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Заключение. Предложено разделение высшего технического об-
разования на классическое (наукоемкое) и специализированное (при-
кладное). В классическое образование будет входить подготовка 
работников науки и образования. Специализированное образование 
ориентировано на подготовку высококлассных специалистов.

Ключевые слова: болонское соглашение; высшее образование 
России; подготовка инженера 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TRAINING                               
OF ENGINEERS IN THE DIRECTION OF “INDUSTRIAL 

AND CIVIL CONSTRUCTION” IN RUSSIA AND GERMANY

A.V. Eroshenko, L.N. Trofimova 

Background. One of the most pressing problems of modern Russian 
education is the exclusion of Russia from the Bologna Agreement. The 
main goals set for Russian higher education, which were pursued when 
signing the Bologna Agreement, are outlined.

Materials. On the example of the German and Russian curricula for 
the first semester in the direction of “Industrial and Civil Engineering” 
demonstrated a fundamentally different approach to the training of future 
engineers.

Results. The European system of technical higher education provides 
highly specialized training aimed at obtaining a civil engineering profes-
sion. Bachelor’s education in accordance with the Bologna Agreement 
is comparable to secondary specialized education. The Russian system 
of higher education prepares a diversified specialist capable of solving 
diverse tasks.

Conclusion. The division of higher technical education into classical 
(science-intensive) and specialized (applied) is proposed. Classical educa-
tion will include the training of employees of science and education. Spe-
cialized education is focused on the training of highly qualified specialists.

Keywords: bologna agreement; higher education in Russia; engineer 
training 
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В конце XX века ускоряющийся процесс глобализации, изменения 
экономических взаимоотношений в развитых странах, конкуренция 
в сфере научной деятельности потребовали коренных изменений 
содержания и формы высшего образования [1].

В июне 1999 года 29 европейских стран подписали в стенах Болон-
ского университета в Италии соглашение «Зона европейского высше-
го образования», в дальнейшем названное Болонским соглашением. 
В соответствии с этим документом в течение ближайших десяти лет 
на территории Европы должна быть построена единая структура выс-
шего образования – единая образовательная платформа, позволяющая 
унифицировать стандарты высшего образования в разных странах [2]. 

Болонское соглашение было создано для достижения следую-
щих целей [3]: 

– формирование единого общеевропейского образовательного 
пространства и рынка труда для работников высшей квалификации;

– открытие свободного доступа к европейскому образованию и 
содействие мобильности участникам образовательного процесса 
(студентам и преподавателям);

– принятие системы легко понимаемых и сопоставимых степе-
ней высшего образования (бакалавриат – магистратура);

– учреждение системы кредитов, содействие европейскому со-
трудничеству в обеспечении качества. 

С момента вступления России в Болонский процесс в 2003 году 
споры о целесообразности этого решения не прекращаются. На 
одном их недавних обсуждений данного вопроса в Общественной 
палате РФ кандидат исторических наук, сопредседатель правления 
Союза православных женщин Нина Жукова высказала свою точку 
зрения. Европейским странам нужно было подтягивать до прием-
лемого уровня образование детей мигрантов из государств третье-
го мира, которые прибыли в Европейских союз. Закончив обучение 
по выбранному направлению подготовки за четыре года и став ба-
калаврами, они получали необходимые профессиональные компе-
тенции и навыки жизни в Европе – то есть становились полезными 
членами общества [7].
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В течение первого десятилетия после принятия Болонского со-
глашения число лиц, имеющих высшее образование в европейских 
странах, стабильно увеличивается [8], что может говорить о дости-
жении поставленных целей на территории Европы.

В 2003 году в ходе Берлинской конференции Россия подписа-
ла Болонское соглашение. Глобализация, перспектива вступления 
России во Всемирную торговую организацию вынуждают также и 
образовательную политику соответствовать общемировым тенден-
циям. Болонское соглашение должно было решить проблему при-
знания российских дипломов в европейских странах [9].

В то время в России еще сохранялись отголоски советской си-
стемы высшего образования, присутствовала единственная возмож-
ность получения высшего образования – это специалитет. Однако 
такая форма обучения шла в разрез с Болонским соглашением. По-
этому вузы массово стали переходить на подготовку бакалавров и 
магистров. Вступление России в Болонское соглашение должно 
было способствовать:

– внедрению двухступенчатой системы высшего образования по 
окончании которых присваиваются степени бакалавра (Bachelor) и 
магистра (Master);

– повышению международной конкурентоспособности Россий-
ской системы высшего образования;

– усилению межуниверситетского сотрудничества, социальной 
мобильности студентов;

– развитию совместных программ обучения, переподготовки 
специалистов [4, 5].

Однако, российской системе высшего технического образования 
не удалось «вписаться» в Болонское соглашение. И на это есть ряд 
объективных и субъективных причин [13].

Нами предпринята попытка изучить сложившуюся ситуацию в 
Российской системе высшего технического образования. Для этого 
нами сделан анализ нескольких направлений подготовки бакалавров 
(информатика в технических системах, информационные технологии, 
гражданское строительство). В данной статье нами сделан анализ 
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двух учебных планов Рурского университета (Бохум, Германия) и 
Сибирского государственного автомобильно-дорожного универси-
тета (Омск, Россия) по направлению подготовки «Промышленное 
и гражданское строительство». 

Учебный план дисциплин, изучаемых студентами Германии и Рос-
сии в первом семестре, приведен в табл. 1 и табл. 2 соответственно. 

Таблица 1.
Распределение количества учебных часов первого семестра                                                     

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Промышленное                      
и гражданское строительство» в Германии

Наименование дисциплины Лекции
(ч)

Практики
(ч)

Самостоятель-
ная работа (ч) Кредиты

Высшая математика, часть А 60 30 180 9
Физика и химия 30 60 90 6
Черчение 30 30 – 2
Строительная физика 30 30 60 4
Геодезия 30 15 75 4
Механика, часть А 45 45 180 9
Итого 225 210 585 34

Анализ преподаваемых дисциплин и выделенного на их изучение 
количества часов показывает два совершенно различных подхода к под-
готовке будущих инженеров. Общее количество часов первого семе-
стра в германском и российском учебном плане практически совпадает 
– 1020 и 936 часов соответственно. Также совпадает количество часов 
аудиторных занятий (в германском плане 435 часа, в российском – 432). 
Однако, если в учебном плане студентов г. Бохума присутствуют только 
физико-математические и технические дисциплины, то есть те дисци-
плины, которые нужны только для освоения профессии, то в россий-
ском учебном плане мы можем увидеть еще и общеобразовательные 
дисциплины, такие как история, русский и иностранный языки [16].

Более ярко демонстрируют принципиально отличающийся под-
ход к обучению практические занятия по различным дисциплинам. 
Так в германском учебном плане на практические занятия отводится 
210 часов, изучаются только те дисциплины, которые необходимы 
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для получения профессии инженер-строитель. В российском учеб-
ном плане на практические занятия отводится 302 часа, из них на 
социально-экономические, гуманитарные дисциплины выделяют 
160 часов, что составляет чуть более половины от общего количе-
ства практических занятий [14].

Таблица 2.
Распределение количества учебных часов первого семестра                                                  

студентов, обучающихся по направлению подготовки «Промышленное                       
и гражданское строительство» в России

Наименование  
дисциплины

Лекции
(ч)

Практики
(ч)

Самостоятель-
ная работа (ч) Кредиты

Высшая математика, часть А 24 42 60 4
Физика и химия 48 60 134 7
Инженерная графика 8 42 40 2
Начертательная геометрия 16 28 64 3
Физическая культура – 56 6 2
История 16 28 64 3
Иностранный язык – 60 57 3
Русский язык 14 16 78 3
Итого 130 302 504 26

Аналогичная ситуация и с количеством часов самостоятельной 
работы студентов. В германском учебном плане на нее отводится 
585 часов, в российском – 504 часа, из них 205 часов, т.е. около 40% 
самостоятельной работы приходится на историю, иностранный язык, 
русский язык и физкультуру. Такой принцип организации учебного 
процесса прослеживается и на более старших курсах.

Если проводить сравнение всего учебного плана по направлению 
подготовки «Промышленное и гражданское строительство», то лег-
ко заметить двукратную разницу количества преподаваемых дис-
циплин. Студенты Германии за весь период обучения проходят 27 
различных дисциплин, в то время, как российские студенты долж-
ны освоить 63 различные дисциплины.

Для сравнительного анализа Германия выбрана не случайно. 
Система высшего технического образования Германии признана во 
всем мире. Существует принцип, находящийся в основе германско-



— 13 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

го образования, исключающий передачу самого знания, как опре-
деленную истину. В обучении опираются на исследовательские и 
проблемные методы, практически не применяют иллюстративно-
объяснительные подходы.

На основе вышеизложенного, можно сделать вывод, что в гер-
манской системе технического высшего образования мы можем 
наблюдать узкоспециализированное обучение, изучаются только 
дисциплины, необходимые для получения инженерно-строительной 
профессии. Российская система образования, как и раньше [11, 10], 
ставит перед собой цель подготовки разносторонне развитого спе-
циалиста, способного решать разноплановые задачи.

Мы видим, что с одной стороны Россия в 2003 году подписала 
Болонское соглашение, учитывая требования западных стран, стала 
готовить бакалавров и магистров, а с другой стороны была предпри-
нята попытка поместить весь объем учебного материала, рассчитан-
ного на подготовку специалистов, т.е. пять или шесть лет обучения, 
в четырехлетнюю программу бакалавра [12, 15]. При этом в боль-
шом количестве сокращая часы, отводимые на физико-математиче-
ские и технические дисциплины. С нашей точки зрения, мы должны 
быть благодарны нашим западным партнерам, которые в 2022 году 
исключили Россию из Болонского соглашения. В настоящее время, 
когда «благодаря» образовательным реформам инженерные направ-
ления утратили свою былую престижность, возможно, необходимо 
задуматься над сложившейся ситуацией. Мы не выступаем за отме-
ну системы бакалавр и магистр. Мы предлагаем признать – человек 
имеющий диплом бакалавра обладает скорее средне-специальным 
образованием. А это означает, что в процессе обучения ему необхо-
димо в достаточной степени дать практические навыки, связанные 
с его будущей профессией. Магистры же должны получать глубо-
кое фундаментальное образование, сопоставимое с техническим 
образованием времени СССР, которое еще не до конца разрушено, 
которое еще можно реанимировать. Необходимо также восстанав-
ливать школьное образование, уделяя большее внимание физико-
математическим дисциплинам [6, 17]. 
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Мы считаем, что высшее техническое образование в России необ-
ходимо разбить на определенные группы. А именно на классическое 
и специализированное (прикладное). В классическое образование 
будет входить подготовка работников науки и непосредственно са-
мого образования. Также оно может называться наукоемким. Осно-
вой такого образования должны занимать фундаментальные научные 
знания, которые будут являться основой для формирования практи-
ческих навыков. А они, в свою очередь, будут закрепляться на се-
минарских, лабораторных и практических занятиях. Данная группа 
нацелена на возрождение и укрепление «фундаментальное совет-
ское образование» в лучших его аспектах. В специализированное 
(прикладное) образование будет ориентировано на подготовку вы-
сококлассных специалистов имеющих знания и опыт в исполни-
тельном виде деятельности. При этом будет учитываться передовой 
опыт зарубежных стран.
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РОЛЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА                                                                

У СТУДЕНТОВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

В.В. Уранова, О.В. Близняк,                                                                  
М.В. Мажитова, Р.Р. Исякаева 

Введение. Данная статья посвящена изучению и разработке ви-
зуального материала по дисциплине «Аналитическая химия» и опре-
делению эффективности его внедрения в образовательную среду.

Цель исследования заключалась в изучении роли визуальной ин-
формации в процессе обучения студентов медико-биологического 
профиля и в определении перспективности её дальнейшего внедрения.

Методы. Исследование проводилось среди студентов второго 
курса методом социального эксперимента и последующего опроса 
участников о преимуществах и недостатках инновационной си-
стемы образовательного процесса. Статистическую обработку 
проводили с использованием пакета «Statistica 10».

Результаты. Было выявлено, что группа студентов, занимав-
шихся с использованием визуального материала, показала высокие 
результаты по показателям: «Успеваемость, %» и «Качество, %». 
Был разработан алгоритм создания визуального материала тремя 
базовыми методами.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут послужить основой для расширения внедрения визуальных 
форм в образовательный процесс высших учебных заведений на 
постоянной основе. Созданные авторами визуальные концепции и 
алгоритмы могут использоваться в качестве учебного материала.

Заключение. Было выявлено, что в условиях развития иннова-
ционных технологий традиционный формат образовательного 
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процесса является менее эффективным и для его дальнейшего 
развития необходимо внедрение визуального материала. Резуль-
таты эксперимента и опрос позволили выявить недостатки 
и преимущества в переходе от традиционного формата к ин-
новационному. У визуализации много преимуществ, но следует 
учитывать, что полный переход на визуальную модель образо-
вательного процесса невозможен, поскольку для получения ка-
чественного образования и совокупности практических навыков 
необходимо изучать полный объём информации, а затем его 
структурировать.

Ключевые слова: визуализация; образовательный процесс; эф-
фективность; таймлайн; интеллект-карта; скрайбинг 

ROLE OF VISUALIZATION OF EDUCATIONAL 
INFORMATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

OF MEDICAL AND BIOLOGICAL STUDENTS                                        
IN THE “ANALYTICAL CHEMISTRY” DISCIPLINE

V.V. Uranova, O.V. Bliznyak,                                                                   
M.V. Mazhitova, R.R. Isyakaeva 

Introduction. This article is devoted to the study and development of 
visual material in the discipline “Analytical Chemistry” and determining 
the effectiveness of its introduction into the educational environment.

The purpose of the study was to study the role of visual information 
in the process of teaching students of medical and biological profile and 
in determining the prospects for its further implementation.

Methods. The study was conducted among second-year students by 
the method of a social experiment and a subsequent survey of partici-
pants about the advantages and disadvantages of the innovative system 
of the educational process. Statistical processing was carried out using 
the «Statistica 10» package.  

Results. It was found that the group of students who engaged with the 
use of visual material, showed high results by the indicators: “Achieve-
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ment, %” and “Quality, %”. An algorithm for creating visual material 
using three basic methods was developed.

Scope of the results. The results of the study can serve as a basis for 
expanding the implementation of visual forms in the educational process 
of higher education institutions on a permanent basis. Visual concepts and 
algorithms created by the authors can be used as educational material.

Conclusion. It was revealed that in the context of the development of 
innovative technologies, the traditional format of the educational process 
is less effective and the introduction of visual material is necessary for its 
further development. The results of the experiment and the survey revealed 
the disadvantages and advantages in the transition from a traditional 
format to an innovative one. Visualization has many advantages, but it 
should be borne in mind that a complete transition to a visual model of the 
educational process is impossible, since in order to obtain a high-quali-
ty education and a set of practical skills, it is necessary to study the full 
amount of information and then structure it.

Keywords: visualization; the educational process; efficiency; timeline; 
intelligence-map; scribing 

Введение
В век научно-технической революции и прогресса неотъемлемой 

частью жизни каждого человека становится использование мульти-
медийных технологий во многих сферах деятельности. Одной из та-
ких областей является образовательная среда, эффективность которой 
напрямую зависит от понимания представленной информации и её 
структурированности [3, c. 110]. Образовательный процесс на всех 
этапах своего развития базируется на фундаментальных принципах, 
которые хоть и являются эффективными, но с течением времени тре-
буют внедрения инновационных технологий [10, c. 182]. Более того, 
с каждым годом возрастает объём инновационных технологий, не-
обходимых для творческой и профессиональной реализации буду-
щих специалистов. Инновации представляют собой совокупность 
превращений научно-технического прогресса в реальные структу-
ры, которые используются в различных сферах общественной жизни 
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для упрощения и доступности информационного потока. К иннова-
ционным технологиям, использующимся в современной практике, 
относятся: гипертекстовые технологии, мультимедийные техноло-
гии, телекоммуникационные технологии, технологии программиро-
вания и защиты баз данных [12, c. 155]. Каждая из представленных 
технологий активно используется как в различных видах трудовой 
деятельности, так и в образовательной системе, позволяя не только 
обучающимся, но и профессорско-преподавательскому составу ис-
пользовать и преподносить материал в удобной и доступной форме. 
На практике доказано, что при применении в образовательном про-
цессе мультимедийных систем существенно улучшается эффектив-
ность полученных обучающимися знаний, способствуя развитию 
интереса к образовательному процессу [7, c. 204]. 

Повсеместное внедрение в образовательную среду элементов 
визуализации является многоуровневым и сложным процессом, 
поскольку имеет ряд проблем, связанных с освоением новых тех-
нологий студентами и методик профессорско-преподавательским 
составом, а также сложностью выбора мультимедийного оборудо-
вания в широком спектре, имеющийся продукции [11, c. 185].

Образовательная среда представляет совокупность психологиче-
ских условий развития современных обучающихся, реальный мир 
которых напрямую связан с использованием новых технологий в 
образовании. На сегодняшний день трудно представить эффектив-
ную работу без использования нового технического оборудования, 
электронных носителей информации или мультимедийных систем. 
Их использование прочно укоренилось в современной системе об-
разования, позволяя не только успешно разрабатывать учебный ма-
териал, но и преподносить его обучающимся в простом и наглядном 
виде, что существенно повышает заинтересованность в обучении. 
Данная тенденция является основополагающей для обучающихся в 
высших и средне-специальных учебных заведениях, популяризируя 
самообразование и личностный рост каждого студента [1, c. 119]. 

В случаях изучения языков и новых компьютерных технологий, 
проведения исследований экономических возможностей современ-
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ного рынка, определения закономерностей в вопросах корреляции 
между уровнем внутреннего валового продукта и количеством само-
занятого населения целесообразнее использовать наглядные структу-
ры. К базовым структурам относятся таблицы, графики, диаграммы, 
гистограммы и карты, которые позволяют легче воспринимать об-
ширный информационный поток, базируясь на акцентировании 
внимания пользователя на основных параметрах изучаемого во-
проса. В образовательной среде каждый обучающийся ежедневно 
имеет дело с колоссальным информационным потоком, который 
необходимо изучить, отсортировать, структурировать и запомнить. 
В таком случае использование различных техник визуализации яв-
ляется основой успешного тайм-менеджмента, поскольку это не 
только экономит время при подготовке к занятиям, но и позволяет 
за короткое время изучить обширные разделы научных фактов и 
гипотез, структурируя их по принципу поиска информации среди 
диаграммных связей и визуальных ассоциаций. Принцип наглядно-
сти и доступности информации актуален на всех этапах обучения, 
поскольку получаемые знания по данному принципу направлены 
на освоение образовательных программ и получение будущей про-
фессии, которая требует совокупного изучения дисциплин различ-
ной направленности, а также выделении логической взаимосвязи 
между ними. В таком случае использование моделей визуализации 
является основным методом успешного освоения дисциплин и про-
движения научно-технического прогресса [8, c. 120].

Данная работа была направлена на изучение особенностей вне-
дрения визуализации в образовательный процесс и различных тех-
ник визуализации на примере дисциплины «Аналитическая химия». 
В работе рассмотрены виды печатных и электронных методов ви-
зуализации, а также программ, которые можно использовать для 
повышения эффективности обучения на занятиях по дисциплине 
«Аналитическая химия».

В работе рассмотрены три основные метода визуализации: тайм-
лайн, интеллект-карта и скрайбинг. Данные методы были выбраны 
ввиду своей простоты и доступности для начального уровня освое-



— 24 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 6 • http://rjep.ru

ния методик построения визуального материала, ориентированного 
на понимание студента. Целью их использования являлась задача 
создания концепции понимания и структурирования потока получа-
емой информации у студентов по дисциплине «Аналитическая хи-
мия». Представленные методы визуализации являются базовыми и 
подходят для студентов и профессорско-преподавательского состава 
впервые столкнувшихся с идеей построения визуальных моделей. 

Авторы поставили перед собой ряд научно-практических задач, 
решение которых направлено на укрепление внедрения визуального 
материала в учебную практику на постоянной основе. Внедрение 
визуализации возможно в случае наличия положительной динами-
ки от использования представленных техник, что подтверждается 
практически. К задачам, поставленным перед авторами, относились: 
анализ теоретического материала об использовании визуальных 
концепций в образовательном процессе, изучение положительных 
и отрицательных сторон использования данной методики обучения, 
изучение структуры и плана составления опорных конспектов для 
студентов медико-биологического профиля, на примере дисципли-
ны «Аналитическая химия».

Обзор литературы
В научной сфере под визуализацией понимают методы пред-

ставления теоретической информации в виде оптических изобра-
жений (рисунков, диаграмм, графиков, схем, таблиц и карт). В ходе 
ведения образовательного процесса использование методов визу-
ализации крайне важно, поскольку создаваемый преподавателем 
визуальный контент позволяет увеличить информативность теоре-
тической части и упростить сложный материал с применением ав-
торских иллюстраций. Наиболее эффективно визуальный контент 
используется для изучения изначально текстовой информации в на-
глядном виде [2, c. 39-40].

В современном образовании визуализацию определяют в виде 
важнейшего дидактического принципа, который раскрывает в себе 
наглядность и доступность, получаемой информации. Данный прин-
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цип является основным для обучающихся, поскольку способству-
ет быстрому запоминанию и осмыслению полученного материала. 
В настоящее время существуют три основные техники визуализа-
ции, применяемые в образовательном процессе. К ним относятся: 
таймлайн (timeline), интеллект-карты и скрайбинг [7, c. 204-205].

Таймлайн представляет собой технику создания временной шка-
лы, на которой события расположены в хронологической последо-
вательности. Подобные линии и ленты времени используются для 
работы с биографическим материалом ученых и творческих лично-
стей, а также для формирования у обучающихся системного взгляда 
на исторические процессы. Широко распространено использование 
таймлаймов в проектной деятельности, поскольку его основные 
аспекты позволяют увидеть этапы реализации проекта и предпо-
ложить сроки его окончания.

Изучение последовательных событий и процессов, протекаю-
щих в хронологическом порядке, имеет ряд трудностей среди об-
учающихся, вызванных отсутствием наглядного представления о 
структуре исследуемых событий. Таймлайны состоят из горизон-
тальной или вертикальной линий, на которых изображен опреде-
лённый временной отрезок, включающий в себя события и краткое 
описание их сути. Нередко для создания таймлайнов используют 
графические структуры, на примере цветных фигур, иллюстраций, 
значков, символов и трёхмерных моделей, которые позволяют обу-
чающимся выстроить ассоциации, что позволяет легче воспринять 
изучаемый материал. Представленные структуры упрощают процесс 
подготовки студентов к практическим занятиям, поскольку краткое 
описание исторических событий позволяет составить структурный 
план для дальнейшего самостоятельного изучения. Информация, 
отражённая в таймлайне, является основной в изучаемой теме и 
позволяет обучающимся легче ориентироваться в представленном 
теоретическом материале.

Рассмотреть данный способ визуализации можно на примере 
развития отечественной фармации начала XX века. Именно в это 
время происходило множество научных открытий в области химии 
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и фармацевтики, которые позволили расширить возможности совре-
менной медицины. Данный период является одним из основопола-
гающих, поскольку были изучены технологии синтеза и получения 
фармацевтически активных веществ. Представленный таймлайн мо-
жет создаваться как в черно-белом формате (рис. 1-2), так и в цвете.

Рис. 1. Таймлайн, представленный в форме схемы

Таймлайн также может быть создан в цветном формате для боль-
шей наглядности, либо же с целью создания учебного плаката, вы-
ступающего в роли наглядного пособия. Представленные таймлайны 
могут быть составлены вручную студентами и выполнять функцию 
опорных конспектов на семинарских и практических занятиях. 

Рис. 2. Таймлайн, представленный в виде хронологической последовательности

Преподаватель может использовать ряд программ для структу-
рирования информации и добавления визуальных аспектов в лекци-
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онный материал. Для таких целей можно использовать стандартный 
пакет Microsoft Office, либо же специальные программы, такие как: 
Canva, Venngage, Myhistro, Storyboard.

Система таймлайн обладает большим количеством преимуществ, 
которые направлены на повышение эффективности образователь-
ного процесса. К ним относятся: развитие навыков критического 
мышления и анализа получаемой информации; безграничность соз-
дания визуального контента с применением графического материа-
ла, способного заинтересовать внимание большой аудитории людей; 
увеличение усвояемости изложенной информации.

Таймлайн обобщает информацию и способствует более на-
глядному представлению периодизации изучаемого материала. 
Понимание взаимосвязей и выстраивание логических параллелей 
позволяет обучающимся сформировать критический ум и анали-
тический склад ума.

Однако, данная система обладает рядом недостатков: сложно-
стью в структурировании некоторых видов информации и затруд-
нениями в работе с программными пакетами. 

Наиболее актуальной среди обучающихся является техника 
составления интеллект-карт, которая существенно облегчает об-
разовательный процесс своей простотой и наглядностью. Одной 
из важных особенностей составления интеллект-карт является их 
уникальность, которая объясняется индивидуальной методикой за-
поминания информации [9, c. 25].

Интеллект-карты (ментальные) или же диаграммы связей пред-
ставляют собой графические способы представления идей и кон-
цепций в виде карты, которая состоит из первичных и вторичных 
тем [14, c. 74]. Создание интеллект-карт является одним из самых 
актуальных методов усвоения большого объема новой информации 
[13, c. 38]. Большая популярность обусловлена простотой в созда-
нии и удобством в применении и дальнейшем обучении, поскольку 
каждая интеллект-карта способствует образованию ассоциативных 
связей у обучающегося с предметами и явлениями, закрепленными 
в его памяти. Также эффективность данной техники обусловлена 
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широким развитием причинно-следственных связей между изуча-
емыми понятиями в различных отраслях науки [4, c. 42].

Сама идея составления интеллект-карт является индивидуальной 
в зависимости от дисциплины, темы, особенностей запоминания и 
теоретической подготовки обучающегося. Подобные диаграммы 
строятся по принципу центральной идеи, от которой отходят вто-
ростепенные структуры и концепции, а также способы их решения 
или же особенности функционала. Ментальные карты удобны тем, 
что они не имеют границ и позволяют добавлять весь необходимый 
материал в единую структуру, связанную причинно-следственной 
связью [15, c. 37]. Представленный способ организации и хранения 
информации наиболее похож на метод фиксации мыслей, которые 
возникают в голове человека. Поскольку наше мышление не ли-
нейно, а радиантно, что подтверждают работы британского учёно-
го Тони Бьюзена, то для его развития и запоминания информации 
необходимо задействовать оба полушария мозга. С точки зрения 
работ Т. Бьюзена при изучении информации в виде текста человек 
задействует исключительно левое полушарие мозга, сканируя ин-
формацию слева направо и воспроизводя её в своей голове в виде 
картинок. В случае разработки индивидуальной ментальной карты 
человек задействует оба полушария, отвечающих не только за ло-
гику и порядок воспроизведения информации, но и за невербальное 
восприятие и творчество. Кроме того, слова являются лишь систе-
мами, позволяющими сформировать образы в голове человека, что 
существенно облегчает понимание и запоминание. В целом ради-
антное мышление представляет собой совокупность ассоциаций, 
образующих обширную сеть, из которой можно извлекать необхо-
димую информацию [5, c. 53].

Данная система запоминания наиболее широко используется 
среди обучающихся, нежели преподавательского состава, что объ-
ясняется индивидуальным подбором ассоциаций и невозможностью 
приравнивания личных особенностей каждого обучающегося. Соз-
дание интеллект-карт является одной из техник визуализации мате-
риала, имеющей множество преимуществ. Такая техника позволяет 
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сделать процесс обучения более осмысленным, что в своей струк-
туре противопоставляется зубрёжке материала, потому что глав-
ная цель – это понимание темы, выявление связи между фактами и 
интегрирование знаний с уже имеющейся информационной базой. 
Исследование британского писателя Мартина Дэвиса из универси-
тета Мельбурна подтверждает, что информация, структурированная 
таким образом, легче запоминается. Это связано с тем, что челове-
ческому мозгу легче запоминать алгоритмы и блоки, нежели сплош-
ной текст. Не менее важным преимуществом является возможность 
восприятия сложных концепций, которые наглядно распределены 
на отдельные структурные части [6, c. 7].

Составление интеллект-карты является трудоёмкой, но эффектив-
ной методикой визуализации, изученного материала. Ментальные 
карты можно составлять как в печатном виде, так и в програм-
мах, имеющих весь необходимый функционал для создания карт 
(рис.3). К таким программам относятся: MindMeister, Miro, XMind, 
MindMup, Mind42.

Рис. 3. Интеллект-карта

Скрайбинг является простым способом доступного объяснения 
информации с параллельным созданием «зарисовок», позволяющим 
при помощи графических символов отобразить суть изучаемой темы. 
Сопровождение произносимой речи графическими рисунками ил-
люстрирует ключевые моменты рассказа и позволяет сориентиро-
ваться в большом объеме информации [15, c. 38].
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Скрайбинг призван методом, объясняющим сложные темы про-
сто и наглядно, благодаря наличию особых пометок, зарисовок и 
заметок. Данная визуальная техника позволяет воспринимать инфор-
мацию через совокупность визуальных сигналов, грамотно совме-
щённых с текстом. Основное отличие данной визуальной методики в 
акцентировании внимания на рисунках, которые не просто создают 
ассоциации для обучающихся, а несут определённую смысловую на-
грузку, позволяющую разобраться в теме (рис.4). Сущность метода 
в дополнительной визуализации, позволяющей выразить сложные 
мысли простыми рисунками. Скрайбинг современная методика, 
которая часто используется в маркетинговой сфере при создании 
реклам, различных PR-систем, при проведении онлайн-занятий и 
видео лекций [20, c. 260].

Особенность использования данной техники в образовательном 
процессе заключается в создании качественного материала и его из-
ложении перед аудиторией. Положительные стороны использования 
данной техники заключаются в её эффективности, универсальности, 
экономичности и поддерживании контакта с аудиторией [14, c. 74].

Рис. 4. Пример скрайбинга 

В то же время визуализация является эффективным методом по-
скольку она затрагивает принцип природосообразности обучения, 
отвечая потребностям большей части обучаемых в преобладающем 
восприятии информации зрительно [19, c. 190].
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В результате расширения научно-технического поля и информа-
ционной насыщенности для успешного проведения образовательного 
процесса необходима существенная переработка учебного материа-
ла. Именно поэтому проблему подбора и составления учебного ма-
териала возможно решить методом визуализации, которая позволяет 
представить информацию в систематизированном, кратком и удоб-
ном для восприятия виде [16, c. 4-6]. 

Визуализация состоит из трех основных составляющих, взаи-
модействующих между собой: устойчивые визуальные модели и 
методика их применения, резюмирование информации в когнитив-
но-графическом виде. 

