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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ                        
ИССЛЕДОВАНИЯ

  
EDUCATIONAL AND 

PEDAGOGICAL STUDIES

DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-7-25 
УДК 37.022

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ В ВЕДОМСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ                                                                 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СВЯЗАННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ

Е.С. Волков, Д.Ю. Комаров 

Актуальность. В условиях текущей геополитической ситуации 
на военнослужащих лежит большая ответственность по обе-
спечению национальной безопасности. Выполнение данной задачи 
невозможно без подготовки квалифицированных кадров в высших 
военных образовательных организациях. Применение стрелкового 
оружия сохраняет свою значимость в современном бою. В связи с 
этим, представленная работа является актуальной.

Цель. Целью работы ставится проектирование и конструирова-
ние педагогической технологии формирования готовности будущих 
офицеров подразделений охраны в ведомственных образовательных 
организациях к профессиональной деятельности, связанной с при-
менением стрелкового оружия. 

Метод или методология проведения работы. Методологиче-
скую основу исследования образуют методы качественного ана-
лиза, синтеза и педагогических наблюдений.
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Результаты. Результаты работы заключаются в представле-
нии и обосновании эффективности применения дидактического ин-
формационного комплекса в ходе преподавания Огневой подготовки 
в высших военных образовательных организациях.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере методологии преподавания от-
дельных учебных дисциплин в высших военных образовательных 
организациях.

Ключевые слова: дидактика; информационный комплекс; выс-
шее военное образование; оружие

Для цитирования. Волков Е.С., Комаров Д.Ю. Разработка тех-
нологии формирования готовности будущих офицеров подразде-
лений охраны в ведомственных образовательных организациях к 
профессиональной деятельности, связанной с применением стрел-
кового оружия // Russian Journal of Education and Psychology. 2023. 
Т. 14, № 1. С. 7-25. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-7-25 

PEDAGOGICAL DESIGN                                                                    
AND CONSTRUCTION OF TECHNOLOGY                                     

FOR THE FORMATION OF READINESS OF FUTURE 
OFFICERS OF SECURITY UNITS IN DEPARTMENTAL 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS FOR PROFESSIONAL 
ACTIVITIES RELATED TO THE USE OF SMALL ARMS

E.S. Volkov, D.U. Komarov 

Relevance. In the current geopolitical situation, military personnel 
have a great responsibility to ensure national security. The fulfillment 
of this task is impossible without the training of qualified personnel in 
higher military educational organizations. The use of small arms retains 
its importance in modern combat. In this regard, the presented work is 
relevant.

Purpose. The aim of the work is to design and construct pedagogical 
technology for the formation of readiness of future officers of security 
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units in departmental educational organizations for professional activ-
ities related to the use of small arms.

The method or methodology of the work. The methodological ba-
sis of the research is formed by methods of quantitative and qualitative 
analysis, synthesis, diagnostic experiment and pedagogical observations.

Results. The results of the work are to present and substantiate the 
effectiveness of the use of the didactic information complex during the 
teaching of Fire training in higher military educational organizations.

The scope of the results. The results of the research can be applied 
in the field of methodology of teaching individual academic disciplines 
in higher military educational organizations.

Keywords: didactics; information complex; higher military educa-
tion; weapons
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Введение
Педагогическое проектирование и конструирование технологии 

формирования готовности будущих офицеров подразделений ох-
раны к профессиональной деятельности, связанной с применени-
ем стрелкового оружия, основывается на том, что эта технология 
реализуется как систематическая, целенаправленная, сознательно 
проектируемая педагогическая деятельность и осуществлялась в 
логике современных требований к организации профессиональной 
подготовки будущих офицеров в военных образовательных орга-
низациях (далее- ВОО). При этом данная технология должна обла-
дать определенной гибкостью, а также формироваться в результате 
объединения теоретических положений и педагогического опыта.

Структурными составляющими этой технологии как дидактиче-
ской системы являются дидактические цели и задачи, содержание, 
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средства педагогического взаимодействия (методы), организация 
процесса (формы), средства непосредственно будущего офицера и 
преподавателя, а также результат их совместной деятельности. [12]

Методология
Представленная педагогическая технология относится к частно-

предметному методическому уровню и определяется как комплекс 
взаимосвязанных средств и методов, применяемых для реализации 
педагогической работы в сфере подготовки будущих специалистов 
подразделений охраны.

Разработка и обоснование технологии
Первым этапом разработки технологии является этап целепо-

лагания, от которого зависит эффективность процесса обучения. В 
ходе целеполагания формируется общая целевая установка, которая 
представляет собой перечень знаний, навыков и умений, связанных 
с применением стрелкового оружия, на формирование и развитие 
которых, в том числе направлена учебная дисциплина «Огневая под-
готовка», на примере которой производится педагогическое проек-
тирование и конструирование представленной технологии. 

Исходя из общей целевой установки, при подготовке офицеров 
охраны должно быть уделено внимание соответствующими компе-
тенциями, значимым компонентом которых является готовность к про-
фессиональной деятельности, связанной с применением стрелкового 
оружия, которая основывается на приобретенных знаниях, практи-
ческих навыках и умениях, позволяющих творчески применять по-
ложения огневой подготовки для решения профессиональных задач. 

Необходимо отметить, что современные подходы требуют от 
будущих офицеров ВОО, способности и умения применять меж-
дисциплинарные знания, прогнозировать обстановку, мобильно 
мыслить в условиях профессиональной деятельности, принимать 
адекватные решения. 

Указанные выше требования с учетом компетентностного под-
хода представляется возможным выразить через группы общепро-
фессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) [13] компетенций.
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Для представления готовности к профессиональной деятельно-
сти, связанной с применением стрелкового оружия, предлагается 
рассмотреть схему (рисунок 1), на которой отображена ее струк-
турная модель.

Рис. 1. Структурная модель формирования готовности к профессиональной           
деятельности, связанной с применением стрелкового оружия

На начальном этапе обучения (1) из отдельных знаний (З), умений 
(У) и навыков (Н) в предметной области формируются компонен-
ты ядра компетенции. Начальный этап характеризуется получением 
знаний об основах стрельбы, материальной части боевого ручного 
стрелкового оружия (далее- БРСО), приемах и правилах стрельбы из 
автомата и пистолета, формированием начальных навыков стрельбы: 
стойка, хват оружия, прицеливание, нажим на спусковой крючок, а 
также формированием умений выполнять начальные упражнения 
стрельбы из пистолета и автомата [9, 10]. Базовый этап (2) характе-
ризуется получением знаний о теоретических основах формирования 
и применения базовых навыков специальной стрельбы, формирова-
нием базовых навыков стрельбы: извлечение (доставание) пистолета 
(оружия) из кобуры, производство быстрого выстрела, производство 
спаренных (серии) выстрелов, смена магазина, производство выстрела 
сильной и слабой рукой (плеча), производство выстрела из различных 
положений, производство выстрелов после перемещения по фронту, 
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в глубину и из-за укрытий, устранение задержек, а также формирова-
нием умений выполнять базовые упражнения стрельбы из пистолета 
и автомата. Специальный этап (3) характеризуется применением зна-
ний, полученных на первом и втором этапе, формированием специ-
альных навыков стрельбы: стрельба с использованием средств броне 
защиты, стрельба в условиях недостаточной видимости, стрельба из 
транспортных средств, стрельба после физической нагрузки, стрельба 
по движущимся мишеням, стрельба в составе группы, а также фор-
мированием умений выполнять упражнения специальных стрельб и 
ситуационные упражнения специальных стрельб.

Таким образом, из отдельных знаний (З), умений (У) и навыков 
(Н) формируются компетенции, обеспечивающие готовность со-
трудников к выполнению профессиональных задач.[2]

Так как целевая установка системного уровня носит обобщен-
ный вид, а её детализация и привязка к целям подготовки будущего 
офицера по конкретной специализации осуществляются на пред-
метном уровне, то определим его цели.

Цели предметного уровня определяются из требований, заложен-
ных в рабочих программах выделенных дисциплин, изучаемых в ВОО. 
Они являются индикаторами достижения следующих компетенций:

знать:
– материальную часть БРСО и ручных осколочных гранат, меры 

безопасности при обращении с ними и основные положения Курса 
стрельб и Сборника дополнительных упражнений (ПК-14);

– приемы и правила стрельбы из БРСО по условиям упражнений 
стрельб и метания ручных осколочных гранат (ПК-14);

– порядок проведения осмотра и проверки оружия, а также при-
ведения его к нормальному бою (ПК-14).

уметь:
– производить осмотр и проверку оружия перед началом боевых 

стрельб, определять дальности до целей, готовить данные для ве-
дения огня и корректировать его (ПК-14);

– приводить стрелковое оружие к нормальному бою, организо-
вывать и управлять огнем подразделения в бою (ПК-14).



— 13 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 1 • http://rjep.ru

владеть:
– приемами и правилами стрельбы из БРСО из различных поло-

жений днем и ночью (ПК-14);
– приемами и правилами метания ручных осколочных гранат (ПК-14).
Отметим, что цели предметного уровня, указанные выше, пред-

ставлены лишь частично.
Рассмотрим и опишем цели на модульном уровне целеполагания, 

т. е. на уровне темы (раздела учебной дисциплины). Например, цели 
занятия рассматриваемой учебной дисциплины могут быть сфор-
мулированы следующим образом:

– формировать способность осуществлять действия по предупреж-
дению и пресечению угроз безопасности объектов государственной 
охраны и охраняемых объектов посредством применения оружия;

– совершенствовать навыки ведения огня из пистолета и автомата.
В соответствии с технологическим подходом цели детализиру-

ется и им присваивается определенный уровень освоения, который 
позволяет нацелить будущих офицеров на овладение изучаемым 
материалом с требуемым качеством (Таблица 1).

Таблица 1.
Детализация целеполагания на модульном уровне

№
п/п Структурная детализация целеполагания Уровень

освоения

1.1 Умение выполнять базовые упражнения скоростной 
стрельбы:

1.1.1 первый выстрел 3
1.1.2 сдвоенный выстрел 2
1.1.3 серия выстрелов 3
1.2 Умение выполнять меры безопасности при стрельбе 3

1.3 Умение правильно оценивать тактическую обстановку и 
выбора приоритета цели 2

Далее, возникает закономерная необходимость перевода целе-
полагания на конкретный уровень, что реализуется в ходе отдель-
ных занятий.

Например, при обучении скоростной стрельбе из пистолета «Пер-
вый выстрел» требуется освоить:
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– фронтальная стойка при скоростной стрельбе;
– выхватывание пистолета из кобуры;
– двуручный хват пистолета;
– прицеливание и нажим на спусковой крючок пистолета.
Для разработки технологии подготовки будущих офицеров охра-

ны необходимо уделить внимание выбору организационных форм 
и методов обучения.

