинг-стратегий студентов в зависимости от пола

У девушек достоверно выше по сравнению с юношами выражен 
поиск и использование инструментальной (U=126321,5; р<0,01) и 
эмоциональной социальной поддержки (U=103602; р<0,001), харак-
терна концентрация на эмоциях и их активное выражение (U=91917; 
р<0,001), мысленный уход как обращение к различным видам актив-
ности для отвлечения от неприятных мыслей (U=120282; p<0,01), 
поведенческий уход от проблемы (U=129186; р<0,05). Юноши от-
личаются более частым использованием юмора как способа совла-
дания со стрессом (U=116631,5; р<0,01).
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Можно выделить специфичный выбор стратегий в зависимости 
от ситуации обучения в условиях противоэпидемических мер: де-
вушки вузов Красноярска чаще обращаются к инструментальной 
социальной поддержке – стремятся получить совет, помощь или ин-
формацию (U=30515; p<0,01); у гродненских студенток достоверно 
выше по сравнению с юношами выражено отрицание (U=28731,5; 
р<0,01). Отличия у девушек двух городов получены по обращению 
к религии (U=138136; p<0,05) и стратегии отрицания, отказа верить 
в случившееся (U=123349; p<0,001). К данным копинг-стратегиям 
чаще обращаются девушки из Гродно. Юноши из Красноярска реже, 
чем из Гродно, используют попытки переосмыслить стрессовую си-
туацию в позитивном ключе (U=30507,5; р<0,01). 

В аналитическом отчете по материалам опроса восприятия сту-
дентами перехода на дистанционный формат обучения, обуслов-
ленного пандемией COVID-19 [15], по направлению подготовки 
«Образование и педагогические науки» доля студентов, отметивших 
повышение стресса выше, чем по направлению подготовки «Здра-
воохранение и медицинские науки» (45,5% против 38,2%). В связи 
с этим был проведен сравнительный анализ копинг-стратегий сту-
дентов, обучающих по данным направлениям (рис. 2). 

Студенты, обучающиеся по программам медицинской направ-
ленности в двух городах, чаще обращаются к активным действи-
ям по преодолению стрессовой ситуации (U=176633,5; p<0,001), 
планированию действий (U=170689,5; р<0,001), избеганию отвле-
чения другими видами активности для совладания (U=182944,5; 
р<0,05), а также рассматривают данную ситуацию как вызов, несу-
щий позитивный опыт – проактивный копинг (U=182226; р<0,05). 
У студентов программ медицинской направленности Гродно также 
наблюдается обращение к позитивному переформулированию си-
туации (U=37363; p<0,05), у студентов Красноярска – обращение к 
религии (U=51712,5; p<0,05).

Студенты направления «Образование и педагогические науки» 
чаще, по сравнению со студентами медицинских профилей, прибе-
гают к использованию алкоголя, лекарственных средств для улуч-
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шения самочувствия (U=185014; р<0,05) – данная тенденция более 
выражена у студентов Гродно, – чаще отказываются от усилий для 
достижения целей, демонстрируют поведенческий уход от пробле-
мы (U=175196,5; p<0,001). У гродненских студентов педагогическо-
го профиля также чаще встречается отрицание (U=35703; p<0,01).

Рис. 2. Выраженность копинг-стратегий студентов направлений                                    
подготовки «Образование и педагогические науки» и «Здравоохранение                            

и медицинские науки»

Анализ выраженности копинг-стратегий студентов программ 
одного направления по двум городам с разными подходами к про-
тивоэпидемическим мероприятиям позволил выделить следующие 
особенности: 

– студенты программ педагогической направленности Гродно 
по сравнению со студентами той же направленности из Красно-
ярска чаще обращаются к религии, вере (U=19156,5; р<0,01); от-
казываются верить в случившееся (U=16252,5; р<0,001); меньше 
прилагают усилий, направленных на взаимодействие со стрессо-
ром (U=19737; р<0,05);

– студенты программ медицинской направленности Красноярска 
по сравнению со студентами медицинских специальностей Грод-
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но чаще сосредотачиваются на совладании с ситуацией пандемии, 
подавляя конкурирующие деятельности (U=99170; р<0,05); а сту-
денты медицинских специальностей из Гродно – к планированию, 
размышлению о дальнейших действиях (U=97290; р<0,05), при этом 
часто отрицают складывающуюся ситуацию и отказываются верить 
в случившееся (U=94528; р<0,01).

Обсуждение результатов
Обращение к определенным стратегиям совладания со стрессом 

в ситуации пандемии у студентов связано с несколькими факторами: 
спецификой ситуации обучения в условиях различных противоэпи-
демических мероприятий, особенностями обучения на программах 
определенного направления, а также фактором пола.

Полученные результаты показывают общие тенденции, связанные 
с выбором копинг-стратегий студентов в разных странах: низкая вы-
раженность применения «успокоительных» средств и употребления 
алкоголя, обращение к религии, а также более частое обращение к 
активному совладанию и планированию, что согласуется с резуль-
татами других исследований [23; 31]. Тем не менее, существуют 
различия в частоте выбора этих стратегий студентами в разных ус-
ловиях реализации обучения и противоэпидемических мероприятий.