В современной педагогике принята эталонная модель процесса 
визуализации информации, которая состоит из четырех этапов. Для 
составления качественного и понятного визуального материала на 
первом этапе необходимо собрать исходную информацию, представ-
ленную в виде «сырых» данных. Конструирование чёткой модели 
будущей мультимедийной информации невозможно без выборки и 
систематизации наиболее актуальных данных по изучаемой теме 
определенной дисциплины [18, c. 886].

Второй этап предполагает построение аналитических таблиц дан-
ных, которые создаются на основе уже отобранной структуры базы 
данных. Необходимость построения таблиц объясняется важностью 
систематизации информации с целью объединения, сопоставления 
и анализа больших массивов данных одного типа.

На третьем этапе происходит создание и отображение визуаль-
ных структур, которые необходимы для дальнейшего представления 
визуальных форм, таких как: масштабирование и позициониро-
вание. Все представленные этапы являются составными компо-
нентами успешного внедрения методов визуализации в учебный 
процесс, позволяющими существенно снизить время подготовки 
студентов к практическим занятиям и сформировать у них анали-
тическое мышление.

При этом необходимо понимать, что для эффективного ведения 
учебного процесса с использованием мультимедийных технологий 



— 32 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 6 • http://rjep.ru

необходимо придерживаться гармоничного сочетания процессов 
визуализации и аудиализации. На занятиях семинарского типа ис-
пользуется гибридная форма, позволяющая студентам не только ос-
ваивать новые мультимедийные технологии, но и учиться грамотно 
выражать свои мысли [17, c. 56].

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что вне-
дрение методов визуализации повышает интенсивность и мотива-
цию обучения и формирует у обучающихся критическое мышление. 
Методически грамотный подход к созданию визуального материала 
позволяет обучающимся перейти на новый уровень познавательной 
деятельности, формируя у них творческий и креативный подход к 
образовательному процессу. 

Цели и задачи
Установить роль визуализации учебной информации в услови-

ях образовательного процесса у студентов медико-биологическо-
го профиля по дисциплине «Аналитическая химия» и определить 
эффективность внедрения данного метода в практику. Определить 
алгоритм создания различных видов визуального материала по дис-
циплине «Аналитическая химия».

Материалы и методы 
Изучение литературных источников позволило проанализиро-

вать и проследить закономерность в технике структурирования и 
подготовки информации к разработке собственных дидактических 
материалов в визуальном формате по дисциплине «Аналитическая 
химия». Авторами представлен алгоритм создания визуальных форм 
по изучаемой дисциплине, с целью определения эффективности об-
разовательного процесса среди студентов второго курса специаль-
ности 33.05.01. «Фармация». 

Основным методом исследования являлся социальный экспе-
римент, который проводился на двух группах среди студентов вто-
рого курса специальности 33.05.01. «Фармация», обучающихся 
на медико-биологическом факультете в Астраханском ГМУ. Суть 
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эксперимента заключалась в определении различия в уровнях об-
разовательной подготовки среди студентов, посредством исполь-
зования различных форм изложения теоретической информации. 
После проведения эксперимента, каждый участник прошёл со-
циологический опрос, позволивший выявить положительные и 
негативные стороны использования как традиционного формата 
обучения, так и инновационного, основанного на использовании 
визуальных структур.

Результаты исследования 
Для составления визуального материала, в независимости от 

формы, необходимо предельно точного планировать, а также чётко 
соблюдать требования и правила по его подготовке. 

В ходе исследования авторами были составлены таймлайны, 
интеллект-карты и различные виды скрайбинга, по дисципли-
не «Аналитическая химия», что позволило определить алгоритм 
поэтапного создания каждой образовательной формы и выявить 
их преимущества и недостатки с точки зрения преподавателей и 
студентов.

В ходе исследования была определена наиболее универсаль-
ная визуальная форма, которая удобна как в составлении, так и в 
дальнейшем использовании при изучении дисциплины, и это тайм-
лайны. Алгоритм их создания, включает в себя несколько этапов: 
выбор визуальной формы (подбор информации и её интерпретация); 
систематизация информации (разделение на подгруппы и блоки); 
определение закономерности и последовательности в изложении 
материала; создание таймлайна (рис. 5-6). 

Преимущества и недостатки для каждой формы визуального ма-
териала выявлены в ходе опроса студентов и преподавателей, уча-
ствовавших в эксперименте.

Преимущества данной формы заключаются в простоте созда-
ния; возможности использования стандартного пакета MS Office с 
понятным интерфейсом; доступности и наглядности информации, 
а также в её структурированности. 
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Рис. 5. Таймлайн, отражающий классификацию методов анализа                                 
в аналитической химии

Рис. 6. Этапы развития аналитической химии

Недостатки представлены относительно небольшим объёмом 
информации, которая содержится в таймлайне и интерпретацией 
создателя, которая не всегда позволяет объективно рассуждать о 
важности представленных закономерностей и последовательностей.

Формат интеллект-карта пользуется значительной популярно-
стью среди студентов, что объясняется наглядностью и простотой 
изложения разнообразного информационного потока (рис. 7). Ал-
горитм их создания: 

1) выбор центральной темы и расположении её на листе либо в 
центре, показывая её значимость, либо сверху, указывая, что 
она является главной; 

2) определение параметров, согласно которым могут быть рас-
положены «ветви» карты; 
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3) определение подпунктов и блоков изучаемой информации; 
4) творческий аспект, заключающийся в использовании различ-

ных цветов и подборе собственных иллюстраций к изучаемой 
теме.

Преимущества данной системы преобладают над недостатками. 
Так, например, интеллект-карта позволяет решить сразу несколь-
ко учебных задач, таких как: самостоятельный поиск информации, 
осмысленность в изучении материала, развитие интеграционных 
когнитивных способностей обучающихся. Единственный недоста-
ток интеллект-карт заключается в том, что максимальная эффектив-
ность от их использования достигается в случае самостоятельного 
составления карты обучающимися, с учетом уровня знаний и спо-
собностей каждого студента.

Рис. 7. Анализ катионов III аналитической группы

Скрайбинг является одной из самых наглядных форм представле-
ния информации, поскольку позволяет создать у обучающихся ассоци-
ации с каждым понятием или идеей, изложенной в тексте. Скрайбинг 
позволяет представить тезисы информации в образах, обрисовывая 
связи и подчёркивая ключевые моменты темы различными цветами 
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или иллюстрациями. В данной форме представления информации 
чаще используется ручной метод, который создан человеком во вре-
мя объяснения темы для лучшего запоминания (рис.7, 8). Но возмо-
жен и видеоскрайбинг, который позволяет с помощью специальных 
программ и сервисов предоставить студентам наиболее актуальную 
информацию, подкреплённую аргументированными фактами.

Для того чтобы создать скрайбинг необходимо следовать следую-
щему алгоритму: придумать идею; продумать сценарий или графиче-
ское сопровождение и его порядок, для целостного предоставления 
его аудитории; заранее отработать все графические модели, кото-
рые будут представлены слушателям, что позволит ускорить время 
объяснения; в случае использования видеоскрайбинга необходимо 
уделить особое внимание монтажу, поскольку качественную и ин-
формативную запись студенты будут пересматривать чаще.

Рис. 7. Пример скрайбинга по теме «Качественный анализ» 

Данная форма предоставления информации обладает рядом не-
достатков, которые чаще всего вызваны нехваткой времени у про-
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фессорско-преподавательского состава на подготовку. Для студентов 
эта форма является наиболее удобной при подготовке проектов, са-
мопрезентаций или просто выступления на семинарском занятии. 
Поскольку данная форма является одной из самых наглядных, то её 
использование значительно облегчит обучающемуся выступление 
перед большой аудиторией. 

Рис. 8. Пример скрайбинга по теме «Аналитические реакции» 

С целью выявления эффективности образовательного процесса 
с использованием визуализации студенты второго курса были раз-
делены на две группы, каждая из которых получила для подготов-
ки к занятиям разные формы образовательного материала. Тема для 
исследования была выбрана произвольно из перечня тем, согласно 
рабочей программе дисциплины «Аналитическая химия». Группе 
А был предоставлен традиционный материал для подготовки к за-
нятию, а именно печатная лекция, методические рекомендации к 
проведению лабораторных работ и домашнее задание без исполь-
зования графической информации. Группа В получила визуальный 
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материал по выбранной теме, который включал в себя таблицы с 
теоретическим материалом и интеллект-карты, составленные пре-
подавателем, специально для проведения исследования. 

Результаты исследования позволили выявить такие параметры 
как «успеваемость, %» и «качество, %» среди участников экспери-
мента. Всего в исследовании приняли участие 34 студента (по 17 
человек на каждую группу). Для исследования были выбраны сту-
денты с одного курса с целью снижения влияния дополнительных 
факторов на правильность и точность полученных результатов ис-
следования, которые позволят определить роль визуализации в об-
разовательном процессе. К таким факторам можно отнести разный 
возраст, уровень образования, влияние аспектов дистанционного 
обучения, разный профессорско-преподавательский состав и т.д.

Успеваемость в каждой группе определяли, как отношение суммы 
положительных оценок (5, 4 и 3) к общему количеству участников груп-
пы. Качество знаний представляло собой величину, которая показывает 
отношение суммы оценок «отлично» и «хорошо» к общему количеству 
участников группы. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Критерии и показатели оценки качества усвоения темы

Группа Успеваемость (х ± D`х), % Качество (х ± D`х), %
Группа В (n=17) 92,00±1,11 61,00±0,73
Группа А (n=17) 88,00±1,04 52,00±0,87

Результаты исследования выявили, что группа В, которая поль-
зовалась визуальным материалом, показала более высокие результа-
ты по критериям «успеваемость, %» и «качество, %». Полученные 
данные и устный опрос, проведенный с каждым участником ис-
следования позволил выявить, что визуализация является одним 
из популярных и инновационных форм образовательного процесса.

Заключение
На основании изученных литературных источников и данных ис-

следования можно сделать вывод о том, что внедрение в классическую 
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модель образовательного процесса инновационных аспектов является 
эффективной мерой расширения образовательных возможностей студен-
тов. Их потенциал необходимо постоянно развивать, а идеям находить 
практическое применение, что невозможно сделать без инновационных 
технологий, которые зачастую реализуются посредством использова-
ния мультимедийных систем и технологий. Визуализация как форма 
образовательного процесса стала наиболее актуальной в последние 
годы, что связывают с изменением мышления обучающихся и их под-
ходов к решению трудных задач. Всё чаще люди визуально представ-
ляют текстовую информацию для того, чтобы облегчить понимание 
и запоминание, и образовательная среда не является исключением. В 
настоящее время в учебных заведениях всё чаще используют аспекты 
визуализации при подготовке к занятиям как студенты, так и препода-
ватели. Перспективным для изучения условий внедрения визуального 
материала в образовательную систему является определение времени 
подготовки студентов к занятиям в соответствии с данным видом пред-
ставления информации и эффективности их работы, развития крити-
ческого мышления, позволяющего научиться работать с информацией, 
определять риски и рассматривать проблему с разных точек зрения.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ СТЕНД                                          
КАК СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ НАСТРОЙКЕ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ

Е.А. Калиберда, А.М. Шабалин 

Цель. Теоретическое обоснование и разработка программно-ап-
паратного стенда, для обучения будущих специалистов в области 
информационной безопасности настройке современных беспро-
водных сетей.

Метод или методология проведения работы. Основу иссле-
дования составили научные положения об организации практи-
ко-ориентированного обучения. В качестве его методологической 
базы выступил компетентностный подход, использовались теоре-
тические методы (сравнение, анализ, обобщение, конкретизация, 
моделирование). Разработка и внедрение в учебный процесс про-
граммно-аппаратного стенда проводились в Тюменском государ-
ственном университете в 2021-2022 г.г. с привлечением студентов 
направления подготовки «Компьютерная безопасность». 

Результаты. Авторами разработан и применен в учебном про-
цессе программно-аппаратный лабораторный стенд, объединяю-
щий средства виртуализации программных и аппаратных компо-
нентов компьютерной сети. 

Стенд применяется для изучения современной инфраструктуры 
компьютерной сети, используемой в предприятиях и компаниях сту-
дентами направления подготовки «Компьютерная безопасность». 
А также, стенд может быть использован при  обучении настройке 
современных беспроводных сетей студентов направлений: «Мате-
матическое обеспечение и администрирование информационных 
систем», «Информатика и вычислительная техника», «Программ-
ная инженерия», «Прикладная информатика».
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На базе стенда разработан цикл лабораторных работ для 
студентов старших курсов направления «Компьютерная безопас-
ность», в рамках изучения дисциплины «Безопасность беспроводных 
компьютерных сетей».

Область применения результатов. Результаты исследо-
вания могут быть применены в сфере подготовки будущих IT-
специалистов в системе высшего образования. 

Ключевые слова: высшее образование; информационная безопас-
ность; IT-подготовка; программно-аппаратный стенд; средства 
виртуализации; беспроводные компьютерные сети 

SOFTWARE AND HARDWARE STAND                                            
AS A MODERN TOOL FOR TEACHING STUDENTS                      

TO CONFIGURE WIRELESS NETWORKS

E.A. Kaliberda, A.M. Shabalin 

Goal. Theoretical justification and development of a software and hard-
ware stand in order to train future information security specialists in setting 
up modern wireless networks.

Work methodology or method. The study is based on scientific regula-
tions of the practice-oriented learning organization. The competence-based 
approach was used as its methodological base, theoretical (comparison, 
analysis, generalization, concretization, modeling) methods were used. 
The development and implementation of a software and hardware stand 
in the educational process was carried out at Tyumen State University in 
2021-2022 with the involvement of students from the “Computer Security” 
direction of training.

Results. The authors have developed and applied in the educational 
process a software and hardware laboratory stand that combines virtual-
ization tools for software and hardware components of a computer network.

The stand is used to study the modern infrastructure of a computer net-
work which is used in enterprises and companies by students of the “Com-
puter Security” specialization. It can also be used while teaching modern 
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wireless networks configuration for students of the directions: “Mathe-
matical support and administration of information systems”, “Computer 
science and computer technology”, “Software engineering”.

On the basis of the stand a cycle of laboratory works was developed 
for senior students of the “Computer security” specialization as part of 
the study of the “Wireless computer networks security” discipline.

Scope of results. The results of the study can be applied in the field of 
training future IT-specialists in the higher education system.

Keywords: higher education; information security; IT training; soft-
ware and hardware stand; virtualization tools; wireless computer networks 

Развитие информационных технологий требует сегодня иных 
подходов к процессу подготовки высококлассных IT-специалистов. 
На передний план выступает его практическая составляющая. Со-
временному студенту нужно не только постоянно пополнять свой 
запас теоретических знаний новейшими исследованиями в данной 
области, но и (что еще более важно) уметь применять эти знания 
на практике.

Одним из стремительно развивающихся направлений в IT-области 
являются беспроводные компьютерные сети. Ещё 20 лет назад про-
изводство сетевых устройств, поддерживающих технологии Wi-Fi, 
было дорогим, а количество беспроводных клиентов – небольшим. 
Но развитие беспроводных технологий привело к тому, что, по дан-
ным исследовательской фирмы «650 Group», если в 2019 году про-
дажа полупроводников Wi-Fi в мире превысила 4 биллиона за год, 
то к 2026 году прогнозируется увеличение числа продаж до 25 бил-
лионов устройств [10]. 

При таком активном развитии беспроводных технологий осо-
бенно важным представляется включение теории и практики по их 
использованию в образовательный процесс высших учебных заве-
дений при подготовке компетентных IT-специалистов. Причем здесь 
важны не столько их пользовательские навыки (они у них, безуслов-
но, имеются благодаря развитию современной мобильной связи), 
сколько умения проектировать, администрировать, обеспечивать 
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безопасность беспроводных сетей, которыми должны обладать бу-
дущие конкурентоспособные системные администраторы, сетевые 
инженеры и офицеры информационной безопасности. 

Различные производители беспроводного сетевого оборудования 
предлагают образовательные программы для подготовки к промыш-
ленной сертификации базового, профессионального и экспертно-
го уровней. Наиболее известными программами промышленной 
сертификации являются Certified Wireless Network Administrator 
(CWNA), Cisco Certified Network Associate (CCNA), Huawei Certified 
ICT Associate-WLAN (HCIA WLAN) и другие.

Нынешние выпускники высших учебных заведений вышеназ-
ванных специальностей должны владеть знаниями и умениями как 
минимум базового уровня. Одной из главных проблем подготовки 
именно таких IT-специалистов является ее практическая состав-
ляющая, то есть развитие hard-skills [1, 3, 4, 5, 11]. Организация 
качественного обучения беспроводным технологиям может осущест-
вляться с помощью использования современных средств обучения, 
к числу которых относятся, например, симуляторы компьютерных 
сетей [2, 6]. Однако имеющиеся средства не приводят к желаемым 
результатам, поскольку у них весьма ограниченный функционал. 
Программно-аппаратные, виртуальные, облачные стенды различных 
сетевых технологий и моделирование защиты критически важных 
объектов информационной инфраструктуры от целевых компью-
терных атак активно применяются различными исследователями и 
преподавателями [12, 13, 15]. 

Особенности применения современных средств виртуализации 
как средства обучения в вузе рассмотрено авторами статьи в ряде 
публикаций [7, 8, 9, 14]. В данной работе речь идет о важнейшей 
составляющей подготовки IT-специалистов – настройке современ-
ных беспроводных сетей.

Такое практико-ориентированное обучение, чтобы быть макси-
мально эффективным, должно опираться на разработки с приме-
нением технических достижений последних лет, к числу которых 
можно отнести и программно-аппаратный стенд, с помощью вир-
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туальной части которого могут быть решены многочисленные про-
фессиональные задачи.

В частности, при обучении современным беспроводным ком-
пьютерным сетям разработанный авторами стенд представляется 
наиболее удобным средством выработки навыков по настройке и 
управлению информационной безопасностью.

Материалы и методы
В современных корпоративных компьютерных сетях с увели-

чением доли использования беспроводных компьютерных сетей 
особенно остро встают вопросы администрирования и обеспече-
ния информационной безопасности, решаемые только посредством 
централизованного управления, для осуществления которого раз-
личные производители предлагают специальное коммуникацион-
ное устройство, организующее управление из одного узла всей 
беспроводной инфраструктурой (точками доступа и клиентами) 
компании. 

Данным устройством является контроллер беспроводной сети, 
который позволяет отслеживать состояние точек доступа, изменять 
их конфигурацию, управлять безопасностью, перезагружать и т.д. 

Администрирование независимых точек доступа осталось в 
прошлом, поэтому современные IT-специалисты должны уметь 
осуществлять централизованное управление беспроводной инфра-
структурой средствами контроллера.

При использовании в стенде только аппаратной реализации кон-
троллера возникает ряд проблем. Во-первых, данное устройство 
достаточно дорого стоит; во-вторых, сложно им обеспечить инди-
видуально каждого обучаемого. Существующее программное обе-
спечение по виртуализации беспроводных сетей также имеет ряд 
недостатков (Таблица 1).

Как правило, в процессе изучения принципов функционирования 
контроллера и осуществления подготовки к промышленным сер-
тификационным экзаменам обучаемые пользуются готовыми про-
граммными продуктами от компаний Cisco и Huawei. Эти системы 
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являются симуляторами базового набора функций контроллера с 
очень ограниченным набором команд.

Таблица № 1.
Сравнение существующих систем виртуализации компьютерных сетей

Название про-
граммного обе-

спечения

Тип про-
граммного 
обеспече-

ния

Симуля-
ции рабо-
ты точки 
доступа

Под-
держка 
разных 

вендоров

Систем-
ные тре-
бования

Функционал 
контроллера 
беспровод-

ной сети
Cisco Packet 

Tracer Симулятор + – мини-
мальные

минималь-
ный

Huawei eNSP Симулятор + – средние расширен-
ный

GNS 3 / EVE-
NG / PNETLAB 

/ CML
Эмулятор – +

суще-
ствен-

ные
полный

Класс эммуляторов в таблице 1 представлен достаточно разно-
образно. Данные программные продукты многофункциональны, 
но отличаются по системным требованиям, стоимости лицензии, 
наличием или отсутствием возможностей для многопользователь-
ской работы и т.д.  

Для разработанного авторами статьи стенда было выбрано сред-
ство виртуализации EVE-NG Community Edition, которое бесплат-
но и свободно распространяется, имеет доступные, по сравнению с 
корпоративными аналогами, системные требования и поддерживает 
полнофункциональную работу для одного пользователя. 

Для виртуализации был выбран программный продукт VMware 
Workstation (Player) по причине его работы на обычном персональ-
ном компьютере, а также из-за широкого спектра настроек и воз-
можности конфигурации сетевых адаптеров. 

В качестве беспроводного контроллера авторы остановили свой 
выбор на программной реализации Cisco vWLC (virtual Wireless 
LAN Controller), имеющей следующие преимущества:

Тот же функционал, что и у аппаратной реализации;
Бесплатный пробный период;
Возможность для каждого студента установить себе контроллер.
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Из таблицы 1 видно, что точки доступа, как правило, не эму-
лируются, поэтому в нашем стенде используются и аппаратные 
решения, то есть физические точки доступа. В качестве беспро-
водных клиентов в стенде выступают телефоны и ноутбуки об-
учаемых. 

Следовательно, в созданном стенде программные и аппаратные 
решения объединяются современными средствами виртуализации, 
что позволяет студентам в процессе обучения научиться решать с 
его помощью задачи по настройке беспроводных сетей в будущей 
профессиональной деятельности.

Результаты 
Лабораторный стенд состоит из следующего физического обо-

рудования:
Точка доступа Cisco AIR-AP1852I-R-K9;
Коммутатор Cisco C3650;
Персональный компьютер, на котором развернута система вир-

туализации, а также ноутбук или мобильный телефон обучаемого 
в качестве беспроводного клиента.

Программная часть лабораторного стенда представлена контрол-
лером Cisco vWLC 8.10.151, поддерживающим все современные 
стандарты Wi-Fi и работающим под управлением операционной 
системы AireOS. 

Программную и аппаратную части стенда связывает система вир-
туализации EVE-NG Community Edition, работающая на персональ-
ном компьютере под управлением операционной системы Windows 
10 с установленной средой виртуализации VMware Workstation 15, 
внутри которой запущена виртуальная машина с образами  контрол-
лера и виртуального коммутатора с операционной системой Cisco 
IOS Release 15.2. 

Программно-аппаратный стенд имеет физическую топологию, 
состоящую из коммутатора Cisco C3650 версии Cisco IOS Release 
15.2(2) и точки доступа Cisco AIR-AP1852I-R-K9 версии 8.1.131.0 
(Рис. 1).
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Рис. 1. Физическая топология сети стенда

При создании стенда возникает проблема объединения вирту-
альной и реальной сетей. В качестве ее решения к виртуальной 
машине была добавлена вторая виртуальная сетевая карта с целью 
создания моста между сетевым адаптером персонального компью-
тера и виртуальной сетевой картой, что позволило установить связь 
между реальной сетью и виртуальной. В итоге можно представить 
логическую топологию компьютерной сети программно-аппарат-
ного стенда следующим образом (Рис. 2).

Рис. 2. Логическая топология сети программно-аппаратного стенда

Описанная виртуальная топология стенда может быть дополнена 
в соответствии с изучаемыми темами. В виртуальную часть топо-
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логии стенда можно добавить различные программные компонен-
ты и тем самым расширить область изучения беспроводных сетей.  

На базе представленного стенда была разработана система ла-
бораторных работ для студентов старших курсов по направлению 
«Компьютерная безопасность», которая включает обязательное его 
использование при выполнении разнообразных заданий в рамках 
изучения ими дисциплины «Безопасность беспроводных компью-
терных сетей». Именно с помощью стенда обучаемые отрабатывают 
практические навыки применения новейших теоретических разра-
боток в данной области на занятиях по изучению следующих тем:

1. Первичная настройка контроллером беспроводной сети;
2. Изучение топологии с беспроводным контроллером;
3. Точки доступа. Протокол CAPWAP и алгоритм шифрования 

DTLS;
4. Настройка SSID. Каналы и роуминг;
5. Настройка функций безопасности на WLC;
6. Интеграция беспроводного контроллера и RADIUS-сервера;
7. Разграничение пользователей беспроводной сети;
8. Классификация точек доступа;
9. Мониторинг устройств беспроводной сети;
10. Командный режим операционной системы AireOS беспровод-

ного контроллера.
В связи с тем, что многие зарубежные программные и аппарат-

ные сетевые продукты недоступны сейчас (по причине санкций) на 
территории России, данный программно-аппаратный стенд может 
быть разработан и на основе российских решений в сегменте Wi-Fi:

1. Программного контроллера QTECH QWC-VC и точек досту-
па QWP-420-AC;

2. Программного контроллера Eltex SoftWLC и точек доступа 
WEP-3ax.

Оба решения позволяют создать надежные Wi-Fi-сети корпоративно-
го класса, а следовательно, на их основе в сложившейся политической 
ситуации возможно, по  мнению авторов, применение соответствую-
щих разработок как эффективных средств обучения в вузе.
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Созданный авторами программно-аппаратный стенд эффективно 
используется в учебном процессе Тюменского государственного уни-
верситета. Так, в 2022 году студенты четвертого курса специальности 
«Компьютерная безопасность» изучали с его помощью защиту ин-
формации в современных беспроводных технологиях. По результатам 
обучения шестеро из них успешно сдали промышленный экзамен H12-
311 (HCIA WLAN) на инженера беспроводных компьютерных сетей.

Заключение
Таким образом, данный программно-аппаратный лабораторный 

стенд предоставляет студентам возможность приобрести практиче-
ские навыки настройки современной сетевой инфраструктуры, ис-
пользуемой в предприятиях и компаниях. Он обладает виртуальным 
беспроводным контроллером актуальной версии, современными фи-
зическими точками доступа и помогает будущим IT-специалистам 
в успешном изучении новейших беспроводных технологий. Стенд 
может быть использован при  обучении настройке современных 
беспроводных сетей студентов направлений: «Компьютерная без-
опасность», «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем», «Информатика и вычислительная тех-
ника», «Программная инженерия», «Прикладная информатика», 
«Информационные системы и технологии».

Использование современных средств виртуализации в сочетании 
с новейшими беспроводными технологиями, по  мнению авторов, 
очень перспективно для массовой подготовки будущих конкурен-
тоспособных IT-специалистов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ            
У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КРЫМА

Л.И. Кемалова 

Цель. Статья посвящена проблеме развития этнической то-
лерантности у студентов высших учебных заведений. Цель ста-
тьи – раскрыть значимость развития этнической толерантности 
у студенческой молодежи Крыма как условия сохранения межэтни-
ческого согласия и стабильности в полиэтническом регионе. Задачи 
исследования: охарактеризовать сущность феномена этнической 
толерантности, рассмотреть этапы формирования и показате-
ли уровня сформированности этнотолерантности студенческой 
молодежи, проанализировать результаты эмпирического иссле-
дования, направленного на выявление этнической идентичности, 
как  одного из факторов, влияющих на развитие этнической толе-
рантности, на примере курсантов морских специальностей ФГБОУ 
ВО «Керченский морской технологический университет».  

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния образуют теоретические методы (анализ, сравнение обобще-
ние) и эмпирический метод – опрос по методике Г.У. Солдатовой 
и С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности».

Результаты. Новизна исследования состоит в признании роли 
образовательной среды вуза в формировании этнической толерант-
ности обучающихся (на примере курсантов морских специальностей) 
посредством учебной деятельности (в процессе изучения социально-
гуманитарных дисциплин) и внеучебной деятельности (в процессе 
проведения тренингов по формированию толерантной позиции как 
фактора профилактики межэтнических конфликтов, использования 
опыта работы центра межкультурной коммуникации и социальной 
интеграции  студентов, проведения постоянного мониторинга уровня 
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этнической толерантности курсантов Керченского морского тех-
нологического университета, чья будущая профессия предполагает 
наличие навыков общения в полиэтнической среде морского экипажа).

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы в процессе учебной и воспитательной 
работы с обучающейся молодежью в условиях вуза с целью про-
филактики межэтнических конфликтов. 

Ключевые слова: толерантность; этническая толерантность; 
студенческая молодежь; современное образование; полиэтническое 
общество Крыма 

FORMATION OF ETHNIC TOLERANCE                             
AMONG STUDENT YOUTH OF THE CRIMEA

L.I. Kemalova 

Purpose. The article is devoted to the problem of the development of 
ethnic tolerance in higher educational institutions. The purpose of the 
article is to reveal the importance of the development of ethnic tolerance 
among the youth of Crimea as a condition for maintaining interethnic 
harmony and stability in a multiethnic region. The objectives of the re-
search: to identify the essence of the phenomenon of ethnic tolerance, 
to consider the stages of formation and indicators of the students’ eth-
no-tolerance formation’s level, to analyze the results of an empirical study 
aimed at discovering ethnic identity as one of the factors affecting the 
development of ethnic tolerance, using the example of cadets of marine 
specialties of the Federal State Budget Educational Institution of Higher 
Education “Kerch Marine Technological University”.

The method and methodology of the research. The basis of the re-
search is formed by the theoretical methods (analysis, comparison, gen-
eralization) and the empirical method – the survey according to “The 
types of ethnic identity” method by G.U. Soldatova and S.V. Ryzhova. 

Results. The novelty of the research is to recognize the role of educa-
tional environment of the University in the formation of students’ ethnic 
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tolerance (on the example of cadets of marine specialties) through ed-
ucational activities (in the process of studying social and humanitarian 
disciplines) and extra-educational activities (in the process of conduct-
ing trainings on the formation of a tolerant position as a factor in the 
prevention of interethnic conflicts , using the experience of the Center 
for Intercultural Communication and Social Integration of Students, 
conducting continuous monitoring of the level of ethnic tolerance of 
cadets of the Kerch Marine Technological University, whose future pro-
fession requires communication skills in a multi-ethnic environment of 
the marine crew).

Practical implications. The results of the study can be used in the 
process of educational work with students of the University in order to 
prevent interethnic conflicts.

Keywords: tolerance; ethnic tolerance; student youth; modern edu-
cation; multi-ethnic society of Crimea 

В начале ХХІ века процесс глобализации сопровождается взаимо-
действием между странами и народами во всех сферах обществен-
ной жизни, взаимообогащением культур, что поднимает проблему 
сосуществования разных этнических и социальных общностей, во-
просы значимости поликультурного образования и воспитания в мо-
лодежной среде, необходимости анализа социальных и культурных 
предпосылок толерантности. В условиях интенсификации мигра-
ционных и демографических процессов за последние десятилетия 
социальная среда рассматривается в первую очередь как этнокуль-
турная, поскольку на фоне культурного разнообразия возникает но-
вая система ценностей, обостряется проблема адаптации к новой 
этнокультурной среде. При этом неправильная или незавершенная 
адаптация может привести не только к культурному шоку, но и к 
межэтническим конфликтам. 