Обобщение педагогического опыта позволило сформировать 
мнение о том, что выбор форм [15] определен целями обучения, 
объемом и качеством содержания, а также компетентностью самого 
преподавателя. Остановимся на двух формах Огневой подготовки 
(далее- ОП), которые направленны на формирование и совершен-
ствование навыков стрельбы и проработку теоретического матери-
ала согласно рабочей программы обучения.

Групповая форма ОП представлена в основном учебными за-
нятиями. Она предполагает учебно-познавательную деятельность 
будущих офицеров под руководством преподавателя. Данная фор-
ма используются при развитии первичных, базовых и специальных 
навыков стрельбы из стрелкового оружия, при совершенствовании 
упражнений ситуационной и специальной стрельбы, а также при 
участии подразделения в соревнованиях по стрельбе.

Коллективная форма ОП, представлена стрелковыми трени-
ровками с патроном, холостыми тренировками и тренировками в 
электронно-оптическом тире, направленные на решение общих пе-
дагогических задач. Тренировки могут быть организованны путем 
распределения обязанностей между всеми участниками. Например, 
отработка действий в боевых группах или тренировки по выпол-
нению нормативов специальных упражнений, согласно дополни-
тельным сборникам стрелковых упражнений или действующим 
ведомственным «Курсом стрельб» [11]

Указанные формы ОП могут используются в различном сочета-
нии друг с другом.

В ОП при формировании готовности к профессиональной деятель-
ности, связанной с применением стрелкового оружия целесообразно 
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использовать две группы методов обучения: общепедагогические 
и специфические. [4] [5] 

Выделим общепедагогические методы:
– словесные методы (описание, объяснение, разбор, инструк-

тирование, сопроводительное пояснение, комментарий, команды, 
указания и т.д.);

– наглядные методы (показ упражнений, демонстрация учебных 
видеофильмов, двигательных действий, рисунков, схем);

– упражнения (обеспечивает формирование, закрепление и со-
вершенствование практических умений и навыков стрельбы).

Выделим специфические методы ОП:
– метод строго регламентированных упражнений (упражнения 

выполняются в строго заданной форме и с точно обусловленной 
нагрузкой);

– игровой метод (использование различных упражнений в игро-
вой форме);

– соревновательный метод.
Ресурсы, обеспечивающие эффективный процесс формирования 

готовности к профессиональной деятельности, связанной с приме-
нением стрелкового оружия будущих офицеров подразделений ох-
раны, включают в себя:

– стрелковые упражнения;
– технические средства обучения (электронные тренажеры, ПЭВМ 

с аппаратным и программным обеспечением, макеты, стенды);
– дидактические информационные комплексы по огневой подготовке.
Стрелковые упражнения являются основным ресурсом ОП (Ри-

сунок 2). Они представляют собой двигательные действия, направ-
ленные на формирование техники выстрела и реализацию задач 
огневой подготовки будущими офицерами подразделений охраны.

Выполняя стрелковые упражнения, будущие офицеры учатся 
управлять своими движениями, овладевают новыми двигательными 
умениями и навыками. Кроме того, в процессе выполнения специаль-
ных и ситуационных упражнений происходит освоение ряда специ-
альных знаний, пополняются и углубляются ранее приобретенные.
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Рис. 2. Классификация стрелковых упражнений

Технические средства обучения (электронные тренажеры – инте-
рактивный лазерный тир «Рубин» (далее- ИЛТ «Рубин») – интерактив-
ная технология, посредством которой происходит совершенствование 
учебной информации, осуществляется выработка навыков и прово-
дится аттестация знаний обучающихся.

Стрелковые электронные тренажеры позволяют решать такие 
дополнительные задачи как:

– проведение начальной стрелковой подготовки с будущими 
офицерами;

– отработка и совершенствование навыков стрельбы;
– воссоздание реалистичной многомерной картины и обстановки;
– отработка тактики выполнения ситуационных упражнений;
– проведение стрелковых тренировок в том числе и с использо-

ванием обучающих интерактивных видеосюжетов.
– подготовка обучающихся к любым климатическим и ланд-

шафтным условиям;
– эффективное обучение будущих офицеров предметам служеб-

но-боевой подготовки, материальным и тактико-техническим харак-
теристикам изучаемых единиц вооружения.

Особую роль в формировании готовности будущих офицеров под-
разделений охраны к профессиональной деятельности, связанной с 
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применением стрелкового оружия в настоящем исследовании, игра-
ет дидактический информационный комплекс огневой подготовки. 
Поэтому рассмотрим этот этап проектирования более подробно.

Важность данного этапа работы заключается в следующем:
– применение ДИКОП является одним из ключевых педагогиче-

ских условий организации учебного процесса, от которого, в част-
ности, будет зависеть эффективность учебного процесса в целом;

– ДИКОП является информационной основой технологии об-
учения;

– ДИКОП в теоретической модели выступает в качестве инфор-
мационной основы учебного процесса.

Разработанный проект ДИКОП включает следующие основные 
компоненты: тематический указатель учебной дисциплины; ком-
плект средств информационной поддержки; комплект методических 
материалов; систему контроля и оценки уровня профессиональной 
подготовленности обучающихся (рисунок 3).

Поясним кратко содержание, принципы построения и дидакти-
ческие функции основных элементов ДИКОП.

Рис. 3. Окно главного меню ДИК ОП
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Тематический указатель, основой которого является учебная 
программа по ОП, имеет многоуровневую структуру и выполня-
ет функцию внутреннего меню. Пользователь имеет возможность 
перемещаться в любой из представленных компонентов ДИКОП, а 
также внутри их, и при необходимости есть возможность вернуть-
ся в главное меню. Будущие офицеры могут обратиться к интере-
сующему их разделу ОП и самостоятельно приступить к изучению 
его содержимого.

Комплект средств информационной поддержки включает в свой 
состав следующие элементы: электронную библиотеку; дидактиче-
ские материалы; медиа-файлы, текстовые материалы, презентации, 
схемы и рисунки. [14]

Электронная библиотека включает совокупность электронных 
книг, отражающих основное содержание ОП. В библиотеке в элек-
тронном виде находятся учебники, а также различные справочные 
и методические пособия. Обучающиеся имеют возможность рабо-
тать с учебной литературой, не выходя из программы.

Медиа-файлы являются дополнительным источником учебной 
информации и обеспечивают восприятие необходимого материала 
на более высоком качественном уровне. 

Презентации, представленные программным продуктом Microsoft 
Office PowerPoint, обеспечивает более наглядное представление 
учебного материала. [6]

Схемы и рисунки также выполняют функцию визуализации учеб-
ной информации.

Система контроля и оценки представлена тестовыми заданиями, 
созданные с целью контроля и оценки уровня сформированности 
данной готовности будущих офицеров. [1]

Отметим, что каждый пользователь может также осуществлять 
работу с отдельными приложениями ИЛТ «Рубин», которые в том 
числе, обеспечивают объемное трехмерное отображение информа-
ции. (Рисунок 4)

Далее рассмотрим работу преподавателя и будущих офицеров 
С ДИКОП.
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Рис. 4. Отдельное приложение ИЛТ «Рубин». 3D анимация                                             
материальной части АК-74

Лекции составляют основу теоретического изложения учебно-
го материала. В ходе лекций необходимо формировать у будущих 
офицеров систематизированные представления и знания по осно-
вам стрельбы из боевого ручного стрелкового оружия, требованиям 
безопасности при обращении с оружием. 

Групповые занятия проводятся в специализированной аудитории 
в целях углубленного изучения материальной части боевого ручно-
го стрелкового оружия, неполной разборки и сборки.

Практические (полевые) занятия проводятся на войсковом стрель-
бище и в стрелковом тире с целью формирования и совершенство-
вания профессиональных навыков и умений, необходимых для 
решения специальных задач подразделений охраны, связанных с 
применением стрелкового оружия.

Таким образом, в соответствии с технологией обучения содержа-
ние дисциплины «Огневая подготовка» имеет 5 разделов:

– раздел 1. Основы стрельбы из боевого ручного стрелкового 
оружия;

– раздел 2. Материальная часть боевого ручного стрелкового 
оружия;
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– раздел 3. Материальная часть противопехотных, противотан-
ковых гранат 

и гранатометов;
– раздел 4. Приемы и правила стрельбы из боевого ручного стрел-

кового оружия, метания гранат (где в свою очередь он подразделяется 
на начальный курс, базовый курс, специальный (комплексный) курс);

– раздел 5. Материальная часть специального оружия, приемы 
и правила стрельбы. 

Перед изучением каждого раздела огневой подготовки, а также 
перед каждым практическим занятием, предлагается проведение 
группового занятия (тренаж), на котором с помощью ДИКОП рас-
сматриваются:

– теоретические основы (сущность раздела (занятия), термино-
логия, требования безопасности);

– организаторско-методические основы (правила организации 
и проведения занятия, методы и способы развития основных на-
выков стрельбы);

– практические нормативы (оценочный фонд, требования, условия 
отрабатываемых упражнений, тренировка в холостую или с исполь-
зованием ИЛТ «Рубин», тренировка приемов и правил стрельбы).

Данные занятия способствуют закреплению в памяти получен-
ных теоретических знаний, отработке их на практике. Преподаватель 
(объясняя, способы организации и проведения занятия; разучива-
ние стрелковых упражнений; и др.) постоянно привлекает внима-
ние будущих офицеров с помощью ДИКОП (просмотр фото, видео, 
отдельных слайдов и др.).

На каждом практическом занятии и в конце семестра обучения, 
преподаватель организует и проводит текущий контроль [1] по зна-
нию теоретических основ ОП и знанию материальной части БРСО, 
а также контроль упражнений, согласно рабочей программы.

При подготовке к разным видам контроля, будущие офицеры 
могут использовать ДИКОП на самостоятельной подготовке. [7]

Таким образом, ДИКОП с нашей точки зрения, представляется 
как целостная развивающаяся дидактическая система, позволяю-
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щая педагогу через информационную составляющую реализовать 
технологию обучения. Также отметим, что ДИКОП позволяет ре-
ализовать основные дидактические функции обучения, а суще-
ствующие научные подходы проектирования и конструирования, а 
также внедрения ДИК, являются перспективными и могут служить 
своеобразным ориентиром для развития системы обучения в ВОО.

Выводы
Представленная в настоящем исследовании технология форми-

рования готовности будущих офицеров подразделений охраны в 
ведомственных образовательных организациях к профессиональ-
ной деятельности, связанной с применением стрелкового оружия, 
позволяет организовать учебный процесс в полном соответствии 
с разработанной моделью формирования готовности к професси-
ональной деятельности, связанной с применением стрелкового 
оружия и обеспечить гарантированное достижение поставленных 
дидактических целей. Результативность данной педагогической тех-
нологии подтверждена педагогическим экспериментом, проведен-
ным в ведомственной образовательной организации Федеральной 
службы охраны. Так, благодаря применению ДИКОП успеваемость 
контрольной группы курсантов по ОП увеличилась на 10-15%, что 
является большим успехом.