Ограничение возможности проявления активности в разных про-
странствах жизнедеятельности студентов Красноярска, обучающих-
ся несколько месяцев в условиях различной степени ограничений 
(от самоизоляции в течение весны 2020 г. и частичной изоляции в 
течение сентября 2020 – января 2021 г.), снизило частоту выбора 
копинг-стратегий, связанных с активным совладанием. Неопреде-
ленность ситуации, пролонгация ограничений привели к меньшему 
обращению к планированию, разработке стратегии действий. Си-
туация самоизоляции, изменившая образ жизни, активно обсужда-
емые в России меры противодействия, способствовали принятию 
реальности произошедшего, оцениванию важности проблемы, опас-
ности, что привело к меньшей частоте отрицания, отказу верить в 
случившееся.
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Полученные результаты позволяют выделить тенденции в ис-
пользовании копинг-стратегий юношами и девушками. Девушки 
чаще обращаются к копингам, связанными с эмоциями, концентра-
цией на негативных переживаниях, а также мысленным и поведен-
ческим уходом; юноши чаще предпринимают активные действия и 
используют юмор. Характер половых различий варьировался в ис-
следуемых группах студентов. Студентки Красноярска искали не 
только сочувствие и понимание, но и стремились к инструменталь-
ной поддержке, желали получить помощь, информацию, что может 
быть связано и с быстрым переходом на информационные техноло-
гии и необходимостью освоения программ в короткие сроки, с не-
определенностью самой ситуации, более высоким по сравнению с 
юношами уровнем психологического стресса, зафиксированным в 
актуальных исследованиях [1; 10]. Данные переживания приводят 
к концентрации на эмоциях, способах отвлечения от неприятных 
мыслей, нахождению положительных моментов, возможности об-
учаться чему-то новому с опорой на инструментальную и эмоци-
ональную социальную поддержку. В исследовании [14] показана 
неэффективность мысленного ухода и эмоционально-ориентиро-
ванных стратегий совладания с пандемией, что может приводить 
к усилению психологического стресса у студенток вузов, однако 
без лонгитюдных данных оценивать неэффективность данных ко-
пингов в ситуации дистанционного обучения в условиях пандемии 
преждевременно, что не исключает необходимость разработки про-
филактических мероприятий, направленных на сохранение психо-
логического здоровья и благополучия с учетом фактора пола. 

Различия частоты применения копинг-стратегий студентов од-
ного пола из разных городов также позволяет выделить влияние 
противоэпидемических мер. Студентки Гродно чаще отмечали от-
каз верить в случившееся, сопровождающийся отрицанием реаль-
ности, что может быть связано с различными стратегиями борьбы 
с коронавирусом, отсутствием жестких ограничений, отмеченными 
в работе [5] спецификой представления информации населению об 
эпидемиологической обстановке, менее кардинальным изменением 
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образа жизни. Различия наблюдаются в обращении к религии, что 
характеризует и социокультурные особенности жителей Гродно, где 
сильны традиции католического вероисповедания. Студенты муж-
ского пола Гродно чаще отмечают принятие ситуации, а также обра-
щение к позитивному переформулированию, поиску возможностей 
в данной ситуации, что находит выражение в частоте обращения к 
проактивному копингу, направленному на конструирование возмож-
ных сценариев, рисков достижения целей. Полученные результаты 
позволяют говорить о схожести направленности совладающего по-
ведения в ситуации пандемии (эмоциональное отреагирование и от-
влечение от негативной ситуации у девушек и нахождение новых 
возможностей, позитивных моментов у юношей), но стратегии их 
реализации различны в силу оценки ситуации и требований, своих 
возможностей и ресурсов. 

Выявленная тенденция выбора в ответах копинг-стратегий сту-
дентов медицинских и педагогических специальностей может ха-
рактеризовать, с одной стороны, особенности обучающихся, их 
готовность работать в критических, экстремальных ситуациях, а с 
другой, специфику обучения и профессиональной подготовки. Сту-
денты медицинских специальностей чаще отмечают обращение к 
проблемно-ориентированным копингам, студенты педагогического 
направления также выделяют проблемно-ориентированные копинг-
стратегии, однако стратегии ухода от проблем более выражены. 

Несмотря на невысокую частоту использования «успокоитель-
ных» (лекарств, алкоголя и пр.) как копинг-стратегии, у обучаю-
щихся на программах педагогической направленности Гродно она 
встречается чаще. Обращение к «успокоительным» как нечастое мо-
жет быть проявлением социальной желательности в ответах, либо 
отмечаемым в исследованиях уменьшением употребления алкоголя 
во время пандемии [29]. Тем не менее, выделенное различие может 
указывать на определенные профессионально обусловленные осо-
бенности группы студентов педагогических специальностей совла-
дающего поведения. Большинство студентов педагогического вуза 
Красноярска в период самоизоляции проводили со своими близки-
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ми, контроль со стороны которых влиял и на употребление различ-
ных «успокоительных», либо усиление семейных связей, поддержка 
со стороны близких позволяла преодолеть трудную ситуацию без 
обращения к алкоголю. К тому же в России действовали ограниче-
ния по продаже алкоголя в вечернее и ночное время, что не было 
характерно для Беларуси.

Выводы
Ситуация дистанционного обучения в период пандемии актуа-

лизировала копинг-стратегии, связанные с активными действиями 
в стрессовой ситуации, обращением к прошлому опыту, размыш-
лениям о том, как справиться с ситуацией, продумыванию, пла-
нированию действий. Особенности обучения в разных условиях 
реализации противоэпидемических мер связаны с частотой выбо-
ра данных стратегий: студенты, обучение которых происходило в 
смешанном формате, чаще выбирали активное совладание и пла-
нирование, чем обучающиеся в вынужденном удаленном обучении. 
Специфика карантинных мер, применяемых в разных странах, и ин-
формационный фон относительно пандемии привела к различиям 
в принятии реальности и отрицания случившегося. 

Различные условия жизнедеятельности и обучения, оценка си-
туации, ресурсов и возможностей определили вариативность ко-
пинг-стратегий. В зависимости от пола выбор копинг-стратегий 
студентами отличался: девушки концентрировались на негативных 
переживаниях и при этом стремились к поиску эмоциональной под-
держки, у юношей обычно совладание происходило за счет актив-
ных действий и обращения к юмору. В условиях самоизоляции и 
частичной изоляции девушки также стремились к инструменталь-
ной поддержке, желанию получить совет, помощь, информацию, 
пытались найти положительные моменты в новой ситуации, при-
меняли разные способы отвлечения от неприятных мыслей. При 
этом юноши осуществляли попытки переосмыслить стрессовую 
ситуацию в позитивном ключе, использовали разные виды активно-
сти для отвлечения от неприятных мыслей. В условиях обучения с 
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применением ИКТ по необходимости у девушек чаще наблюдается 
отрицание, а у юношей совладание происходило за счет обращения 
к проактивному копингу, направленному на конструирование воз-
можных сценариев достижения целей.

Профессионализация обучающихся накладывает отпечаток на 
восприятие стрессогенности ситуации и выбор способов совладания. 
Студенты программ медицинской направленности чаще отмечают 
обращение к проблемно-ориентированным копингам, у обучающихся 
на программах педагогической направленности более выраженными 
являются стратегии ухода, что для реализации профессиональных 
задач по поддержке обучающихся в общеобразовательных школах 
может стать негативным фактором.