Крым всегда был на перекрестке множества культур и вопрос 
толерантного отношения между этносами - особенно важный для 
этого региона, поскольку в поликультурном, полиэтническом об-
ществе условием согласия и мирного сосуществования является 
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способность принять Другого, не как Чужого, а как Иного, облада-
ющего теми же правами и обязанностями, что и все, независимо от 
его национальной, религиозной и социальной принадлежности. В 
противном случае межэтнические конфликты неизбежны и вопрос 
о будущем социума ставится под вопрос. 

В условиях современных реалий проблема формирования этни-
ческой толерантности, которая позволит предотвратить конфликты 
на межэтнической почве в молодежной среде, становится одной из 
приоритетных задач государственной молодежной политики и стра-
тегии устойчивого развития общества. Молодежь, характеризую-
щаяся неустойчивостью, противоречивостью мировоззренческих 
ориентиров, является удобной средой для распространения экстре-
мистской идеологии и возможностей манипуляции ее сознанием 
и поведением. Общество должно направить свое внимание на то, 
чтобы помочь определиться молодым людям с ценностями, среди 
которых толерантность, как этическая ценность, занимает одно из 
важных мест. Это определило цель данной статьи – раскрыть зна-
чимость развития этнической толерантности студенческой моло-
дежи Крыма как условия сохранения межэтнического согласия и 
стабильности в полиэтническом регионе. Данная цель конкретизи-
руется следующими задачами: охарактеризовать сущность феноме-
на этнической толерантности, рассмотреть этапы формирования и 
показатели уровня сформированности этнической толерантности 
у студенческой молодежи, проанализировать результаты эмпири-
ческого исследования, направленного на выявление этнической 
идентичности, как одного из факторов, влияющих на развитие эт-
нотолерантности, на примере курсантов морских специальностей 
ФГБОУ ВО «Керченский морской технологический университет». 

Проблема толерантности в последние десятилетия является одной 
из самых обсуждаемых проблем с позиции педагогики, психологии, 
философии, социологии, политологии, религиоведения. Однако, сам 
вопрос о терпении, терпимости поднимался еще со времен антично-
сти (Сократ, Платон, Аристотель и др.): так, Аристотель упоминал 
о необходимости стремиться к «золотой середине», к умеренности 
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во всем [2], а Пиррон связывал терпение с воздержанностью [1]. О 
необходимости преодолеть страдания, соблазны, быть сдержанным 
и терпеливым, говорили философы Средневековья, эпохи Возрож-
дения, Нового времени [10]. В отечественной философской мыс-
ли впервые начали подниматься проблемы, связанные с поиском 
смыслообразующих конструкций для понятия «терпимость»: тер-
пимость как политическая умеренность и гражданское мужество 
(С.Л. Франк) [13], терпимость как показатель уровня нравственной 
сознательности (Н.А. Бердяев) [4], как допущение чужой свободы 
(В. Соловьев) [12]. 

В психологии толерантность рассматривается как личностная 
ценность и ценность социокультурной системы (Г.У.  Солдатова, 
Л.А. Шайгерова) [11]. В мировой педагогике проблема толерант-
ности представлена в исследованиях характеристик толерантной и 
интолерантной личности (Г. Олпорт) [7]; национальной, религиоз-
ной и расовой нетерпимости, ксенофобии (Г. Айзенк, Т. Адорно); 
механизмов эмпатии (Э. Эриксон) [15] и др. Вопросам развития 
межэтнической толерантности студенческой молодежи средствами 
медиаобразования посвящены исследования И.В. Челышевой [14].

С точки зрения философии толерантность  – это мировоззрен-
ческая жизненная позиция, выражающаяся в принятии принци-
пов, норм, убеждений, вырабатываемая как результат духовного 
опыта личности. Среди исследователей философского аспекта 
проблемы толерантности Р.Р. Валитова [5], В.А. Лекторский [6], 
А.В. Перцев [9] и др.

Несмотря на обилие научных трудов, посвященных вопросам 
толерантности, проблема формирования этнической толерантности 
студенческой молодежи Крыма как условия стабильности региона 
изучена недостаточно. В то же время проблема этнической толе-
рантности требует комплексного подхода, глубокого анализа, как 
теоретического, так и эмпирического, поскольку вопрос о развитии 
толерантных отношений в молодежной среде, особенно в студен-
ческой, позволит выработать эффективные методы профилактики 
интолерантности и межэтнических конфликтов. 
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Молодежь представляет собой социальную группу, которая ока-
зывается незащищенной в социальном и экономическом плане, что 
может стать основой этнической интолерантности, поскольку чаще 
всего причины своего неблагополучия и социальных проблем моло-
дые люди ищут в мигрантах, «понаехавших», акцентируя внимание 
именно на их этнической принадлежности. Само межнациональное 
общение сопровождается преодолением многочисленных трудно-
стей, поскольку в процессе этого общения возникают противоречия, 
связанные с разными культурными традициями, особенностями по-
ведения, ценностными ориентациями. Столкновения разных точек 
зрения, мнений, ценностей могут вызвать конфликтные ситуации, 
обусловленные переживаниями по поводу утраты собственного 
этнического образа, сложившегося в самосознании. Одним из ме-
ханизмов разрешения этого конфликта может стать этническая то-
лерантность.

Под этнической толерантностью мы понимаем наличие пози-
тивного отношения к любой этнической группе, ее представите-
лю, готовность вступать с ним в конструктивный диалог, уважать 
его культуру, традиции, язык, мнение. Такое отношение возможно 
сформировать в процессе образования и воспитания молодых лю-
дей. Одной из важных социальных сред воспитания личности, фор-
мирования гражданского сознания, политической культуры, а также 
межэтнических установок, организационного обеспечения толерант-
ного взаимодействия между студентами разных национальностей, 
является высшее учебное заведение. Студенчество, выступая аван-
гардной частью молодежи, характеризуется значительной актив-
ностью и вовлеченностью в общественные процессы, что требует 
усиления внимания относительно готовности студентов к межэт-
ническому общению в условиях сосуществования и взаимообога-
щения культур. Важной задачей высшего образования в условиях 
полиэтнической образовательно-культурной среды выступает фор-
мирование этнической толерантности, способности понимать цен-
ности разных культур, развитие интереса к собственной культуре и 
культуре других этносов, формирование кросскультурной грамот-
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ности и этнокультурной компетентности, которые в совокупности 
являются важными показателями сформированности этнической 
толерантности личности студентов.

Кросскультурная грамотность рассматривается как умение лич-
ности принимать культуру другого народа, участвовать в совместной 
культурной деятельности, что способствует становлению положи-
тельного отношения к другой культуре, принятию межкультурных 
разногласий, обогащает и развивает личность. Этнокультурная ком-
петентность, в свою очередь, - это степень реализации личностью 
знаний, умений и навыков, позволяющих правильно оценивать 
специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений и обще-
ния с представителями других этнических общностей, находить 
адекватные формы сотрудничества с ними для формирования со-
гласия и взаимного доверия. Показателями достижения личностью 
достаточного уровня этнокультурной компетентности являются: по-
зитивная этническая идентичность; готовность к межкультурному 
диалогу; высокая адаптивность к жизнедеятельности в условиях 
другой культуры и взаимоотношений с представителями других эт-
носов, толерантность и культура межэтнического взаимодействия. 

Процесс формирования культуры межэтнических отношений в 
студенческой среде складывается из совокупности четко определен-
ной направленности учебного процесса и воспитательной деятель-
ности в вузах на межкультурное взаимодействие, толерантность, 
взаимопонимание и взаимоуважение. Признаками этнической то-
лерантности являются не только проявление уважительного от-
ношения к культуре других народов, но и деликатное отношение 
взаимодействующих друг к другу, умение слушать и слышать пред-
ставителей других национальностей, стремление изучать их язык, 
традиции, историю. 

Процесс формирования этнической толерантности включает 
следующие этапы: 1) мотивационный (создание положительного 
эмоционального настроя на общечеловеческие ценности; 2) позна-
вательный (раскрытие значимости общечеловеческих ценностей; 
умение критически анализировать материалы из средств массовой 
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информации, демонстрирующие реальные этнические проблемы в 
обществе и стремиться найти возможные пути решения этих про-
блем; развивать способность ценить экономические, культурные, 
социальные и другие достижения различных народов). На выходе 
педагог должен получить от обучающихся осознанное уважитель-
ное отношение к различным этносам и религиям, умение общаться 
с людьми различных национальностей и вероисповеданий [8, с. 216-
219]. Эффективный учебно-воспитательный процесс невозможен 
без создания толерантной среды, благоприятной для социального 
развития и социального воспитания личности. Работа, направлен-
ная на формирование этнической толерантности студентов в обра-
зовательно-культурной среде высшего учебного заведения, должна 
строиться на комплексной основе и касаться всех субъектов образо-
вательного процесса и компонентов образовательной среды. 

Формируя этническую толерантность у студентов, сам педагог 
должен обладать всеми необходимыми качествами, поскольку толе-
рантность – это личностная ценность, которая проявляется в нали-
чии у человека высокого уровня уважения и   принятия самого себя 
в сочетании с уважением и принятием других. Только тот человек 
толерантный, который может представлять себя на месте других 
людей, чувствовать то, что чувствуют они. Преподавателям необхо-
димо вести любое занятие в формате полилога, прислушиваться к 
мнениям студентов, обучающихся, уважать их точки зрения. Успех 
полилога обеспечивается в условиях готовности аудитории к толе-
рантному восприятию мнений других, умением провозглашать свою 
позицию спокойно, корректно, не оскорбляя других участников раз-
говора, наличием доброжелательного отношения говорящих друг к 
другу, созданием преподавателем благоприятной атмосферы в ау-
дитории, понимающей, что «Другой», непонятный, новый - это не 
значит «плохой», «неприемлемый» или «Чужой». Важнейшим ша-
гом в процессе формирования толерантного сознания должно быть 
психологическое превращение «Чужого» в «Другого». 

Особая роль в процессе формирования этнической толерантности 
студенческой молодежи отводится таким учебным дисциплинам, как 
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философия, история, религиоведение, культурология, социология, 
психология и др., которые нацелены на формирование личностных 
качеств будущего специалиста, его позитивных мировоззренческих 
установок и ценностных ориентиров. Однако, сегодня в технических 
вузах гуманитарная составляющая образования зачастую игнори-
руется, поскольку основной упор делается на получение будущим 
специалистом узкопрофессиональных знаний. Результатом такого 
игнорирования является недостаточная сформированность обще-
культурных, универсальных компетенций обучающихся, их неумение 
ориентироваться в социальном пространстве, выстраивать диалог в 
полиэтнической среде. Между тем представляется важным не только 
изучение таких базовых дисциплин, как история и философия, но 
и внедрение в вузах спецкурсов «Этнорелигиозная толерантность» 
(или «Толерантность в межконфессиональных отношениях»), «Фор-
мирование и развитие этнической толерантности», «Межэтнические 
отношения в современной России» и др., с привязкой их к профилю 
и направлению подготовки будущих специалистов. Конечно, могут 
возразить, что в вузах сегодня с учётом современной социально-по-
литической ситуации и так проводятся различные воспитательные 
мероприятия, в том числе и на тему толерантных отношений. Одна-
ко это разовые мероприятия, а формирование толерантности, равно 
как и этнической толерантности, – процесс длительный и система-
тический, требующий использования различных технологий работы 
со студентами в рамках учебной и внеучебной деятельности. Это 
позволит своевременно реагировать на малейшие проявления этни-
ческой интолерантности, предотвратить конфликтные ситуации на 
межэтнической основе, что особенно важно для Крыма как поли-
этнического региона. В этих условиях формирование социальных 
норм толерантности, веротерпимости, миролюбия выступает как 
противодействие эскалации социальной агрессии, национальных 
конфликтов, экстремизма, терроризма и фанатизма [2].

Важным фактором, влияющим на этническую толерантность, 
является этническая идентичность, которая рассматривается как 
осознание человеком своей принадлежности к определенной этни-
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ческой общности, и обособления от других этносов. Взяв за осно-
ву наличие связи между этнической идентичностью и этнической 
толерантностью субъектов, поскольку у них схожие механизмы 
(позитивные убеждения, готовность взаимодействовать с други-
ми, независимо от их этнокультурных и социальных особенностей, 
развитое самосознание), мы провели эмпирическое исследование с 
целью выявления типов этнической идентичности у курсантов мор-
ских специальностей, чья будущая профессия предполагает длитель-
ное пребывание в условиях рейса в многонациональных экипажах. 
Умение и навыки межэтнического общения в этой ситуации игра-
ют огромную роль и являются показателем их профессионализма. 

В исследовании приняли участие курсанты 3-5 курсов морских 
специальностей ФГБОУ ВО «Керченский государственный мор-
ской технологический университет». В выборку вошли 80 юношей, 
средний возраст которых составил 21,7 лет. Национальный состав 
группы: 62,2% – русские, 16,3% – украинцы, 12,3% – крымские та-
тары 9,2% – представители других этнических групп (армяне, таба-
саранцы, белорусы, греки и др.). В качестве объективного критерия 
определения сформированности этнической толерантности нами вы-
браны следующие критерии: уровень «негативизма» в отношении 
собственной и других этнических групп, порог эмоционального ре-
агирования на иноэтническое окружение, выраженность агрессив-
ных и враждебных реакций в отношении к другим группам.

Для определения типов этнической идентичности была исполь-
зована методика «Типы этнической идентичности» Г.У. Солдатовой 
и С.В. Рыжовой. Результаты представлены на Рис. 1.

Результаты диагностики показали, что позитивная этническая 
идентичность составляет наибольший показатель – у 39% от обще-
го количества опрошенных, это те, кто предпочитают образ жизни 
своего народа, но с большим интересом относятся к другим наро-
дам, не скрывают своей национальности, уважают культуру, язык 
и обычаи других народов и т.д. Так же у 5,2% опрошенных наблю-
дается проявление этноизоляционизма, отрицательного отношения 
к взаимовлиянию различных народов и культур. У 34% респонден-
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тов отмечено проявление этнической индифферентности, поскольку 
они считают, что в повседневном общении национальность не имеет 
значения, при этом они безразлично относятся к своей националь-
ной принадлежности, обычаям, традициям, культуре своего народа. 

Рис. 1. Типы этнической идентичности у курсантов

Этноэгоизм наблюдается у 2,9% опрашиваемых, что проявляет-
ся в предпочтении образа жизни только своего народа, ощущении 
превосходства своего народа над другими, ощущении напряжения, 
дискомфорта, когда слышат вокруг себя чужую речь. Этнонигилизм 
наблюдается у 11,8% респондентов. Он проявляется в чувстве стыда 
за представителей своей национальности, чувство неполноценно-
сти из-за своей национальной принадлежности. И, наконец, этно-
фанатизм проявился у 7,1% респондентов. Они считают, что любые 
средства хороши для защиты интересов своего народа и уверены в 
том, что все права пользования природными и социальными ресур-
сами должны принадлежать только их народу.

Таким образом, на основе представленного фрагмента проведен-
ного исследования можно сделать вывод, что в целом курсанты – бу-
дущие моряки – проявили готовность к работе в многонациональном 
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экипаже. Это подтверждается тем, что у большинства опрошенных 
выявлена позитивная этническая идентичность, которая проявляется 
в принятии образа жизни своего народа и в позитивном отношении 
к другим народам. Достаточно большое количество курсантов (34%) 
проявляет этническую индифферентность, которая характеризует 
их как людей, практически равнодушных к проблеме собственной 
этничности и межэтнических отношений, ценностям своего и дру-
гих народов. Это вызывает тревогу, поскольку, на наш взгляд, такое 
безразличие может расцениваться как пренебрежение к другим на-
родам, отсутствие интереса и желания взаимодействовать с ними, 
что может служить причиной межэтнических конфликтов. У 5,2% 
наблюдается этноизоляционизм, который проявляется в принятии 
своего народа более одаренным и развитым по сравнению с други-
ми народами в выражении желания обособить культуру своего на-
рода от влияния других культур. Мы предположили, что причиной 
таких изоляционистских настроений могли стать этнические сте-
реотипы, которые мешают сформировать позитивное отношение к 
представителям той или иной этнической общности. Высокий уро-
вень развития этнической толерантности исключает стереотипность 
мышления, учитывает многообразие культур, традиций и людей. 

Анализ исследований по проблеме толерантности позволил вы-
делить следующие типы толерантности: активная толерантность 
(готовность к межэтническим контактам), пассивная толерантность 
(нерегулярность межэтнических контактов, при этом позитивное 
отношение к иноэтническим группам сохраняется), избирательная 
толерантность (межэтнические связи ограничиваются языком, рели-
гией и др.), вынужденная толерантность (межэтнические контакты 
возникают исключительно в результате сложившихся обстоятельств 
и носят деловой характер), интолерантность (нежелание взаимо-
действовать с людьми другой культуры). Утверждая взаимосвязь 
типов толерантности с типами этнической идентичности, можно 
отметить, что активная, пассивная, избирательная и вынужденная 
толерантность в большей степени соответствуют позитивной иден-
тичности, поскольку так или иначе они нацелены на межэтническое 
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взаимодействие. Тогда как к проявлениям интолерантности можно 
отнести такие типы этнической идентичности, как этнонигилизм, 
этнизоляцинизм, этнофанатизм и этноэгоизм. В то же время этни-
ческая индифферентность рассматривается как пассивная толерант-
ность, которая может перерасти в интолерантность в зависимости 
от уровня проявления равнодушия, безразличия к представителям 
других этносов. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что позитивная 
идентичность большинства курсантов вуза, их нацеленность на уста-
новление дружественных межэтнических контактов свидетельству-
ет об их готовности к работе в межнациональных экипажах. Однако 
наличие этноизоляционостских настроений, этноэгоизма и этнофа-
натизма в их среде вызывает тревогу и необходимость дальнейшей 
работы по формированию этнической толерантности будущих мо-
ряков. Определение типов этнической идентичности и связанных с 
ними проявлений толерантного отношения позволит на всех уровнях 
образовательного процесса осуществлять мероприятия по профи-
лактике межэтнических конфликтов и формированию этнической 
толерантности молодежи. 

В вузах Крыма ведется целенаправленная работа в данном на-
правлении. Так, в частности, в нашем вузе разработана Программа 
(тренинг) формирования толерантной позиции у моряков как фак-
тора профилактики межэтнических конфликтов. Цель тренинга: 
формирование у обучающихся навыков толерантного общения с 
представителями различных этносов и культур, как фактора, про-
филактирующего этнонациональные конфликты, формирования на-
выков конструктивного поведения в межэтнических конфликтах, и 
навыков саморегуляции. Еще одним примером эффективной работы 
по формированию толерантной позиции студентов Крыма является 
деятельность Координационного центра по вопросам формирова-
ния у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, проти-
водействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма 
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского», Центра межкультурной 
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коммуникации и социальной интеграции студентов, целью которых 
является создание благоприятных условий для межнационального 
полилога, развития навыков межэтнического взаимодействия, ор-
ганизации среды противодействия проявлениям терроризму и экс-
тремизму. Изучение деятельности подобных центров важно для 
использования опыта их работы во внеучебной деятельности с об-
учающейся молодежью. Помимо этого, в рамках работы социаль-
но-психологической службы нашего университета систематически 
осуществляется диагностика студентов и курсантов с использова-
нием различных методик на выявление интолерантных личностей, 
склонных к агрессии. 

В ФГБОУ ВО «Керченский морской технологический универси-
тет» работа по формированию культуры межэтнической толерантно-
сти студентов проходит в рамках учебной, научно-исследовательской 
деятельности, прохождения различных видов практики, внеаудитор-
ной работы (проведение круглых столов, посвященных проблемам 
профилактики межэтнических конфликтов, Правового турнира, це-
лью которого является формирование правовой грамотности обу-
чающихся, навыков противодействия ксенофобии, экстремизму). 

Заключение
Таким образом, рассмотрение проблемы формирования этниче-

ской толерантности указывает на ее сложность, многоаспектность. 
Этническая толерантность – это, прежде всего, отсутствие негатив-
ного отношения к иной культуре и наличие позитивного восприятия 
собственной. Ее формирование является одним из важных условий 
стабильности и межэтнического согласия в Крыму. Поскольку сту-
денческая молодежь является одним из основных субъектов соци-
альных преобразований, то от сформированности их ценностных 
установок и нравственных ориентиров зависит будущее общества в 
целом. Образовательная среда вуза создает условия формирования 
личностных качеств, в том числе и этнической толерантности сту-
денческой молодежи. Особая роль в этом процессе отводится дисци-
плинам социально-гуманитарного цикла, в рамках изучения которых 
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формируется толерантное мышление, кросскультурная грамотность и 
этническая компетентность как часть универсальной компетенции бу-
дущего специалиста. Поимо этого, особое внимание в вузе уделяется 
внеучебной деятельности (проведение тренингов по формированию 
толерантной позиции как фактора профилактики межэтнических кон-
фликтов; изучение и использование опыта работы различных центров, 
созданных в вузах Крыма, целью которых является межкультурная 
коммуникация и социальная интеграция студентов, предотвращение 
проникновения в среду вуза идеологии экстремизма, терроризма, ксе-
нофобии; проведение социально-психологической службой посто-
янного мониторинга уровня этнической толерантности курсантов, 
чья будущая профессия предполагает наличие навыков общения в 
полиэтнической среде морского экипажа. Определив наличие свя-
зи между этнической идентичностью и этнической толерантностью 
субъектов (основываясь на таких общих признаках как: позитивные 
убеждения, готовность взаимодействовать с другими, независимо от 
их этнокультурных и социальных особенностей, развитое самосозна-
ние), мы провели эмпирическое исследование – опрос по методике 
Г.У. Солдатовой и С.В. Рыжовой «Типы этнической идентичности» с 
целью выявления типов этнической идентичности у курсантов мор-
ских специальностей. В результате исследования было выявлено, что 
большинство курсантов вуза имеют позитивную идентичность, что 
позволяет говорить о готовности курсантов к работе в межнациональ-
ных экипажах, однако наличие этноизоляционостских настроений, 
этноэгоизма и этнофанатизма в их среде вызывает тревогу и необхо-
димость поиска эффективных путей формирования этнической то-
лерантности будущих моряков.

Следовательно, одна из основных задач современной системы 
образования – формирование этнической толерантности как осно-
вы мировоззрения каждого современного человека, поскольку она 
является прежде всего условием стабильного существования обще-
ства, а также фактором профилактики межэтнических конфликтов 
и основой добрососедских отношений между представителями раз-
личных этносов и культур. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ                                                               
К РАЗВИТИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
О.А. Нечаева 

Цель. Статья посвящена описанию методических подходов и 
приемов, способов развития профессиональных компетенций пре-
подавателей для повышения качества учебного процесса в совре-
менных российских университетах.

Методология проведения работы. В качестве основных мето-
дов исследования были использованы следующие: теоретический 
анализ (изучение психолого-педагогической и методической лите-
ратуры, изучение учебно-методических материалов), эмпирическое 
исследование (наблюдение во время посещения занятий преподава-
телей, заполнение чек-листа посещения занятий).

Результаты. Основным результатом работы над статьей ста-
ло описание основных принципов базовой методической подготовки 
преподавателей высшей школы с использованием современных об-
разовательных технологий.

Область применения результатов. Результаты исследования мо-
гут быть применены для подготовки педагогических кадров и научно-пе-
дагогических работников, а также в области дополнительного профес-
сионального образования преподавателей российских университетов. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции; высшая шко-
ла; образовательный процесс; результативное преподавание

METHODOLOGICAL APPROACHES                                                 
TO THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 

COMPETENCIES OF HIGHER EDUCATION TEACHERS
O.A. Nechaeva 

Purpose. The article is devoted to the description of methodical ap-
proaches and techniques, ways to develop professional competencies 
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of teachers to improve the quality of the educational process in modern 
Russian universities.

Methodology. The main methods of research were the following: 
theoretical analysis (analyzing psycho-pedagogical and methodologi-
cal literature, researching educational and methodological materials), 
empirical research (observation during the teachers’ class visits, filling 
out the class attendance checklist).

Results. The main result of the article was a description of the basic 
principles of basic methodological training of teachers of higher edu-
cation using modern educational technologies.

Practical implications. The results of the research can be applied 
to the training of teaching staff and scientific-pedagogical workers, as 
well as in the field of additional professional education of teachers at 
Russian universities.

Keywords: professional competencies; higher education; educational 
process; effective teaching

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена современным кон-

текстом и проблемами развития профессиональных компетенций 
педагогических кадров российского высшего образования. Основ-
ными значимыми направлениями в реализации улучшения препода-
вательской деятельности в системе высшего образования выступают 
обучающие мероприятия и программы повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, направленные на разви-
тие необходимых компетенций: научно-предметных, педагогических, 
цифровых, надпредметных, ценностных [15, с. 1370]. 

Все чаще становится актуальным для современных университе-
тов необходимость привлечения экспертов и практиков со стороны 
индустрии и профессиональной деятельности [13, с. 78]. Это связа-
но прежде всего с актуальным образовательным запросом обучаю-
щихся на практикоориентированность образовательных программ. 
Другим не менее важным направлением развития профессиональ-
ных компетенций преподавателей в высшем образовании выступает 
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совмещение результативной научной и педагогической деятельно-
стей [15, с. 1370].

Профессионализация научных сотрудников, представителей той 
или иной областей индустрии как преподавателей связана прежде 
всего с развитием их педагогических компетенций с учетом таких 
актуальных подходов и современных образовательных технологий 
как студентоцентрированность, практикоориентированность, пер-
сонификация, проблемное обучение, проектное обучение, гейми-
фикация, электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии [14, с. 3].

Кроме того, современные педагоги должны не только ставить 
студентов и их подготовку в центре обучения, но также преподава-
телям необходимо владеть приемами и способами реализации пер-
сонификации обучения с учетом индивидуальных образовательных 
траекторий. При этом особое значение приобретает развивающая 
образовательная среда, адекватное использование цифровых техно-
логий, построение валидной системы оценивания и обратной связи 
по дисциплине и/или модулю. Не менее важно современному пе-
дагогу уметь выстраивать междисциплинарные и межкультурные 
коммуникации, сотрудничать с другими преподавателями, руководи-
телями образовательных программ, индустриальными партнерами и 
т.д. Важны специалисты, умеющие связывать разные направления и 
кафедры. Большинство инноваций и открытий находятся сейчас на 
стыке дисциплин, поэтому важно создать условия для такого взаи-
модействия [12, с.45].

Таким образом, основной целью данного исследования стало 
формулирование и описание методических подходов и приемов, 
способов развития профессиональных компетенций преподавате-
лей для повышения качества учебного процесса в современных 
российских университетах. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 
задачи: 1. описать методические подходы развития профессиональ-
ных компетенций преподавателей высшей школы; 2. определить 
источники для формирования содержания профессиональных ком-



— 81 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

петенций преподавателей российских университетов; 3. охаракте-
ризовать основные приемы и способы реализации методических 
подходов развития профессиональных компетенций преподавате-
лей высшей школы; 4. сформулировать методические рекоменда-
ции для улучшения преподавательской деятельности, основанных 
на развитии профессиональных компетенций. 

Научная новизна исследования заключается в описании методи-
ческих подходов развития профессиональных компетенций препода-
вателей высшей школы в условиях изменений и новых приоритетов, 
а также необходимости повышения качества учебного процесса. 

Теоретической базой исследования послужили научные публи-
кации и исследования в области профессиональной подготовки пе-
дагогических кадров и преподавателей вузов, теории и методики 
профессионального обучения, оценивания профессиональных ком-
петенций педагогов, теории и практики применения электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, индиви-
дуализации и персонификации обучения. 

Практическая значимость исследования заключается в описанных 
методических подходах развития профессиональных компетенций 
педагогических кадров современных российских университетов, 
сформулированных методических рекомендациях для преподава-
телей для улучшения профессиональной деятельности. 

В статье обозначаются основные значимые направления реализа-
ции улучшения преподавательской деятельности педагогов высшей 
школы, обусловленные развитием профессиональных компетенций, 
а также ключевые процессы изменений, связанные с повышением 
практикоориентированности и персонификации образовательных про-
грамм, развитием профессиональных компетенций научно-педагоги-
ческих кадров. С учетом описанных методических подходов развития 
профессиональных компетенций для результативного преподавания 
сформулированы методические рекомендации для преподавателей. 

Сегодня к современному преподавателю высшей школы приме-
няется комплекс требований с учетом актуальных запросов рабо-
тодателей, рынка труда, обучающихся. Роль преподавателя очень 



— 82 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 6 • http://rjep.ru

изменилась. В настоящее время важна не только передача знаний, 
но и их применение, а также комфортная среда, контекст и навига-
ция студента по коммуникативным группам. Все чаще универси-
теты делают ставку на междисциплинарные связи, межвузовские 
компетенции, программы для коммуникации молодых ученых и ис-
следователей и гибкую трансформацию новых форматов знаний.

В связи с чем методические подходы развития компетенций выс-
шей школы направлены на все обозначенные группы: научно-пред-
метные, педагогические, цифровые, надпредметные, ценностные. 
Так, развитие научно-предметных компетенций включает обязатель-
ное взаимодействие преподавателей с партнерами из индустрии и 
практиками из профессиональной области обучающихся, участие 
в междисциплинарных проектах и научных командах. Методиче-
ские подходы развития педагогических компетенций основываются 
на применении концепции непрерывного обучения в течение всей 
жизни, использование современных образовательных технологий, 
актуальных методов и приемов обучения с учетом образовательных 
запросов и потребностей обучающихся. Методические подходы раз-
вития цифровых компетенций базируются на адекватном использо-
вании электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в профессиональной деятельности преподавателей на 
основе реализации принципов методики электронного обучения. 
Методические подходы развития надпредметных и ценностных ком-
петенций включают применение преподавателями образовательных 
технологий для создания комфортной и продуктивной образователь-
ной среды на занятиях, использование принципов взаимодействия 
с обучающимися «на равных», умение учитывать национальные и 
культурные особенности обучающихся, проявление уважения к сво-
им коллегам, академическую открытость. 

Новые роли и необходимые профессиональные компетенции пре-
подавателей формируются из программ развития университетов с 
учетом актуальных методических подходов реализации обучения в 
высшей школе [2, с. 49]. Все чаще преподаватели участвуют в раз-
личных университетских проектах и междисциплинарных коман-
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дах, которые помогают трансформировать университет и создавать 
научно-образовательные корпорации. Кроме того, преподаватели 
более активнее включаются в разработку и реализацию дополни-
тельного профессионального образования в обучении своих коллег, 
а также внешних специалистов. 