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

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено без уча-
стия спонсоров.
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SPORTS BOARD GAMES AS A MEANS OF PHYSICAL 
EDUCATION FOR STUDENTS OF SPECIAL MEDICAL 

GROUPS IN THE CONTEXT OF THE INCLUSIVE 
EDUCATION DEVELOPMENT

A.V. Kozlov, I.V. Kulkova, M.A. Kozlova 

The article deals with the nuances of organizing work on physical edu-
cation with students of SMG (special medical groups) by means of sports 
board games. 

The relevance of the study is substantiated by the need to search 
for new forms of physical activity of students with disabilities (limited 
health). 

The aim of the study is to analyze physical culture and health-im-
proving activity in higher educational institutions using the example of 
a competitive event in sports board games among students of a special 
medical group and the main health group (MHG). The emphasis of the 
work is made on the need to introduce board sports games into the ed-
ucational activities of higher professional institutions. It is concluded 
that sports board games contribute to the development of an inclusive 
educational environment, are a good means of health preservation and 
are suitable for students with any type of pathology.

Methodology. In accordance with the intended scientific goal and the 
results of the scientific experiment, points were calculated and converted 
into a percentage.

Results. As a result of the study, the effectiveness of the use of table 
sports for the development of an inclusive educational environment in 
higher educational institutions has been scientifically substantiated and 
experimentally proven.

Practical implications. The practical application and introduction 
of board sports games into the educational process will help teachers 
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and teachers of universities and colleges to adapt extracurricular and 
competitive activities for students of a special medical group.

Keywords: sports board games; physical education; students of spe-
cial medical groups; health care; physical education and health work
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СПОРТИВНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ                                                 
ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ                       

СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ГРУПП В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО                                       

ОБРАЗОВАНИЯ

А.В. Козлов, И.В. Кулькова, М.А. Козлова 

В статье рассматриваются нюансы организации работы по 
физическому воспитанию со студентами СМГ (специальных ме-
дицинских групп) средствами настольно-спортивных игр. 

Актуальность исследования обосновывается необходимостью 
поиска новых форм двигательной активности студентов с огра-
ниченными возможностями. 

Цель исследования – проанализировать физкультурно-оздоро-
вительную деятельность в высших учебных заведениях на примере 
соревновательного мероприятия по спортивным настольным играм 
среди студентов специальной медицинской группы и основной группы 
здоровья (ОГЗ). Акцент в работе сделан на необходимости внедре-
ния настольных спортивных игр в образовательную деятельность 
высших профессиональных учреждений. Делается вывод о том, что 
спортивные настольные игры способствуют развитию инклюзивной 
образовательной среды, являются хорошим средством сохранения 
здоровья и подходят для учащихся с любым видом патологии.
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Метод или методология проведения работы. В соответствии 
с намеченной целью и изученной научной литературой результаты 
эксперимента были обсчитаны в баллах, переведены в процентный 
показатель.

Результаты. В результате проведенного исследования научно 
обоснована и экспериментально доказана эффективность при-
менения настольных спортивных игр для развития инклюзивной 
образовательной среды в высших учебных заведениях.

Область применения результатов. Практическое применение 
и внедрение в образовательно-воспитательный процесс настоль-
ных спортивных игр поможет педагогам и преподавателям вузов, 
колледжей адаптировать внеучебную и соревновательную деятель-
ность для студентов специальной медицинской группы.

Ключевые слова: спортивные настольные игры; физическая 
культура; студенты специальных медицинских групп; здравоохра-
нение; физкультурно-оздоровительная работа

Для цитирования. Козлов А.В., Кулькова И.В., Козлова М.А. 
Спортивные настольные игры как средство физического воспи-
тания студентов специальных медицинских групп в условиях раз-
вития инклюзивного образования // Russian Journal of Education and 
Psychology. 2023. Т. 14, № 1. С. 26-41. DOI: 10.12731/2658-4034-
2023-14-1-26-41 

Introduction
Studies conducted in different countries show that a fairly signifi-

cant part of the population, including children and young people, is not 
engaged in physical activity. This problem is very acute in the Russian 
Federation. There is a decrease in the motor activity of students around 
the world [1; 14].

Any sports games are a universal means of physical education, which 
does not lose its relevance throughout a person’s life [5]. Such sports 
board games as sjoelbak and novuss are available to everyone, especial-
ly students with disabilities. These sports games are democratic, since 
the chance of winning does not depend on the build and athleticism of 
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the player. A student of a special medical group can play on a par with a 
student of the main health group, the outcome of the game in the com-
petition is decided only by skill and endurance. This helps to solve the 
more inclusive task of education, which is very important.

The scientific novelty of the research consists in the study of the re-
sults of the implementation of physical education and health-improving 
work on physical education in higher educational institutions of sports 
board games as an instrument of inclusive education.

The aim of the study is to analyze physical culture and health-im-
proving activity in higher educational institutions using the example of 
a competitive event in sports board games among students of a special 
medical group and the main health group.

The research objective structured the following tasks:
1. To study the possibility of using sports board games in the process 

of physical education of students of a special medical group as a means 
of health preservation;

2. To substantiate the possibility of using sports board games in the 
physical education of students of a special medical group and the main 
health group for the development of an inclusive educational environ-
ment in higher educational institutions. 

The theoretical significance of the study is determined by the fact 
that the necessity of introducing sports board games into the educational 
process of physical education for the development of an inclusive envi-
ronment in higher educational institutions is substantiated. Practical sig-
nificance. The conducted research will allow developing new approaches 
for improving programs, methodological documents regulating the work 
of higher educational institutions in the field of physical culture.

Theoretical framework
Today, the issue of developing an inclusive educational environment 

is very acute. Specialists all over the world work on the problems of in-
clusive education in physical culture [7; 9; 12; 15]. Russian scientists and 
specialists are also trying to solve a number of issues that arose during the 
introduction of inclusive education in higher educational institutions [3].
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The main group of health includes students without deviations in 
health, with good physical development. Their classes are held in full 
physical education programs. Students of the main medical groups are 
allowed to participate in sports sections and participate in sports com-
petitions in any kind of sports.

A special medical group includes persons with permanent or tempo-
rary health abnormalities, requiring restriction of physical activity, but 
admitted for health reasons to perform educational and industrial work. 
As an exception, students of a special medical group can engage in sports 
sections and participate in sports competitions, which are allowed by a 
specialist doctor. The topic of the need to search for new forms of work 
with this category is touched upon in many studies [3; 6; 10]. 

It is very difficult to find games and competitions in which students 
of different physical conditions can participate together.

Some physical education specialists working in institutions of higher 
professional education doubt the possibility of joint training and compe-
tition between students with disabilities from different nosological groups 
with different functional disorders and their healthy peers. Their fears are 
based on the fact that the differences between young people are especially 
clearly manifested in the motor sphere during purposeful motor actions. 
While the teachers are faced with the task of developing physical abili-
ties, teaching motor actions, and educating students’ personal qualities.

In our opinion, sports board games are best suited for these purpos-
es. To prove this hypothesis, we compared the results of sports meet-
ings between students assigned to the special medical group and the 
main health group.

Sjoelbak and novuss, being sports games, are also a means of com-
munication and training, since all strikes can be analyzed and learned. 
A friendly game party does not interfere with discussing general news 
during the game. In this way, one more educational task is being solved, 
i.e., educational and communicative. Students of the special medical group 
are increasingly isolated and removed from the main health group; it is 
sports board games that make it possible to interact in the smallest and 
most comfortable groups, teams.
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The strength of board sports games is their compactness, portabili-
ty and economic availability of equipment. The sports game sjoelbak, 
the essence of which is rolling 30 wooden pucks into 4 special pockets 
on the board, was adapted in Holland two centuries ago. Now the game 
sjoelbak is gaining popularity among young people. The pocketed pucks 
are placed on top of each other at the end of the pockets, the unpoiled 
pucks return to their original position, and the participant tries to score 
them again. There are 3 attempts in total. A certain number of points is 
added for getting into the player’s pocket.

A square wooden table with sides is necessary for playing novuss. 
There are 4 pockets in the corners of the table. The table surface is di-
vided by markings into several zones. Each player has 8 pawns (wood-
en pucks, similar to ordinary checkers, only with a hole in the center), 
one of them is red, and the other is black; one bit (the puck is large in 
weight and size) and a cue. Having placed the pawns, the player who 
received the right to start the game by drawing of lots tries to hit the 
bat with a cue so that it hits the pawns and drives as many of his pawns 
into the pockets. There are a number of restrictions and penalties in 
the game [16].

Literature review
Today, there is a tendency towards a decrease in physical activi-

ty around the world, which naturally affects the health of the younger 
generation. A huge amount of research has been carried out by spe-
cialists in the field of physiology and physical culture, which indicate 
a decrease in morphological and functional indicators in the learning 
process not only in the school system, but also in a higher educational 
institution [2; 11; 13].

Canadian scientists investigated the intensity of physical activity 
and psychological well-being among young people during the transi-
tion from high school to the first year of university (sample of 145 Ca-
nadian students). One third of students were active in high school but 
became not active enough during their university studies; 33% showed 
sufficient physical activity before and after entering the university; 23% 
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showed no physical activity anywhere and only 11% became active at 
the university. Students who became insufficiently active reported high-
er levels of fatigue and lower levels of alertness compared to those who 
continued to be active [8].

The modern system of physical education is a priority in the forma-
tion of physical culture of young people, but, unfortunately, research 
results show that this system does not in all cases contribute to the pres-
ervation of health. Moreover, the effectiveness of the process of physical 
development decreases even more in connection with a decrease in the 
number of hours and the transfer of physical education classes to class-
room or independent work.

All this once again confirms the need to increase students’ motor ac-
tivity. This problem is especially acute for students of a special medi-
cal group. 

Lack of sufficient physical activity (physical inactivity) affects the 
state of the musculoskeletal system, cardiovascular and respiratory sys-
tems, and as a result, the psychological state of students of institutions of 
higher professional education, as a result of which the student’s learning 
ability deteriorates [1; 2].

Methods
Currently, no studies have been conducted that would consider the 

results of the introduction of table sports games in institutions of high-
er professional education in terms of competitive activities as a means 
of developing an inclusive educational environment. Previously, we 
have published works on the positive impact of table sports games on 
the functional state of SMG students and on the formation of their per-
sonal qualities [4].

We assume that students assigned to a special medical group with 
proper preparation can have an advantage in winning games in sjoelbak 
and novuss over students from the main health group.

Our study involved 48 students (17-20 y.o.). Competitions were held 
between girls and boys of the main and special medical health groups 
(see Table 1).
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Table 1.
Quantitative composition of the students who took part in the study (people)

Sjoelbak Novuss Total
Girls of the special medical group (SMG) 6 6

48
Girls of the main health group (MHG) 6 6
Boys of the special medical group (SMG) 6 6
Boys of the main health group (MHG) 6 6

The main pathological abnormalities in students of special medical 
groups for diseases: cardiovascular system – 46% (11 people); respira-
tory organs – 8% (2 person); hearing – 4% (1 person); vision – 17% (4 
people); endocrine system and metabolism – 4% (1 person); musculo-
skeletal system – 21% (5 people).