Подтверждается необходимость разработки психолого-педагоги-
ческих условий для подготовки будущих педагогов как более уяз-
вимой группы по сравнению с будущими медиками, развития у них 
стрессоустойчивости в динамичных, быстро меняющихся условиях 
и новых формах обучения, готовности обеспечить условия для со-
хранения здоровья обучающихся.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ                                                  
НА ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕВОГИ У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА

Е.В. Деревянных, Н.А. Балашова,                                                           
Р.А. Яскевич, О.Л. Москаленко 

Цель. Изучить влияние интернет-аддикции на показатели тре-
воги у студентов медицинского университета. 

Материалы и методы. В исследование было включено 145 сту-
дентов обоего пола, обучающихся в медицинском университете. 
Для оценки уровня интернет-аддикции использовалась шкала С. 
Чена – CIAS (Chen Internet addiction Scale) в адаптации Малыгина 
В. Л. и Феклисова К. А. Для выявления и оценки тяжести тревож-
ных расстройств использовалась госпитальная шкала тревоги и 
депрессии – HADS.

Результаты. Установлено, что у 8,2% обследованных студен-
тов-медиков выявлен выраженный и устойчивый паттерн интер-
нет-зависимого поведения по шкале CIAS. Симптомы тревоги раз-
личной степени выраженности в два раза чаще встречались среди 
студентов-девушек. При изучении влияния интернет-зависимого 
поведения на показатели тревоги установлено, что среди сту-
дентов с интернет-аддикцией чаще встречались лица, имеющие 
симптомы тревоги разной степени выраженности, в сравнении 
со студентами склонными к интернет-аддикции и не имеющими 
зависимости.

Заключение. Результаты проведенного исследования проде-
монстрировали наличие высокого уровня тревожных расстройств 
у студентов медицинского университета с интернет-аддикцией.

Ключевые слова: интернет-зависимость; аддиктивное поведе-
ние; студенты; медицинское образование 
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THE INFLUENCE OF INTERNET                                           

ADDICTION ON ANXIETY INDICATORS IN MEDICAL 
UNIVERSITY STUDENTS

E.V. Derevyanykh, N.A. Balashova,                                                               
R.A. Yaskevich, O.L. Moskalenko 

The purpose of the study. To study the influence of Internet addiction 
on anxiety indicators in medical university students.

Materials and methods. The study included 145 students of both 
sexes studying at a medical university. To assess the level of Internet 
addiction, the S. Chen scale – CIAS (Chen Internet addiction Scale) 
used in the adaptation of Malygin V. L. and Feklisov K. A. To identify 
and assess the severity of anxiety disorders, the hospital scale of anxiety 
and depression – HADS used.

Results. It found that 8.2% of the surveyed medical students revealed 
a pronounced and stable pattern of Internet-dependent behavior on 
the CIAS scale. Symptoms of anxiety of varying severity were twice as 
common among female students. When studying the influence of Inter-
net-dependent behavior on anxiety indicators, it was found that among 
students with Internet addiction, people with symptoms of anxiety of 
varying severity were more common, compared with students who are 
prone to Internet addiction and do not have addiction.

Conclusion. The results of the study demonstrated the presence of 
a high level of anxiety disorders in medical university students with In-
ternet addiction.

Keywords: internet addiction; addictive behavior; students; medical 
education 

Введение
За последнее десятилетие, с быстрым развитием современных 

технологий, интернет стал неотъемлемой и незаменимой частью 
жизни большинства людей в мире, а также легко доступным для 
представителей всех социально-экономических групп [19]. Это при-
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вело к появлению относительно нового и тревожного явления – ин-
тернет-аддикции (зависимости).

Распространенность интернет-зависимости в мире колеблется от 
1,6% до 18% и имеет зависимость от возраста, пола и этнической 
принадлежности населения [6, 26, 27, 28, 29]. Кроме того, уста-
новлено, что распространенность интернет-аддикции выше у под-
ростков и молодых людей, которые в силу возрастной незрелости 
наиболее уязвимы для разного рода негативных воздействий [14, 
27]. Было показано, что распространенность интернет-зависимого 
поведения среди молодежи может варьировать от 1,98% до 35,8% 
[10, 25, 29], а возрастной группой, максимально представленной в 
интернете являются лица 18-29 лет [14]. 

Проведенные ранее исследования подчеркивали важность из-
учения интернет-аддикции у студентов университетов, поскольку 
они чаще, чем население в целом, используют интернет [1, 12,] и 
более предрасположены для её развития [2]. Наиболее уязвимыми 
в этом отношении являются студенты медицинских университетов 
[1, 2, 21, 26, 29]. Суммарная распространенность интернет-зависи-
мости среди студентов-медиков по данным Zhang M. W. B. с соавт. 
(2018) составила 30,1% и значительно варьировала в зависимости 
от используемого опросника: по шкале С. Чена (CIAS) – 5,2%, при 
использовании теста К. Янга (YIAT) – 32,2% [29].

Влияние интернет-аддикции на физиологическое и психологиче-
ское здоровье огромно [12, 13, 25, 27]. Фактически, интернет-аддик-
цию можно рассматривать как дезадаптивный поведенческий паттерн, 
который приводит к значительному дискомфорту и клиническим 
расстройствам, вызывающим психологические, образовательные и 
профессиональные проблемы в жизни человека [12]. Выделяют ряд 
факторов, способствующих формированию интернет-аддикции, сре-
ди которых важная роль принадлежит свойствам характера личности, 
таким как тревожность, склонность к депрессии, низкая стрессоустой-
чивость, повышенная обидчивость и агрессивность [12, 13, 23, 25].

Аффективные расстройства становятся все более распростра-
ненными среди населения земного шара [5, 7, 8, 15, 16, 17, 22]. По 
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данным Всемирной организации здравоохранения, пограничные 
психические расстройства, такие как депрессия и тревога, состав-
ляют 35% всех психических расстройств, большинство из которых 
развиваются в детстве и подростковом возрасте [20]. Проблема тре-
вожно-депрессивные расстройства в молодом возрасте является 
весьма актуальной, особенно у студентов, обучающихся в высших 
медицинских учебных заведениях [3, 4, 9, 11, 22, 25]. Так, по дан-
ным крупного метаанализа, общая суммарная распространенность 
тревоги среди студентов-медиков составила – 33,8% [24].