В основе существующих принципов методических подходов 
развития профессиональных компетенций преподавателей высшей 
школы положены следующие подходы: практиориентированный, 
личностно-ориентированный, средовый. Их основной целью вы-
ступает практический переход к более ориентированному на сту-
дента методам и приемам обучения с использованием развивающей 
электронной информационно-образовательной среды. Кроме того, 
необходимо непрерывно поддерживать и развивать профессиональ-
ные компетенции преподавателей во время реализации професси-
ональной деятельности. Также преподавателям нужна поддержка 
в адаптации данных принципов и способов обучения, которые им 
подходят для реализации своих дисциплин. Преподаватели могут 
применять данные методические подходы на практике с учетом сво-
его индивидуального стиля обучения. 

В качестве базовых составляющих методических подходов раз-
вития профессиональных компетенций преподавателей высшей шко-
лы определены следующие: применение технологий проблемного 
обучения, использование моделей смешанного обучения, создание 
эффективной и дидактической академической платформы. 

Проблемное обучение особенно мотивирует обучающихся, по-
скольку позволяет учащимся применять знания и полученный опыт 
в условиях реальной жизни. Такая инструкция начинается с пробле-
мы, которая побуждает обучающихся учиться самостоятельно и в 
малых группах, чтобы развивать знания, необходимые для анализа 
и решения поставленной проблемы [6, с. 79].

Модели смешанного обучения преподаватели могут использо-
вать для реализации обучения с помощью электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Особенно актуально 
применять модели смешанного обучения с большими группами. Так, 
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преподаватели могут задавать вопросы обучающимся перед заняти-
ем, используя онлайн-опросы, опросы в чатах и мессенджерах, опу-
бликованные материалы в онлайн-курсах. Они могут разделить свою 
лекцию на более короткие сегменты с интерактивными перерывами, 
в которых учащиеся кратко объясняют и интерпретируют ключевые 
понятия. При этом важно использовать возможности цифровых сер-
висов и платформ для создания и реализации электронного обучения. 

Для создания эффективной и дидактической академической плат-
формы требуется ряд инструментов:

1. LMS (Learning Management System): веб-пространство, в 
котором осуществляется контакт со всеми пользователями, 
составляющими образовательную платформу. Студенты, ад-
министративный персонал и преподаватели делятся своими 
идеями. Это сайт, на котором представлена программа курса 
и указано, как долго продлится обучение.

2. LCMS (Learning Content Management System): веб-инструмент, 
в котором осуществляется управление этим контентом. Это 
инструмент, который позволяет управлять и публиковать кон-
тент, используемый в курсе.

3. Инструменты коммуникации: чаты, форумы, электронные 
письма … где осуществляется обратная связь между студен-
тами и преподавателями. Например, чтобы сделать запросы 
о важных датах или средствах оценки.

4. Инструменты администрирования, которые отвечают за управ-
ление регистрациями и разрешениями прав для использова-
ния платформы. 

В настоящее время существует множество систем дистанцион-
ного обучения, например, Claroline, ATutor, Ilias, Open ACS и дру-
гие. MOODLE считается самым популярной и актуальной системой 
дистанционного обучения согласно последним исследованиям [4, 
с.129]. Ключевые элементы любой технологии дистанционного 
обучения, в том числе MOODLE, представляют собой интерактив-
ные онлайн-курсы на веб-сайтах или хабы, которые обеспечивают 
поддержку образовательного процесса, содержат инструменты для 
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создания электронных учебных курсов и методов оценки компе-
тенций обучающихся. 

Материалы и методы
Для выполнения исследования нами были использованы следую-

щие методы: теоретический анализ и эмпирическое исследование. В 
рамках теоретического анализа проанализирована психолого-педаго-
гическая и методическая литература, изучены учебно-методические 
материалы. Для реализации эмпирической части исследования вы-
полнено наблюдение во время посещения занятий преподавателей с 
последующим заполнением чек-листа посещения занятий, который 
включает оценку профессиональных компетенций преподавателя. 
Всего было посещено 12 занятий, включая лекционные и практиче-
ские занятия, в объеме 24 академических часов. Чек-лист оценивания 
профессиональных компетенций преподавателей включал 5 групп: на-
учно-предметные, педагогические, надпредметные, цифровые и цен-
ностные. В качестве шкалы оценивания компетенций была выбрана 
трехбалльная шкала от 0 до 3-х баллов, включающая такие параме-
тры: «не проявлено», «проявлено», «проявлено на хорошем уровне», 
«проявлено на экспертном уровне». В качестве источников для фор-
мулирования профессиональных компетенций преподавателей и их 
содержания выступили программы развития российских универси-
тетов с учетом обозначенных методических подходов их развития. 

Результаты и обсуждение
Результативное преподавание – это то, что продвигает обучающего 

в обучении и развитии, обеспечивает применение полученных знаний 
и опыта в профессиональной деятельности обучающихся. В связи с 
выделенными группами профессиональных компетенций нами были 
обозначены основные способы и приемы реализации обозначенных 
методических подходов развития профессиональных компетенций 
преподавателей высшей школы. Далее рассмотрим их более подробно. 

1. Возможность применения активного взаимодействия обуча-
ющихся с преподавателем и другими участниками (например, ко-
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ординаторами, тьюторами, менторами и т.д.) не только в учебной 
аудитории на синхронных занятиях, но и асинхронно с применени-
ем ресурсов электронной информационно-образовательной среды. 
Подобное взаимодействие обеспечивает поддержку уровня учеб-
ной мотивации обучающихся, обмен опытом между участниками. 

2. Сотрудничество и партнерство с другими обучающимися. Об-
учение – это прежде всего социальная деятельность. В связи с чем 
преподавателю необходимо создавать условия для развивающей 
среды и социального взаимодействия. Сотрудничество среди обу-
чающихся позволяет им формулировать, проверять и оспаривать их 
предположения, предоставляет им доступ к знаниям и опыту других 
и возможность познакомиться с различными точками зрения на ту 
или иную тему, и как научиться этому [5, с. 216].

3. Активное использование мышления, в том числе критическо-
го мышления. Обучение – это активный, а не пассивный процесс. 
Обучение происходит в том случае, когда обучающиеся читают, го-
ворят, пишут, выполняют упражнения, устанавливают связи между 
идеями, наблюдают за результатами, анализируют, оценивают и си-
стематизируют свои знания осмысленным образом.

Качественно подготовленная инструкция вовлекает обучающих-
ся использовать новые идеи и полученный опыт в обучении и про-
фессиональной деятельности, а не просто слушать или наблюдать за 
своими преподавателями. Преподавание – это средство содействия 
обучению, а не цель [11, с. 38]. 

4. Признание опыта обучающихся и критическое участие с предва-
рительными знаниями и опытом. Обучающиеся поступают в высшие 
учебные заведения с предварительными знаниями и имеющимся лич-
ным опытом, который может помочь новому обучению. Если заблуж-
дения и предположения выявляются и оспариваются, то начинается 
дискуссия, что способствует более глубокому пониманию. Если суще-
ствующие знания связаны с новой информацией, то их легче воспри-
нимать и применять в дальнейшей профессиональной деятельности. 

5. Планирование когнитивной нагрузки и времени на выполне-
ние практических заданий обучающимися. Обучающиеся должны 
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вкладывать время и энергию в свое обучение. Они должны практи-
ковать ключевые навыки, уделяя внимание конкретным целям или 
критериям их применимости. 

6. Своевременная конструктивная обратная связь, которая пре-
доставляет руководство о прогрессе и о том, как можно улучшать 
учебную деятельность обучающихся. Отзывы об успеваемости об-
учающихся, (например, эссе, презентация, ответ на вопрос, демон-
страция навыка) являются одним из значимых методов обучения. 
Обратная связь помогает уточнить информацию по учебной деятель-
ности обучающихся, обеспечивает своевременный самоконтроль. 

7. Многообразная развивающая среда обучения. Обучающиеся 
более мотивированы к обучению, когда преподаватели устанавли-
вают с ними поддерживающую коммуникацию, в том числе с по-
мощью цифровых сервисов [1, с. 136]. Однако часто обучающиеся 
испытывают трудности, поэтому им нужна эмоциональная, соци-
альная и интеллектуальная поддержка от преподавателей. 

8. Соответствие целям обучающимся и их внутренним интересам и 
образовательным потребностям. Обучающиеся более мотивированы, 
когда у них есть контроль над своим обучением, и они могут устано-
вить связь и ценность обучения со своей жизнью, личными целями 
и индивидуальными образовательными интересами. Мотивация так-
же зависит от их ожидания преуспеть в выполнении задачи и полу-
чить поддержку в окружающей развивающей образовательной среде. 

9. Поощрение и предоставление выбора в своем обучении. Са-
мостоятельность и независимость обучающиеся обусловлена сле-
дующими навыками: оценка задачи и ее требований, планирование, 
оценка собственных знаний, образовательных потребностей, выяв-
ление и эффективное использование ресурсов, применение и мони-
торинг различных стратегий, оценка личной эффективности. 

По результатам выполненного исследования нами были сформу-
лированы методические рекомендации для улучшения преподава-
тельской деятельности, основанные на развитии профессиональных 
компетенций педагогов высшей школы.

1. Научитесь использовать знания о своем обучении, профессио-
нальный опыт при проектировании учебных курсов и их преподавании. 
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2. Четко выражайте свои ожидания от обучающихся и собирайте 
от них индивидуальные цели на обучение [9, с.1296].

3. Расставьте приоритеты в знаниях, навыках, ценностях и уста-
новках на то, на чем они сосредоточены.

4. Согласуйте учебные действия и оценки с предполагаемыми 
результатами обучения.

5. Корректируйте профессиональную деятельность в соответ-
ствии с обратной связью от обучающихся, их образовательными 
потребностями и индивидуальным прогрессом [8, с. 1368].

6. Используйте обратную связь и размышления обучающихся для 
улучшения своих дисциплин, учебных курсов или модулей [10, с. 1403]. 

7. Сотрудничайте с другими преподавателями и коллегами. Препо-
давание – это коллективная ответственность. Если преподаватели – и 
университеты, в которых они работают, реализуют студентоцентри-
рованный подход в преподавании, то обучающиеся будут более во-
влечены в учебный процесс, с большей вероятностью их личный 
опыт будет улучшен и преобразован. 

В ходе выполненной эмпирической части исследования было опре-
делено, что в большей степени преподавателям высшей школы необ-
ходимо уделить вниманию развитию педагогических, надпредметных 
и цифровых компетенций. Средний уровень сформированности дан-
ных групп компетенций проявлен, но был оценен от 1 балла до 2-х. 

Заключение
Таким образом, в ходе выполненного исследования получены сле-

дующие выводы. 1. В настоящее время роль преподавателя транс-
формируется с учетом актуальной ситуации в обществе и экономике, 
разработок и развитии новых образовательных технологий, совер-
шенствовании образовательной среды. Это обусловливает необхо-
димость применения актуальных методических подходов на основе 
технологий проблемного обучения, моделях смешанного обучения, 
создании эффективной и дидактической академической платформы. 
2. Новые роли преподавателя и необходимые профессиональные ком-
петенции формируются из программ развития университетов с уче-
том обозначенных методических подходов их развития. 3.Описаны 
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базовые принципы методической подготовки преподавателей высшей 
школы, которые включают необходимость активного взаимодействия 
преподавателей и обучающихся, сотрудничества с обучающимися и 
другими коллегами, применения своевременной конструктивной об-
ратной связи, использования развивающей информационно-образо-
вательной среды, поддержки, поощрения и предоставления выбора 
обучающимся. 4.Предложены методические рекомендации для улуч-
шения преподавательской деятельности, основанные на развитии про-
фессиональных компетенций педагогов высшей школы. 

Перспективами дальнейшего исследования может стать разра-
ботка конкретных инструментов развития и поддержки профессио-
нальных компетенций преподавателей в цифровой образовательной 
среде, а также разработка методик профессионального обучения и 
воспитания с применением данных методических подходов. 

Список литературы
1. Активная информационная система вуза в информационно-образо-

вательной среде / Г. М. Цибульский, М. В. Носков, Р. А. Барышев, 
М. В. Сомова // Педагогика. 2017. № 3. С. 28-33.

2. Андриенко О.А. К вопросу об изменениях функций профессиональ-
ной деятельности педагога в условиях современного образования // 
АНИ: педагогика и психология. 2018. №4 (25). С. 24-27. 

3. Белькова И.А. Современные подходы к проблеме развития профес-
сиональной компетентности педагога // Наука и перспективы. 2019. 
№2. URL: http://nip.esrae.ru/ru/27-r225 (дата обращения: 10.08.2022).

4. Мухаметшин Л.М., Салехова Л.Л., Мухаметшина М.М. Использо-
вание системы lms Moodle в современном образовательном про-
цессе // Вестник ТГГПУ. 2019. №2 (56). С. 274-279. https://doi.
org/10.26907/2074-0239-2019-56-2-274-279

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2-х т. 
Т.1. М.: Народное образование, 2005. 556 с.

6. Шульмин С.А., Лутфуллин Ю.Р. Инновационные подходы в систе-
ме современного образования // Современное педагогическое об-
разование. 2019. №2. С. 25-30.



— 90 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 6 • http://rjep.ru

7. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие 
для вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2020. 434 с.

8. Babina O.I., Ermolovich E.V., Bekuzarova N.V. Model of digital competence 
of university library staff. // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2022, 
vol. 15(9), pp. 1368–1377. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0934

9. Gromoglasova T.I., Kovaleva M.I., Koshkina Zh. V., Huffman L. The 
Flipped Classroom in the Context of Digitization of Educational Space: 
A Students’ Perspective. // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2022, 
vol. 15(9), pp. 1296–1309. https://doi.org/10.17516/19971370-0929

10. Khramova L.N., Lobanova O.B., Basalaeva N.V., Firer A.V., Kirgizova 
E.V. (2021 online). The model of formation of functional literacy of 
students in the conditions of digital transformation taking into account 
regional specificity // J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2022, vol. 
15(10), pp. 1394–1403. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0773

11. Prensky M. Teaching Digital Natives. Corwin Press, 2010, 203 p.
12. Shahroom А., Hussin N. Industrial Revolution 4.0 and Education. 

International // Journal of Academic Research in Business and Social 
Sciences, 2018, vol. 8(9), pp. 314–319. http://hrmars.com/hrmars_papers/
Industrial_Revolution_4_0_ and_Education.pdf 

13. Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: «Эксмо», 2016. 
208 с.

14. Smolyaninova O.G., Bezyzvestnykh E.A. Implementing teachers’ training 
technologies at a Federal University: E-portfolio, digital laboratory, PROLog 
module system // International Journal of Online Engineering, 2019, vol. 15 
(4), pp. 69–87. https://online-journals.org/index.php/i-joe/article/view/9288

15. Smolyaninova O.G., Bezyzvestnykh E.A. Professional training of the 
Teacher 4.0: developing digital competence using ePortfolio // J. Sib. 
Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2019, vol. 12(9), pp. 1714–1732. https://
doi.org/10.17516/1997-1370-0478

References
1. Tsibul’skiy G.M., Noskov M.V., Baryshev R.A., Somova M.V. Peda-

gogika, 2017, no. 3, pp. 28-33.



— 91 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

2. Andrienko O.A. ANI: pedagogika i psikhologiya, 2018, no. 4 (25),  
pp. 24-27. 

3. Bel’kova I.A. Nauka i perspektivy, 2019, no. 2. http://nip.esrae.ru/
ru/27-r225

4. Mukhametshin L.M., Salekhova L.L., Mukhametshina M.M. Vestnik 
TGGPU, 2019, no. 2 (56), pp. 274-279. https://doi.org/10.26907/2074-
0239-2019-56-2-274-279

5. Selevko G.K. Entsiklopediya obrazovatel’nykh tekhnologiy [Encyclo-
pedia of educational technologies]: in 2 volumes. Vol. 1. M.: National 
education, 2005, 556 p.

6. Shul’min S.A., Lutfullin Yu.R. Sovremennoe pedagogicheskoe obrazo-
vanie, 2019, no. 2, pp. 25-30.

7. Polat E.S. Teoriya i praktika distantsionnogo obucheniya : uchebnoe 
posobie dlya vuzov [Theory and practice of distance learning: textbook 
for universities]. Moscow: Yurayt Publishing House, 2020, 434 p.

8. Babina O.I., Ermolovich E.V., Bekuzarova N.V. Model of digital compe-
tence of university library staff. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2022, 
vol. 15(9), pp. 1368–1377. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0934

9. Gromoglasova T.I., Kovaleva M.I., Koshkina Zh. V., Huffman L. The 
Flipped Classroom in the Context of Digitization of Educational Space: 
A Students’ Perspective. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2022, vol. 
15(9), pp. 1296–1309. https://doi.org/10.17516/19971370-0929

10. Khramova L.N., Lobanova O.B., Basalaeva N.V., Firer A.V., Kirgizova 
E.V. (2021 online). The model of formation of functional literacy of stu-
dents in the conditions of digital transformation taking into account re-
gional specificity. J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2022, vol. 15(10), 
pp. 1394–1403. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0773

11. Prensky M. Teaching Digital Natives. Corwin Press, 2010, 203 p.
12. Shahroom A., Hussin N. Industrial Revolution 4.0 and Education. In-

ternational. Journal of Academic Research in Business and Social Sci-
ences, 2018, vol. 8(9), pp. 314–319. http://hrmars.com/hrmars_papers/
Industrial_Revolution_4_0_ and_Education.pdf 

13. Shvab K. Chetvertaya promyshlennaya revolutsiya [The 4th Industrial 
Revolution]. Moscow, Eksmo, 2016, 208 p.



— 92 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 6 • http://rjep.ru

14. Smolyaninova O.G., Bezyzvestnykh E.A. Implementing teachers’ train-
ing technologies at a Federal University: E portfolio, digital laboratory, 
PROLog module system. International Journal of Online Engineering, 
2019, vol. 15 (4), pp. 69–87. https://online-journals.org/index.php/i-joe/
article/view/9288

15. Smolyaninova O.G., Bezyzvestnykh E.A. Professional training of the 
Teacher 4.0: developing digital competence using ePortfolio. J. Sib. Fed. 
Univ. Humanit. soc. sci., 2019, vol. 12(9), pp. 1714–1732. https://doi.
org/10.17516/1997-1370-0478

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Нечаева Ольга Алексеевна, доцент кафедры педагогики, канди-

дат педагогических наук
 Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
 ул. Степана Разина, 26, г. Калуга, Калужская область, 248000, 

Российская Федерация
 necholgak@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR
Olga A. Nechaeva, Senior Lecturer, Department of pedagogy, Ph.D. in 

Pedagogy
 Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky 
 26, S. Razin Str., Kaluga, Kalugskaya oblast, 248000, Russian 

Federation
 necholgak@mail.ru
 SPIN-code: 6891-6604
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3428-0974

Поступила 24.11.2022 Received 24.11.2022
После рецензирования 28.11.2022 Revised 28.11.2022
Принята 13.12.2022 Accepted 13.12.2022



— 93 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2022-13-6-93-105
УДК 378.096

ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА                                             
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ СРЕДСТВ 

ТЕЛЕКОЛЛАБОРАЦИИ

О.А. Кудинова, В.И. Кудинова 

Цель. Статья посвящена изучению технологии телеколлабора-
ции как одного из средств цифровой коммуникации, направленной на 
развитие взаимодействия между учащимися из разных географиче-
ских, культурных и / или лингвистических контекстов и способству-
ющей обмену, диалогу, дебатам и консолидации лингвистических, 
культурных и цифровых компетенций. 

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния составляют теоретическое изучение и обобщение научно-ме-
тодической литературы, данных интернет-ресурсов, связанных с 
темой исследования; используется общенаучный метод - анализ. 
Оценка эффективности визуализации учебного материала прово-
дилась с помощью наблюдения за учебной активностью обучаю-
щихся, беседы. 

Результаты. Результаты проведенного исследования показали, 
что технологию коллаборации как разновидность ИКТ можно ис-
пользовать на занятиях по иностранному языку для активизации 
учебной деятельности учащихся, повышения их языковой компетен-
ции и мотивации. В результате проведенного анализа научного ма-
териала было выдвинуто предположение о том, что применение 
инструментов смешанного обучения и Web 2.0, которые направле-
ны наиспользование преимуществ совместного обучения и усвоения 
опыта, позволит учителям развивать свои навыки в области ИКТ и 
совершенствовать свои методы преподавания, а учащимся участво-
вать в активном и интерактивном обучении, что также делает про-
гресс каждого учащегося заметным и облегчает оценивание знаний.
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Область применения результатов. Результаты исследования 
помогут внедрить инструменты смешанного обучения и Web 2.0 в 
преподавание иностранного языка в школе.

Ключевые слова: совместное обучение; телеколлаборация; циф-
ровые средства коммуникации; ИКТ; иностранный язык 

TEACHING A FOREIGN LANGUAGE USING DIGITAL 
MEANS OF TELECOLLABORATION

O.A. Kudinova, V.I. Kudinova 

Purpose. The article is devoted to the study of telecollaboration tech-
nology as one of the means of digital communication aimed at developing 
interaction between students from different geographical, cultural and/
or linguistic contexts and facilitating exchange, dialogue, debate and 
consolidation of linguistic, cultural and digital competencies.  

Methodology. The research is based on the theoretical study and synthe-
sis of scientific and methodological literature, as well as Internet resources 
related to the research topic; general scientific method – analysis is used. 
Evaluation of the effectiveness of educational material visualization was 
carried out by observing the students’ educational activity, conversations. 

Results. The results of the study showed that collaboration technol-
ogy as a kind of ICT can be used in foreign language classes to activate 
students’ educational activities, increase their language competence and 
motivation. As a result of the analysis of the scientific material, it was 
suggested that the use of blended learning tools and Web 2.0, which are 
aimed at taking advantage of collaborative learning and the assimila-
tion of experience, will allow teachers to develop their ICT skills and 
improve their teaching methods, and students to participate in active 
and interactive learning, which also makes students’ progress visible 
and facilitates the assessment of knowledge.

Practical implications. The results of the study will help to imple-
ment the tools of blended learning and Web 2.0 in teaching a foreign 
language at school.
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Keywords: collaborative learning; telecollaboration; digital means 
of communication; ICT; foreign language 

Введение
В последние годы наблюдается огромный рост информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) по всем направлениям. По-
давляющее большинство учителей в России используют ИКТ для 
подготовки своих уроков. Установлено новое оборудование, есть 
подключение к интернету, присутствуют профессиональное разви-
тие и цифровой учебный контент. Энтузиазм по поводу использо-
вания компьютеров и других информационно-коммуникационных 
технологий в образовании неоспорим и широко распространен.

Исследования показывают, что обучение навыкам использования 
ИКТ имеет решающее значение для внедрения интеграции ИКТ в 
преподавание и изучение английского языка. Степень, в которой 
учителям предоставляется время и доступ к соответствующей под-
готовке по использованию компьютеров для поддержки обучения, 
играет важную роль в определении того, оказывают ли информа-
ционно-коммуникационные технологии существенное влияние на 
успеваемость учащихся.

Однако во многих случаях такая подготовка не проводится, и, 
скорее всего, учителя предоставлены самим себе. Как правило, это 
определенный тип индивидуального учителя, который проявляет 
инициативу и внедряет технологии в свои классы. При этом исполь-
зуются легкодоступные бесплатные онлайн-инструменты, а как их 
использовать, можно узнать через социальные сети и онлайн-сооб-
щества практиков. Такие учителя создают свою собственную лич-
ную сеть обучения и общаются с другими учителями по всему миру, 
чтобы поделиться тем, что они знают, и помочь другим учиться.

В настоящий момент существует большое количество конферен-
ций и семинаров международного уровня, проводимых в онлайн или 
смешанных форматах, которые стали доступны благодаря информаци-
онным технологиям, где учителя могут делиться своим опытом и раз-
личными методиками, обсуждать плюсы и минусы новых технологий.
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Как размышляет Перкинс, непрерывное профессиональное раз-
витие «очень личное...» и является «отличным барометром уровня 
увлеченности» учителя выбранной карьерой [1, c. 97]. Часто, как по-
казывают приведенные здесь тематические исследования, учителя, 
которые таким образом общаются с коллегами онлайн и узнают, как 
внедрять технологии, с готовностью участвуют в обучении коллег 
ИКТ. Быть частью большой онлайн сети учителей языка, исполь-
зующих ИКТ, означает, что вы регулярно получаете информацию 
от практикующих учителей о технологии обучения в классе, о том, 
что работает, а что нет, и о том, что другие учителя рекомендуют 
вам использовать в той или иной ситуации.

Конечно, не все учителя средних школ имеют доступ к техноло-
гиям, которые они могут использовать в школе, но, как показывает 
наше первое тематическое исследование, так называемый «цифровой 
разрыв» – это такая же проблема грамотности, как и экономическая, 
и рассматриваемый учитель преодолевает отсутствие технологий, 
принеся в класс свой собственный портативный компьютер. Так, 
например, использование телеколлаборации помогает связать из-
учение языка с реальным миром за пределами класса.

Телеколлаборация – это «совместное преподавание и усвоение 
опыта, которому способствует использование интернет-технологий 
между удаленными партнерами в институциональных условиях» [2, 
c. 21]. Совместное обучение может повысить интерес учащихся к 
обучению, особенно когда учащиеся активно обмениваются идея-
ми и обсуждают их, участвуют в дискуссиях и берут на себя ответ-
ственность за свое обучение. Важно, чтобы были групповые цели и 
индивидуальная подотчетность и чтобы каждый член группы нес от-
ветственность за концепцию, необходимую для выполнения задачи. 
Социальное взаимодействие при совместной работе может привести 
к тому, что учащиеся достигнут более высокого интеллектуального 
уровня, чем при индивидуальной работе [3, c. 84].

Важным в телеколлаборации при изучении языка является меж-
культурный аспект. Культурная осведомленность, как утверждают 
Байрам и Флеминг [4, c. 4], является «важным аспектом изучения 



— 97 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

языка», настолько важным, что «без культурной осведомленности 
язык не может быть правильно понят». Корбетт утверждает, что 
изучающим межкультурный язык «необходимо приобрести пони-
мание того, как работает взаимодействие и как люди в целом отно-
сятся к окружающим и к обществу в целом» [5, c. 2], и ссылается на 
преимущества, которые Интернет может принести межкультурно-
му классу, обладая «богатыми возможностями для “аутентичного” 
использования языка и сравнения различных культурных практик» 
[5, c 7]. Гут и Хелм предполагают, что важно рассматривать теле-
коллаборацию в более широком смысле, принимая во внимание 
межкультурный аспект, а не сосредотачиваясь исключительно на 
педагогической практике [6, c. 121]. 

В ходе исследования мы ставили своей задачей определить, на-
сколько использование технологии телеколлаборации может помочь 
повысить интерес учащихся к обучению, улучшит их социальное 
взаимодействие, позволит достигнуть им более высокого интеллек-
туального уровня, а также в какой мере данная технология способ-
ствует аутентичному использованию языка в процессе сравнения 
различных культурных практик.

Первое тематическое исследование является одним из примеров того, 
как некоторые учителя английского языка открывают свои классы для 
реального мира и приглашают докладчиков для привлечения своих уче-
ников посредством межкультурного телеколлаборационизма. Хоффман 
определил эту способность связывать изучающих язык с другими язы-
ковыми пользователями как, «наиболее привлекательную особенность 
компьютерных сетей», поскольку она предлагает учащимся «возмож-
ностьк аутентичному коммуникативному использованию языка, кото-
рого так часто не хватает в микромире классной комнаты» [7, c. 68].

Исследование Суэйна, посвященное так называемой «гипоте-
зе результата», предполагает, что совместные задания могут быть 
лучшим способом заставить студентов производить понятный ре-
зультат, потому что при совместной работе учащимся необходимо 
договариваться о значении, и в результате им оказывается поддерж-
ка в получении понятного результата, выходящего за рамки их соб-
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ственного индивидуального уровня компетенции [8]. Социальное 
взаимодействие может привести учащихся к развитию языка посред-
ством интерактивного обмена и согласования значений. Информаци-
онно-коммуникационные технологии могут способствовать этому, 
облегчая общение различных групп учащихся из разных уголков 
мира, особенно посредством телеколлаборации.

Использование данных технологий обучения основано на убежде-
нии, что изучение языка должно быть максимально коммуникатив-
ным и что у учащихся должна быть реальная причина для общения 
на английском языке. Недостаточно просто преподавать в классе, 
чтобы учащиеся изучили материал и сдали тест, учащиеся должны 
использовать язык в реальных жизненных ситуациях. Для этого не-
обходимо использование инструментов смешанного обучения и Web 
2.0, которые улучшают учебную среду и вдохновляют на творчество 
в классе [9;10;11]. По этой причине нами был начат ряд проектов, 
которые предполагают общение школьников с помощью програм-
мы интернет-телефонии Skype (www.skype.com).

Skype – «это синхронный веб-инструмент, который позволяет ве-
сти живую дискуссию в режиме реального времени, и он расширя-
ет стены традиционного класса и привлекает студентов к общению 
с аутентичной аудиторией, а аутентичная атмосфера в классе – это 
нечто очень важное» [12].

Материалы и методы исследования
Необходимость тщательного управления телеколлаборацией яв-

ляется очень важным фактором для эффективного онлайн-обмена 
знаниями. Чтобы подготовиться к собеседованиям, каждый препо-
даватель должен тщательно продумать контекст языковой практики 
таким образом, чтобы он соответствовал их учебной программе и 
был аутентичным. Мы в своей практике использовали раздел «Пу-
тешествия», так как он очень обширный и затрагивает большое 
количество коммуникативных топиков. Необходимо выбрать кон-
кретную тему и продумать ряд вопросов, которые будут вынесены 
на обсуждение, а также заранее отправить их другому учителю.
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Во время первого занятия школьники втягивались в процесс 
и были взволнованы тем, что могли напрямую задавать вопросы 
другому учителю на английском языке. Ко второму уроку они уже 
проявили инициативу и были более активными, подготовили свои 
рассказы о путешествиях по России. Далее последовали просьбы о 
налаживании общения со сверстниками – учениками другого учителя.

При подведении итогов учащимся было предложено написать 
что-нибудь на основе интервью. Некоторые из них представили по-
лученную информацию в форме диалога или как дневниковую за-
пись, другие – как биографию или рассказ.

Мы в свою очередь задокументировали интервью с помощью фо-
тографий и используя веб-инструмент Photo Peach (http://photopeach.
com ) создали запись интервью в виде видеопрезентации, которой 
поделились с учащимися. Также велась запись беседы с помощью 
MP3 Skype Recorder. 

Исходя из всего вышесказанного, можно придти к выводу, что 
Skype помогает улучшить навыки аудирования, поскольку пользова-
тель должен уделять активное внимание тому, что говорит собесед-
ник. Также полезно практиковать закрепление словарного запаса и 
развитие навыков повседневной речи естественным образом. Это-
му способствует импровизация, которая проверяет наши знания и 
умения, когда мы пытаемся писать или говорить.