The winner of the rogue game is determined by counting the points 
scored for getting into the pockets with pucks. The basic principle of 
playing novuss: the set is won by the player who is the first to score all 
8 of his pawns into the pocket with a cue.

Results
It should be noted that a methodology with the use of sports board 

games was introduced into the program of physical culture among stu-
dents of a special medical group. At the time of the competition, the stu-
dents of the special medical group had already mastered the technical 
and tactical techniques of the game. 5 special preparatory workouts for 
the competition were held with the students of the main health group, 
which gave them the opportunity to learn well the rules of the game and 
some features in game tactics and technique.

The results of the competition are shown below (see Table 2).
Students of the special medical group, having comprehended the 

technique and tactics of playing board sports games, were able to take a 
higher place in the rating table than students of the main health group. It 
should be noted that students of the special medical group in the rating 
table do not fall below the ninth place. If we translate it into a point-based 
assessment system for statistical processing of results, then we will assign 
12 points to the first place, and 1 point to the twelfth place (see Table 3).
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Table 2.
Rating table of girls and boys of the special medical group                                                      

and the main health group (personal credit)

No Sjoelbak Novuss
Girls Boys Girls Boys

1 SMG SMG SMG SMG 
2 SMG MHG SMG SMG 
3 MHG SMG MHG MHG 
4 SMG MHG SMG SMG 
5 SMG SMG SMG SMG 
6 SMG SMG SMG SMG 
7 MHG SMG MHG SMG 
8 MHG SMG SMG MHG 
9 SMG MHG MHG MHG 
10 MHG MHG MHG MHG 
11 MHG MHG MHG MHG 
12 MHG MHG MHG MHG 

Table 3.
Results of sjoelbak and novuss among girls and boys in the special medical group             

and the main health group in points (personal classification)
Category Sjoelbak Novuss

Girls of the special medical group (SMG) 51 52
Girls of the main health group (MHG) 27 26

Boys of the special medical group (SMG) 48 53
Boys of the main health group (MHG) 30 25

Fig. 1. Boys’ and girls’ game results in points

The tabular data in the point system give a clear idea that the results 
of girls and boys from the special medical group are almost twice high-
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er than the results of girls and boys from the main health group due to 
skill and endurance, as well as knowledge of tactical techniques. The 
data obtained are presented in a diagram for a clearer presentation of 
the results (Fig. 1).

Conclusion
As a result of the experiment, the hypothesis was confirmed that, 

when playing board sports games, students of special medical groups 
with proper preparation can have an advantage over their rivals without 
health restrictions. The physical activity of students significantly increas-
es, as well as the interest in classes in the process of being engaged in a 
competitive activity. The indisputable advantage of board sports games 
is their compactness, mobility and economic availability of equipment. 
These factors have a positive effect on improving the quality of the phys-
ical culture and recreation process in higher educational institutions. 

Based on the data obtained, we can recommend including board sports 
games in the educational program in physical culture for students of a 
special medical group.

Thus, it can be argued that sports board games contribute to the de-
velopment of an inclusive educational environment in higher profession-
al institutions, being both a good means of health preservation suitable 
type of sports activity for students with any health issues.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                            
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Т.Е. Чикина, О.Г. Коларькова 

Введение. В статье актуализирована проблема цифрового об-
разования на примере обучения дисциплинам естественнонаучного 
цикла, в частности математике, при подготовке специалистов в 
сфере обеспечения экономической безопасности в Нижегородской 
академии МВД России.

Цель исследования заключалась в рассмотрении особенностей 
подготовки обучающихся в условиях цифровизации образователь-
ного процесса в Нижегородской академии МВД России на примере 
обучения учебной дисциплине «Математика».

Методы. Анализ и синтез психолого-педагогической и учебно-ме-
тодической литературы; обобщение и систематизация; наблюдение, 
опрос, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент.

Результаты исследования. Рассмотрены особенности цифро-
визации современного профессионального образования, положи-
тельные стороны и недостатки образовательного процесса, осу-
ществляемого с использованием современных цифровых технологий. 
В данной работе представлен опыт использования элементов и ре-
сурсов системы дистанционного обучения Moodle для организации 
занятий по дисциплинам естественнонаучного цикла, в частности 
по учебной дисциплине «Математика», в рамках реализации основ-
ных программ профессионального обучения; определены особенно-
сти проектирования и применения электронных учебных курсов в 
электронно-образовательной среде вуза; выделены возможности 
освоения обучающимися специальных знаний и навыков, необхо-
димых для усвоения необходимых компетенций в рамках изучения 
дисциплин, преподаваемых на кафедре математики, информати-
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ки и информационных технологий и дальнейшего осуществления 
успешной практической деятельности в сфере экономической без-
опасности. 

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут послужить основой для разработки и использования 
электронных учебных курсов по другим учебным дисциплинам как 
инструмента реализации цифрового образования в различных выс-
ших учебных заведениях. 

Выводы. Было выявлено, что в условиях развития цифровых 
технологий традиционный формат образовательного процесса 
является менее эффективным, особенно если это касается дистан-
ционного обучения. Для повышения его эффективности необходимо 
внедрение элементов цифрового образования, в частности исполь-
зования ресурсов СДО LMS Moodle для организации и проведения 
занятий по дисциплинам математического цикла. Результаты 
эксперимента и опрос как обучающихся, так и профессорско-пре-
подавательского состава вуза позволили выявить недостатки и 
преимущества перехода от традиционного формата к инноваци-
онному. У цифровизации много преимуществ, но следует учиты-
вать, что для получения качественного образования и совокупности 
необходимых компетенций, формируемых в рамках преподаваемой 
учебной дисциплины, важно рассматривать образование (и цифро-
вое в том числе) как единый целенаправленный процесс обучения и 
воспитания. Для качественной подготовки специалистов в цифро-
вом формате работы необходимо наличие сформированной модели 
цифрового образования, где будут в системе рассматриваться 
содержательные аспекты учебного процесса, педагогические ме-
тоды и технологии, организационные и управленческие механизмы, 
создана необходимая материальная база, а также выявлены пути 
решения воспитательных задач в процессе обучения.

Ключевые слова: дисциплины естественнонаучного цикла; циф-
ровое образование; цифровые технологии; электронная информаци-
онно-образовательная среда; дистанционное обучение; электрон-
ный курс; Moodle
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DIGITAL TECHNOLOGIES WHEN TEACHING MATHS

Т.Е. Chikina, О.G. Kolarkova 

Introduction. The article deals with the problem of digital education 
on the example of natural science disciplines, in particular Mathematics, 
when training students of Nizhny Novgorod Academy of Russian MIA 
(Ministry of Internal Affairs) – future specialists in the sphere of ensur-
ing economic security.

Purpose of research is to highlight specific features of training students 
in the conditions of digital educational process at the Nizhny Novgorod 
Academy of Russian MIA on the example of teaching “Mathematics”. 

Methods. Analysis and synthesis of psychological, pedagogical and 
didactic-methodical literature; generalization and systematization; mon-
itoring, interview, pedagogical diagnostics, pedagogical experiment. 

Research results. This work deals with specific features of digital 
contemporary vocational education, advantages and disadvantages 
of educational process when using modern digital technologies. It 
represents the experience of using elements and resources of distance 
training system Moodle to deliver classes in natural science disciplines, 
in particular Mathematics, in order to realize the basic programs of 
vocational education. Apart from, the specificity of both planning and 
adoption of e-learning courses in electronic educational environment 
of higher school is determined in the article; it shows possibilities 
of how students can master specific knowledge, skills and necessary 
competences when training disciplines that are taught by teachers 
of Maths, Computing and Information technologies department and 
possibilities of further development of successful practice work in the 
sphere of economic security.  
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Field of applying results. Research results can be the basis for draft-
ing and using e-leaning courses in other disciplines as the tool for real-
izing digital education in various higher schools.  

Conclusions. The research work highlights the fact that traditional 
education in the conditions of digital technologies development is less 
effective especially if it concerns distance training.  In order to improve 
its efficiency it is necessary to implement digital education elements, in 
particular the resources of SDE (System of Distance Education) LMS 
Moodle, to deliver classes in mathematical disciplines. The results of 
experiment and interviewing of both students and higher school teachers 
allow to identify both advantages and disadvantages of transformation 
from traditional to innovative education format. Digitalization has a 
lot of advantages but in order to get highly-quality education and a set 
of necessary competences when learning a discipline, it is important to 
consider both traditional and digital education as a single purposeful 
process of training and upbringing. The model of digital education is in 
need of training a highly-qualified specialist that would include in its 
system substantial aspects of training process; pedagogical methods and 
technologies; organization and management arrangements; all neces-
sary facilities have to be created; and when training all possible ways 
of solving upbringing tasks should be highlighted. 

Keywords: cycle of natural science disciplines; digital education; 
digital technologies; electronic information educational environment; 
distance training; e-learning course; Moodle

For citation. Chikina Т.Е., Kolarkova О.G. Digital Technologies When 
Teaching Maths. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 
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Введение
Актуальность обозначенной темы обусловлена на сегодняш-

ний день явлением стремительной цифровизации многих сфер 
экономической жизни при общей неподготовленности общества 
к осознанному и квалифицированному функционированию в об-
новляющихся реалиях. В этих условиях проблема совершенство-
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вания системы профессиональной подготовки специалистов в 
сфере обеспечения экономической безопасности приобрела осо-
бенное значение.

Отметим, что вопросы масштабного внедрения цифровых техно-
логий в процесс высшего образования стоят уже давно. Среди мнений 
специалистов можно выделить как те, в которых отстаивается пози-
ция признания в целом позитивного значения цифровых новаций, 
утверждается важность и необходимость широкого использования 
IT-технологий в образовательном процессе, так и те, что сводятся к 
утверждению преобладания в цифровизации проблемных аспектов, 
потенциально разрушающих традиционные устои российского об-
разования. Нежизнеспособность цифрового образования часто объ-
ясняют отсутствием в нем возможности непосредственного живого 
общения преподавателя со студентами, замещением традиционных 
каналов и способов трансляции учащимся норм и ценностей про-
фессиональной культуры, отсутствием возможности внутригруп-
пового общения обучающихся [3].

Следует признать, что, несмотря на выявление всех проблем 
и недостатков цифровизации образования, она уже вошла в нашу 
жизнь и в жизнь высших учебных заведений, и отменить ее невоз-
можно. Образование, ориентированное на приоритеты цифровой 
экономики, не может оставаться «бесцифровым». Но вот каким оно 
должно стать, вопрос, требующий проработки современной наукой.

Цель работы
Целью данной статьи является рассмотрение особенностей под-

готовки обучающихся в условиях цифровизации образовательного 
процесса в Нижегородской академии МВД России на примере об-
учения учебной дисциплине «Математика».