Таким образом интернет-аддикция, влияющая на нервно-пси-
хическое здоровье человека, превратившаяся сегодня в серьезную 
общественную проблему, требует дальнейшего изучения, особенно 
у студентов медицинских ВУЗов.

Цель исследования
Изучить влияние интернет-аддикции на показатели тревоги у 

студентов 2-3 курса лечебного факультета Красноярского государ-
ственного медицинского университета (КрасГМУ).

Материалы и методы
В исследование было включено 145 студентов обоего пола, обу-

чающихся на 2 и 3 курсах лечебного факультета КрасГМУ. Средний 
возраст обследуемых составил 20 лет. Из них юноши – 39 человек, 
возраст 20 [19; 21] лет и девушки – 106 человек, возраст 20 [19; 21] лет.

Исследование осуществлялось в соответствии с этическими 
принципами медицинских исследований с привлечением челове-
ка в качестве их субъекта Хельсинской Декларации (Declaration of 
Helsinki) Всемирной Медицинской Ассоциации (ВМА). Все уча-
ствующие в обследовании пациенты давали письменное информи-
рованное согласие.

Для оценки уровня интернет-аддикции использовалась шка-
ла С. Чена – CIAS (Chen Internet addiction Scale) [18] в адаптации 
Малыгина В. Л. и Феклисова К. А. [6]. Шкала CIAS позволяет из-
мерять специфические симптомы зависимости, среди которых: то-
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лерантность, симптом отмены, компульсивность, и психологические 
аспекты: способность управлять собственным временем и наличие 
внутриличностых проблем. Суммарность измерений выражается 
в наличии интегративных показателей, надшкального характера и 
показателя общего итога. Общий балл по шкале CIAS от 27 до 42 
оценивался как минимальный риск возникновения интернет зави-
симого поведения, 43-64 балла – как склонность к возникновению 
интернет-зависимого поведения и 65 баллов и выше – как выражен-
ный и устойчивый паттерн интернет-зависимого поведения.

Для выявления и оценки тяжести тревожно-депрессивных рас-
стройств использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии – 
HADS (TheHospital Anxiety and Depression scale) [30].

Статистическую обработку полученных результатов проводи-
ли с использованием программы Statistica 6.0. Вид распределения 
непрерывных количественных признаков определяли при помощи 
критерия Шапиро-Уилка – для небольших выборок и критерия Кол-
могорова-Смирнова с поправкой Lilliefors – для больших выборок. 
Если характер распределения изучаемого количественного признака 
не соответствовал закону нормального распределения, дальнейший 
анализ непрерывных количественных признаков проводили, приме-
няя непараметрические методы статистического анализа – U-тест 
Манна-Уитни. Значения непрерывных количественных признаков 
представлены медианой (Ме) и межквартильным интервалом [Q1; 
Q3]. Сравнение частот бинарных качественных признаков прово-
дилось с применением критерия χ2 (Сhi-squrae). При проверке ну-
левой гипотезы критический уровень статистической значимости 
принимали при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Проведенное исследование показало, что из всех обследованных 

студентов у 8,2% были выявлены признаки интернет-аддикции, а 
38,4% обследуемых склонны к интернет-зависимости. У 53,4% об-
следованных признаков интернет-зависимости не обнаружено (рис. 
1). При этом большее число лиц с минимальным риском возникно-



— 138 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 4 • http://rjep.ru

вения интернет зависимого поведения отмечалось среди студентов-
юношей: 64,1% vs 49,5% (p=0,675), а склонных к возникновению 
интернет-зависимого поведения и с выраженным и устойчивым 
паттерном интернет-зависимого поведения, среди студентов жен-
ского пола: 28,2% vs 42,1% (p=0,859) и 7,7% vs 8,4% (p=0,714). Вы-
явленные различия не имели статистической значимости (рис. 1).

Полученные данные по частоте интернет-аддикции среди сту-
дентов-медиков согласуются с результатами, недавно проведенного 
Zhang M. W. B. с соавт. (2018) крупного метаанализа, согласно ко-
торым суммарная распространенность интернет-зависимости среди 
студентов-медиков составила 30,1% и значительно варьировала в 
зависимости от используемого опросника: от 5,2% (при использо-
вании шкалы CIAS) до 32,2% (при использовании теста YIAT) [29].

Рис. 1. Структура интернет-аддикции у студентов-медиков по шкале CIAS.

Проведен анализ выраженности симптомов зависимого поведе-
ния у обследованных студентов (табл.1). В представленной табли-
це показаны симптоматические критерии аддиктивного поведения 
и их выраженность. У студентов с интернет-аддикцией на первый 
план выходят психологические и соматические проблемы, на 2-е 
место – симптомы абстиненции (отмены), на 3-е – компульсивные 
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симптомы, на 4-е – трудности управления временем и на 5-е – по-
вышение толерантности.

Анализ выраженности симптомов аддиктивного поведения с пози-
ции гендерных различий показал схожую выраженность симптомов 
у представителей разного пола, идентичную для всех обследуемых 
по всем шкалам опросника CIAS, за исключением шкалы психоло-
гических и соматических проблем, по которой значения были выше 
среди девушек: 13,0 [13,0; 17,0] vs 19,0 [16,0; 23,0] баллов (p=0,096). 
Установленные различия не имели статистической значимости.

Таблица 1.
Выраженность симптомов зависимого поведения                                                                           

у обследованных студентов-медиков с выраженным и устойчивым                     
паттерном интернет-зависимого поведения

Симптомы Всего Юноши Девушки p

Компульсивные (Com) 14,0
[12,0; 14,5]

13,0
[12,0; 14,0]

14,0
[12,0; 15,0] p=0,579

Отмены (Wit) 14,0
[12,5; 16,0]

14,0
[14,0; 16,0]

13,0
[12,0; 16,0] p=0,644

Толерантности (Tol) 12,0
[10,5; 13,0]

11,0
[9,0; 13,0]

12,0
[12,0; 13,0] p=0,405

Психологические и 
соматические проблемы (IH)

17,5
[13,5; 21,5]

13,0
[13,0; 17,0]

19,0
[16,0; 23,0] p=0,096

Проблемы с управлением 
временем (TM)

13,5
[12,0; 16,0]

13,0
[12,0; 19,0]

14,0
[12,0; 16,0] p=0,926

Интегральные симптомы (IAS) 39,0
[36,0; 42,0]

38,0
[37,0; 41,0]

39,0
[35,0; 44,0] p=0,864

Негативные последствия (RP) 32,0
[30,0; 32,0]

30,0
[25,0; 32,0]

32,0
[30,0; 33,0] p=0,209

При оценке индивидуальной выраженности тревожных рас-
стройств было установлено, что симптомы тревоги разной степени 
выраженности отмечались у 37% обследуемых студентов-медиков, 
при этом у 19,9% опрошенных они носили субклинический харак-
тер, у 17,1% – клинически выраженный (рис.2).