Тематическое исследование, приведенное выше, является на-
глядным примером того, как учитель иностранного языка средней 
школы использует возможности последних разработок в Интернете. 
Термин Веб 2.0 часто используется в качестве обозначения этих раз-
работок, осуществляя переход от информатизации к социализации.

Инструменты Web 2.0 получили широкое распространение в по-
следние годы, и поскольку большинство из них позволяют в опреде-
ленной степени создавать контент и общаться, они часто идеально 
подходят для изучения языка. В основе Web 2.0 лежит блог, сокра-
щенно от web log. По сути, блог – это онлайн-журнал, простой в 
использовании, который может использоваться преподавателями 
для публикации информации о курсе,ссылок на ресурсы и другой 
информации, адресованной учащимся или другим преподавателям.



— 100 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 6 • http://rjep.ru

Многие учителя поощряют своих учеников вести блоги, публи-
куя свои письменные работы и проекты онлайн способами, которые 
выходят за рамки обмена своими работами с аудиторией, и которые 
помогают подготовить учащихся к цифровому постиндустриально-
му миру, в который они попадут в конце обучения – миру, где наше 
понимание знаний, культура, истина и авторитет находятся в про-
цессе переписывания [13;14;15].

Другой популярной онлайн-издательской платформой, которая 
стала широко использоваться учителями и учащимися средних 
школ, является wiki. Термин происходит от гавайского, означающего 
«быстрый», а вики – это веб-пространство для совместной работы, 
позволяющее создавать страницы, которые могут быть легко отре-
дактированы несколькими пользователями без каких-либо знаний о 
веб-дизайне. Вики похожа на блог в том, что она позволяет быстро 
и легко публиковать, но более гибкая структура вики означает, что 
она хороша для проектной работы, в то время как блог лучше под-
ходит в качестве постоянного отчета о классной работе, поскольку 
последняя работа всегда отображается вверху страницы.

Еще одной разработкой Web 2.0 является подкаст, который проис-
ходит от сочетания слов iPod и broadcast. Подкасты - это аудио- или 
видеофайлы, которые транслируются через Интернет и могут быть 
загружены и прослушаны на компьютере или мобильном устройстве. 
Помимо программного обеспечения, позволяющего создавать под-
касты и делиться ими, существуетмножество других инструментов 
Web 2.0, которые используют аудио, и для многих пользователей под-
кастинг теперь означает любое создание аудио онлайн и обмен им.

Так, нами была выбрана интернет-проектная рабочая деятель-
ность, которая способствует общению и обмену знаниями в про-
цессе преподавания иностранного языка. Использование проектов 
поощряет совместное обучение и, следовательно, стимулирует вза-
имодействие.

Каждую неделю один ученик создает короткий текст (50 слов) 
для диктанта на прослушивание, содержание которого выбирается 
учеником из предыдущего урока, проведенного в классе. Учитель 
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исправляет текст, затем ученик делает запись текста и делится ею с 
другими в классе. Затем все учащиеся прослушивают запись и рас-
шифровывают текст. Это означает, что каждую неделю учащиеся 
проводят различные занятия по аудированию.

Первоначально учитель просит ученика написать черновой ва-
риант текста, который проходит следующую правку: запись скрин-
каста при помощи инструмента Educreations - исправление текста 
с объяснением ошибок и в то же время предоставлением модели 
произношения. Учащийся может посмотреть это видео, изменить 
свои тексты в соответствии с предложениями учителя, а затем поз-
же записать, как он читает свои собственные тексты. Мало того, что 
этот метод корректирующей обратной связи требует меньше вре-
мени для записи, чем при традиционном отмечании письменных 
текстов, объем информации, которую может предоставить учитель, 
намного больше, и учащиеся чувствуют, что это ближе всего к се-
ансу обратной связи один на один. Учащийся также получает до-
полнительную практику аудирования.

Таким образом, обучение на основе проектов в большей степени 
ориентировано на интересы и знания учеников с целью большего 
вовлечения их в процесс обучения. Данное направление воплоща-
ет в себе многое из того, что считается важным в изучении языка 
на сегодняшний день, и представляет собой сочетание конструкти-
визма, коннективизма, мультиграмотного образования для 21 века, 
совместного обучения и продвижения автономного обучения на 
протяжении всей жизни.

Мы убеждены, что публикация работ учащихся в Интернете спо-
собствует их мотивации, поэтому записи, которые делают учащиеся, 
часто публикуются в Интернете. Чтение проектных работ людьми, 
отличными от учителей и одноклассников, придает письму учащих-
ся достоверность, а содержание, стиль и лингвистическая точность 
могут быть продемонстрированы перед различными аудиториями. 
Это означает, что совместное написание становится для учителя 
чем-то большим, чем демонстрация обучения, а именно - обще-
нием. Смещение акцента на совместное написание и сосредоточе-
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ние внимания на текстах, созданных учащимися, часто приводит к 
тому, что учебник становится гораздо менее важным инструментом 
в качестве педагогического фокуса, чем задания, которые создают 
учащиеся. Получив разрешение от учеников, возможна публикация 
проделанной ими работы на Youtube/ Telegram – канале учителя или 
группе Vkontakte, а использование Telegram для рассылки заданий, 
полезных ресурсов или информации о классе, позволяет лучше уз-
нать учащихся, создавая общую среду для общения на английском 
языке между занятиями. Веб-инструменты также помогают хранить 
информацию в одном месте, к которому всегда будет доступ как у 
учителя, так и у учащихся, что поможет отслеживать их прогресс с 
начала курса. Таким образом, создается электронное портфолио – 
пространство, используемое для демонстрации школьных работ.

Все приведенные здесь тематические исследования показывают, 
что практикующие в основном используют свои собственные сети, 
знания и ресурсы в процессе преподавания иностранного языка. 

В основе проблемы здесь лежит вопрос о том, улучшает ли ис-
пользование ИКТ в классе развитие языковых навыков или это про-
сто отвлекающий маневр. 

Нами были продемонстрированы некоторые преимущества ис-
пользования ИКТ при изучении языка и мы считаем, что они по-
могают учащимся средней школы в развитии навыков аудирования, 
чтения и письма (в частности, улучшается объем письма, длина тек-
стов и особенности дискурса в этих текстах), улучшается разговор-
ная речь и учащиеся попадают в реальную среду, создавая ситуации 
в диалогах. Однако ставится под сомнение приобретение грамма-
тических навыков и расширение словарного запаса. 

Заключение
Из представленного выше тематического исследования можно 

сделать ряд выводов:
■ Использование информационно-коммуникационных техноло-

гий для улучшения изучения языка способствует сближению четы-
рех стратегий обучения, ориентированных на учащихся: вовлечение 
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школьников, рефлексия, обучение на основе проектов и эффектив-
ная интеграция цифровых технологий в обучение. 

■ Применение данных технологий мотивирует учащихся, дает 
им свободу для реализации их творческих идей и приводит к ос-
мысленному использованию английского языка, позволяя достиг-
нуть им более высокого интеллектуального уровня, улучшает их 
социальное взаимодействие, способствует овладению иностранным 
языком в процессе сравнения различных культурных практик. Что 
касается учителей, многие самостоятельно управляют своим обуче-
нием, когда дело доходит до использования цифровых технологий, 
и все чаще обращаются к онлайн-сообществам практиков, посеща-
ют курсы, чтобы эффективно внедрятьэти технологии обучения на 
уроках иностранного языка.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ                     
ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО             

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

О.А. Кудинова, В.И. Кудинова 

Цель. Статья посвящена изучению инновационного метода, 
который может использоваться преподавателями для развития 
навыков чтения на уроках иностранного языка, в частности, при 
помощи интервенционной программы для понимания прочитанного 
на английском языке, которая может эффективно использоваться 
в процессе преподавания/изучения иностранного языка, а также 
обобщению результатов исследования с учетом апробации пред-
ложенного метода.

Метод и методология проведения работы. Основу исследова-
ния составляют теоретическое изучение и обобщение научно-ме-
тодической литературы, данных интернет-ресурсов, связанных 
с темой исследования; используются общенаучные методы – на-
блюдение и анализ.

Результаты. Результаты проведенного исследования показали, 
что интервенционную программу для понимания прочитанного на 
иностранном языке можно использовать на занятиях по чтению 
на разных этапах работы над иноязычным текстом, что способ-
ствует активизации учебной деятельности учащихся, повышению 
их языковой компетенции и мотивации. В результате проведенного 
анализа научного материала и его апробации было выдвинуто пред-
положение о том, что интеграция интервенционной программы в 
процесс преподавания иностранного языка, в частности английско-
го, позволит учителям усовершенствовать свои методы преподава-
ния, а учащимся более активно развивать свои процессы понимания 
и восприятия текста, повысить свою мотивацию к чтению на ино-
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странном языке. Это позволит создать позитивную социальную 
атмосферу в классе, которая будет способствовать последующему 
достижению требуемых образовательных результатов.

Область применения результатов. Результаты исследования 
показали, что можно оптимизировать методику преподавания 
иностранного языка, стимулируя когнитивные и метакогнитивные 
процессы и поддерживая аффективные и социальные детерминан-
ты при работе с иноязычными текстами, что способствует более 
глубокому пониманию прочитанного.

Ключевые слова: понимание текстов; понимание прочитанного; 
английский язык; интервенционная программа; образование

INTERVENTION PROGRAM FOR FL TEXT 
COMPREHENSION

O.A. Kudinova, V.I. Kudinova 

Purpose. The article is devoted to the study of an innovative method 
that can be used by teachers to develop reading skills in foreign language 
lessons, in particular, with the help of an intervention program for reading 
comprehension in English, which can be effectively used in the process 
of teaching/ learning a foreign language, as well as generalization of re-
search results taking into account the approbation of the proposed method.

Methodology. The research is based on the theoretical study and 
synthesis of scientific and methodological literature, as well as Internet 
resources related to the research topic; general scientific methods – 
analysis and generalization are used.

Results. The results of the study showed that the intervention program 
for foreign language (FL) text comprehension can be used in reading 
classes at different stages of work on a foreign language text, which 
contributes to the activation of students’ learning activities, increasing 
their language competence and motivation. As a result of the analysis 
of the scientific material and its approbation, it was suggested that the 
integration of the intervention program into the process of teaching a 
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foreign language, in particular the English language, will allow teach-
ers to improve their teaching methods, and students to develop their 
processes of understanding and perception of the text more actively, 
increase their motivation to read in a foreign language. This will create 
a positive social atmosphere in the classroom, which will contribute to 
the subsequent achievement of the required educational results.

Practical implications. The results of the study showed that it is 
possible to optimize the methodology of teaching a foreign language by 
stimulating cognitive and metacognitive processes and supporting affec-
tive and social determinants when working with foreign language texts, 
which contributes to a deeper understanding of what is read.

Keywords: text comprehension; reading comprehension; English; 
intervention program; education 

Введение
Понимание текста на иностранном языке требует больших ког-

нитивных усилий по сравнению с родным языком, будь то с точки 
зрения словарного запаса, структуры предложения или межкуль-
турных аспектов, встроенных в текст, что, естественно, влияет на 
беглость чтения и на понимание текста. Но даже успешное распоз-
навание слов и беглое чтение не могут автоматически привести к 
пониманию текста. Ряд экспертов [1;2;3;4] согласны, что приобре-
тение навыков понимания прочитанного на иностранном языке - это 
процесс, который, с одной стороны, связан с развитой способно-
стью общаться на родном языке (ученик, изучающий иностранный 
язык, уже приобрел определенную языковую систему, может слу-
шать, говорить, читать и писать на своем родном языке) и, с другой 
стороны, с постепенным развитием языковой компетенции (лекси-
ко-семантической, грамматической, орфографической, фонологиче-
ский и орфоэпический) на соответствующем иностранном языке. 
В дополнение к этой языковой компетенции необходимо добавить 
личный опыт и знания индивида об окружающем мире и своем со-
циокультурном пространстве. По этой причине необходимо рассмо-
треть психолого-педагогический аспект понимания с точки зрения 
использования интервенционной программы. 
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Как известно, при работе с текстом задействован не только комплекс 
когнитивных и метакогнитивных процессов, но и явления на аффек-
тивном и социальном уровнях. Стимулируя эти процессы и явления 
посредством применения интервенционной программы, мы получа-
ем возможность в большей степени развивать процессы понимания, 
восприятия текста и, как следствие, побуждать к размышлению о нем.

Однако работа с текстом требует методологической проработки, по-
скольку частью процесса понимания является развитие метакогнитивных 
навыков, которые облегчают учащемуся усвоение знаний, способность 
воспринимать новую информацию из текста, помещая ее в контекст сво-
их предыдущих знаний. На практике учителя сталкиваются с тем, что 
некоторые учащиеся способны подсознательно отслеживать не только 
содержание текста, но и собственное восприятие текстовой информации. 
Однако многим не хватает этой способности, поэтому естественно, что 
они нуждаются в систематической поддержке, которую они получают в 
рамках интервенционной программы при использовании надлежащим 
образом подобранных процедур, методов и форм работы с текстом.

Интервенционные программы представляют собой современный 
подход к образованию в виде различных типов программ и тренингов, 
что укрепляет гуманистическую перспективу образования [2; 5;6].

Чтение и понимание текста на иностранном языке является на-
пряженным и, следовательно, демотивирующим для многих уча-
щихся. Однако, используя соответствующие методы и стратегии, на 
которые указывает учитель, учащиеся учатся сознательно исполь-
зовать их, достигая гораздо лучших результатов в понимании про-
читанного. Согласно Бертоккини, Костанцо [7], процесс развития 
понимания прочитанного на иностранном языке основан на про-
цессе развития понимания прочитанного на родном языке и должен 
учитывать три аспекта:

- Процесс чтения как физическая активность,
- Процесс чтения как понимание текста,
- Процесс чтения как взаимодействие между читателем и текстом.
Процесс чтения как физическая активность обусловлен функци-

онированием зрения и памяти. Визуальное восприятие различных 
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блоков зависит от скорости, с которой читается текст. Функциони-
рование зрения тесно связано с памятью. При чтении задействованы 
два типа памяти: рабочая память, которая является кратковременной, 
и долговременная память. Для медлительного читателя характерно, 
что он не в состоянии удержать смысл предложения в своей кратко-
временной памяти, и поэтому ему часто приходится возвращаться к 
уже прочитанным частям текста. Долговременная память тесно свя-
зана с рабочей памятью; она даже обусловлена ее функционировани-
ем. Рабочая память, по словам Липтаковой, Климович [8], позволяет 
читателю находить и вспоминать значение предложения, которое 
может постепенно передаваться в долговременную память. Однако 
оба типа памяти сталкиваются с препятствиями при изучении ино-
странного языка. Чаще всего это трудности, связанные с декодиро-
ванием элементов языка (читатель останавливается на неизвестном 
слове или структуре предложения), затем с пониманием подсказки, 
которая отсылает читателя связать свой предыдущий опыт (но он мо-
жет отсутствовать) с новой информацией в тексте и, наконец, с типом 
текста, который неизвестен читателю, и он не знает, как с ним рабо-
тать. Причина также может заключаться в том, что читатель не может 
определить подобный тип текста в своей (долговременной) памяти.

Процесс чтения связан с пониманием текста. Для понимания тек-
ста необходимо знать языковой код, на котором написан текст, об-
ладать знаниями и личным опытом, которые могут активизировать 
когнитивные процессы, чтобы сопоставлять части текста с уже из-
вестными ситуациями, распознавать формальные аспекты текста, 
связанные с типом текста, и понимать структуру текста [9;10;11;12]. 

Процесс чтения развивает взаимодействие между читателем и 
текстом. Читатель обладает определенными знаниями, читатель-
скими привычками и читает текст с определенным намерением. С 
другой стороны, текст имеет свою структуру и свое содержание. 
Таким образом, и текст, и читатель вступают в отношения, которые 
отражаются в самом процессе понимания прочитанного.

Роль учителя состоит в том, чтобы использовать свою методо-
логию работы с текстом, чтобы создать для ученика такие усло-
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вия, которые помогут ему стать квалифицированным читателем. В 
школьной практике работу с текстом часто путают с управляемой 
дискуссией (фронтальная работа со всем классом), т.е. после про-
чтения текста учитель задает учащимся вопросы и дает задания, 
ориентированные на содержание текста.Но работа с текстом тре-
бует методологической проработки, поскольку процесс понимания 
включает в себя использование метакогнитивных навыков [13;14], 
которые могут быть развиты в рамках интервенционной программы.

Данная программа основана на теории социального обучения и 
групповых формах работы; она требует работы с небольшой соци-
альной группой. В профессиональной литературе мы можем найти 
подобные программы под разными названиями. Это различные типы 
программ вмешательства, ориентированные, например, на развитие 
навыков общения, разрешение конфликтов, стрессовых ситуаций, са-
мопознание и другие. Суть программы вмешательства в понимание 
прочитанного заключается в развитии понимания, когнитивных про-
цессов (от простейших к сложным, т.е. от внимания к критическому 
мышлению), развитие и поддержка мотивации в работе с текстом, 
мотивации к чтению на иностранном языке, развитие аффективного 
уровня при работе с действиями до, во время и после чтения текста 
или развитие у ученика опыта работы с текстом с использованием 
различных техник, видов деятельности [15]. Это специфическая сти-
мулирующая программа, которая развивает понимание прочитанного, 
что проявляется одновременно в двух рабочих процессах, а именно в 
работе с текстом и разработке предиктора (когнитивный или метаког-
нитивный процесс). Мы продвигаемся от развития низших когнитив-
ных процессов к более высоким, то есть вниманию, концентрации, 
памяти, восприятию, когнитивному структурированию, логическому 
мышлению, дивергентному мышлению, терпимости к двусмыслен-
ности, критическому мышлению и саморефлексии. При этом необ-
ходимо добиться естественного восприятия структуры предложения 
в тексте, чтобы учащиеся не боялись длинных и сложных предложе-
ний в тексте на иностранном языке и воспринимали их без чувства 
напряжения и неуверенности.
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Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе старшей школы среди уча-

щихся, которые должны были владеть иностранным языком (англий-
ским) на уровне B1. Целью исследования было проанализировать 
развитие понимания текстов на английском языке в процессе приме-
нения интервенционной программы для понимания прочитанного, и 
определить, повысится ли мотивация к чтению и пониманию текстов 
на английском языке, а также улучшится ли атмосфера и воспри-
ятие текстов и заданий. Было необходимо добиться естественного 
восприятия сложной структуры предложений в тексте, или чтобы 
ученики не боялись длинных и сложных предложений и чтобы они 
естественно воспринимали их и конструктивно с ними справлялись.

Разработанная программа состояла из следующих этапов:
1. Вводный этап: разминка и мотивационные мероприятия;
2. Промежуточный этап: работа с текстом и заданиями во время 

чтения, действия после чтения;
3. Заключительный этап: оценка предыдущего хода действий, 

завершение работы над темой, релаксация.
В начале интервенционный блок может быть представлен одним 

упражнением, либо разминочным, либо мотивационным. Однако 
рекомендуется работать с разминочными упражнениями, которые, 
не всегда напрямую связаны с темой текста, но поддерживают раз-
витие предиктора. Цель этой части блока - связать работу с текстом 
с развитием понимания, при котором учащиеся имеют возможность 
расширить свой словарный запас, понять и сделать выводы в от-
ношении текста, а также обсудить заданную ситуацию, используя 
информацию из текста.

Заключительная часть интервенционного блока включает в себя 
техники релаксации, вызывающие расслабление, действия, направлен-
ные на завершение темы. Цель этой части блока – поразмышлять над 
темой и предоставить учащимся возможность расслабиться, так как 
они интенсивно работали в течение всего интервенционного блока.

У блока вмешательства есть следующая концепция: во-первых, 
есть методический лист для учителя, который содержит все опи-
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санные действия, включая инструкции для учителя в порядке, в 
котором должны следовать различные действия. Здесь также со-
держатся задания для учащихся с повышенным уровнем владения 
языком и указываются предполагаемые сроки для каждого из ви-
дов деятельности, которые должны примерно соблюдаться в каж-
дой группе учащихся. Учитель может адаптировать упражнения к 
своей группе, то есть он может сократить или расширить их. Мето-
дический лист для преподавателя может содержать приложение к 
теме с раздаточными материалами. Затем следует текст для чтения, 
и, наконец, есть также рабочий лист для учащихся.

Далее мы представляем выбранные предикторы для понимания 
прочитанного:

1. Внимание и концентрация; тема: еда, кухня, рестораны; фак-
тический текст – No ordinary place to eat. Ithaa Undersea Restaurant.

2. Процессы внимания, концентрации и запоминания; тема: ан-
глоязычные страны; литературный текст – Living History.

3. Элементы восприятия и языка; тема: профессия (job); факти-
ческий текст (интервью) – Desperate Husbands; виды резюме - ACV.

4. Восприятие, когнитивное структурирование и языковые эле-
менты; тема: изобретения, которые изменили мир; фактический 
текст – Five Internet firsts.

5. Восприятие, когнитивное структурирование и языковые эле-
менты; тема: музыка, биография известных людей; песня – The Night 
I Heard Caruso Sing.

6. Логическое мышление; тема: культура и искусство; фактиче-
ский текст – Gothic Architecture.

7. Логическое мышление; тема: наука и техника на службе чело-
вечества; профессиональный текст – Espresso Machine DeLonghi La 
Specialista EC9335 (Manual)/ (Руководство пользователя).

8. Дивергентное мышление и терпимость к двусмысленности; 
тема: социальные отношения; статья в Интернете – Cyberbulling: 
What is it and how to stop it.

9. Дивергентное мышление и терпимость к двусмысленности; 
тема: окружающая среда; статья в Интернете –Marine Pollution.
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10. Критическое мышление, рефлексия и саморефлексия; тема: 
оригинальность, научный текст – Emotional Intelligence.

Все вышеуказанные единицы вмешательства отслеживались с 
использованием метода наблюдения. Мы сосредоточились на раз-
витии понимания английского текста на уровне таких факторов как 
мотивация учащихся к чтению текстов на иностранном языке, со-
циальная атмосфера в классе, интерес к теме текста, а также слож-
ность заданий. 

При анализе использовался качественный контент-анализ, ко-
торый позволил описать, как выбранные предикторы повлияли на 
процесс понимания учащимися текста, как учащиеся работали и 
реагировали на каждом уроке, какие тексты и задания были полез-
ными и стимулирующими или менее интересными для них, и какие 
виды деятельности мотивировали их больше всего.

В ходе наблюдений был установлен достаточно значительный 
прогресс в успеваемости учащихся. После завершения первого бло-
ка вмешательства произошло увеличение мотивации обучающихся 
и интереса к теме текста, достигнут прогресс в восприятии заданий.

Мотивация играет существенную роль в начале процесса раз-
вития понимания прочитанного и активации входных данных для 
когнитивной обработки декодированной языковой информации 
из текста. В начале применения программы вмешательства моти-
вация учащихся проявлялась интенсивностью в 81% при работе с 
текстом. После завершения 10 интервенционных блоков (уроков) 
мотивация увеличилась до 95%. Работа и подход учителя, кото-
рый регулярно активизировал и направлял каждого ученика в том, 
как действовать в процессе чтения, также сыграли важную роль 
в этом повышении мотивации к работе с текстом. В начале каж-
дого урока учитель объяснял цель интервенционного блока и пы-
тался обеспечить сотрудничество и регулярную обратную связь в 
классе, несмотря на то, что текст для чтения и связанные с ним за-
дания были менее интересны учащимся (например, 7-й интервен-
ционный блок: Espresso Machine Delonghi La Specialista EC9335 
(Manual)). Используя метод наблюдения, было установлено, что 
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учащиеся проявляли доверие к своему учителю; у них были по-
ложительные социальные связи друг с другом, что привело к ка-
чественной работе студентов.

Вторым фактором является позитивная социальная атмосфе-
ра в классе, которая преобладала во время реализации всей про-
граммы вмешательства. Учитель постарался создать приятную и 
дружелюбную атмосферу в классе, используя юмор и хорошее на-
строение, благодаря чему ученики чувствовали себя расслабленно 
и никакой напряженности во время уроков не наблюдалось. Кроме 
того, у них была возможность высказать свои взгляды и суждения 
во время каждого занятия, что также положительно сказалось на 
процессе понимания.

Другими важными факторами, которые мы наблюдали являют-
ся восприятие текста (его сложность, затруднения и другие) и ин-
терес к теме текста, которые также важны для успешной работы с 
текстом, так как от того, как ученик воспринимает текст, зависит, 
будет ли процесс понимания развиваться, независимо от того, про-
изойдет ли прогресс или регресс.

Результаты и обсуждение
В результате эксперимента, можно отметить, что позитивная 

социальная атмосфера в классе преобладала во время реализа-
ции всей программы вмешательства. Была создана приятная и 
дружелюбная атмосфера в классе и ученики чувствовали себя 
расслабленно. У них была возможность высказать свои взгляды 
и суждения во время каждого занятия, что положительно сказа-
лось на учебном процессе. Мотивация росла с каждым этапом. 
Учитель регулярно активизировал и направлял каждого ученика 
в ходе работы с текстом и пытался обеспечить сотрудничество. 
Что касается восприятия текстов – не было замечено проблем с 
пониманием прочитанного. Ученики самостоятельно выводили 
значения слов из контекста. Однако, некоторые темы были не ин-
тересны для изучения и учителю приходилось выступать в роли 
фасилитатора, вдохновляя учеников и направляя их на работу с 
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текстом и упражнениями для расширения их знаний по теме, не-
смотря на отсутствие интереса. Роль учителя заключалась в том, 
чтобы сформировать положительное отношение учащихся к рабо-
те с текстами, не вызывающими у них интерес. Восприятие зада-
ний оказалось самым сложным фактором, так как оно напрямую 
зависело от заинтересованности учащихся в той или иной теме, 
что влияло на качество выполнения заданий.

Понимание прочитанного – это сложный процесс, на который 
влияет взаимодействие многих процессов и детерминант. При ра-
боте с текстом мы задействуем когнитивные и метакогнитивные 
процессы. Однако вовлечение этих процессов не всегда приводит к 
полному и успешному пониманию текста. В этой связи, использова-
ние программы вмешательства в процесс понимания прочитанных 
текстов на английском языке помогло не только связать взаимодей-
ствие языковых процессов с когнитивными и метакогнитивными 
процессами, но и поддержать использование сложных явлений на 
аффективном и социальном уровне.

Было также обнаружено, что как внутренняя, так и внешняя моти-
вация положительно влияют на понимание прочитанного. Без моти-
вации учащиеся тратят мало энергии и усилий на работу с текстом, 
что значительно снижает и ухудшает успеваемость и успех ученика. 
По этой причине роль учителя как фасилитатора, который вмеши-
вается и помогает в развитии процесса понимания прочитанного, а 
также стимулирует и поддерживает мотивацию в процессе чтения, 
имеет важное значение.

Другой целью было определить влияние социальной атмосфе-
ры на развитие понимания текстов на английском языке при реа-
лизации программы вмешательства. Основываясь на результатах 
исследования, можно утверждать, что непринужденная атмосфера 
способствует радости обучения, и это также оказывает положитель-
ное влияние на процесс понимания. Именно позитивная социальная 
атмосфера является необходимым условием для правильной моти-
вации учащихся и последующего достижения требуемых образова-
тельных целей и результатов.
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Заключение
Исследование показало, что уровень сложности текстов и заданий 

оказывает серьезное влияние на отношение учащихся к пониманию 
прочитанных текстов на иностранном языке и, таким образом, вли-
яет на общее понимание и концентрацию учащихся при выполне-
нии заданий, связанных с текстом. Учителю трудно искать тексты, 
которые подходят каждому ученику одного и того же возраста. При-
чина в том, что у каждого ученика разные интересы и увлечения. 
Текст, который подходит и заинтересует одного учащегося, может 
не подойти и не заинтересовать другого.

Основываясь на анализе данных, можно сделать вывод, что при 
понимании прочитанного преподаватели должны сосредоточиться 
на важности описанных выше факторов, которые повысят и улуч-
шат успеваемость и успех учащихся в процессе понимания текстов 
на иностранном языке. Результаты исследования также показали, 
что педагогическое вмешательство в этой области необходимо не 
только на родном языке, но и в контексте преподавания иностран-
ного языка. Стимулируя когнитивные и метакогнитивные процессы 
и поддерживая аффективные и социальные детерминанты, можно в 
большей степени развить понимание текста учащимися.

Результаты наблюдения актуальны при решении проблемы не-
успеваемости учащихся в процессе понимания прочитанного. Ос-
новная роль учителя заключается в гибком реагировании на неудачи 
в понимании текста, познании и метапознании. Учитель должен 
предложить учащимся такие стимулы, которые позволят им извлечь 
пользу из чтения текста, то есть получить необходимую информа-
цию и использовать ее для решения других задач.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CHILD-PARENT 
RELATIONS IN FULL AND INCOMPLETE FAMILIES 

WITH PRESCHOOLERS

A.V. Pavlova, E.V. Slavutskaya 

Currently, the range of research related to the specifics of child-par-
ent relations is constantly expanding and deepening, which, of course, 
is associated with an increasing understanding in society of the most 
important importance of the family as a social institution. Therefore, 
the study of the relationship between satisfaction with marriage and 
child-parent relations in families with older preschoolers remains an 
urgent topic for psychological and pedagogical research.

The article presents the results of studying mothers of preschoolers to 
different aspects of family life using the PARI method (E.S. Schaefer and 
R.K. Bell). Full and incomplete families were examined. The authors iden-
tified the features and differences in the structure of child-parent relations 
in full and incomplete families. Also, there are differences in the structure 
of child-parent relations in families with preschoolers 3-5 years old and 
in families with preschoolers 6-7 years old. The data obtained make it 
possible to develop a system of trainings and programs for working with 
parents who have insufficiently optimal child-parent contact and to track 
changes in child-parent relations after psychological and pedagogical 
influence (trainings, seminars, master classes, personal consultations).

Keywords: child-parent relations; factor analysis; PARI methodology; 
full and incomplete families; preschoolers 

Введение
Будучи социальным институтом, семья оказывает важную роль 

в обеспечении функционирования общества и выполняет ряд функ-
ций: репродуктивную, воспитательную, экономическую, бытовую и 
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рекреационную. Бесспорно, воспитательная функция наряду с ре-
продуктивной является важнейшей для семьи. Жизнеустройство и 
жизнедеятельность семьи, качество и степень удовлетворения по-
требностей ее членов являются основой для развития и воспита-
ния личности. Известно, что именно в семье определяется статус 
ребенка, расположение к родным [14, с. 112], закладывается фунда-
мент мировосприятия и мировоззрения, разнообразных форм пове-
дения, общения и деятельности, накапливается эффективный опыт, 
выстраивается система моральных и нравственно-этических идеа-
лов, норм, ценностей, убеждений, установок, вкусов и социального 
поведения. Важным для родителя является сопричастность, вклю-
ченность в семью, умение взаимодействовать между собой, что 
формируют у ребенка доверие к миру, образ «Я», самоотношение, 
личные стандарты [15, с. 138].