Материалы и методы исследования
Анализ и синтез психолого-педагогической и учебно-методической 

литературы; обобщение и систематизация; наблюдение, опросные 
методы, педагогическая диагностика, педагогический эксперимент.
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Результаты исследования и их обсуждение
В связи с пандемией COVID-19 в начале 2020 года все высшие 

учебные заведения вынуждены были прибегнуть к дистанционно-
му обучению с активным использованием цифровых технологий. 
Анализ этого этапа жизни в системе образования демонстрирует 
сущностные аспекты развернувшейся цифровизации, демонстри-
руя ее преимущества и недостатки. Пройдя через этот лабиринт 
дистанционного обучения, на сегодняшний день мы можем делать 
выводы о перспективах.

Рассмотрение преимуществ и недостатков дистанционного фор-
мата обучения в вузе системы МВД начнем с особенностей органи-
зации занятий лекционного типа, которые проходили посредством 
использования различных интернет-платформ, позволяющих прово-
дить удаленные групповые конференции. В основном это происхо-
дило следующим образом: преподаватель создавал конференцию, по 
соответствующей плану теме, курсанты подключались к назначен-
ному времени проведения занятия, и начиналась лекция с исполь-
зованием освоенных педагогом возможностей цифрового ресурса. 

Важной особенностью такого формата проведения лекций ста-
ла мобильность всех участников образовательного процесса. Пре-
подаватели и обучающиеся получили возможность без каких-либо 
затруднений включаться в ход занятия вне зависимости от места 
нахождения. Это резкое отличие от привычной аудиторной формы 
организации занятий получило преимущественно положительные 
оценки, так как давало возможность использовать свое время бо-
лее рационально [2]. 

Следующей особенностью и преимуществом проведения лек-
ций в онлайн-режиме стала активизация использования цифровых 
ресурсов преподавателями - наглядных материалов в виде презен-
таций или видео. Если же до этого, при очном обучении, зачастую, 
преподаватели пренебрегали иллюстрационными материалами, 
полагаясь на собственное ораторское искусство и достаточность 
аудиальной информации, то в условиях дистанционного обучения 
визуализация учебного материала стала необходима. Цифровое по-
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средничество позволило в процессе занятий обмениваться ролями 
с другими обучающимися и с преподавателем. 

С другой стороны, если ранее доступ к техническим средствам 
обучения был полностью обеспечен информационно-технической 
инфраструктурой вуза, то теперь это оказалось самой настоящей 
трудностью для целого ряда курсантов и преподавателей, также 
проблемой стало отсутствие надлежащего качества Интернет-свя-
зи. Лекции, проходящие в формате видеоконференций, часто «за-
висали», а иногда и вовсе не было возможности их прослушивания. 
Опыт «дистанта» дал понять, что цифровое образование доступно 
не в равной степени всем обучающимся, находящимся в разных 
уголках страны, а лишь тем, кто имеет достойное техническое ос-
нащение и устойчивую Интернет-связь.

Еще одним существенным пробелом стала недостаточная под-
готовленность преподавателей к работе с техническими ресурсами. 
Как показал опыт работы во время дистанционного обучения, тех-
нические навыки педагога в цифровом образовании стали играть 
определяющую роль при проведении учебных занятий, уступая по-
зиции ярким возможностям цифровых ресурсов.

Семинарские и практические занятий внешне организовывались 
традиционным способом в формате онлайн-решения практических 
заданий или же бесед преподавателей и курсантов по учебным во-
просам, соответствующим изучаемой теме. И если учебные заня-
тия, достижение целей которых возможно посредством методик 
классических семинаров, вполне успешно реализовывались в дис-
танционном режиме работы, то вот на учебных занятиях, пред-
полагающих практическую деятельность по освоению навыков и 
приобретению опыта профессиональной деятельности, возникли 
серьезные проблемы.

Следует отметить, что в отличие от гуманитарных дисциплин, 
учебные дисциплины естественнонаучного цикла, в частности 
«Математика», обладают высокой степенью абстракции теорем 
и определений понятий, сложностью их восприятия. Поэтому са-
мостоятельно работая с учебником или текстом презентации, обу-
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чающимся нелегко усвоить необходимый учебный материал. При 
проведении занятий по математическим дисциплинам важно объяс-
нить обучающимся ход решения. Поэтому педагогический работник 
использует презентацию, как правило, только для показа формули-
ровки задания или выводит на экран ответы для всех разобранных 
на занятии практических задач. Все остальные действия при прове-
дении очных занятий происходят на маркерной или меловой доске: 
педагогический работник шаг за шагом получает новые выкладки 
и постепенно, совместно с обучающимися следует к итоговому ре-
зультату. Такой подход позволяет обучающимся более подробно 
разобраться в изучаемом материале. При проведении практических 
занятий (занятий семинарского типа) в дистанционном формате по 
учебной дисциплине «Математика» совместная работа по выведе-
нию формул и пошаговому решению практических задач стала за-
труднительной, так как обычный подход был неприменим, нужно 
было искать пути решения проблемы среди возможностей цифро-
вых технологий. В этих условиях пришлось адаптироваться как к 
изучению, так и к процессу обучения дисциплинам естественнона-
учного цикла, в частности, высшей математике, которая отличается 
высокой абстрактностью теорем и понятий, разнообразными мате-
матическими структурами и формами их представления [4, с. 12-
22]. Цифровым решением, разрешающим описанные затруднения, 
стало включение в учебный курс электронных рабочих тетрадей по 
математике, в которых содержатся задания, предназначенные для 
обобщения и систематизации усвоенных знаний; раскрытия смыс-
ла базовых понятий учебной дисциплины; самостоятельного изу-
чения обучающимися отдельных тем; осуществления оперативной 
диагностики на каждом этапе обучения.

Контроль и итоговая оценка работы обучающихся в период дис-
танционного обучения осуществлялись в формате выполнения те-
стовых заданий на базе цифровой учебной платформы, выбранной 
самостоятельно вузом. Тест стандартно содержал в себе ряд вопро-
сов соответствующих заданной теме, ответы представлены в виде 
четырех вариантов, из которых традиционно один был верный. Обра-
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ботка полученных ответов осуществлялась с помощью технических 
средств. Среди преимуществ такой работы выделяют тот факт, что 
результат, полученный обучающимся, оценивается быстро и объек-
тивно, исключая так называемый «человеческий фактор». Вместе с 
тем, опыт дистанционного обучения показал ограниченность тесто-
вой проверки качества образования, связанную с невозможностью 
проверить сформированность практических навыков обучающегося, 
стандартизировать ответы на творческие задания. В целом, нельзя 
вести речь о том, что посредством тестирования, как формы орга-
низации учебных занятий в вузах системы МВД России, решаются 
все три наиболее важные функции обучения: образовательная, раз-
вивающая и воспитательная.

Ведя речь о реализации воспитательной функции в рамках дистан-
ционного обучения в целом, мы придерживаемся мнения С.Р. Аблеева 
и С.И. Кузьминской, которые считают, что электронная образователь-
ная среда не способна в должной мере выполнять воспитательную 
функцию, хотя это крайне важно, потому как «классическая русская 
педагогическая традиция всегда предполагала не столько простую 
передачу знаний новому поколению, сколько его всестороннее ду-
ховное воспитание или встраивание в культурно-историческую и 
ценностную парадигму российского общества» [1, с.232].

Мы поддерживаем основные положения личностно-ориентиро-
ванного подхода в образовании, согласно которым цель занятия и 
направленность образовательного процесса должны определяться 
исходя из интересов студента (курсанта), с учетом уровня его под-
готовки, а далее должна осуществляться коррекция образователь-
ного процесса обучения, направленного на личностное развитие 
обучающегося , в каком бы формате не проходило обучение [6, с.73].

В основе теоретической базы нашего опыта применения циф-
ровых технологий с использованием элетронно-информационной 
образовательной среды вуза лежат идея универсальности образо-
вания, а также принципы наглядности и последовательности об-
учения (содержание учебного материала в электронных учебных 
курсах должно располагаться в правильной последовательности, 
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от простого к сложному, и не позволять обучающемуся приступить 
к изучению более сложного элемента до усвоения им предыдущих 
элементов, в результате у обучаемого сложится целостная систе-
ма знаний). Прочность знаний основывается на принципах само-
стоятельности и активности обучаемых в процессе обучения, что в 
первую очередь достигается вовлеченностью обучающихся в обра-
зовательный процесс, осуществляемый с помощью дистанционных 
образовательных технологий.

Фактическое сокращение объема аудиторных часов в условиях 
технически неустойчивых каналов связи, выделенных для прове-
дения занятий, поставили под сомнение возможность формирова-
ния необходимых компетенций, указанных в РПУД «Математика» 
в должном объеме. Таким образом обучающимся было необходи-
мо значительную часть материала по учебной дисциплине освоить 
самостоятельно и только под общим контролем педагога, осущест-
вляемым в процессе итогового тестирования. Это не позволяло в 
полной мере индивидуализировать образовательную программу под 
потребности каждого обучающегося и своевременно контролиро-
вать ход освоения материалов учебной дисциплины.

С целью формирования компетенций, указанных в РПУД «Мате-
матика» (ОПК-1: Способен использовать знания и методы экономиче-
ской науки, применять статистико-математический инструментарий, 
строить экономико-математические модели, необходимые для ре-
шения профессиональных задач, анализировать и интерпретировать 
полученные результаты; ПК-2: Способен формировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических показателей, ха-
рактеризующих деятельность хозяйствующих субъектов) необходи-
мо было добиться большей мотивированности в обучении с одной 
стороны и возможности полного контроля действий обучающихся 
педагогом с другой стороны, причем данные задачи осложняются 
отсутствием непосредственного взаимодействия педагога и слуша-
теля и их удаленностью друг от друга.