При этом большее число лиц с показателями тревоги, соответ-
ствующими нормальным значениям по шкале HADS отмечалось 
среди студентов-юношей: 77,8% vs 58,2% (p=0,185), в то время как 
среди студентов-девушек симптомы тревоги в целом встречались 
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в два раза чаще, по сравнению с юношами (41,8% против 22,3%). 
Симптомы тревоги разной степени выраженности, соответствую-
щие субклиническому и клиническому уровню, также чаще встре-
чались среди студентов женского пола: 16,7% vs 20,9% (p=0,413) и 
5,6% vs 20,9% (p=0,191) соответственно. Выявленные различия не 
имели статистической значимости (рис. 2).

Рис. 2. Показатели тревоги у студентов-медиков по шкале HADS

Полученные результаты о частоте тревожных расстройств среди 
студентов-медиков согласуются с полученными нами ранее данны-
ми, где было показано, что среди студентов-медиков 3 курса женско-
го пола значимо чаще встречался клинически выраженный уровень 
тревоги – 44,4% (p=0,001) [4]. Высокая частота встречаемости тре-
вожной симптоматики среди студенток медицинских ВУЗов также 
была отмечена и другими отечественными и зарубежными авторами 
[3, 22, 24], где высокий уровень тревожности у студентов-медиков 
женского пола авторы объясняют генетическими, биологическими 
и социальными различиями [22, 24].

При изучении влияния интернет-зависимого поведения на показа-
тели тревоги установлено, что среди студентов с интернет-аддикцией 
чаще встречались лица, имеющие симптомы тревоги разной степе-
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ни выраженности – 65,7%, в сравнении со студентами склонными к 
интернет-аддикции – 50,9% и не имеющими зависимости – 23,6% 
(рис. 3). При этом студенты с интернет-аддикцией имели наиболь-
шую частоту клинически выраженного уровня тревоги – 50%.

Рис. 3. Показатели тревоги у студентов-медиков с различными                               
уровнями интернет-аддикции

Таким образом, полученные в результате исследования законо-
мерности целесообразно учитывать при планировании профилак-
тических мероприятий с целью раннего выявления и последующей 
коррекции тревожных расстройств среди студентов-медиков с ин-
тернет-аддикцией.

Выводы
1. У 8,2% обследованных студентов-медиков выявлен выражен-

ный и устойчивый паттерн интернет-зависимого поведения по шка-
ле CIAS.

2. Симптомы тревоги различной степени выраженности в два 
раза чаще встречались среди студентов-девушек.

3. Студенты-медики с устойчивым паттерном интернет-зависи-
мого поведения имели наибольшую частоту клинически выражен-
ного уровня тревоги по шкале HADS.
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ 

ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ: ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ                                   
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

П.Ю. Наумов 

Актуальность. Ведущие отечественные ученые, занимавшиеся 
исследованием интеллигентности, отмечают, что интеллигента-
ми не рождаются и в генах данное свойство личности не кодирует-
ся. Ядро интеллигентности - её ценности и смыслы формируются 
и воспитываются в ходе целенаправленно организованного педаго-
гического процесса и осуществляемого в ходе него психологического 
воздействия и взаимодействия. Теоретической и информационной 
основой этого процесса, а также главным источником необходи-
мых сведений является социальная память, выступающая в роли 
смыслового аккумулятора. Социальная память как динамическое 
психическое образование и как феномен коллективного субъекта 
обладает своей структурой и носителями, а также культурными 
и психологическими механизмами трансляции во времени и про-
странстве. 

Материалы и методы. Комплексное познание понятия и особен-
ностей функционирования социальной памяти военной интеллиген-
ции, а также механизмов её трансляции осуществлено с опорой 
на системный, аксиологический и субъектный методологические 
подходы. Применяемыми научными методами явились анализ и 
синтез, аналогия и сравнение, абстракция и обобщение.

Результаты исследования. В структуре социальной памяти 
военной интеллигенции выделяются когнитивный слой, предна-
значенный для аккумуляции соответствующих знаний, ценност-
но-смысловой слой, консолидирующий в себе ценности и смыслы, 
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характеризующие офицера как интеллигента, а также непосред-
ственные образцы конкретных видов деятельности, субъектный 
слой, который в себе сосредотачивает всех субъектов – носите-
лей и трансляторов социальной памяти. Полученным научным ре-
зультатом исследования является аккумулирование обобщенных 
представлений о ценностно-смысловых аспектах социальной па-
мяти отечественной военной интеллигенции и психологических 
механизмах её трансляции. Результаты исследования могут быть 
использованы для организации педагогического процесса в военном 
вузе по развитию интеллигентности будущих офицеров, а также 
при проведении научных психологических и педагогических исследо-
ваний в области формирования и развития личности обучаемого.

Ключевые слова: механизмы трансляции; социальная память; 
социальные эстафеты; интеллигентность; интеллигенция; функ-
ции памяти; информация; субъектность 

STRUCTURE AND FEATURES OF THE SOCIAL                    

MEMORY OF THE RUSSIAN MILITARY INTELLIGENCE: 
VALUE AND MEANING AND FUNCTIONAL ASPECT

P.Yu. Naumov 

Relevance. Leading domestic scientists who dealt with the problem 
of studying the intelligentsia note in their works that intellectuals are not 
born and it is not encoded in the genes. The values of the intelligentsia 
are formed and brought up in the course of a purposefully organized 
pedagogical process and psychological influence. The theoretical and 
informational basis of this process, as well as the main source, is social 
memory as a semantic accumulator. Social memory as a dynamic mental 
formation and as a social phenomenon has its own structure and car-
riers, as well as cultural and psychological transmission mechanisms.