Семья – это микросреда, которая оказывает решающее влияние 
на развитие ребенка. Ее особенности являются предметом меж-
дисциплинарных исследований и изучаются в различных отраслях 
психологической науки: социальной, клинической, педагогической, 
коррекционной, возрастной и т.д. 

Занимая ключевое положение среди социальных институтов по 
своей экзистенциональной сути, семья является «эволюционным 
изобретением человечества, которое может гармонично совмещать 
собственное существование с продолжением человеческого рода, 
таким образом, может обеспечить статусно-ролевым институтам 
другие социальные институты, способствуя их выживанию и суще-
ствованию общества в целом» [2, с. 91]. Благодаря воспитательной 
функции, семья может обеспечить подготовку молодого поколе-
ния к будущей самостоятельной жизни в условиях конкретного со-
циума. Для регуляции ответственности [19, с. 332] и обязанностей 
между супругами, родителями и детьми семья определяет сферу 
первичного контроля, то есть задачей семьи выступает моральная 
регламентация членов семьи в разных сферах жизнедеятельности 
[9, с. 47]. В связи с этим социально-статусная функция семьи свя-
зана с предоставлением своим членам семьи определенной соци-
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альной защиты, воссоздания социальной структуры [20]. Не стоит 
забывать, что семья является ячейкой духовного общения, которая 
направляет личностное развитие своих членов на взаимное эмоци-
ональное обогащение, обеспечивая психологическую защиту, под-
держку своих членов.

В такой социальной общности как семья, отношения выстраива-
ются в вертикальном направлении по возрастной лестнице: снизу 
вверх (диада «ребенок-родители») и сверху вниз (диада «родители-
ребенок») [13, с. 13]. Детско-родительские отношения представляют 
собой непрерывные, длительные и опосредованные возрастными 
особенностями ребенка и отношением родителей. Семейные отно-
шения как вид межличностных отношений, отличаются высокой 
значимостью как для ребенка, так и для родителя [6, c. 234]. 

Влияние типа родительского отношения, а также семейных ролей 
на характер развития личности ребенка раскрывается в исследовани-
ях А.Р. Вагаповой [3], А.Я. Варги [4] и Т.В. Вензы [5]. В определе-
нии А.Я. Варги [4]: «детско-родительские отношения – это система 
разнообразных чувств к ребенку, поведенческих стереотипов, ко-
торые практикуются в общении с ним, особенностей восприятия и 
понимания характера и личности ребенка, его поступков» [4, 16]. 
В работе О.Б. Мартынюк и К.Д. Сикачевой [10] на основе анали-
за различных исследований подробно рассмотрена классификация 
стилей семейного воспитания и его влияние на ребенка, приведена 
расшифровка гармоничного и негармоничного типа воспитания. В 
работе [1] также рассмотрены стили детско-родительских отноше-
ний у детей раннего возраста, где показано, что качество этих отно-
шений является основным фактором в развитии личности ребенка, 
и именно от взаимодействия родителей и ребенка будет зависеть 
характер его развития. В современном мире социально-экономиче-
ские и политические условия жизни общества также накладывают 
отпечаток на детско-родительские отношения. В работе [7], в част-
ности, показано, что неблагоприятный стиль воспитания оказывает 
влияние на эмоциональное благополучие современного ребенка, на 
возникновение повышенной тревожности у старших дошкольников. 
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В работе [17] приведены экспериментальные данные, показываю-
щие влияние детско-родительских отношений на социально-психо-
логическую адаптацию дошкольников в детском саду, где показано, 
что на адаптацию ребенка оказывает влияние тип родительского от-
ношения и степень его оптимальности.

В связи с этим, особенно актуальным является изучение дет-
ско-родительских отношений в полных и неполных семьях с до-
школьниками различных возрастных групп. Несмотря на огромное 
количество психолого-педагогической литературы по вопросу дет-
ско-родительских отношений, данная тема недостаточно теорети-
чески изучена и экспериментально разработана в области изучения 
детей дошкольников с учетом особенностей различных возрастных 
групп. Решение этой проблемы явилось целью работы: исследова-
ны детско-родительские отношения в полных и неполных семьях с 
дошкольниками различных возрастных групп.

Гипотеза исследования состоит в том, что существует вза-
имосвязь между детско-родительскими отношениями, типом 
семьи дошкольников (полная или неполная) в различных воз-
растных группах.

Материалы и методы исследования
Для оценки семейной жизни глазами матери дошкольника была 

использована методика РАRI – (parental attitude research instrument), 
авторы Е.С. Шефер и Р.К. Белл., в адаптации Т.В. Нещерет. Сама 
методика предназначена для изучения отношения родителей (пре-
жде всего, матерей) к разным сторонам семейной жизни (семей-
ной роли) и включает 115 утверждений, которые объединены в 23 
шкалы (по пять утверждений в каждой). Из них 8 шкал касаются 
отношения к семейной роли, а 15 – детско-родительских отноше-
ний. Более того, часть отдельных шкал может быть сгруппирована 
в кластеры, описывающие отдельные аспекты отношений внутри 
семьи, что также является ключом к пониманию особенностей не-
удавшихся отношений между родителями и ребенком, зоны напря-
жений в этих отношениях [18, с. 286]
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Было обследовано 251 родителей (матерей) детей в возрасте 
3-5 лет из полных семей и 47 родителей – из неполных семей; 93 
родителя (матери) детей в возрасте 6-7 лет из полных семей и 23 
родителя из неполных семей. Исследования проводились на базе 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж-
дений № 164 и №174 г. Чебоксары. 

PARI является многомерным опросником, а полученные резуль-
таты имеют целочисленные шкалы с диапазоном от 5 до 20 зна-
чений по каждому признаку, что позволяет при оценки связей и 
группировки психодиагностических количественных использовать 
корреляционный и факторный анализ на основе параметрического 
коэффициента корреляции Пирсона [11, 12]. По критерию Кайзера 
[8] выделены 2-3 фактора, собственные значения которых λ оказы-
ваются больше единицы. Для обработки данных использован про-
граммный пакет STATISTICA [9]. 

Нами были поставлены и решены следующие задачи: 
– установить различия детско-родительских отношений у мам 

в полных и неполных семьях
– установить различия детско-родительских отношений у мам 

в полных семьях с детьми в возрасте 3-5 лет и 6-7 лет.

Результаты и обсуждение
По результатам опроса был посчитан средний балл по каждому 

из признаков. Обработка данных анкеты позволяет выделить самые 
острые семейные проблемы, и для этого в первую очередь анали-
зируются самые низкие (менее 9) и самые высокие (более 17) сум-
марные баллы. 

Средний балл признака (13) говорит о максимальной гармонич-
ности детско-родительских отношений и их эмоционального кон-
такта. Взгляд на несколько значимых шкал позволяет составить 
портрет семьи в первом приближении. На рисунке 1 приведены 
средние баллы полных семей детей различных возрастных групп, 
которые далее проанализированы с использованием факторного 
анализа (табл. 1 и табл. 2).
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Рис. 1. Средний балл признаков по опроснику PARI у родителей детей                          
из полных семей: серый цвет – возрастная группа 3-5 лет, черный цвет – 

возрастная группа 6-7 лет 

Факторный анализ результатов психодиагностики опросника PARI 
у мам с детьми в возрасте 3 и 5 лет в полных и неполных семьях де-
тей показал изменения в факторных нагрузках и содержании значи-
мых факторов. В таблицах 1 и 2 представлены факторные нагрузки 
для мам с детьми в возрасте 3 и 5 лет в полных и неполных семьях.

Таблица 1.
Результаты факторного анализа в полных семьях                                                                     

с дошкольниками в возрасте 3-5 лет

Шкалы PARI
Факторные нагрузки

Фактор 1 Фактор 2
Отношение к семейной роли 0,950796 0,077258

Оптимальный эмоциональный контакт 0,068035 0,920518
Излишняя эмоциональная дистанция 0,683932 -0,453111
Излишняя концентрация на ребёнке 0,718436 0,273546

Хозяйственно бытовой аспект отношений 0,852591 -0,052767
Межсупружеский аспект отношений 0,637835 -0,173288
Педагогический аспект отношений 0,803272 0,078640

Expl. Val (E) 3,671546 1,172457
Prp.Total (S) 0,524507 0,167494
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Таблица 2.
Результаты факторного анализа в неполных семьях                                                                       

с дошкольниками в возрасте 3-5 лет

Шкалы PARI
Факторные нагрузки

Фактор 1 Фактор 2
Отношение к семейной роли 0,918791 0,276010

Оптимальный эмоциональный контакт 0,149956 -0,839378
Излишняя эмоциональная дистанция 0,357584 0,762031
Излишняя концентрация на ребёнке 0,860535 -0,131812

Хозяйственно бытовой аспект отношений 0,764038 0,310680
Межсупружеский аспект отношений 0,559942 0,511304
Педагогический аспект отношений 0,844569 0,049772

Expl. Val (E) 3,345637 1,739233
Prp.Total (S) 0,477948 0,248462

Примечание к таблицам 1,2: Expl. Val, Prp.Total – собственные значения фак-
торов и их процентный вклад факторов в общую дисперсию.

Сравнительный анализ данных, представленных в таблицах 1 
и 2, показал: 

1. В полных и неполных семьях c детьми в возрасте 3-5 лет выде-
ляются два значимых фактора, в которых по семи признакам наблюда-
ется хорошая корреляционная взаимосвязь при их суммарном вкладе 
около 70%.

2. В факторах Ф1 и Ф2 наблюдается принципиально разная груп-
пировка признаков: в первом факторе у неполных семей исчезает 
признак, отвечающий за излишнюю эмоциональную дистанцию 
(другие взаимосвязанные характеристики – отношение к семейной 
роли, излишняя концентрация на ребенке, хозяйственно-бытовой 
аспект отношений и педагогический аспект детско-родительских 
отношений остаются теми же). Во втором факторе, наоборот, по-
является влияние признака излишней эмоциональной дистанции. 

3. Более того, фактор Ф2 по признаку оптимальный эмоцио-
нальный контакт имеет обратную связь (противоположные полю-
са) с излишней эмоциональной дистанцией в неполных семьях, что 
свидетельствует о качественном изменении в детско-родительских 
отношениях. Противоположный полюс фактора Ф2 по признакам 
оптимальный эмоциональный контакт и излишняя эмоциональная 
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дистанция в неполных семьях можно интерпретировать следующим 
образом: а) резко меняется оптимальный эмоциональный контакт 
внутри семьи; б) при этом претерпевает изменения эмоциональная 
дистанция в детско-родительских отношениях. 

Это отмечается проявлением следующих признаков: усиливается 
зависимость от семьи – мамы детей в неполных семьях вынуждены 
по различным соображениям оказывать заботу исключительно о чле-
нах семьи и ограничивать свои личные интересы; наблюдается более 
выраженное ощущение самопожертвования в роли матери; возрастает 
вероятность семейных конфликтов и его перенос на детско-родитель-
ские отношения; растет количество неудовлетворенности в роли хо-
зяйки дома (нагрузка неравномерно распределена между родителями); 
вырастает доминирование матери, что свидетельствует о плохой инте-
грированности семьи; ещё одним отклонением является фактор зависи-
мости и несамостоятельности матери; повышается раздражительность 
в детско-родительских отношениях; усиливается строгость к ребёнку.

Факторный анализ результатов психодиагностики опросника PARI 
у мам с детьми в возрасте 6 и 7 лет в полных и неполных семьях детей 
также показал изменения в факторных нагрузках и содержании зна-
чимых факторов. В таблицах 3 и 4 представлены факторные нагрузки 
для мам с детьми в возрасте 3 и 5 лет в полных и неполных семьях.

Таблица 3.
Результаты факторного анализа в полных семьях                                                                                            

с дошкольниками в возрасте 6-7 лет

Шкалы PARI
Факторные нагрузки

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Отношение к семейной роли 0,88305 0,05229 0,40133

Оптимальный эмоциональный контакт 0,20138 0,91636 0,05935
Излишняя эмоциональная дистанция 0,59698 -0,50558 0,34938
Излишняя концентрация на ребёнке 0,81509 0,32802 0,12781

Хозяйственно бытовой аспект отношений 0,88157 -0,00271 0,08820
Межсупружеский аспект отношений 0,23883 0,01739 0,96233
Педагогический аспект отношений 0,84168 0,07112 0,23452

Expl. Val (E) 3,38377 1,21104 1,29186
Prp.Total (S) 0,48339 0,17300 0,18455
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Таблица 4.
Результаты факторного анализа в неполных семьях                                                             

с дошкольниками в возрасте 6-7 лет

Шкалы PARI
Факторные нагрузки

Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3
Отношение к семейной роли 0,87803 -0,15903 0,42395

Оптимальный эмоциональный контакт 0,07278 0,97068 0,02418
Излишняя эмоциональная дистанция 0,57987 -0,63936 0,34676
Излишняя концентрация на ребёнке 0,85190 0,21991 0,33655

Хозяйственно бытовой аспект отношений 0,87806 -0,35691 0,20463
Межсупружеский аспект отношений 0,35241 -0,06057 0,92803
Педагогический аспект отношений 0,92383 0,01971 0,18453

Expl. Val (E) 3,58690 1,55612 1,35101
Prp.Total (S) 0,51241 0,22230 0,19300

Примечание к таблицам 3,4: Expl. Val, Prp.Total – собственные значения фак-
торов и их процентный вклад факторов в общую дисперсию.

Сравнительный анализ данных представленных в таблицах 3 и 
4, показал, что: 

1. В полных и неполных семьях детей возраста 6-7 лет выделя-
ются уже три значимых фактора, которые из семи признаков дают 
вклад в общую дисперсию не менее 80%.

2. Фактор Ф1 (собственное значение 3,58) у родителей с детьми 
6-7 лет, как для семей с детьми 3-5, содержит признаки отношение 
к семейной роли, излишняя концентрация на ребёнке, хозяйствен-
но бытовой аспект отношений и педагогический аспект отношений. 
Фактор Ф2 (собственное значение 1,55) также соответствует воз-
растной группе 3-5 для полных семей. 

3. В отличие от семей с дошкольниками в возрасте 3-5 лет в се-
мьях возрастной группы 6-7 лет появляется третий фактор Ф3. Он 
характеризуется возрастающей ролью межсупружеского аспекта от-
ношений. И действительно, в неполной семье (по исследованию не-
полных семей можно отметить, что в них отсутствует именно папа), 
для мам детей в возрасте 6-7 лет это вызывает целый ряд проблем 
в детско-родительских отношениях. В возрасте 6-7 лет ребёнок все 
больше задаётся вопросами «а где же мой папа?» и более чутко реа-
гирует на вопросы разделения его досуга между родителями (с кем 
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же останется ребенок, например, на выходных). В то же время, и в 
полных семьях аспект межсупружеских отношений выявлен в Ф-3 
с высокой нагрузкой, что демонстрирует значимость для мам этого 
показателя уже семейных отношений, в целом.

Заключение
Полученные результаты позволили выявить некоторые взаимос-

вязи, характеризующие детско-родительские отношения в полных 
и неполных семьях с дошкольниками различных возрастных групп. 
В рамках исследования, в его динамике, авторами выявлены осо-
бенности и различия в структуре детско-родительских отношений 
в полных и неполных семьях с дошкольниками в возрасте 3-5 лет. 
Более того, отмечен тот факт, что результаты психодиагностики 
мам дошкольников 6-7 лет из полных и неполных семей отличают-
ся от результатов мам дошкольников в возрасте 3-5 лет из полных 
и неполных семей. Это говорит об изменениях в структуре детско-
родительских отношений и о том, что происходит сепарация в от-
ношениях мама-ребенок. 

В целом, факторный анализ данных показал, что содержание 
значимых факторов в семьях с дошкольниками 3-5 лет в полных 
и неполных семьях значительно отличается (табл. 1 и табл. 2), а 
в полных и неполных семьях с дошкольниками 6-7 лет – не имеет 
значительных различий (табл. 3 и табл. 4). Это позволяет сделать 
следующий вывод: для мам детей 3-5 лет фактор «полная семья» 
имеет большее значение, чем для мам дошкольников 6-7 лет. Воз-
можно, когда ребенок становится старше, восприятие семьи, се-
мейных и детско-родительских отношений мамами из неполных 
семей меньше отличается от восприятия этих же аспектов мамами 
из полных семей. Полученные данные позволяют разработать си-
стему тренингов и программ по работе с родителями, имеющими 
неоптимальный детско-родительский контакт и отследить измене-
ния детско-родительских отношений после оказания психолого-пе-
дагогического воздействия (тренинги, семинары, мастер-классы, 
личные консультации) 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ В ПЕРИОД ДЕТСТВА                                
КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Л.М. Закирова, Р.А. Валеева 

Актуальность. Изучение качества жизни – одно из актуальных 
направлений в области социологии, психологии, педагогики, медици-
ны и других наук. Рассматривая сущность качества жизни детей, 
отметим, что на сегодняшний день это представляет собой меж-
дисциплинарное понятие, которое характеризует все стороны жиз-
недеятельности ребенка: уровень интеллектуального и физического 
развития; степень удовлетворения материальных и социальных по-
требностей; обеспечение безопасности жизни и т.д. Таким образом, 
качество жизни детей охватывает их физическое, психологическое и 
социальное здоровье, а также их восприятие своего места в обществе. 

Целью исследования явилось – изучение качества жизни в период 
детства через призму психических состояний детей у родителей с 
разным уровнем удовлетворенности браком. 

Методы исследования. В ходе исследования был проведен тео-
ретический анализ психологической и педагогической литературы, 
позволивший уточнить глубину и актуальность проблемы качества 
жизни в период детства. Эмпирическое исследование психических 
состояний дошкольников и удовлетворенность браком их родителей 
было проведено с помощью метода тестирования. Количествен-
ная и качественная обработки результатов произведены на базе 
статистических программ SPPS. 

Результаты. В результате эмпирического исследования нами 
выявлено, что семьях с низкой степенью удовлетворенности бра-
ком, дети, как правило, имеют негативное психическое состояние и, 
соответственно, в семьях с высокой степенью удовлетворенности 
браком, дети, как правило, имеют положительное психическое со-
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стояние. Неудовлетворительные детско-родительские отношения 
провоцируют возникновение более сложных нарушений в старшем 
возрасте, способствуют формированию различных акцентуаций ха-
рактера в подростковом возрасте и негативного оценивания качества 
своей жизни, а потому нуждаются в корректировке, направляемой на 
осознание родителями своего отношения к детям. Именно с периода 
детства начинает складываться ценностная уникальность ребен-
ка, которая реализуется в особой культурной и социальной реаль-
ности, где разграничиваются детство и взрослость. В этот период 
дети уже начинают входить в социальное пространство, участвуя 
в определенной субкультуре детства, проявляя нарабатываемые на-
выки социализации, а значит, и соответствующее качество жиз-
ни. В социально-психологическом контексте большое значение имеет 
структура семьи и система отношений «родители-дети». Поэтому 
в содержании воспитания детей, условиях развития ребенка и ка-
честве его жизни имеются определенные различия между семьями, 
которые удовлетворены или не удовлетворены своим браком. Однако 
при всех различиях качество жизни детей, их психические состояния 
связывают с такими факторами, как нестабильность брака, мало-
обеспеченная семья, пьющие в семье, постоянные конфликты в семье, 
наличие в семье людей, имеющих правонарушения, и т.д.

Область применения результатов. Статья будет полезна пре-
подавателям и студентам педагогических вузов, обучающимся по 
направлениям «Дошкольная педагогика и психология», а также 
руководителям и воспитателям дошкольных учреждений. 

Ключевые слова: качество жизни; качество жизни детей; пе-
риод детства; психические состояния; удовлетворенность браком

QUALITY OF LIFE DURING CHILDHOOD                                         
AS A SOCIO-PSYCHOLOGICAL PHENOMENON

L.M. Zakirova, R.A. Valeeva 

Relevance. The study of the quality of life is one of the current trends 
in the field of sociology, psychology, pedagogy, medicine and other sci-
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ences. Considering the essence of the quality of life of children, we note 
that today it is an interdisciplinary concept that characterizes all aspects 
of a child’s life: the level of intellectual and physical development; the 
degree of satisfaction of material and social needs; ensuring the safety 
of life, etc. Thus, the quality of life of children covers their physical, 
psychological and social health, as well as their perception of their 
place in society.

The aim of the study was to study the quality of life during childhood 
through the prism of the mental states of children in parents with different 
levels of satisfaction with marriage.

Research methods. In the course of the study, a theoretical analysis 
of psychological and pedagogical literature was carried out, which made 
it possible to clarify the depth and relevance of the problem of quality 
of life during childhood. An empirical study of the mental states of pre-
schoolers and satisfaction with their parents’ marriage was conducted 
using the testing method. Quantitative and qualitative processing of the 
results was carried out on the basis of SPPS statistical programs.

Results. As a result of empirical research, we have revealed that in 
families with a low degree of satisfaction with marriage, children, as 
a rule, have a negative mental state and, accordingly, in families with 
a high degree of satisfaction with marriage, children, as a rule, have a 
positive mental state. Unsatisfactory child-parent relationships provoke 
the emergence of more complex disorders in older age, contribute to 
the formation of various character accentuations in adolescence and 
a negative assessment of the quality of their lives, and therefore need 
adjustment aimed at parents’ awareness of their attitude to children. It 
is from the period of childhood that the value uniqueness of the child 
begins to take shape, which is realized in a special cultural and social 
reality, where childhood and adulthood are differentiated. During this 
period, children are already beginning to enter the social space, par-
ticipating in a certain subculture of childhood, showing the acquired 
skills of socialization, and hence the corresponding quality of life. In the 
socio-psychological context, the structure of the family and the system 
of “parents-children” relationships are of great importance. Therefore, 
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in the content of the upbringing of children, the conditions of the child’s 
development and the quality of his life, there are certain differences 
between families who are satisfied or not satisfied with their marriage. 
However, with all the differences in the quality of life of children, their 
mental states are associated with factors such as instability of marriage, 
low-income family, drinking in the family, constant conflicts in the family, 
the presence of people in the family who have offenses, etc.

The field of application. The article will be useful for teachers and 
students of pedagogical universities studying in the areas of “Preschool 
pedagogy and psychology”, as well as managers and educators of pre-
school institutions.

Keywords: quality of life; quality of life of children; childhood period; 
mental states; marriage satisfaction 

Введение
В настоящее время в российском обществе происходят измене-

ния, оказывающие влияние на различные слои общества, отражаясь 
в той или иной степени и на положении детей как одной из важ-
ных социальных категорий. При этом, как отмечают многие иссле-
дователи, такая социально-демографическая группа, как дети, не 
занимает пока в российском обществе достойного места, находясь 
в большей части в условиях социального неравенства. Отсюда от-
сутствие у них перспектив на будущее. На это указывает, в частно-
сти, недостаток родительского внимания, отсутствие возможности 
получения качественного образования и профессии и, как резуль-
тат, достойного включения во взрослую жизнь, что в дальнейшем 
отражается в соответствующей стратегии их поведения. Вместе с 
тем качество жизни детей как социально-психологический фено-
мен определяет развитие России, поскольку их состояние детер-
минирует качественную характеристику будущего населения и его 
социально-психологические особенности, исходя из посыла, что 
в детском возрасте закладываются главные качества личности как 
важнейшее условие развития российского общества [7]. Однако 
действительность такова, что в современном российском обществе 
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имеет место такая проблема, как отсутствие реальной эффективной 
социальной политики в отношении целого ряда проблем качества 
жизни, что предполагает обновление и модернизацию традицион-
ных форм жизнедеятельности общества. Как подчеркивают многие 
исследователи, изучение качества жизни детей является сегодня 
многоаспектным, включающим в себя различные тематические и 
методологические направления. Иначе говоря, вопросы качествен-
ной стороны жизни каждого индивида представляют собой ком-
плексную, междисциплинарную проблему, имеющую научный и 
интеграционный характер, поскольку сама концепция качества жиз-
ни всегда относится к мировоззренческой по сути и социальной по 
своему содержанию категории. 

Как считают психологи [4; 11; 13], качество жизни детей также 
во многом зависит от стиля детско-родительских отношений и от-
ношения с другими людьми, под влиянием чего у них формирует-
ся самопознание, что, по мнению исследователя И.В. Дубровиной, 
переносится далее на познание окружающего мира и своего поведе-
ния и деятельности в нем [1]. При этом, по мнению Г.М. Цинченко, 
только в благоприятной семейной обстановке становится возмож-
но социализирующее воздействие на ребенка, особенно имеющего 
проблемы в психическом развитии [12].

Методика проведения исследования
В связи с вышесказанным нами было проведено эмпирическое 

исследование психических состояний ребенка, которые косвенно 
указывают на их качество жизни, и их взаимосвязь с удовлетво-
ренностью браком в семье. Для изучения психического состояния 
детей нами была выбрана методика для определения психического 
состояния ребенка «Паровозик» С.В. Велиевой. Целью данной ме-
тодики является определение степени позитивного и негативного 
психического состояния ребенка. Методика применяется индиви-
дуально с детьми от 2,5 лет. Для определения степени удовлетво-
ренности браком нами был выбран тест удовлетворенности браком 
(авторы В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко). Для определения 
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стиля родительского отношения к ребенку была выбрана методика 
диагностики родительского отношения А.Я. Варга, В.В. Столин. 
Родительское отношение понимается как система разнообразных 
чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, прак-
тикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 
характера и личности ребенка, его поступков.

Исследования проводились в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении г. Набережные Челны. В исследовании 
участвовали дети младшей дошкольной группы и их родители. Воз-
раст испытуемых родителей – от 25 до 40 лет, средний возраст де-
тей – 4,5 года. В исследовании приняли участие 52 ребенка, из них 
30 мальчиков и 22 девочки, и их родители, среди которых 52 муж-
чины и, соответственно, 52 женщины. 

Результаты исследования
В результате исследования мы определили степень позитивного 

и негативного психического состояния детей (методика для опре-
деления психического состояния ребенка «Паровозик» С.В. Велие-
вой). На момент исследования у 58% детей психическое состояние 
оценивалось как позитивное. У 44% детей выявили негативное пси-
хическое состояние низкой степени. Негативное психическое состо-
яние средней степени и высокой степени у детей выявлено не было. 

Анализ процентного соотношения психического состояния детей 
исходя из уровня удовлетворенности браком родителей указывает 
на то, что в семьях с высоким уровнем удовлетворенности браком 
59% детей имели позитивное психическое состояние, 41% – нега-
тивное психическое состояние низкой степени. В семьях с низким 
уровнем удовлетворенности браком 27% детей имели позитивное 
психическое состояние, 72% – негативное психическое состояние 
низкой степени. 

По результатам теста удовлетворенности браком (авторы В.В. 
Столин, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко) мы выявили, что в 32% семей 
оба супруга имеют одинаково высокий уровень удовлетворенности 
браком и в 25% семей оба супруга имеют низкий уровень удовлет-
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воренности браком. 43%испытуемых семей имеют разные уровни 
удовлетворенности браком (среди них в 42,8% случаев удовлетво-
рены только жены).

Многие ученые в области семейной психологии, изучающие 
данную проблему, считают, что основополагающий критерий удов-
летворенности браком зависит от стажа семейной жизни, объясняя 
следующим образом: кривая этой зависимости имеет U-образную 
форму – в начале, в течение первых двух десятилетий существова-
ния семьи, удовлетворенность браком постепенно понижается, до-
стигая своего минимального значения в парах со стажем семейной 
жизни от 12 до 18 лет, а затем вновь возрастает. Мы изучили стаж 
семейной жизни испытуемых и сравнили с показателями субъек-
тивного уровня удовлетворенности браком. Оказалось, что в на-
шем случае результаты теста подтверждают исследования ученых. 
Рождение первого ребенка является точкой отсчета основного ха-
рактера изменений.

Во взаимоотношении родителей и детей, значимую роль игра-
ет эмоциональный компонент родительского отношения. Эмоцио-
нальный контакт между матерью и ребенком рассматривается как 
базисная психологическая модель, необходимая для развития лич-
ности ребенка. Понимающая, любящая, эмпатийная мать, которая 
вовремя реагирует на потребности ребенка, формирует у него так 
называемую безопасную привязанность. Дети с безопасной привя-
занностью отличаются уверенным поведением, они не боятся но-
вых ситуаций, у них формируется базовое доверие к миру, которое 
обусловливает дальнейшее отношение к людям и определяем осо-
бенности эмоциональных переживаний ребенка.

Процентное соотношение степени психического состояния де-
тей в зависимости от уровня удовлетворенности браком их родите-
лей, а также семей в целом показало, что в семьях, где оба родителя 
имеют высокий уровень удовлетворенности браком, 65% детей 
имеют позитивное психическое состояние и 35% детей – негатив-
ное психическое состояние низкой степени. В семьях с различным 
уровнем удовлетворенности браком 50% детей имеют позитивное 
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психическое состояние и 50% детей – негативное психическое со-
стояние низкой степени. В семьях, где оба родителя имеют низкий 
уровень удовлетворенности браком, 23% детей имеют позитивное 
психическое состояние, 77% детей – негативное психическое со-
стояние низкой степени. 

Приведенные результаты мы можем объяснить тем, что супруги 
в семейной жизни сталкиваются с рядом факторов, которые влия-
ют на их субъективную удовлетворенность браком. Тем самым ро-
дители, удовлетворенные или неудовлетворенные по каким-либо 
причинам своим браком, в процессе взаимодействия с ребенком 
актуализируют его психические состояния и косвенно влияют на 
качество жизни ребенка. Принятие и любовь развивают у ребенка 
чувство безопасности, уверенности, способствует полноценному 
развитию личности, что в дальнейшем отражается и на субъектив-
ном понимании качества жизни. Те дети, которых игнорируют и 
чьи базовые потребности не удовлетворяют, растут неуверенными 
в себе, в своих способностях. Кроме того, оскорбление со стороны 
родителей они рассматривают как нормальное поведение.