Эти проблемы мы смогли решить следующим образом: в систе-
ме дистанционного обучения СДО LMS Moodle, развернутой на 
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сервере Нижегородской академии МВД России, был создан специ-
альный практико-ориентированный курс с соблюдением всей дей-
ствующей методической документации по учебной дисциплине 
«Математика», который и содержит в себе: видео-урок о методах 
работы с системой Moodle; папку с файлами (упражнения, пособия, 
программное обеспечение), структурированную для каждого заня-
тия на отдельные подпапки; интерактивные асинхронные занятия, 
содержащие теоретический и практический материал, а также за-
дания для самостоятельного выполнения. При этом каждое после-
дующее занятие становится доступным обучающемуся только после 
завершения им предыдущего и прохождения короткого теста из 2-4 
вопросов. Каждый изучаемый раздел разбит на учебные модули, в 
каждом модуле предоставлены файлы выполненных упражнений и 
их оценки педагогом. При этом каждый модуль становится доступ-
ным обучающемуся только после завершения им соответствующего 
интерактивного асинхронного занятия. После завершения изучения 
каждого отдельного модуля следовали рубежные контроли по рас-
сматриваемым учебным темам и итоговое тестирование с общим 
банком вопросов (более 100 вопросов). При этом оценка по каждому 
тесту была установлена в 4-х бальной шкале (неудовлетворитель-
но, удовлетворительно, хорошо, отлично), что позволяет самому 
обучающемуся сделать вывод о качестве усвоения им материала и, 
при необходимости, дополнительно изучить требуемые темы, что-
бы лучше подготовиться к промежуточной аттестации. Кроме того, 
при добавлении новых вопросов в банк, они автоматически добав-
ляются во все учебные группы. В конце учебного курса приводятся 
полнотекстовые источники литературы (в т.ч. учебно-практические 
пособия), с содержанием которых можно ознакомиться не только 
через библиотечные системы, но и непосредственно в системе СДО 
LMS Moodle. А также выдается анкета-отзыв, которая заполняется 
обучающимися (курсантами, слушателями) добровольно и аноним-
но и содержит в себе вопросы, позволяющие им оценить качество 
подготовленного для них материала и прирост своих навыков в про-
цессе обучения по учебной дисциплине. 
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Описанная выше организация виртуального образовательного про-
странства позволила обеспечить стабильную постоянную коммуника-
цию между педагогом и обучающимися с помощью групповых чатов; 
осуществить полный контроль за деятельностью обучающихся в рам-
ках изучаемого курса; учесть различный базовый уровень подготовки 
обучающихся и предоставить возможность выполнять упражнения 
и дополнительные задания в удобном режиме, исключив тем самым 
случаи получения обучающимися неудовлетворительных оценок при 
проведении промежуточной аттестации в виду их удовлетворитель-
ной подготовки по материалу; способствовать формированию необ-
ходимого объема знаний и умений у каждого обучающегося. 

Подобная организация процесса обучения по учебной дисциплине 
«Математика» способствовала повышению мотивации обучающихся к 
изучению курса, поскольку позволила избежать стрессовых ситуаций, 
связанных со страхом получения неудовлетворительных оценок, и уве-
ренностью получить необходимую адресную помощь при изучении не-
понятных моментов благодаря наличию постоянной обратной связи с 
преподавателем посредством общения в чате созданного учебного курса.

Как показали результаты проведенного нами педагогического 
эксперимента, важным дидактическим средством, учитывающим 
основные положения личностно-ориентированного подхода, содер-
жащим разноуровневые диагностические задания и способствую-
щим адаптации в учебно-профессиональном плане при изучении 
конкретной учебной дисциплины выступает рабочая тетрадь. При-
меры разработанных нами рабочих тетрадей, описание методики 
их создания и принципов конструирования системы упражнений, 
включенных в них, приведены в статье [5, с. 758-762]. Разработан-
ные рабочие тетради можно использовать как на печатной основе 
во время очных занятий, так и удобно применять в электронном 
формате во время дистанционных занятий. 

Заключение
Итак, следует признать, что динамика развития современного об-

щества делает цифровое образование неотвратимым этапом модер-
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низации всей образовательной системы, а анализ имеющегося опыта 
работы посредством цифровых ресурсов показывает основные на-
правления этой модернизации. Прежде всего, в этом процессе необ-
ходимо исходить из того, что образование (и цифровое в том числе) 
является единым целенаправленным процессом обучения и воспи-
тания. Мы считаем, что качественная подготовка специалиста в циф-
ровом формате работы образовательного учреждения возможна, но 
только при наличии сформированной модели цифрового образования, 
где системно будут преобразованы содержательные аспекты учебно-
го процесса, педагогические методы и технологии, организационные 
и управленческие механизмы, усовершенствована и приведена в со-
ответствие решаемым задачам материальная база, определены пути 
решения воспитательных задач образовательного процесса.

Описанный в статье опыт использования элементов и ресурсов 
СДО LMS Moodle для организации и проведения занятий по дисци-
плинам естественнонаучного цикла направлен на повышение уровня 
качества работы обучающихся как в синхронном, так и в асинхрон-
ном режиме, что способствует повышению качества образования.

В теоретическом плане опыт использования дистанционных об-
разовательных технологий, используемых в образовательных ор-
ганизациях в последние годы выходит на новый уровень, при этом 
методику их использования применительно к практическим заняти-
ям по дисциплинам естественнонаучного цикла, преподаваемым в 
Нижегородской академии МВД России, вполне можно считать ин-
новационной, и кроме того она позволяет организовать самостоя-
тельную работу обучающихся в совершенно новом формате.

В практическом плане новизна предлагаемого педагогического 
опыта может быть использована при преподавании иных дисциплин 
в рамках реализации основных программ профессионального об-
учения в различных вузах.

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

Информация о спонсорстве. Исследование выполнено без уча-
стия спонсоров.
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ФОРМИРОВАНИЕ                                              
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЮНАРМЕЙЦЕВ

М.А. Пономарев, С.Н. Филипченко 

Цель. В статье затронуты актуальные на сегодняшний день 
вопросы, связанные с патриотическим воспитанием и формиро-
ванием патриотической культуры юнармейцев. Авторы ставят 
целью рассмотреть взаимосвязь культуры и патриотизма в вос-
питании подрастающего поколения, а также критерии оценки 
уровня сформированности патриотической культуры. 

Метод исследования. В работе применяются методы теоре-
тического анализа литературы по теме исследования, метод из-
учения и обобщения имеющегося опыта в изучаемом направлении. 

Результаты. На основе проведенного анализа научной литерату-
ры по исследуемой теме авторами определено понятие патриотиче-
ской культуры, выявлены структурные компоненты патриотической 
культуры юнармейцев, определены критерии и показатели уровня ее 
сформированности при организации мероприятий с участниками 
общественного движения «Юнармия». Авторами отмечается, что 
основными проявлениями патриотизма являются ответственность, 
честь и достоинство человека по отношению к своему Отечеству, 
самореализация и осознание сопричастности с культурой, историей 
и достижениями своей страны. Результаты могут быть исполь-
зованы при организации работы с воспитанниками общественных 
организаций и молодежных движений.

Ключевые слова: культура; патриотизм; патриотическая куль-
тура; патриотическое воспитание; юнармейцы
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THE FORMATION OF YOUNG ARMY CADETS’ 
PATRIOTIC CULTURE

M.A. Ponomarev, S.N. Filipchenko 

Purpose. The article touches upon the current issues related to pa-
triotic education and formation of patriotic culture of Young Army Ca-
dets. The authors aim to consider the relationship between culture and 
patriotism in the younger generation upbringing as well as criteria for 
assessing the level of patriotic culture formation.

Research methods. The method of theoretical analysis of research 
issue literature, the method of studying and generalizing the existing 
experience are applied.

Results. Based on literate review the authors provide their definition 
of patriotic culture, reveal components of patriotic culture of Young 
Army Cadets, and determine criteria and indicators for its development 
assessment in the context of the events organized with participants of 
public movement “Unarmiya”. The authors note that the patriotism 
manifestations are a person’s responsibility, honour and dignity in rela-
tion to his or her Fatherland, self-realization and awareness of culture, 
history and achievements of native country. The results may be used in 
the activity of public organizations and youth movement.

Keywords: culture; patriotism; patriotic culture; patriotic upbring-
ing; young army cadets
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Введение
Достижения в области науки и техники практически ежедневно 

открывают все новые возможности для получения информации всем 
слоям населения, включая учащихся общеобразовательных учреж-
дений. Крайне важно научить подрастающее поколение опираться 
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на достоверные факты, ориентироваться в информационном про-
странстве. Актуальным на наш взгляд является воспитание подрас-
тающей молодежи в духе уважения традиций, культуры и истории 
своей страны. На современном этапе развития общества важно вос-
питывать молодых граждан ответственными за перспективное раз-
витие своей страны, принимая во внимание предшествующий опыт 
и знания предыдущих поколений. В русле патриотического воспи-
тания молодежи в рамках работы детско-юношеских общественных 
организаций понятие «патриотическая культура» требует осмысле-
ния с точки зрения единства общей культуры и патриотизма. Бес-
спорно, что патриотическое воспитание способствует укреплению 
национального духа, развитию гражданского общества, формиро-
ванию основ самосознания. Патриотизм как неотъемлемая часть 
национальной идеи, находит свое воплощение в культуре.

Известно, что с начала 2021 года стартовал федеральные проект 
«Патриотическое воспитание граждан РФ» в рамках национального 
проекта «Образование», направленный на всестороннее нравствен-
ное, интеллектуальное и духовное развитие детей и молодежи на всех 
уровнях образования. Основной задачей определено привлечение 
молодежи к деятельности общественных организаций и направле-
ний, таких как «Движение первых», «Юнармия», «Я горжусь» и им 
подобных. Общественное движение «Юнармия», созданное ранее, в 
2015 году, представляет собой единство духовно-нравственного, со-
циального, интеллектуального, физического развития подрастающего 
поколения. Целью организации, созданной по инициативе министра 
обороны РФ Сергея Шойгу, является возрождение традиций детских 
и юношеских организаций. Важным элементом развития патриотиче-
ской культуры представляется знание истории своей страны, а также 
малой Родины, в рамках которого интересным оказывается посеще-
ние краеведческих музеев, расширение краеведческой деятельности, 
участие в поисковых работах, местный туризм. Кроме этого, экскур-
сии в музеи боевой славы, сбор документов, материалов, экспона-
тов во время организованных краеведческих походов, волонтерская 
деятельность способствуют повышению патриотической культуры.
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Основная часть
Будучи многогранным и динамически развивающимся процес-

сом во многих сферах существования человеческого общества, 
понятие «культуры» включает в себя технические средства и ду-
ховные ценности, научные открытия и литературные произведения, 
правовые и этические нормы. Как «совокупность материальных и 
духовных ценностей, созданную человечеством в процессе обще-
ственно-исторической практики» понимают культуру ученые О.С. 
Гребенюк и М.И. Рожков [3, с. 151]. В «Педагогическом тезаурусе» 
И.А. Тютьковой культура описывается как «определенный уровень 
развития общества», который проявляется в организации деятель-
ности, взаимоотношениях между людьми [25, с. 59]. А.М. Новиков 
считает, что культура выражается в знаниях, умениях (компетенци-
ях), навыках личности, а также в развитии индивидуальных особен-
ностей [16, с. 87].

В изучении общего понятия «культура» Б.И. Каверин выделяет 
способ и содержание жизнедеятельности людей, более высокий этап 
развития общества, сфера искусства. Ученый указывает на усвое-
ние настоящей культуры и культуры прошлого, наряду с восприя-
тие норм и правил межличностного общения и индивидуального 
поведения, как значимое качество личности человека [8]. Е.В. Бон-
даревская рассматривает культуру как среду, которая воспитывает 
личность через диалог культур, а также как часть общечеловеческой 
культуры, необходимой человечеству для исторического процесса в 
ходе смены поколений и социализации личности [1]. П.С. Гуревич 
объяснял интерес к явлению тем, что культура как «фактор творче-
ского жизнеустроения, неиссякаемый источник общественных но-
вовведений» позволяет личности самореализоваться и тем самым 
воздействовать на исторический процесс [4, с. 14]. Ю.В. Рожде-
ственский определяет культуру как опыт человека и усвоенные им 
ценности общества [21]. И.А. Зимняя определяет общую культуру 
вслед за А.С. Запесоцким как «…совокупность ценностей, норм и 
идеалов…», дополняя словами «присвоенная и используемая чело-
веком в процессе его активной жизнедеятельности и во взаимодей-
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ствии с другими людьми» [6]. В работе «Сущность культуры» А.Я 
Флиер мы встречаем определение культуры как «общей формы и 
наиболее общим сводом правил социального взаимодействия между 
людьми», обеспечивающая групповые формы их существования [27].