Materials and methods. Comprehensive knowledge of the concept 
and features of the functioning of the social memory of the military in-
telligentsia, as well as the mechanisms of its translation, was carried 
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out based on systemic, axiological and subjective methodological ap-
proaches. The applied scientific methods were analysis and synthesis, 
analogy and comparison, abstraction and generalization.

Results of the study. The key scientific results of the study are the 
accumulation of generalized ideas about the social memory of the do-
mestic military intelligentsia and the psychological mechanisms of its 
transmission. The results of the study can be used to organize the ped-
agogical process in a military university to develop the intelligence of 
future officers.

Keywords: translation mechanisms; social memory; social relay races; 
intelligence; intelligentsia; memory functions; information; subjectivity 

Введение
В современном обществе все большую значимость приобретает 

информация, а также системы ее обработки, накопления, хранения 
и передачи. При этом, исторически и эволюционно, сложившим-
ся механизмом обработки, накопления и трансляции субъектной 
информации, как в филогенезе, так и в онтогенезе, является соци-
альная память. Она выступает атрибутом реального бытия соци-
альных субъектов, и мы можем повсюду наблюдать представления 
о предметах и результатах деятельности, зафиксированные в ней. 
Результатами историко-генетического функционирования соци-
альной памяти (ее функций фиксации, сохранения и опредмечива-
ния информации, трансляции и распространения, стирания и т.д.) 
является опредмечивание и распредмечивание знаний, значений, 
ценностей. Социальная память, как в продуктах культуры, так и в 
реальных непосредственных образцах конкретной социальной де-
ятельности фиксирует знания, ценности и чувства субъектов, кото-
рые хранятся, соответствующим образом, необходимо защищаются 
и транслируются.

Научные исследования и специально-организованный педагоги-
ческий процесс сегодня опираются на различные познавательные 
информационные средства, среди которых социальная память в раз-
личных видах и проявлениях занимает одно из ведущих мест [14]. 
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Здесь стоит учитывать, что к фиксируемым социальной памятью 
личностным образованиям относятся знания, ценности и чувства, 
характеризующие личность как интеллигента. Интеллигентность 
как квинтэссенция интеллектуальности/образованности, воспитан-
ности и добросовестности функционирует с помощью механизмов 
социальной памяти и её трансляции.

Значение социальной памяти как основного способа кумуля-
ции знаний, норм, образцов поведения, ценностей и смыслов во-
енной интеллигенции, которые фиксируются индивидуальными и 
коллективными воинскими субъектами, а затем транслируются во 
времени и пространстве, необходимо рассмотреть последователь-
но и объективно.

Потому, для успешного построения эффективного педагогиче-
ского процесса, направленного на развитие качеств и свойств ин-
теллигентности в военной образовательной организации высшего 
образования, необходимо выявить сущность и содержание собствен-
но социальной памяти как психологического феномена, устано-
вить её функции в развитии интеллигентности будущего офицера, 
а также особенности социальной памяти, присущие данному соци-
альному слою. Решению указанных задач и посвящено настоящее 
исследование.

Выявляя природу социальной памяти, отметим, что субъект фик-
сации и трансляции информации, аккумулированной в социальной 
памяти, может быть индивидуальным или коллективным, но при 
этом предполагает минимум собственную двойственность, посколь-
ку содержание социальной памяти или непосредственно кому-то 
передается, либо потенциально адресовано в будущее и может быть 
воспринято и передано.

Материалы и методы
При исследовании бытия и функционирования социальной па-

мяти учеными предлагаются различные подходы. Например, С.В. 
Кодан предлагает для исследования биографический подход, по-
зволяющий персонализировать изучение относительно субъекта, а 
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также максимально эффективно и полно познать индивидуальные 
особенности и механизмы фиксации информации, входящей в соци-
альную память. Биографический подход к исследованию социальной 
памяти фиксирует, по меньшей мере, три вида носителей информа-
ции – источники личного происхождения, историографические ис-
точники и источники визуализации биографического материала [5].

При анализе функционирования социальной памяти россий-
ской военной интеллигенции важно опираться на ныне популярный 
эпистемологический подход, позволяющий осуществлять познава-
тельные акции в соответствии с современными представлениями 
о получении научного знания, его аккумуляции, систематизации и 
концептуализации. Эпистемологический подход как удобное и эф-
фективное эвристическое средство последовательно обосновывает-
ся в работах современных ученых И.Т. Касавина [13], М.А. Розова 
[29], В.С. Степина [35; 36] и др.

Многообразные научные подходы по изучению сущности, струк-
туры и особенности функционирования социальной памяти как 
философского, исторического и психологического феномена рас-
смотрены в научных работах Д.А. Аникина [2; 3], З.Р. Валиуллиной 
[7], А.В. Верещагиной [8], Р.Р. Газизова [9], С.С. Розовой [31], А.В. 
Скоробогатова [32], А.А. Степановой [34], В.Б. Устьянцева [37] и др.

Также конкретизируя и раскрывая отношения сопряженности со-
циальной памяти с системой ценностей и качеств офицера, характе-
ризующих его как интеллигентного человека, в статье использованы 
труды Г.В. Барановой [6], А.С. Запесоцкого [10], М.С. Кагана [12], Д.С. 
Лихачева [19; 20], Т.В. Наумовой [24; 25], В.А. Порозова [26], А.В. Со-
колова [33], Н.В. Фунтиковой [38] и др. Для анализа психологической 
природы социальной памяти применены результаты исследований  
А.Н. Леонтьева [15], Д.А. Леонтьева [16‒18].

Основная часть
Первый вопрос, которой возникает при целенаправленном позна-

нии социальной памяти, ‒ это вопрос потенциальной возможности 
и широты фиксации, а также длительности хранения информации, 
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её функционального влияния на действующую реальность, как она 
может преобразовать настоящее и смотреть в будущее; второй свя-
зан с многообразием форм и способов её объективизации; третий ‒ 
с конкретной субъектной и личностной реализацией [1].