Далее нами был проведен математико-статистический анализ взаи-
мосвязи удовлетворенности браком, типом родительского отношения 
и психическими состояниями детей с помощью χ2-критерия Пирсо-
на. Корреляционный анализ выявил следующие значимые связи:

– положительная связь наблюдается между психическим состо-
янием детей и таким стилем родительского отношения, как инфан-
тилизация (χ2=0,278**, где р ≤0,01). Это означает, что в семьях, где 
родители склонны инфантилизировать своего ребенка, дети могут 
пребывать в негативном психическом состоянии, так как такие ро-
дители склонны не доверять своему ребенку, строго контролировать 
его действия, ребенок представляется им неприспособленным, не-
успешным, открытым для дурных влияний. Чем больше родитель 
проявляет в родительском отношении инфантилизацию, тем нега-
тивнее психическое состояние его ребенка. И наоборот, еслив семье-
понимают и адекватно воспринимают ребенка, дети, как правило, 
имеют положительное психическое состояние.
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– положительная связь установлена между психическим состо-
янием детей и стилем родительского отношения «авторизация» 
(χ2=0,285**, где р ≤0,01). Это говорит о том, что в таких семьях, где 
отчетливо просматривается авторитаризм, где родители требуют от 
ребенка безоговорочного послушания и дисциплины, стараются на-
вязать во всем свою волю, за проявление своеволия ребенка сурово 
наказывают, дети, как правило, имеют более негативное психическое 
состояние. Чем больше родитель проявляет в родительском отноше-
нии авторитарность, тем выше негативное психическое состояние 
ребенка. И наоборот, еслив семьепридерживаются демократическо-
го стиля родительского отношения, то дети, как правило, имеют по-
ложительное психическое состояние.

– положительная связь имеются между такими параметрами из-
учения, как удовлетворенность браком и стиль родительского от-
ношения «кооперация» (χ2=0,022*, где р≤0,5). В семьях с высокой 
степенью удовлетворенности браком, родители заинтересованы 
в делах и планах ребенка, стараются во всем ему помочь, высоко 
оценивают его интеллектуальные и творческие способности, по-
ощряют инициативу и самостоятельность, стараются быть с ним 
на равных, а также доверяют ребенку, стараются разделять на его 
точку зрения в спорных вопросах. И наоборот, чем ниже уровень 
удовлетворенности браком, тем родители менее заинтересованы в 
делах и планах ребенка, не стараются помогать ему во всем, низ-
ко оценивают его интеллектуальные и творческие способности, в 
меньшей степени поощряют инициативу и самостоятельность, не 
бывают с ним на равных. Родители часто не доверяют ребенку, не 
стараются разделять его точку зрения в спорных вопросах, часто не 
вполне адекватно воспринимают своего ребенка и не понимают его.

– отрицательная связь наблюдается между такими параметра-
ми изучения, как удовлетворенность браком и стиль родительского 
отношения «авторитарность» (χ2=-0,289**, где р ≤0,01). В семьях с 
низкой степенью удовлетворенности бракомсупруги придержива-
ются такогостиля родительского отношения, как авторитарность. 
Чем ниже уровень удовлетворенности браком, темболее выражен-
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но проявляется авторитарность в родительском отношении. И на-
оборот, чем выше уровень удовлетворенности браком, тем большей 
демократичности придерживаются родители.

– отрицательную связь имеют такие параметры изучения, как 
удовлетворенность браком и стиль воспитания «инфантилизация» 
(χ2=-0,341**, где р ≤0,01). В семьях с низкой степенью удовлетворен-
ности бракомсупруги придерживаются такого стиля родительского 
отношения, как инфантилизация. Чем ниже уровень удовлетворен-
ности браком, тем более выражено проявляется инфантилизация 
в стиле родительского отношения. И наоборот, чем выше уровень 
удовлетворенности браком, тем адекватнее родитель воспринимает 
своего ребенка и понимает его.

– отрицательная связь выявлена между такими параметрами из-
учения, как удовлетворенность браком и психическое состояние 
детей (χ2=-0,458**, где р ≤0,01). В семьях с низкой степенью удов-
летворенности браком дети, как правило, имеют негативное пси-
хическое состояние. Соответственно, в семьях с высокой степенью 
удовлетворенности браком,дети, как правило, имеют позитивное 
психическое состояние. 

Обсуждение результатов
Исследователи Н.Х. Амиров, И.В. Винярская, В.М. Буковский, 

Д. Сандберг и др. считают, что качество жизни детей отражается 
в их образе жизни и качестве здоровья [2]. Этот важный, по мне-
нию авторов, концепт предполагает создание условий для того, что-
бы семья имела достойное материальное благосостояние, хорошее 
жилищное обеспечение, возможности для свободного времени, 
нормальную окружающую среду, отсутствие антиобщественных 
явлений и т.д. При этом очень важным является позитивная пси-
хологическая атмосфера в семье для сохранения жизнерадостного 
эмоционального состояния детей. Именно это, по мнению авторов, 
и будет в конечном счете отражаться на здоровье детей, поскольку 
причинами детских болезней часто являются отрицательные эмо-
ции, переживания и стрессы, связанные, например, с семейными 
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неурядицами. Только при условии эмоциональной комфортности 
ребенок может быть спокойным и уверенным в себе. Более того, 
это может даже укреплять иммунитет ребенка, для чего его нужно 
всегда поддерживать, укрепляя его моральный дух, поскольку до-
брые слова и одобрение могут стать основополагающим фактором 
здорового образа жизни каждого ребенка. Вот почему эти и другие 
авторы настаивают на том, что основой здоровья ребенка, а значит, 
и качества его жизни является наличие позитивного общения с ро-
дителями и сверстниками, что может положительно влиять на раз-
витие личности любого ребенка и формирование у него навыков 
здорового образа жизни. 

 Вышесказанное непосредственно связано с приоритетами ох-
раны здоровья детей. В этой связи исследователи А.А. Баранов, 
Ю.Е. Вельтищев, Т.М. Максимова и др. охрану здоровья детей 
связывают прежде всего со Статьей 7. Федерального закона об 
основах охраны здоровья граждан РФ, где указано, что обществу, 
равно как и самой семье, надлежитпризнать охрану здоровья детей 
необходимым условием их физического и психического развития, 
включая также и их правовую защиту в сфере охраны здоровья, ко-
торая заключается в оказании медицинской помощи детям с учетом 
обеспечения благоприятных условий для пребывания в соответ-
ствующих медицинских организациях[10]. Это означает, помимо 
всего прочего, систематическое оздоровление детей в условиях об-
разовательных учреждений, где им должны быть предоставлены 
соответствующие нормативы питания, необходимыйдвигательный 
режим, связанный с физическими упражнениями и играми. При 
этом важным является сохранение разумного баланса между актив-
ной деятельностью и отдыхом[6]. Охрана здоровья детей ведет, по 
сути, к обеспечению их качества жизни, что многие исследовате-
ли (С.В. Алексеев, А.Е. Журавлева, Е.А. Овчаров, Н.В. Соколова, 
Е.М. Черкасова и др.) рассматривают какстепень удовлетворен-
ности ребенком своих потребностей, например, в возможности 
получения необходимой информации; создания благоприятной 
ситуации для общения с родителями и сверстниками; познания 
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всего нового; осуществления намеченных планов; в реализации 
желания принять новые для себя социальные роли и т.д. Главное, 
как считают авторы, чтобы у ребенка отсутствовало тревожное 
состояние; чтобы он мог чувствовать себя активным, энергичным 
и полным сил для достижения каких-нибудь результатов, будь то 
в учебе, игре или иной деятельности [3; 8]. С целью создания ка-
чественных условий для этого необходима адекватная оценка ка-
чества жизни детей, что ряд исследователей (Е.В. Давыдова, 
В.Р. Кучма, А.Ю. Татькова и др.) связывают с изучением качества 
жизни по возрастам; с определенным этапом развития ребенка; 
с уровнем достигнутого ребенком физического и интеллектуаль-
ного развития; со степенью сопротивляемости по отношению к 
всевозможным неблагоприятным воздействиям; с наличием хро-
нических заболеваний, вызывающих различные функциональные 
и морфологические отклонения; с показателем психофизического 
состояния на каждый момент времени; со способностью выпол-
нять повседневные дела и т.д.[5; 9]. Таким образом, оценка каче-
ства жизни детей связана с возможностью ребенка обеспечивать 
и обслуживать себя самостоятельно, двигаться и перемещаться в 
соответствии с желаниями и потребностями, не завися при этом 
от приема лекарств или видов лечения.

Традиционно считается, что ребенок – это и объект, и продукт 
деятельности взрослых, которые его воспитывают, обучают и дис-
циплинируют. В этом процессе взрослый представлен в виде на-
ставника, а ребенок является, по сути, объектом его всевозможных 
воздействий. Однако когда мы говорим о детях как современном 
феномене, то на первое место так или иначе выходит создание ус-
ловий для их активности, творчества, саморазвития и реальной са-
моактуализации в своей, пока еще не взрослой, жизни. С учетом 
этого посыла и следует рассматривать мир детства через призму их 
автономной социокультурной реальности, где дети обладают своей 
субкультурой, своими потребностями, интересами и даже определен-
ными традициями. В этой связи, рассматривая детей как социальный 
феномен современного российского общества, обычно выделяют 
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такие аспекты, как положение детей в обществе (их социальный 
статус, способы жизнедеятельности, отношения с окружающими, 
включение в общий процесс воспитания и т.д.); образ ребенка в 
массовом сознании (представления о возрастных свойствах и соб-
ственно критериях зрелости); реальный мир детства (внутренний 
мир ребенка, направленность его интересов и притязаний). В до-
школьном возрасте перестраивается вся психическая жизнь ребенка 
и его отношение к окружающему миру. Все эти взаимосвязанные 
аспекты преломляются прежде всего в возможностях функциони-
рования детей в семье и обществе, где огромное значение имеет их 
семейное воспитание, родительско-детские отношения, навыки со-
циализации, формирующиеся ценностные ориентации, наличие со-
циальной защиты и т.д. При этом на формирование статуса ребенка 
в обществе и качество его жизни имеют влияние и такие проблемы, 
как репродуктивное поведение, девиация в детской среде, насилие 
над детьми и другие факторы.

Выводы
Качество жизни преломляет в себе множество аспектов, что 

можно выразить в удовлетворении индивидом своих материаль-
ных запросов (например, комфортность жилья, качество одежды, 
качество питания и т.д.) и нематериальных условий жизни (напри-
мер, образование и здравоохранение, качество отдыха и общения, 
обеспечение качественной окружающей среды проживания и т.д.). 
Для ребенка очень важным социальным аспектом качества жизни 
является наличие в его жизни стабильной безопасности, отсутствие 
тревоги и всевозможных ненужных ограничений, т.е. наличие по-
ложительных психических состояний. При этом, как считают ис-
следователи, немаловажное значение для детей имеет возможность 
самоутверждения с точки зрения признания их актуальных заслуг и 
самоактуализации в виде воплощения своего потенциала в данный 
момент их жизни. Иначе говоря, в социальном плане в подсознании 
ребенка лежит установка «Я доволен собой». Таким образом, удов-
летворенность собой и условиями жизни в определенной степени 
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отражает соотношение положительных и отрицательных эмоций, 
когда ребенок, например, удовлетворен собой по уровню способ-
ностей учиться, демонстрируя хорошую память и внимание; когда 
его радует свое тело и своя внешность; когда он реально ощуща-
ет свою защищенность и осознает, что он правильно действует в 
соответствии с ожиданиями окружающих. Отсюда социальным 
аспектом качества жизни детей можно назвать их индивидуальную 
способность к функционированию в семье и окружающей жизни 
на основе своих интеллектуальных, эмоциональных и физических 
возможностей. 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН                               
И МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 

МНЕНИЕ ПЕРВОКУРСНИКОВ

С.М. Мальцева, Е.В. Рыжакова, Д.А. Строганов, Е.А. Рябкова 

Актуальность. В данной статье изучается вопрос о психоло-
гическом здоровье подростка в связи с влиянием на него Единого 
государственного экзамена – итоговой аттестации, проводимой 
в одиннадцатом классе. Рассматриваются основные аспекты 
экзамена, оказывающие воздействие на подростковое состояние. 
Отражены основные психологические переживания, которые ха-
рактерны для подростков-абитуриентов в экзаменационный пе-
риод. Методами исследования в данной статье являются анализ, 
описание и опрос студентов 1-2 курса, то есть тех, кто сдавал ЕГЭ 
не так давно. Результаты. Установлено, что давление учителей 
почти вдвое превышает родительское. Провал на экзамене воспри-
нимается концом жизни. С каждым годом экзамен изменяют, но 
давление увеличивается. Авторы приходят к выводу о том, что в 
школах необходима служба психологической помощи подросткам, 
особенно старшеклассникам, нужно на практике учить детей спо-
собам эффективной самопомощи во время стресса.

Ключевые слова: единый государственный экзамен; морально-
психологическое состояние; экзаменационный стресс; давление 

UNIFIED STATE EXAMINATION                                                            
AND MORAL AND PSYCHOLOGICAL STATE:                              

THE OPINION OF FRESHMEN

S.M. Maltseva, E.V. Ryzhakova, D.A. Stroganov, E.A. Ryabkovа 

Relevance. This article examines the issue of the psychological health 
of a teenager in connection with the impact on him of the Unified State 
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Exam – final certification conducted in the eleventh grade. The main 
aspects of the exam that have an impact on the adolescent state are con-
sidered. The main psychological experiences that are characteristic of 
adolescent applicants during the examination period are reflected. The 
research methods in this article are the analysis, description and survey 
of 1-2 year students, that is, those who passed the Unified State Exam 
not so long ago. Results. It is established that the pressure of teachers is 
almost twice as high as the parent’s. Failure in the exam is perceived as 
the end of life. Every year the exam is changed, but the pressure increases. 
The authors come to the conclusion that schools need a psychological 
help service for teenagers, especially high school students, it is necessary 
to teach children in practice how to effectively self-help during stress.

Keywords: unified state exam; moral and psychological state; exam 
stress; pressure  

Введение
Что представляет подросток, когда слышит слово «ЕГЭ»? Пер-

вой его ассоциацией является сложность при подготовке к экзаме-
ну. Затем он думает о том, что это испытание, которое необходимо 
преодолеть для того, чтобы поступить в хороший вуз. Единый го-
сударственный экзамен в своей полноте имеет некоторые положи-
тельные стороны. Существуют шаблоны заданий, которые можно 
просматривать с целью изучения нового материала, и для каждого 
школьника предусматривается равная возможность поступления в 
высшее учебное заведение с целью получения качественного об-
разования. 

Но у Единого государственного экзамена (ЕГЭ) есть и свои от-
рицательные стороны. Они связаны с психологическим фактором, 
который присущ для экзаменационного периода. Исследования по-
казывают, что страх экзамена затрагивает все системы организма 
человека: иммунную, нервную и сердечно-сосудистую [1-3]. Вред 
здоровью подростка при подготовке и прохождении этого экзаме-
на может превышать пользу от открывающихся возможностей вы-
бора вуза.
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Тревожность перед экзаменом испытывает большинство школь-
ников. Из-за переоценки важности самого ЕГЭ, многие считают, что 
плохая сдача экзамена приведет к последствиям, сильно влияющим 
на их дальнейшую жизнь. Такое мнение связано и с отношением к 
экзамену учителей и родителей. От них исходят требования к высо-
ким баллам на экзамене, из-за чего подросток старается оправдать 
их ожидания, что вызывает у него еще больше тревоги и ужаса [4]. 
Студенты часто вспоминают давление со стороны учителей и родите-
лей. Учителя давят на школьников, заявляя: «Вы не сдадите», «Вы не 
получите высокие баллы». Вероятно, некоторое количество учителей 
переживает за рейтинг и «авторитет» школы. Баллы, полученные на 
ЕГЭ, отображают уровень подготовки учебного заведения и педаго-
гов. В какой-то степени школа пытается переложить весь груз ответ-
ственности на подростков, чтобы они отстаивали честь и репутацию 
учебного заведения [5]. Давление исходит и со стороны родителей. 
Желая счастья своему ребенку, они не задумываются о том, к чему 
могут привести их слова о значимости экзамена. Родители начина-
ют ставить ЕГЭ в один ряд со всеми надеждами и мечтами. Главной 
задачей для подростка становится сдача Единого экзамена и посту-
пление в университет. Забывая о психологическом состоянии своего 
ребенка, родители внушают, что плохая сдача экзамена – катастрофа. 
Давление ведет к аутоагрессии [6-8]. Выпускник начинает причинять 
себе вред и в дальнейшем отказывается от подготовки к экзамену. К 
сдаче ЕГЭ у него не остается сил, из-за чего он приходит на экзамен 
вымотанным подростком с опустившимися руками. 

Нередко потенциальному абитуриенту необходима психологи-
ческая помощь, потому что он замыкается в себе. Данную пробле-
му важно изучать, чтобы предотвратить столь серьезный стресс от 
данного экзамена, который сказывается на здоровье подростка в те-
чение всей жизни и снижает успешность его адаптации в вузе, куда 
он приходит после ЕГЭ. 

Методология
Целью работы является изучение отношения студентов-перво-

курсников к влиянию Единого государственного экзамена на их 



— 155 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

психологическое состояние. Задачи заключаются в рассмотрении 
факторов, влияющих на психологическое состояние; описании 
психологической сложности ЕГЭ; выявлении того, что испытыва-
ли подростки за период подготовки к ЕГЭ и написания; выделение 
проблем, с которыми сталкиваются подростки в экзаменационный 
период. Методами исследования в данной статье являются сравни-
тельный анализ предшествующих исследований по теме, опрос и 
описание. В рамках данного исследования был проведен опрос сре-
ди студентов 1-2 курса, то есть тех, кто сдавал ЕГЭ не так давно. 
Опрашивались только студенты, для которых ЕГЭ являлся в боль-
шей степени значимым, чем для другой молодежи. Целями опроса 
послужили: рассмотрение состояния абитуриентов в экзаменаци-
онный период и их оценка влияния экзамена на свое моральное и 
психологическое состояние.

В опросе приняло участие 100 студентов, в основном из универ-
ситетов НГПУ им. К. Минина, ИИЯМТ ПГУ, СПб УГПС МЧС РФ, 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, НИУ РАНХиГС, ННГАСУ, НГСХА, 
ПИМУ. 78,6% респондентов – девушки, лица мужского пола со-
ставляют 21,4%. 

Новизна
При множестве существующих работ на данную тему отсутству-

ет сравнительный и динамический анализ проблемы в целом. Ав-
торы показали, что отмеченная более двадцати лет назад проблема 
значительного негативного психологического влияния ЕГЭ на под-
ростков все еще не получила должного внимания и решения. Более 
того, усилилось давление со стороны школьной администрации, ко-
торая стремится к повышению своих показателей даже ценой здо-
ровья своих учеников.

Результаты
История ЕГЭ насчитывает уже более двух десятилетий, практиче-

ски каждый год структура экзамена обновляется. Однако новое еще 
не означает лучшее. Сравнительный анализ исследований данного 
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вопроса показал, что претензии школьников к этой форме контро-
ля не устранены. Среди достоинств по-прежнему остается возмож-
ность сдавать экзамен один раз и дистанционно подать документы 
в разные вузы страны. Основным недостатком остается стресс, вы-
зываемый процессом подготовки и процедурой проведения. 

Так, в 2011 году С.А. Гапонова и К.Д. Дятлова провели анализ 
психических состояний абитуриентов 2009 года выпуска и выясни-
ли, что 74% из них оценили их как негативные, «неравновесные со-
стояния высокой степени тревожности». Тревожность может быть 
так высока, что возникает ступор, человек не может вспомнить даже 
того, что хорошо знает. Если же встречается с кажущимся незнако-
мым типом задания, то вообще впадает в панику. В опыте авторов 
данной работы была встреча и разговор со студентом, который не 
сдал экзамен с первого раза, потому что вследствие экзаменацион-
ного стресса заснул на экзамене. Надо заметить, что за эти несколько 
часов никто из наблюдателей и организаторов не подошел к нему, 
чтобы узнать, все ли в порядке [9].

Исследование 2021 года, проведенное А.В Мальцевым, Д.В Шку-
риным и А.Б. Березиным, снова фиксирует психологические пере-
грузки как основную претензию к этой форме контроля, а также 
повышение его бюрократизации, растущий разрыв КИМов с школь-
ной программой и как следствие социальное расслоение и перерас-
пределение коррупционных потоков [10].

На рисунке 1 отражены результаты оценки студентами сторон 
давления при подготовке к ЕГЭ. Можно сказать, что большинство 
подростков испытывали давление в период ЕГЭ. Наибольшая часть 
подростков (41 %) чувствовали негативное психологическое воздей-
ствие со стороны учителей. 23 % студентов находились под влия-
нием родителей. Давление учителей почти в два раза больше, чем 
родителей. Формальные критерии оценки работы школы и учителя 
оказываются выше здоровья выпускника. Меньшее число респон-
дентов (14%) чувствовали давление с обеих сторон. Нужно выделить 
то, что подростки, прежде всего, должны оправдать свои ожидания, 
а затем ожидания учителей и родителей. Из-за давления некоторые 
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испытывают панический страх, который заключается в боязни не 
оправдать надежды и разочаровать родителей и учителей. Можно 
сказать, что давление со стороны учителей и родителей на подрост-
ка в полной мере сказывается на его состоянии. 

Рис. 1. Стороны давления на подростка при подготовке к ЕГЭ

Во время экзаменационного периода в голове подростка начи-
нает часто проскальзывать мысль о том, что от экзамена зависит 
вся его дальнейшая жизнь. А если он не сдаст, то «пойдет работать 
дворником» или кем-то еще из профессий с низкой социальной зна-
чимостью и доходом [9-11]. Аргумент «Если ты плохо сдашь ЕГЭ, 
то ты не сможешь поступить в университет» оказывается наиболее 
пугающим и убедительным. Родители продолжают твердить о том, 
что школьник обязан иметь высшее образование, так как также го-
ворили и им. Они начинают внушать своему ребенку мысль о том, 
что поступление жизненно необходимо, из-за чего в сознании под-
ростка начинает формироваться настойчивая идея о том, что после 
плохой сдачи экзамена дальнейшая жизнь будет разрушена. Неко-
торым ученикам тяжело даже думать о провале ЕГЭ, а представлять 
это еще хуже. Провал на экзамене воспринимается концом жизни. 
Чуть ли не каждый школьник думает так. 85% опрашиваемых счи-
тали, что от ЕГЭ зависит их будущее (15% опрошенных ответили 
отрицательно). Мысль, что от экзамена зависит не только дальней-
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шая судьба, но и карьера очень ярко отображается в сознании школь-
ника. Он может быть уверен в своих знаниях, но осознание того, 
что его жизнь будет разрушена, пугает. На самом деле утверждение 
того, что сдача ЕГЭ – самое важное в жизни, делает подростку лишь 
хуже. Во время экзаменационного периода школьник ставит все на 
кон. Но и после неудовлетворительных результатов есть жизнь, по-
тому что на ЕГЭ она не заканчивается. 

По результатам нашего исследования, 67% подростков прини-
мали успокоительные таблетки в период подготовки к экзаменам 
(33% не принимали). На самом деле, сложность экзамена состоит 
больше всего в психологическом вопросе. Подросток готовится к 
типовым заданиям и обладает достаточной базой для сдачи ЕГЭ. 
Для того чтобы сосредоточиться и не волноваться школьники при-
нимают успокоительные таблетки. Которые также замедляют моз-
говую активность и реакцию, поэтому в критический момент под 
действием этих средств подросток может не вспомнить даже то, 
что хорошо знал.

Многие авторы отмечают, что за время подготовки к экзамену 
подростки переживают тревожность, усталость, психические нару-
шения, эмоциональное выгорание, стресс, ощущение одиночества 
[12-15]. Изменения в процедуре проведения и структуре контроль-
но-измерительных материалов, проводимые ежегодно, не решают 
другую, на наш взгляд, не менее важную проблему – необходимость 
психологической подготовки к экзамену и снижения давления на 
школьника во время его проведения.

Выводы
Таким образом, можно сказать, что ЕГЭ существенно влияет на 

морально-психологическое состояние подростка. Прежде всего, это 
связано с завышенными ожиданиями родителей и учителей [16,17]. 
Школьник пытается подстроиться для того, чтобы не разочаровать 
их, что приводит к проблемам. Из-за того, что ЕГЭ многими вос-
принимается, как основа счастливого и успешного будущего, неуда-
ча становится проблематичным моментом. Когда экзамен начинает 
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приближаться, переживания подростков возрастают с новой силой. 
Из-за слабо развитой психики школьнику становится сложно спра-
виться с боязнью сдачи ЕГЭ. Прежде всего, подростку тяжело, по-
тому что на него давят не только родители и учителя, но и он сам 
[18, 19]. Возникает страх не оправдать свои ожидания. Нарушения 
морально-психологического состояния могут привести к ухудше-
нию здоровья, неуверенности в себе и даже к самоубийствам [20]. С 
каждым годом экзамен совершенствуют, но давление на подростков 
увеличивается. Вероятно, в школах необходима служба психологи-
ческой помощи подросткам, особенно старшеклассникам, нужно на 
практике учить детей способам эффективной самопомощи во вре-
мя стресса. Также необходимо подумать о новых способах оценки 
знаний, при которых экзаменационный стресс будет ниже [21], ведь 
подростки переживают в большей степени не потому, что не готовы 
к экзамену, а потому, что боятся не оправдать ожиданий и не пре-
одолеть формальные требования к экзамену.
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ                       
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ПРОФЕССИЙ

М.З. Худалова, А.Г. Гагиев, А.М. Лалетина 

Синдром эмоционального выгорания – серьезная проблема, за 
которую дорого платят как люди, так и организации. Проблема 
сохранения профессионального и психологического здоровья у спе-
циалистов различных профессий привлекает сейчас очень большое 
внимание ученых в области психологии, медицины, психотерапии. 

Целью данного исследования является сравнительный анализ 
синдрома эмоционального выгорания у специалистов разных про-
фессий. Выборка: 105 респондентов: педагоги, медицинские работ-
ники, пожарные-спасатели в возрасте от 23 до 68, со стажем от 
1 года до 43 лет. 

Методы исследования. Для достижения цели исследования ис-
пользовались данные, полученные путем анкетирования респонден-
тов и тестирования: - методика диагностики уровня эмоционального 
выгорания В.В. Бойко; - клинический опросник для выявления и оценки 
невротических состояний К.К. Яхин, Д.М. Менделевич; - методика 
измерения уровня тревожности (шкала Дж. Тейлора). Обработка 
данных осуществлялась в форме статистического анализа в про-
грамме SPSS.22.0. 

В результате выявлены корреляционные связи между показате-
лями эмоционального выгорания и стажем работы, удовлетворенно-
стью графиком работы, трудовыми поощрениями, функциональным 
содержанием работы, индивидуально-личностными и психологиче-
скими особенностями. 

Заключение. В исследовании обосновано показаны факторы фор-
мирования СЭВ, выявлены следственно-причинные и сопутствующие 
связи.
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BURNOUT SYNDROME                                                               
AMONG THE REPRESENTATIVES                                                                                            

OF DIFFERENT PROFESSIONS

M.Z. Khudalova, A.G. Gagiev, A.M. Laletina 

Burnout Syndrome (BS) is a serious problem for which both individ-
uals and organizations pay a lot. Nowadays the problem of maintaining 
professional and psychological health among specialists of various pro-
fessions attracts attention of scientists from different fields: psychology, 
medicine and psychotherapy. 

The main aim of the study is a comparative analysis of the burnout 
syndrome in specialists of different professions. Sample: 105 respondents: 
teachers, medical workers, firefighters-rescuers aged from 23 to 68, with 
experience from 1 year to 43 years.

We use the data obtained by questioning respondents and testing 
for achieving the purpose of the study such as the V.V. Boyko’s “Meth-
od for diagnosing the level of emotional burnout”; - a clinical ques-
tionnaire for the detection and evaluation of neurotic conditions by 
K.K. Yakhin, D.M. Mendelevich; - a technique for measuring the level 
of anxiety (J. Taylor scale).

Data processing was carried out in the form of statistical analysis 
in the SPSS.22.0 program. As a result, we revealed correlation links 
between indicators of emotional burnout and work experience, satisfac-
tion with the work schedule, labor incentives, functional content of the 
work, individual personal and psychological characteristics. The study 
reasonably shows the factors in the formation of the burnout syndrome, 
identified causal and concomitant relationships.

Keywords: emotional burnout; professional burnout; anxiety; irrita-
bility; exhaustion; maladaptation; nervous tension 
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Введение
Настоящая статья посвящена сравнительному анализу особенно-

стей синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у представителей 
разных профессий. Особый научный интерес вызывает сравнение 
СЭВ в профессиях, сопряженных с риском для жизни и без оного. 
Научных работ, посвященных данному вопросу категорически не-
достаточно и данная статья – некий вклад в изучение СЭВ с учетом 
фактора такого риска. В качестве такой опасной профессии нами 
была определена профессиональная деятельность пожарных МЧС 
России. Она наполнена интенсивным, эмоционально насыщенным 
взаимодействием как с коллегами, так и с очевидцами, пострадав-
шими и их родственниками, работниками других служб, которые 
участвуют в ликвидации последствий ЧС, зачастую все эти люди 
пребывают в остром эмоциональном состоянии. На каждом сотруд-
нике ГПС МЧС России лежит ответственность по установлению 
взаимоотношений, способностью управлять эмоциями и напряжен-
ностью в процессе выполнения поставленной задачи. 

Исследованием эмоционального выгорания занимались известные 
зарубежные и отечественные ученые, среди которых: Дж. Гринберг, 
Э. Морроу, Б. Перлман, К. Маслач. Из отечественных: В.В. Бой-
ко, Т.В. Большакова, М.В. Агапова, А.А. Рукавишников, О.В. Кра-
пивина, В.Е. Орёл, Г.А. Зарипова, Г.С. Абрамова, Ю.А. Юдчиц и др. 

Впервые понятие «эмоциональное выгорание» предложил амери-
канский психиатр Х.Дж. Фрейденберг в 1974 году. В его трактовке 
это состояние постоянного эмоционального напряжения в связи с 
профессиональной деятельностью. Он имел ввиду психиатрическую 
сферу и кризисные центры. Но уже через 8 лет список группы про-
фессионального риска расширился, включив в себя полицейских, 
юристов, тюремный персонал, учителей, политиков, менеджеров 
(Р. Шваб, 1982) [11].

Один из первых отечественных исследователей синдрома эмоци-
онального выгорания В.В. Бойко предлагает следующее понимание 
СЭВ: «…процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной 
и физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоциональ-
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ного, умственного истощения, физического утомления, личностной 
отстраненности и снижения удовлетворения исполнением работы» 
[2]. Г.С. Абрамов и Ю.А. Юдчиц считают СЭВ «состоянием про-
фессиональной деформации» (1998 г.) [1].

А.А. Рукавишников изучал формирование феномена эмоциональ-
ного выгорания, анализ его структуры, а также выявил социально-
психологические и личностные факторы выгорания [10].