Культура оставляет свой след на образе жизни и опыте человека, 
его взаимоотношениях с другими людьми и изменениях в его дея-
тельности. В нашем исследовании мы придерживаемся понимания 
культуры как особого механизма накопления, хранения и передачи 
человеческого опыта, который представляет социальную ценность. 
Соответственно, если культуру рассматривать с точки зрения меха-
низма трансляции и накопления опыта, то культура личности, на наш 
взгляд, представляет собой систему знаний, взглядов, убеждений и 
умений, способствующих использованию накопленной информации, 
оказывающей влияние на все аспекты жизнедеятельности человека. 
В рамках проводимого исследования нас интересует культура как 
особый способ творческой реализации человека, который воплоща-
ется в материальных и духовных продуктах, системе социальных 
норм и ценностей. Социальные институты учебных учреждений, 
семья, круг общения призваны передавать культурные ценности в 
процессе социализации, когда человек получает опору на «опре-
деленные модели мышления, чувств и действий» [9], на духовные 
и нравственные основы, которые каждый человек определяет по-
своему, без которого не видит возможности существовать, такие как 
любовь к близким, Отечеству, истории, традициям и обычаям своей 
страны. Патриотизм – социально значимая ценность, характеризу-
ющая человека с позиции проявления его отношения к окружающе-
му миру, людям, его поступков, на развитие и воспитание которого 
претерпевает влияние со стороны внешнего мира [20].

Патриотизм сопровождает человека в принятии решений, на-
ряду с чем патриотическое сознание, представляя собой «систему 
идей, взглядов, традиций, чувств», помогает подрастающему поко-
лению овладевать качествами самоорганизации, ответственности 
[13, с. 238]. Патриотизм обусловлен социально-политическими и 
экономическими характеристиками общества, выступает социаль-
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но-нравственной ценностью, отражающей отношение к Родине и 
Отечеству, рассматривается как нравственное качество личности [7, 
с. 7]. В основу патриотического воспитания, как педагогического 
процесса, заложена передача ценностного отношения к патриотиз-
му как ценностно-ориентированного качества личности [19, с. 137].

Проявлениями патриотизма являются национальная идея, долг, 
ответственность, честь и достоинство в системе ценностей молодо-
го человека. Сформулируем следующее определение патриотизма, 
как одну из значимых ценностей и духовных достояний личности, 
характеризующих высший уровень ее развития, проявляющихся в 
любви к Родине, самореализации на благо Отечества, сопричастно-
сти с историей, культурой, достижениями своей страны. Значимым 
в рамках проводимого исследования является рассмотрение патри-
отизма как элемента культуры, что понимается нами как ценность, 
присущая всем сферам жизни общества и государства, представ-
ляющая основу для формирования гражданской позиции личности 
и потребность в достойном служении Родине. Вышесказанное по-
зволяет нам представить культуру и патриотизм как диалектически 
взаимосвязанные явления. Патриотизм выступает самостоятельной 
ценностью культуры, в то же время культурные ценности являются 
стимулом формирования патриотических чувств. 

Э.И. Минуллина рассматривает патриотическую культуру как са-
мореализацию личности, участие в политической и общественной 
жизни, удовлетворение гражданских потребностей. По мнению ав-
тора, при адаптации молодых людей в социальной среде патриотиче-
ское воспитание призвано обеспечить формирование гражданского 
мышления, повышение социальной активности и социальной ответ-
ственности [15]. В.А. Ружа определяет патриотическую культуру как 
совокупность патриотического сознания, традиций, ориентаций и 
поведения и отмечает возможность ее развития по мере накопления 
исторического опыта [22]. Патриотическая культура, направленная 
на формирование ценностей, способствующих проявлению любви и 
уважения к историческому наследию своего государства, определяет-
ся как совокупность качеств личности, «проявляющихся в знании об 
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историческом прошлом, чувстве преданности государству и осозна-
нии роли патриотических чувств в жизни каждого человека и обще-
ства» [5]. Выше приведенное понимание патриотической культуры 
уточняется в другом исследовании. Патриотическая культура – знание 
истории, традиций, идеологии своего государства, любовь к малой и 
большой Родине и сопричастность к происходящему, а также сохра-
нение традиций и передача их последующим поколениям, осознавая 
собственное достоинство и долг [26, с. 73]. Патриотическая культура 
рассматривается как «не просто ценностное отношение к Родине, но 
способ взаимодействия людей направленный на ее защиту» [14, с. 196], 
а также «высший уровень преданности и любви к обществу, народу, 
Родине» [24]. В своем исследовании мы придерживаемся трактовки 
понятия «патриотической культуры» предложенной Е.А. Нуттунен, 
рассматривая вслед за автором феномен как интегративную форму 
развития патриотических качеств личности посредством ценностно-
го восприятия Родины, сохраненные в памяти патриотические зна-
ния, а также проявление патриотической ответственности и заботы 
в конкретных поступках и делах [17].

Изучение исследований ученых Е.А. Нуттунен, В.А. Ружа, Г.К. 
Селевко, В.В. Сергеева, С.Н. Филипченко позволил проанализиро-
вать структуру патриотической культуры. Выше упомянутые авторы 
выделяют когнитивный, ценностный и поведенческий компоненты 
[17, с. 27]; патриотическое сознание, традиции, ориентации и по-
ведение [22, с. 8]; военно-патриотическое, краеведческое и граж-
данское направления [23, с. 542]; государственно-патриотический, 
духовно-нравственный, правовой, профессионально-деятельност-
ный и исторический компоненты [24]; когнитивный, чувствен-
но-эмоциональный и деятельностный компоненты [26, с. 73]. На 
основе проведенного анализа мы выделяем мотивационный, ког-
нитивный и деятельностный компоненты патриотической культуры 
юнармейцев. Отметим, что содержание мотивационного компо-
нента патриотической культуры юнармейцев включает отношение 
к патриотизму в целом, чувство любви к Родине, чувство долга и 
ответственности, чести и достоинства. В работе с юнармейцами пла-
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нируется использование ролевых и деловых игр, участие в акциях и 
различных мероприятиях, способствующих развитию патриотизма 
у воспитанников, обсуждение ситуаций нравственного характера. 
Когнитивный компонент представлен знаниями и представлениями 
об истории Отечества и родного края, известных людях, традициях 
народов страны и малой Родины, государственных символах и па-
триотических праздниках. Для формирования данного компонента 
патриотической культуры возможно применения методов беседы, 
сообщения, решения проблемных задач, викторины. Деятельностный 
компонент патриотической культуры предполагает преемственность 
поколений, уважение к прошлому, к государственным символам, а 
также участие в акциях, патриотических мероприятиях. Соответ-
ственно, участие в экскурсиях, походах, шефская помощь ветеранам 
могут выступать методами организации деятельности юнармейцев 
в общественном движении.

Изучая возможности оценки уровня сформированности патрио-
тической культуры, отметим вклад ученых Н.И. Верещагиной, В.С. 
Горбунова, И.Я Кондырова, И.В. Кострулева, В.И. Лутовинова, кото-
рые занимались теоретическим обоснованием определения критери-
ев оценки патриотического воспитания, патриотического сознания, 
а также патриотической культуры. Полагаясь на культуру как осно-
ву воспитанности субъекта обучения, нами был проведен анализ по 
выявлению критериев и показателей патриотической культуры. В 
работах ученых мы встречаем следующие критерии оценки сформи-
рованности исследуемого явления. Авторы выделяют когнитивный, 
аксиологический, эмоционально-чувственный и действенно-прак-
тический [2, с. 8]; мотивационно-потребностный, когнитивный, по-
веденческий [10, с. 67]; когнитивный, эмоционально-ценностный 
и деятельностный [11, с. 16]. Наряду с этим, исследователи опре-
деляют две группы критериев, в которых критерии первой группы 
отвечают за организацию работы по патриотическому воспитанию, 
а именно, реализационно-целевой и практически-результативный. 
Вторая группа критериев направлена на оценку качеств и свойств 
как отдельной личности, так и социальной группы, реализуемые в 
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когнитивном, эмоционально-ценностном и поведенческом крите-
риях [18, 12].

Анализ научных работ вышеупомянутых авторов позволяет ут-
верждать, что критерии должны быть простыми и доступными для 
использования, охватывать все структурные элементы формируемо-
го явления, давать возможность количественного и качественного 
оценивания изучаемого процесса. Критерии должны быть раскрыты 
через качественные признаки (показатели), позволяющие судить о 
степени выраженности критерия, должны отражать динамику изме-
няемого качества во временном промежутке, а также по возможности 
проникать в основные виды деятельности молодежной организации.

В ходе нашего исследования мы определяем когнитивный, чув-
ственно-эмоциональный и мотивационно-деятельностный критерии 
сформированности патриотической культуры юнармейцев. Отме-
тим, что процесс формирования компонентов патриотической куль-
туры происходит одновременно, следовательно, развитие одного из 
компонентов предполагает развитие остальных. Критерии находят 
отражение в определенных показателях. Когнитивный критерий 
предполагает знание истории Отечества, культуры, традиций, су-
деб героев России; истории родного города, культуры и традиций 
своего края, великих исторических и военных деятелей и их вклада 
в историю страны. Чувственно-эмоциональный критерий способ-
ствует определению личного отношения к патриотической культу-
ре, отношения к самому себе как субъекту национальной истории; 
формулированию оценочных суждений по отношению к своей Ро-
дине. Кроме того, данный критерий связан с устойчивостью эмоци-
ональных переживаний юнармейцев, связанных с жизнью страны, 
возрастающим интересом к ее истории, культуре, осознанием чувств 
чести, достоинства и долга. Показателями мотивационно-деятель-
ностного критерия являются приобретение собственного опыта в 
формировании патриотической культуры юнармейца, его патриоти-
ческая активность, ориентиры на служение Отечеству, соблюдение 
норм чести и достоинства и в последствии развитие умения транс-
лировать приобретенный опыт.
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Для оценивания уровня сформированности патриотической куль-
туры юнармейцев среди прочих могут быть использованы методы 
наблюдения и беседы. Отметим, что наблюдение за юнармейцами 
в процессе учебной и внеучебной деятельности с высокой вероят-
ностью позволит оценить их вовлеченность в коллективную де-
ятельность, в участие в работе военно-патриотических клубов и 
кадетских классов, в решение проблемных ситуаций, моделирующих 
ситуации реального взаимодействия. Метод беседы позволит выя-
вить слабые места в знаниях воспитанников об истории, культуре, 
традициях России, например, знаниях об истории русской армии, 
произведений русских писателей и деятелей культуры, выходцев 
из офицерских семей. Организация бесед с юнармейцами может, 
на наш взгляд, способствовать повышению заинтересованности и 
мотивации к участию в работе общественной организации, в част-
ности, и в развитию собственных патриотических качеств, в целом.