Рассматривая проблему формулировки определения понятия со-
циальной памяти, Д.А. Аникин отмечает: «Следует сразу оговорить-
ся, что проблематика социальной памяти исследуется множеством 
наук, из чего следует многозначность определений и интерпрета-
ций. В рамках социальной памяти выделяется культурная память, 
историческая память, индивидуальная и коллективная память и т.д. 
Многообразие подходов не позволяет сформулировать общепринятой 
дефиниции социальной памяти, поскольку происходит дифферен-
циация, размежевание понятийного аппарата внутри исследований 
социальной памяти» [1].

Память во всем многообразии видов понимается как основопо-
лагающая характеристика психики, ее способность воспринимать, 
понимать и ориентироваться, а также фиксировать и хранить субъ-
ективно значимую информацию в определенных формах, будь то 
знания или ценностно-смысловые образования [11].

По мнению В.Г. Афанасьева, социальная память выступает как 
«специфическая не только индивидуальная система информации, 
обеспечивающая накопление, хранение, передачу существенной и 
важной, программирующей поведение индивидов информации от 
поколения к поколению (вертикальный обмен информацией), а так-
же обмен информацией между людьми одного поколения (горизон-
тальный обмен информацией)» [4].

Изучая структурные аспекты социальной памяти, актуально об-
ратить внимание на статические и динамические формы проявления 
социальной памяти, которые находят свое отражение в практической 
деятельности субъектов. Основные компоненты социальной памяти 
определены её функциональным предназначением – фиксировать, 
накапливать, хранить и воспроизводить необходимую информа-
цию в форме различных психических образований и материальных 
средств. Таким образом, в структуре социальной памяти военной 
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интеллигенции выделяется когнитивный слой, предназначенный для 
аккумуляции соответствующих знаний, ценностно-смысловой слой, 
консолидирующий в себе ценности и смыслы, характеризующие 
офицера как интеллигента, непосредственные образцы конкретных 
видов деятельности, субъектный слой, который в себе сосредотачи-
вает всех субъектов – носителей и трансляторов социальной памяти.

Исследуя носителей или субъектный состав социальной памяти 
(осуществляющих сохранение и трансляцию необходимой инфор-
мации) российской военной интеллигенции, приходится констати-
ровать неоднозначность и любопытность указанного вопроса. Так, 
аналитические усилия приводят нас к двуединости указанного субъ-
ектного состава и внутренней иерархии каждой из этих сторон. Что 
касается собственно субъектного состава, то разделение указанных 
носителей происходит на две условные категории ‒ внешнюю и вну-
треннюю. Стоит оговорить столь упрощенное строение субъектно-
го состава социальной памяти.

Внешний контур носителей социальной памяти военной интелли-
генции составляет само общество, а также иные социальные группы, 
из которых выходят будущие офицеры, но представители которых, 
как таковые статусом и социальной ролью офицера не обладают. 
Очевидно ведь, что представления о социальной роли, смысле де-
ятельности и смысловом предназначении офицерства имеются у 
людей, которые к армии не имеют ни малейшего отношения и чьи 
мнения об этом сложились стихийно из различных источников (под 
воздействием кино, литературы, искусства, в результате коммуни-
кационной передачи информации, на основе собственного опыта и 
воображения). Однако пусть эти люди и не относятся к армии, они 
взаимодействуют с ней, дружат и общаются с профессиональными 
военными, а также воспитывают людей, которые впоследствии выби-
рают профессию офицера. Взаимодействие с этой категорией людей 
формирует весьма устойчивые представления будущего офицера о 
необходимых ему качествах, поскольку, во-первых, указанное вза-
имодействие происходит часто в раннем возрасте, когда личность 
восприимчива к внешним источникам информации ‒ из них психи-
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ка плетет сложную психическую картину мира. Во-вторых, мнения 
людей, относимых нами к данному коллективному и индивидуаль-
ному субъекту, как бы являются отражением взглядов общества на 
бытие армии, а также её представителей.

Внутренний контур социальных субъектов, входящих в состав 
носителей социальной памяти, представлен собственно професси-
ональными военными, которые, проходя службу в специфических, 
созданных обществом вооруженных структурах, присваивают, ус-
ваивают и транслируют традиции, ценности и нормы военной ин-
теллигенции. Здесь коллективные субъекты выделены формально 
и неформально. Формальный состав представлен по видам и родам 
войск Вооруженных Сил, а также иных войск, воинских формиро-
ваний и органов (органы управления, объединения, соединения, во-
инские части и организации).

Описание средств передачи социальной памяти следует начать 
с небольшой оговорки об эмоциональной природе фиксации в лич-
ностной сфере и встраивании в память социальную тех или иных 
представлений об окружающей реальности, воображаемом мире и 
самом себе. Эмоционально-чувственная окраска информации, ко-
торая фиксируется, хранится и транслируется социальной памятью, 
имеет огромное функционально-действенное значение, поскольку 
от глубины эмоциональной реакции, будь то переживание или удив-
ление, зависит как скорость передачи информации, так и длитель-
ность ее хранения. Безусловно, на это влияет и ряд иных факторов, 
но, рассматривая человека как субъекта-носителя социальной памя-
ти, надо понимать, что эмоциональный компонент в данном аспекте 
имеет одно из ведущих значений.

Для формирования объективной научной картины социальной 
памяти военной интеллигенции необходимо изучить основные спо-
собы (механизмы) трансляции социальной памяти, к которым от-
носят социальные эстафеты, традиции и социальные программы.

М.А. Розов отмечал: «рассматривая механизмы социальной па-
мяти, приходим к представлению о социальных эстафетах как о 
некоторых исходных, базовых механизмах социальной памяти. 
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Воспроизводя образцы живой речи, мы учимся говорить; на базе 
образцов рассуждения усваиваем правила логики; находясь в сре-
де других людей, перенимаем формы их поведения, элементарные 
трудовые навыки, типы реакций на различные события. Всё сказан-
ное с некоторыми поправками можно отнести и к сфере творческой 
деятельности. Традиции в развитии культуры давно стали объектом 
исследования, однако при этом чаще всего ограничивались простой 
констатацией традиционности тех или иных социокультурных яв-
лений, не вдаваясь в механизм действия традиций» [28, С. 235].