А.Э. Болотин, М.И. Марьин, Ю.Г. Баскин изучали особенности 
профессионального и эмоционального выгорания сотрудников Ми-
нистерства Чрезвычайных ситуаций, а также проблемы профессио-
нальной подготовки военнослужащих и сотрудников спецслужб [6]. 
В этой области исследования проводились и такими учеными как 
С. Джексон и К. Маслач, они создали методику определения про-
фессионального выгорания MBI [7], [12]. Н.Е. Водопьянова Е.С. 
Старченкова [3] эмоциональное выгорание определили, как трех-
мерный синдром, который характеризуется истощением, редукцией 
профессиональных достижений и деперсонализацией:

- психоэмоциональное истощение – процесс исчерпания эмоци-
ональных, энергетических и физических ресурсов профессионала. 
Признаками истощения являются: хронические физическое и эмо-
циональное утомления;

- деперсонализация – специфическая форма социальной деза-
даптации работника, которая выражается в ограничении контактов 
с окружающими на основании крайне негативного отношения к 
ним, а также повышается раздражительность в процессе общения;

- редукцию личностных достижений – заниженная, неадекват-
ная оценка собственных достижений в профессиональной деятель-
ности [4], [7].

Исследования В.Е. Орла, В.В. Бойко, А. Гриффитс, Е.П. Ильиной 
и других позволили создать и структурировать систему подходов к 
синдрому эмоционального выгорания [11]. 

Э. Пэйнс рассматривала вопрос связи выгорания с карьерным ро-
стом, независимостью и чувством собственной значимости на рабо-
те и выявила главные компоненты организационных факторов [12]. 
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В наше время выгорание понимается как профессиональный 
кризис, связанный в целом с работой, а не только с межличностны-
ми отношениями в процессе ее. Такое понимание видоизменяет ос-
новные компоненты эмоционального выгорания: профессиональная 
эффективность; эмоциональное истощение; цинизм [14]. 

Материалы и методы исследования
Эмпирическое исследование проводилось в республике Се-

верная Осетия-Алания. В нем приняли участие 105 человек, 35 из 
которых-медицинские работники, 35 – педагоги, 35-пожарные-спа-
сатели. Возраст респондентов: 23-68 лет; стаж: от 1 до 43 лет. Пред-
варительно были собраны анкетные данные, включающие в себя: 
возраст, профессия, стаж профессиональной деятельности, график 
работы, наличие профессиональных наград, поощрений, или санк-
ций, выговоров и т.д. Из эмпирического инструментария применя-
лись: - методика диагностики уровня эмоционального выгорания 
В.В. Бойко [2]; - клинический опросник для выявления и оценки 
невротических состояний К.К. Яхин, Д.М. Менделевич [8]; - мето-
дика измерения уровня тревожности (шкала Дж. Тейлора) [4], [13]. 
Обработка данных осуществлялась в форме статистического анализа 
в программе SPSS.22.0 (описательная статистика, корреляционный 
анализ р-Спирмена, U-критерий Манна-Уитни) [9]. 

Результаты исследования и обсуждение
В результате использования методики В.В. Бойко, у нас получи-

лось, что наиболее подвержены синдрому эмоционального выгорания 
медработники, у них следующие ведущие симптомы: «Переживание 
психотравмирующих обстоятельств» (20%), «Загнанность в клетку» 
(12%), Неадекватное избирательное эмоциональное реагирование 
(24%), Эмоционально-нравственная дезориентация (24%) Редук-
ция профессиональных обязанностей (16%), Психосоматические и 
психовегетативные нарушения: (20%). Доминирующей в СЭВ у ме-
диков является «Расширение сферы экономии эмоций» (44%), этот 
симптом находится в фазе резистенции. Такое явление имеет место, 
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когда на работе специалист до того устает от контактов, разговоров, 
ответов на вопросы, что ему не хочется общаться даже с близки-
ми. Кстати, часто именно домашние становятся первой «жертвой» 
эмоционального выгорания. На службе они еще держатся соответ-
ственно нормативам и обязанностям, а дома замыкается или, про-
сто «рычат» на супруга и детей. Можно сказать, что они пресыщены 
человеческими контактами. Т.н. симптом «отравления людьми».

Во вторую очередь СЭВ развито у педагогов. У них ведущие 
симптомы следующие: «Переживание психотравмирующих об-
стоятельств» (12%), Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование (12%). Доминирующим является «Редукция профес-
сиональных обязанностей» (28%). Этот симптом находится в стадии 
резистенции. Такое явление имеет место, когда в профессиональной 
деятельности предполагается широкое общение с людьми, у специ-
алиста редукция проявляется в попытках облегчить или сократить 
обязанности, которые требуют эмоциональных затрат. Это выглядит 
как равнодушие и бескультурье в деловых контактах. 

В случае с профессиями, не сопряженными с риском для жизни, 
специалисты, переживающие СЭВ находятся на стадии резистенции, 
т.е. сопротивления, – человек пытается более или менее успешно 
оградить себя от неприятных впечатлений. Рассмотрим положение 
дел у пожарных-спасателей. 

Самый меньший процент уже сформировавшихся симптомов 
СЭВ мы обнаружили как раз у данной части выборки – 5,5%. Но 
все сформировавшиеся симптомы уже на стадии истощения: Эмо-
циональный дефицит (5%), Эмоциональная отстраненность (6%). 
Такие работники характеризуются эмоциональным безучастием, 
они не в состоянии сопереживать. Человек постепенно научает-
ся работать как робот, как бездушный автомат. Со временем могут 
возникнуть резкость, грубость, раздражительность, обиды. В дру-
гих сферах он живет полнокровными эмоциями. Реагирование без 
чувств и эмоций – наиболее яркий симптом «выгорания». Он сви-
детельствует о профессиональной деформации личности и наносит 
ущерб субъекту общения. 
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Результаты по пожарным-спасателям объясняются, на наш взгляд, 
теми фактами, что чрезвычайные ситуации, в которых приходится 
действовать с риском для жизни не часты, отсюда 5,5% сформиро-
вавшихся симптомов СЭВ, в отличие от 20-24% у медработников и 
педагогов, во-вторых, с данной категорией профессионалов ведется 
реабилитационная работа, заключающаяся в получении медицин-
ских, социально-психологических услуг, специальных выплат. Но, 
тем не менее, фактор опасной профессии накладывает свой отпеча-
ток на характер клинической картины СЭВ у пожарных-спасателей. 
Их нервное и психическое здоровье подвержено большему риску, 
отсюда – доминирующая фаза истощения у уже сформировавших-
ся симптомов. То есть оскудение психических ресурсов, снижение 
эмоционального тонуса, которое наступает вследствие того, что про-
явленное сопротивление оказалось неэффективным.

В результате диагностики невротических состоянии ̆у пожарных-
спасателей, мы получили следующую картину: у 100% респондентов 
астения не выражена вовсе, по состояниям тревоги, невротической 
депрессии, психосоматических и психовегетативных расстройств 
результаты самые положительные, 94,3% респондентов показывают 
уровень здоровья. Только у 5,7% – болезненный характер выявля-
емых расстройств. Более, чем у 85,7% респондентов наблюдается 
уровень здоровья по шкалам «истерический тип реагирования» и 
«обессивно-фобические нарушения». 

У педагогов и медработников результаты диагностики невроти-
ческих состояний имеют и сходную, и отличную картину: сходство 
по болезненному характеру проявления тревоги и астении, в обеих 
группах выборки это состояние выявлено у 24-27% респондентов, 
а достоверные различия в этих группах выявлены по «обсессивно 
- фобическим нарушениям» у педагогов и по «невротической де-
прессии» у медработников (р≤0,05). 

Корреляционный анализ полученных данных свидетельствует о 
связи между СЭВ у педагогов и их фобиями, особой педантичности 
к привычкам, тщательном обдумывании всех своих действий, из-
за чего затягивается принятие решений, зацикливании на самопро-
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верках (р=0,44*) и астенией, проявляющейся быстро возникающей 
усталостью при обычных нагрузках (р=0,49*). 

В случае с медработниками – обнаружена корреляционная связь 
между симптомами СЭВ и продолжительном плохом настроении, 
снижении интереса к происходящему, а также с различными веге-
тативными изменениями и астенией (р=0,37*). 

В случае с работниками МЧС корреляционной связи СЭВ с не-
вротическими состояниями не обнаружена. 

Диагностика респондентов по шкале Дж. Тейлора выявила у 
пожарных-спасателей низкий уровень тревожности и средний с 
тенденцией к низкому (85,6% чел.). У педагогов и медработников – 
средний уровень с тенденцией к высокому и высокий уровень тре-
вожности (92 % и 88%). 

Корреляционный анализ обнаружил связь между тревожностью 
и СЭВ у работников педагогической и медицинской сфер (р=0,41*), 
но не выявил таковую у пожарных-спасателей. 

Корреляционный анализ результатов опросников и данных анке-
тирования выявил различия СЭВ с учетом сферы профессиональ-
ной деятельности. 

А. Стаж профессиональной деятельности
Медработники: с увеличением стажа повышается чувство вины, 

раздражительности, обиды, тревоги. Педагоги: со стажем увеличи-
вается подозрительность и враждебность. Пожарные-спасатели: 
со стажем повышается эмоциональное истощение, которое прояв-
ляется в ощущениях эмоционального перенапряжения и чувстве 
опустошенности

Б. График работы.
Медработники: с неудовлетворенностью графиком работы повы-

шается тревожность. Педагоги: с неудовлетворенностью графиком 
работы повышается неудовлетворенность собой. Пожарные-спа-
сатели: корреляционной связи не выявлено.

В. Профессиональный стресс. 
Медработники: с осознанием повышения стресса растет чувство 

страха, плохого настроения, усталости, головокружения и снижение 
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аппетита. Педагоги: с повышением стресса на работе увеличивает-
ся чувство усталости и тревоги. Пожарные-спасатели: 80% опро-
шенных не осознают в своей работе наличие стресса. Остальные, 
осознающие стресс в процессе работы выбирают следующий способ 
реагирования на него: слабо реагируют на эмоциональную сферу 
профессиональной деятельности, проявляют неопределенные, при-
глушенные и невыразительные эмоции в ответ на эмоциональные 
состояния окружающих; перестают сопереживать, соучаствовать и 
отзываться на ситуации, побуждающие усиливать нравственную, 
интеллектуальную и волевую отдачу. 

Г. Наличие/отсутствие наград и поощрений
Медработники: с отсутствием профессиональных поощрений 

связана эмоциональная замкнутость, отстраненность. Педагоги: с от-
сутствием профессиональных наград повышается порог раздражитель-
ности, обиды, эмоционального напряжения. Пожарные-спасатели: 
с наличием профессиональных наград снижается чувство тревоги.

Заключение
Общим в СЭВ у педагогов и медработников является то, что 

эмоциональному выгоранию подвержены больше люди тревожные, 
чувствительные, астеничные, с повышенным чувством долга. СЭВ 
во всех сферах профессиональной деятельности связан с условия-
ми и организацией труда. 

Различия проявляются в том, что именно и в какой степени в СЭВ 
формируется благодаря стажу, переживанию профессионального 
стресса, наличию наград и поощрений, графику работы. 

Также, различны симптоматика, фазы формирования СЭВ у пе-
дагогов, медиков и пожарных-спасателей. У работников опасных 
профессий СЭВ в большей степени зависит от функционального 
содержания работы, а у не опасных профессий – от индивидуаль-
но-личностных и психологических особенностей, среди которых: 
высокий уровень тревожности, невротическая депрессия, астения, 
обсессивно-фобические нарушения, а также психосоматические и 
психовегетативные нарушения. 



— 177 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
знания, полученные в ходе исследования могут применяться в рабо-
те психолога при разработке программ профилактики и реабилита-
ции СЭВ у сотрудников МЧС, педагогов, медицинских работников.

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

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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12. Пэйнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. СПб.: 
Питер, 2015. 528 с. 

13. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Самара: Изда-
тельский Дом «БАХРАХ-М», 2015. 672 с.

14. Чутко Л.С. Синдром эмоционального выгорания. Клинические и 
психологические аспекты. М.: МЕДпресс-информ, 2014. 256 с. 

References
1. Abramova G.S., Yudchits Yu.A. Psikhologiya v meditsine [Psychology 

in medicine]. M.: Nauka, 1998, 272 p.
2. Boyko V.V. Sindrom «emocional’nogo vygoraniya» v professional’nom 

obshchenii [The syndrome of “emotional burnout” in professional com-
munication]. St. Petersburg: Piter, 2015, 278 p.

3. Vodopyanova N.E., Starchenkova E.S. Sindrom vygoraniya [Burnout 
Syndrome]. St. Petersburg: PETER, 2017, 336 p. 

4. Leiter M.P., Maslach C. Vliyanie mezhlichnostnoj sredy na vygoranie 
i organizacionnye obyazatel’stva [The impact of interpersonal environ-
ment on burnout and organizational commitment]. Journal of Organi-
zational Behavior, 2016, no. 9, pp. 297-308.

5. Dermanova I.B. Diagnostika emotsional’no-nravstvennogo razvitiya [Di-
agnostics of emotional and moral development]. SPb., 2002, pp. 126-128.

6. Mar’in M.I. Diagnostika, profilaktika i korrektsiya stressovykh rasstroystv 
sredi sotrudnikov Gosudarstvennoy protivopozharnoy sluzhby MVD 
Rossii [Diagnosis, prevention and correction of stress disorders among 
employees of the State Fire Service of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia]. M.: VNIIPO, 2015, 256 p. 

7. Maslach K., Dzhekson S.E. Zhurnal upravleniya zdravookhraneniem i 
chelovecheskimi resursami, 2016, no. 7, pp. 189–212.



— 179 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 6 • http://rjep.ru

8. Mendelevich V.D. Psikhologiya deviantnogo povedeniya. Uchebnoe poso-
bie [Psychology of deviant behavior. Tutorial]. St. Petersburg: Speech, 
2005, 445 p.

9. Nasledov A.D. Matematicheskie metody psikhologicheskogo issledovani-
ya. Analiz i interpretatsiya dannykh. Uchebnoe posobie [Mathematical 
methods of psychological research. Analysis and interpretation of data. 
Tutorial]. SPb.: Rech’, 2004, 392 p.

10. Orel V.E., Rukavishnikov A.A. Sotsial’naya psikhologiya XXI vek, 2008, 
no. 2, pp. 64-167. 

11. Orel V.E. Strukturno-funktsional’naya organizatsiya i genezis psikhich-
eskogo vygoraniya [Structural-functional organization and the genesis 
of mental burnout]. Yaroslavl’: YaGU im. P.G. Demidova, 2016, 51 p.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ 
АССОЦИАТИВНЫХ КАРТ ДЛЯ НОРМАЛИЗАЦИИ 
ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ                           

У СТУДЕНТОВ

М.А. Козлова, А.В. Козлов, А.В. Тарасов  

В современной научно-методической литературе не в полном объ-
еме представлены руководства для работы с метафорическими ас-
социативными карами и материалами, тем более нет достоверных 
экспериментальных исследований, доказывающих эффективность их 
применения для нормализации и профилактики тревожных и депрес-
сивных состояний. Проведенное исследование позволяет устранить 
данный пробел и выявляет необходимость дальнейшего изучения в 
практическом применении метафорических карт и материалов, как 
эффективного и удобного арт-терапевтического инструмента. В 
исследовании приняли участие 60 студентов, у которых были изна-
чально проблемы с повышенной тревожностью. Обучающиеся были 
разделены на контрольную и экспериментальную группы по 30 человек 
в каждой. В контрольной группе использовались следующие методы: 
арт-терапия, песочная терапия, терапевтическая метафора, модели-
рование успеха, дыхательные и релаксационные упражнения. В экспе-
риментальной группе использовались те же методы, но с добавлением 
метафорических ассоциативных карт и пособий. Использование мета-
форических ассоциативных карт и материалов, как часть терапии, 
положительно повлияло на отрицательные эмоциональные состояния 
студентов, дало более высокие показатели в результате. Наряду с 
этим, необходимо отметить, что другие терапевтические методики 
тоже дали положительный результат за 3 занятия, большинство 
участников эксперимента вышли из отрицательных показателей, по-
ложительные сдвиги наблюдались у всех. Однако использование МАК 
сказалось наилучшим образом в рамках короткой терапии и дало более 
позитивную динамику в стабилизации эмоционального фона.
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Цель. Экспериментально апробировать и применить метафори-
ческие ассоциативные карты во время индивидуальных консульта-
ций для уменьшения беспокойства, тревожности и профилактики 
депрессивных состояний.

Метод или методология проведения работы. В соответствии 
с намеченной целью и изученной научной литературой нами были 
определена и использована стандартизированная диагностическая 
методика – психологическое тестирование, дополнительно иссле-
дование включало в себя опрос.

Результаты. В результате проведенного исследования научно 
обоснована и экспериментально доказана эффективность при-
менения метафорических ассоциативных карт для стабилизации 
эмоциональных состояний у студентов.

Область применения результатов. Проведенное исследование 
поможет расширить спектр применения метафорических ассо-
циативных карт и материалов в работе психологов и педагогов 
для установления контактов, снятия тревожных и депрессивных 
состояний у подростков старшего возраста. Практическое при-
менение метафорических карт и материалов может составить 
большой интерес для специалистов общеобразовательных учреж-
дений, организаций среднего профессионального образования, вузов, 
психологических и социальных центров.

Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты; арт-
терапия; студенты; тревожные состояния; депрессивные состо-
яния; беспокойство; психологические состояния; индивидуальная 
консультация 

USING METAPHORICAL ASSOCIATIVE                                     
CARDS FOR NORMALIZATION OF ANXIETY                                                                                    

AND DEPRESSION IN STUDENTS

M.A. Kozlova, A.V. Kozlov, A.V. Tarasov  

In modern scientific and methodological literature, the results of studies 
with metaphorical comparisons of punishments and applications are not 
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fully presented, especially since there are no promising experimental stud-
ies proving their effectiveness in normalizing and preventing anxious and 
depressive consequences. The conducted research allows eliminating this 
gap and reveals the need to study the practical application of metaphorical 
cards and materials as a useful and convenient art therapy tool. The study 
involved 60 students who had problems with increased anxiety. The students 
were divided into control and experimental groups of 30 people each. In the 
control group, the following methods were used: art therapy, sand therapy, 
therapeutic metaphor, success modeling, and breathing relaxation exercis-
es. The experimental group used the same methods, but with the addition 
of metaphorical mind cards and aids. The use of metaphorical associative. 
The experimental group used the same methods, but with the addition of 
metaphorical mind cards and materials, as part of therapy, had a positive 
effect on the negative emotional states of students, and gave higher results. 
Along with this, it should be noted that other therapeutic methods also gave 
a positive result in 3 sessions, most of the participants in the experiment went 
beyond the negative values, and positive changes were observed in all. How-
ever, the use of MAC had the best effect in the framework of short therapy 
and gave more positive dynamics in stabilizing the emotional background.

Purpose. Experimentally test and apply metaphorical associative 
cards during individual consultations to reduce anxiety, anxiety and 
prevent depressive states.

Methodology. In accordance with the intended purpose and the stud-
ied scientific literature, we have identified and used a standardized diag-
nostic technique - psychological testing, in addition, the study included 
a survey.

Results. As a result of the study, the effectiveness of the use of met-
aphorical associative cards to stabilize the emotional states of students 
has been scientifically substantiated and experimentally proven.

Practical implications. The study will help expand the range of use 
of metaphorical associative cards and materials in the work of psychol-
ogists and teachers to establish contacts, relieve anxiety and depression 
in older adolescents. The practical application of metaphorical cards 
and materials can be of great interest to specialists in general education 
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institutions, organizations of secondary vocational education, universi-
ties, psychological and social centers.

Keywords: metaphorical associative cards; art therapy; students; 
anxious states; depressive states; anxiety; psychological states; indi-
vidual consultation 

Введение
Эмоция является первым звеном в приспособительном про-

цессе, ответной кратковременной реакцией на событие или ситуа-
цию. Люди с более развитым эмоциональным интеллектом лучше 
адаптируются, меньше подвержены беспокойству и стрессу, реже 
страдают тревожными расстройствами и депрессией. В свое время 
личность и эмоциональную сферу в своих трудах рассматривали 
отечественные психологи: Л.С. Выготский, Д.А. Леонтьев, Р.С. Не-
мов, С.Л. Рубинштейн [2, 5, 6, 7].

На сегодняшний день наиболее актуальными во всем мире являют-
ся исследования беспокойства, тревожных и панических расстройств, 
депрессии, которые напрямую влияют на качество жизни [10, 11, 12].

В своей книге авторы Грэм Дэйви (профессор психологии Уни-
верситета Сассекса) и Адриан Уэллс (профессор клинической и 
экспериментальной психопатологии Манчестерского университе-
та) пишут: «Расстройства, основанные на тревоге, являются одними 
из наиболее распространенных проблем психического здоровья, с 
которыми сталкивается сегодня население. Беспокойство является 
характерной чертой большинства тревожных расстройств, включая 
генерализованное тревожное расстройство, специфические фобии, 
обсессивно-компульсивное расстройство, паническое расстройство 
и посттравматическое стрессовое расстройство» [13].

Для работы со стабилизацией эмоционального фона используют 
различные технологии, методики, упражнения по саморегуляции, 
но на наш взгляд, незаслуженно остаются обособленными метафо-
рические ассоциативные карты (МАК). Необходимо отметить, что 
основными механизмами воздействия при работе с МАК является 
метафора через ассоциацию.
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Ученые из Китая установили, что метафоры благоприятно вли-
яют на аспирантов с повышенной тревожностью. Метафорическое 
вмешательство облегчило симптомы тревоги и повысило удовлет-
воренность жизнью [14].

Метафорические ассоциативные карты в сочетании с другими 
методиками, которые уже фундаментально закрепились в практи-
ческом применении современных педагогов и психологов, могут 
оказать влияние на стабилизацию эмоционального фона [4, 8]. На 
это есть основания, т.к. МАК (проективные карты) были созданы 
1970-1980 годах специально как психокоррекционный инструмент 
в помощь психологам и психотерапевтам [9]. 

Сами по себе метафорические карты нейтральны, влияние ока-
зывает то, что видит на них человек, ту ассоциацию, которая возни-
кает у него при виде данной картинки. Разные колоды несут в себе 
разные смыслы, правильно подбирая и используя их можно полу-
чить ответ на волнующий вопрос, осознать истинные устремлении, 
обрести внутреннюю целостность. Для достижения этих целей не-
обходимо смотреть шире, но при попадании в кризисную ситуацию 
поле зрения, наоборот, сужается. И чтобы обзор событий склады-
вался полным важно расширять границы своего угла обзора, найти 
наиболее благоприятный исход событий. Во всем в этом помогают 
метафорические ассоциативные карты и материалы. 

Мы рассматриваем карты как инструмент, как возможность во-
влечь в разговор подростков с эмоциональными трудностями, выве-
сти их на диалог и рассуждение о жизненной проблеме, что бывает 
зачастую сложно, дав возможность найти самостоятельное реше-
ние, увидев его и интерпретировав через зрительный (визуальный) 
образ. В этом случае подросток полностью принимает данное ре-
шение как свое, осознает ответственность за него. 

Основная часть
В нашем исследовании приняли участие 60 студентов колледжа 

16-20 лет, у которых были изначально проблемы с беспокойством 
и тревожным состоянием. Обучающиеся были разделены по 30 че-
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ловек в контрольную и экспериментальную группы (КГ и ЭГ). С 
каждым из студентов проводилось по 3 индивидуальных консуль-
тации, направленных на стабилизацию эмоционального состояния. 
Частота занятий 1 раз в неделю. 

В контрольной группе использовались следующие методы: 
арт-терапия (рисование, разукрашивание и анализ цветов, арт-
флексагоны), песочная терапия, терапевтическая метафора, моде-
лирование успеха, дыхательные и релаксационные упражнения. 
Данные методики подбирались и сочетались индивидуально, в за-
висимости от предпочтений студентов и необходимости в работе. 

В экспериментальной группе использовались те же методы, но с 
добавлением МАК и пособий. Основополагающим инструментом 
являлись МАК и материалы, таки как: грани моего «Я» (Анны Гра-
щенковой), набор МАК для подростков (издательство Сима-Ленд), 
набор метафорических материалов «Проектор Тени» (Алексея Си-
моненко), карты-камертоны «Сказочное лекарство. Волшебные 
эбру-карты» (Татьяны Зинкевич-Евстигнеевой), набор психологи-
ческих карт «Сокровищница жизненных сил» и «Тайны женской 
силы» (Татьяны Зинкевич-Евстигнеевой), набор психологических 
открыток аффирмаций (Ирины Авидон). 

Проверка эксперимента основывалась на:
- Госпитальной шкале (HADS), которая разработана для первич-

ного выявления тревоги и депрессии [3, 16]. Она удобна, позволяет 
быстро опросить большое количество респондентов и выявить ус-
ловную «группу риска». По данной методики есть данные валида-
ции у подростков [15];

Шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности. 
Автор Ч.Д. Спилбергер (в адаптации Ю.Л. Ханина). Согласно кон-
цепции Ч.Д. Спилбергера, следует различать тревогу как состояние 
и тревожность как свойство личности [1, стр. 215]. 

Участники исследования получали бланк с вопросами, который 
заполняли до начала эксперимента и после него. Далее статисти-
ческие показатели были обработаны в программе Microsoft Excel 
и рассчитано значение t-критерия Стьюдента
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Показатель депрессии в контрольной группе находится в 
зоне незначимости, в отличие от показателей эксперименталь-
ной группы. Из этого можно предположить, что тревога, как не-
гативное состояние, является более чувствительной к терапии, 
чем депрессия. 

Результаты показателя разности средней статистической по кри-
терию тревоги в экспериментальной группе превосходят результа-
ты контрольной в 2 раза, по показателю депрессии почти в 3 раза. 
Из этого следует, что использование МАК сказалось наилучшим 
образом в рамках короткой терапии и дало более позитивную ди-
намику в уменьшении тревоги и депрессии.

До начала эксперимента в состоянии субклинически и клини-
чески выраженной тревоги находилось 60, депрессии 40 студентов 
(Таб. 2). После проведенного эксперимента нормальное психи-
ческое состояние по показателю тревоги было зафиксировано у 
80% студентов ЭГ и 6,7% из КГ, показатель депрессии было за-
фиксировано у 90% студентов ЭГ и 66,7% из КГ. Субклинически 
выраженная тревога была зафиксирована у 20% студентов ЭГ и 
73,3% КГ, депрессия у 10% студентов ЭГ и 30% КГ. Клинически 
выраженной тревога осталась у 20% студентов, депрессия у 3,3% 
обучающихся из КГ. 

Таблица 2.
Динамика изменений по показателям Госпитальной шкалы тревоги                             

и депрессии (HADS) у студентов в % соотношении

Градация шкалы

Тревога Депрессия
ЭГ КГ ЭГ КГ

1 
этап

2 
этап

1 
этап

2 
этап

1 
этап

2 
этап

1 
этап

2 
этап

Норма 0 80 0 6,7 36,7 90 30 66,7
Субклинически выраженная 23,3 20 26,7 73,3 36,7 10 53,3 30
Клинически выраженная 76,6 0 73,3 20 26,6 0 16,7 3,3

Для полноценности исследования необходимо было выявить на-
личие и преобладающий вид тревожности как устойчивого состоя-
ния у студентов, проследив дальнейшие изменения (Рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменений по показателям ситуативной и личностной                        
тревожности у студентов в % соотношении

Высокий уровень ситуативной тревожности у студентов связан 
со сложностями в образовательном процессе, строгими требова-
ниями преподавателей, профессиональным становлением лично-
сти, эмоциональным перенапряжением, быстрым ритмом жизни. 
Именно поэтому кратковременная терапия в виде психоэмоцио-
нальной разгрузки в экспериментальной группе при помощи арт-
терапевтического инструмента МАК дала возможность лучше 
проанализировать внутреннее состояние, что в итоге отразилось 
в положительной динамике изменений. Наблюдается также более 
явная тенденция в снижении личностной тревожности, как инди-
видуальной характеристики, у экспериментальной группы по срав-
нению с контрольной. При работе с МАК происходит проработка 
понимания у личности самооценки, самоуважения, что отражает-
ся в динамике личностной тревожности. Необходимо отметить, что 
большей пластичностью в рамках короткой терапии обладает ситу-
ативная тревожность, по сравнению с личностной. 

По результату письменного опроса, отраженному в дневнике 
«Чувств, эмоций и мыслей» студенты предоставили динамику по-
казателей по шкалам беспокойства, тревожности и чувства неуве-
ренности по 10 бальной шкале. 

Из самонаблюдения студентов видно, что показатели по шкалам 
беспокойства, тревожности, чувства неуверенности у эксперимен-
тальной группы значительно снижаются к 3 неделе, уже после 3 
занятий, психоэмоциональное состояние стабилизируется (Рис. 4). 
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В контрольной группе также есть тенденция к снижению по пока-
зателю среднего балла, однако результат в рамках эксперименталь-
ной группы значительно лучше. 

Рис. 4. Динамика показателей письменного опроса у студентов                                          
по результатам самонаблюдения (баллы)

Выводы
Проведенное исследование дает право утверждать, что использо-

вание метафорических ассоциативных карт и материалов, как часть 
терапии, положительно влияет на отрицательные эмоциональные 
состояния студентов, дает более быстрый и лучший результат в их 
стабилизации. Наряду с этим, необходимо отметить, что арт-терапия, 
песочная терапия, терапевтическая метафора, моделирование успеха, 
дыхательные и релаксационные упражнения также дали положитель-
ный результат. За 3 индивидуальных занятия у большинства участ-
ников эксперимента показатели тревожности и депрессии пришли в 
норму, наблюдается общее снижение положительные сдвиги наблю-
дались у всех. Однако использование МАК сказалось наилучшим 
образом в рамках короткой терапии и дало более позитивную дина-
мику в нормализации тревожных и депрессивного состояний. В пе-
риод практической работы удалось выявить, что МАК помогают на 
индивидуальных консультациях найти наиболее благоприятный и по-
зитивный выход из сложившейся ситуации, посмотреть на проблему 
под разным углом. Только работа мозга самого человека может раз-
глядеть в изначально нейтральной карте положительные или отрица-
тельные ассоциации, глубинные чувства выносятся на поверхность 
и приобретают метафорическое словесное обличие. Разговаривая на 

10
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языке метафоры, педагоги и психологи могут легче и быстрее, убрав 
сопротивления и барьеры, помочь студентам, придав им уверенность 
в себе, повысив самооценку, понизить беспокойство и тревогу, пред-
упредить депрессивное состояние, стабилизировать эмоции.

Учитывая все вышеизложенное, МАК обладают обширным и ощу-
тимым положительным терапевтическим потенциалом в индивиду-
альных консультациях в работе со студентами. Видится дальнейшая 
перспектива в изучении влияния метафорических ассоциативных 
карт на область эмоций и чувств у подрастающего поколения. 

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