Важнейшая функция социальных эстафет как механизма соци-
альной памяти состоит в том, что на их основе (базе) происходит 
развитие социальной памяти в сторону усложнения и глубины, когда 
от простых непосредственных образцов конкретной человеческой 
деятельности происходит переход к более сложным, вершиной ко-
торого является научное знание. Безусловно, одна из исследова-
тельских задач по анализу социальной памяти ‒ это как отследить 
движение от простого к сложному, так и познать взаимодействие всё 
более усложняющихся форм. Здесь возникает проблема описания 
систем с рефлексией, ибо знание в простейшем случае – это описа-
ние деятельности, т. е. рефлексия над деятельностью [28].

Как же тогда возникает новое в ходе функционирования социаль-
ных традиций? Очевидно, что огромная масса новых научных знаний 
получается в рамках вполне традиционной работы. Но как сочетать 
эту традиционность с принципиальными сдвигами, которые сами 
участники процесса нередко воспринимают как революции? Поста-
раемся показать, что и здесь традиции играют немаловажную роль. 
Во-первых, традиционность не следует воспринимать как простое 
повторение, как некоторое клиширование. Действуя по образцам, 
мы постоянно сталкиваемся с новыми объектами и новыми усло-
виями. В силу этого мы либо получаем ожидаемый результат, либо 
не получаем его. Кроме того, можно получить и совершенно неожи-
данный результат, который иногда именуют побочным. Во-вторых, 
огромную роль играет взаимодействие традиций и возможность их 
комбинирования, т.е. явление монтажа [30, С. 62].
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Любая специально организованная социальная деятельность, как 
и любой вид практики, всегда действует в определенных укоренив-
шихся и многократно повторяемых (воспроизводимых) традици-
ях, а также в рамках набора определенных социальных программ. 
Элементарная форма бытия этих программ – воспроизведение не-
посредственных образцов поведения или деятельности. На ее базе 
возникают более сложно запрограммированные явления, отличаю-
щиеся многомерной структурой, полифункциональностью, протя-
женностью во времени и постоянным развитием при сохранении 
смыслового ядра программы [30, С. 59].

Рассмотрение психологических характеристик и основ внутри-
личностного и социально-группового функционирования интелли-
генции логично начать с определения содержания субъектности, или 
персональной идентичности, характеризующей интеллигентность. 
Персональную идентичность интеллигентности составляет её ярко 
воспитуемый характер и ценности, в структуру её входящие. Интел-
лигентность как высшая форма воспитанности выступает в противо-
вес элитарности ‒ она не передается по наследству и в совокупности 
генов не кодируется, она продукт социальной деятельности во всем ее 
многообразии, плод опредмечивания и распредмечивания ценностей 
культуры, продукт производный от высокого уровня образованности, 
предполагающей развитые критическое логическое мышление и вы-
сокий интеллект, вместе образующие фундаментальность и подвиж-
ность мышления, готовность к когнитивному диалогу [21].

Рассматривая социальную память как систему накопления и 
трансляции ценностей интеллигенции, несколько тезисов следу-
ет обосновать по поводу особенностей её внешнего и внутреннего 
функционирования, как в личностном поле, так и в поле коллектив-
ной субъектной психической деятельности.

К внешним социально-психологическим функциям интеллигенции 
принято относить следующие: мировоззренческая; просветительская; 
экзистенциально-ориентационная; мотивационная; трансляционная; 
адаптационная; когнитивно-интеллектуальная; поведенческая; де-
монстрационная; аргументационная; воспитывающая и развиваю-
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щая; функция солидарности (согласия) – синкретическая функция; 
интегративная; культурно-созидающая (творческая); функция устой-
чивости; коммуникативная; информационная. Внутренними социаль-
но-психологическими функциями интеллигентности в свою очередь 
являются: организующая; функция солидарности (согласия) – син-
кретическая функция; культурно-созидающая; организационно-пси-
хическая; эмоционально-регулятивная; чувственно-побудительная; 
ценностно-смысловая; критическая. Основными функциями интел-
лигентности всегда являлись ориентационные ценностнообразующие 
и ценностно-трансляционные функции, позволяющие ориентировать 
социальную деятельность субъектов (индивидуальных и коллектив-
ных), а также передавать ценностные ориентации о нравственном, 
эстетическом, экзистенциальном, справедливом, ответственном, чест-
ном и т.д. через поколение в поколение [21].

Безусловно, социальная память выполняет традиционные для па-
мяти функции фиксации информации, ее закрепления и накопления, 
хранение, воспроизведение, трансляция и забывание (стирание). Па-
мять действует в отношении различных психических образований 
(знаний, ценностей, смыслов, навыков) [27].

Ценности, как результат оценочной деятельности личности, со-
циальных групп и общества, приобретают в процессе оценивания 
положительную значимость (меру положительной значимости) для 
субъекта, осуществляющего оценку, несмотря на характер данного 
предмета. По отношению к социальной памяти, ценности, входящие 
в её структуру, выполняют функции, определяют её структуру. От-
метим, что ценности в структуре социальных эстафет играют роль 
основного условия передачи определенного вида деятельности и 
выполняют функцию обеспечения жизнеспособности социальной 
памяти и эстафеты её передачи (трансляции) в хронотопическом, 
материальном и субъектом аспектах [23].

Заключение и обсуждение
Рассмотрев основные вопросы, связанные с сущностью, структу-

рой, особенностями функционирования в психике социальной памяти, 
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механизмы её трансляции, а также её как способ аккумуляции ценно-
стей военной интеллигенции следует прийти к следующим выводам: 
а) социальная память, выполняя традиционные функции фиксации, 
собирания, накопления, хранения, трансляции, воспроизводства по-
ложительно-значимой информации, является одним из источников и 
способом передачи ценностей и смыслов, характеризующих будущих 
офицеров как интеллигентов; б) природа фиксации в социальной па-
мяти информации и встраивания в субъектно-личностное поле тех 
или иных представлений об окружающей реальности, воображаемом 
мире и самом себе имеет эмоциональный, ценностный и интеллек-
туальный характер. Эмоциональная и ценностно-смысловая окра-
ска информации, которая фиксируется, хранится и транслируется 
социальной памятью, имеет большое функционально-действенное, 
субъектное значение, поскольку от глубины эмоциональной реакции, 
будь то переживание или удивление, зависит как скорость передачи 
информации, так и длительность ее хранения; в) основными меха-
низмами трансляции социальной памяти являются социальные эста-
феты, традиции и социальные программы.
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