Заключение
Подводя итог, отметим, что формирование патриотической куль-

туры юнармейцев подразумевает становление гражданской позиции, 
воспитание уважения к традициям и культуре своего народа, осмыс-
ление исторических основ общества, преемственность культуры про-
шлых лет с современным достижением нашей страны. Патриотическое 
воспитание молодых людей на современном этапе развития общества 
должно быть направлено на социальную адаптацию, самоопределение 
и становление личности воспитуемого. Можно предположить, что на-
правления работы с участниками движения «Юнармия», такие как зна-
комство с историей Вооруженных Сил РФ, символами воинской славы 
и боевым знаменем, а также историей юнармейского движения, спо-
собствуют повышению уровня патриотической культуры юнармейцев.

Определив патриотическую культуру как совокупность моти-
вационного, когнитивного и деятельностного компонентов, мы по-
лагаем, что формирование патриотической культуры юнармейцев 
будет эффективным при организации систематической работы с 
воспитанниками, повышающей интерес воспитанников к патрио-
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тическим элементам. Патриотическая культура молодежи требует 
изучения как в контексте направлений работы государства, так и с 
учетом необходимости укрепления в молодежи военно-патриоти-
ческого сознания, гражданской ответственности, любви и предан-
ности Родине. Наряду с мероприятиями, проводимыми в рамках 
школьной программы, считаем целесообразным организацию ра-
боты по патриотическому воспитанию во время плановых занятий 
с воспитанниками движения «Юнармия».
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ                      
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВНГ РФ

А.М. Боровицкий 

Актуальность научной работы определяется необходимостью 
переосмысливания используемых методических приемов обучения в 
военных вузах. Проводимая трансформация профессионального об-
учения курсантов, как отдельной категории военных специалистов, 
основывается на теоретическом обосновании и практической реа-
лизации предлагаемых проблемно-ориентированных методических 
приемах обучения будущих офицеров. 

Цель. Поиск наиболее эффективных и максимально прибли-
женных к будущей реальной деятельности офицеров Росгвардии 
методических приемов обучения, как варианта достижения не-
обходимого результата, является приоритетным направлением 
нашей работы. Постоянно повышающиеся квалификационные 
требования и специфика подготовки в подразделениях националь-
ной гвардии определяют итоговые результаты образовательного 
процесса. 

Методики. Базовыми методиками проведенной научной рабо-
ты являются: изучение передового опыта, анализ документов и 
комплексированные (интегрированные) методы обучения. Их ис-
пользование с учетом специфики выполнения служебно-боевых за-
дач Росгвардии предполагает реализацию методических приемов 
обучения в военном вузе. 

Результаты. Анализ получаемой внутриведомственной инфор-
мации из воинских частей о профессиональной деятельности офи-
церов за первые два года после выпуска дает основание с большей 
степенью уверенности утверждать, что предлагаемые методи-
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ческие приемы обучения дают значительный практико-ориенти-
рованный эффект.

Область применения результатов. Профессиональное обуче-
ние курсантов, как будущих офицеров Росгвардии, являющихся во-
енными специалистами в области управления подразделениями и 
применяющими свои профессиональные навыки в боевой практике.

Ключевые слова: методические приемы обучения, личный опыт 
действий, проблемно-ориентированное обучение, образовательная 
деятельность, будущие офицеры, Росгвардия
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METHODOLOGICAL TECHNIQUES                                            
USED TO INCREASE THE EFFICIENCY OF TRAINING 

FUTURE OFFICERS OF THE NATIONAL GUARD TROOPS 
OF THE RUSSIAN FEDERATION

A.M. Borovitsky 

The relevance of the scientific work is revealed by revealing the need 
to rethink the methodological methods used in military universities. The 
ongoing transformation of professional training of military specialists 
is based on the theoretical justification and practical implementation 
of the proposed problem-oriented methodological methods of training 
future officers.

Goal. The search for the most effective and as close as possible to 
the future real activities of the officers of the Rosgvardiya training meth-
ods is a priority area of our work. Constantly increasing qualification 
requirements and the specifics of training in the National Guard units 
determine the final results of the educational process.

Methods. The basic methods of the scientific work carried out are: 
the study of best practices, the analysis of documents and mixed meth-
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ods. These methods include: intensive and the method of activating the 
capabilities of the individual and the collective based, the use of which, 
taking into account the specifics of the activities of the Rosgvardiya, 
involves the implementation of methodological methods of training in 
a military university.

Results. The analysis of the internal information received from mil-
itary units about the professional activities of officers for the first two 
years after graduation gives reason to assert with a greater degree of 
confidence that the proposed methodological methods of training give 
a tangible practice-oriented positive result.

The scope of the results. Professional training of cadets as future 
officers of the Russian Guard, who are military specialists in the field of 
unit management and apply their professional skills in combat practice.

Keywords: teaching methods, personal experience of actions, prob-
lem-oriented training, educational activities, future officers, Rosgvardiya

For citation. Borovitsky A.M. Methodological Techniques Used to 
Increase the Efficiency of Training Future Officers of the National Guard 
Troops of the Russian Federation. Russian Journal of Education and 
Psychology, 2023, vol. 14, no. 1, pp. 75-90. DOI: 10.12731/2658-4034-
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Введение
Значимость повышения качества обучения будущих офицеров в 

вузах Росгвардии выходит на передовые позиции при расстановке 
приоритетов выбора основных направлений совершенствования про-
фессиональной подготовки военных специалистов. Данное направ-
ление обосновано существенным расширением функциональных 
обязанностей военнослужащих (служащих) подразделений Росгвар-
дии, их служебно-боевым применением в различных условиях об-
становки и резкоменяющейся военно-политической обстановке как 
внутри страны, так и за её пределами. Влияющие на образователь-
ный процесс внешние и внутренние факторы оказывают активное 
давление на постоянно повышающиеся квалификационные требо-
вания, предъявляемые к будущим офицерам Росгвардии. И это на-
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ходит свое отражение в потребности приобретения новых навыков 
в тесном взаимодействии теоретической базы с полученным опы-
том действий и совершенствовании его на практике.

Цель работы
Поиск наиболее эффективных и приближенных к будущей ре-

альной служебно-боевой деятельности офицеров Росгвардии прак-
тико-ориентированных методических приемов обучения является 
приоритетным направлением научной работы. Они ориентированы 
на конечный результат, формирование компетенций, изложенных в 
квалификационных требованиях и выражающихся в способности 
будущего офицера управлять подразделением при выполнении слу-
жебно-боевых задач в различных условиях боевой и повседневной 
обстановке.

Материалы и методы научной работы
Для постоянной и главной эффективной трансформации про-

блемно-ориентированных методических приемов обучения военнос-
лужащих Росгвардии необходимо проводить качественный выбор 
адекватных образовательных технологий, отвечающих современным 
реалиям, подкрепленный действующими руководящими документа-
ми федеральной службы. Обоснование использования предложен-
ных методических приемов обучения, неотъемлемо направленных 
на конечный результат обучения раскрывается в повышении эффек-
тивности применяемой в военных институтах Росгвардии практико-
ориентированной образовательной технологии. [11, 5, 15]

Обзор теоретических и прикладных исследований по поднимае-
мой нами проблематике показывает, что это направление обсуждает-
ся в профессиональной сфере, и с учетом специфики деятельности 
подразделений Росгвардии рассматривается как на научно-пред-
ставительских мероприятиях, так и в законодательной области [12, 
17]. Неотъемлемым элементом формирования общей картины по-
требности внесения изменений в улучшение качества подготовки 
профессиональных военных кадров является опрос, который еже-
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годно проводится управлением по военно-политической работе, с 
итоговым формирование рекомендаций для военных институтов.

Для качественной организации практико-ориентированного обра-
зовательного процесса и реализации образовательной технологии не-
обходимо правильное определение целей обучения, направленных на 
конечный результат. Формирование требуемых компетенций, необхо-
димых для выполнения профессиональной деятельности курсантами, 
как будущими офицерами. Практика показывает целесообразность по-
стоянно корректировать на уровне освоения учебных дисциплин цели 
отдельных учебных занятий с учетом получения профессиональных 
знаний, транспонированных на получаемый, обобщаемый и перера-
ботанный опыт современного применения войск в ходе выполнения 
служебно-боевых задач различной сложности [13, 16]. 

В ходе такой работы важным элементом образовательного про-
цесса является подбор, обобщение, обработка информации, на-
правленной на формирование профессиональных знаний и умений 
будущих офицеров Росгвардии, которые на данный момент времени 
по каким-либо причинам не в полной мере охвачены содержанием 
учебных профессиональных дисциплин, входящих в базовую часть 
образовательной программы.

Подобные аналитические материалы для служебного пользования 
(в том числе и о ходе проведения специальной военной операции) в 
реальном времени системно поступают в виде обзоров действий во-
йск, обобщении передового опыта командиров, частного применения 
и владения вооружением и военной техникой. Вся эта информация 
применяется преподавателями в ходе своей педагогической деятель-
ности в период взаимодействия с обучающимися. В то же время, не 
обладающий подобным боевым опытом преподаватель, в полной 
мере не имеет возможности практико-ориентированно использовать 
полученную информацию, эту особенность в ходе анализа опроса, 
проводимого ежегодно управлением по военно-политической ра-
боте, отразили обучающиеся, как отдельную категорию, особенно 
выделив преподавателей из числа гражданского персонала. Что, в 
свою очередь, поднимает вопрос о качестве подбора профессорско-
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преподавательского состава, исключительно имеющего личный слу-
жебно-боевой опыт деятельности в войсках с принятием участия в 
боевых действиях. Также актуальным остается целеориентирован-
ное направление профессорско-преподавательского состава на лич-
ные стажировки в войска в состав подразделений, участвующих в 
активных служебно-боевых задачах, с постоянным их привлечени-
ем к выполнению практико-ориентированной деятельности по его 
направлению преподавания в военном институте. 

Данные организационно-образовательные мероприятия, прово-
димые командованием военных институтов, заставляют профессор-
ско-преподавательский состав для повышения качества усвоения 
программы учебной дисциплины в инициативном порядке осущест-
влять поиск проблемно-ориентированных методических приемов 
обучения курсантов с использованием личного боевого опыта. Так 
вырабатывается многоаспектная система взаимосвязанных действий 
преподавателя и обучающегося, реализованная в комплексировании 
различных методов активного обучения (модификация достижения 
требуемого результата) [9], которые реализованы через внедрение 
в образовательный процесс:

– решений обучающимися профессиональных ситуационных 
задач, как в группах, так и в индивидуальном порядке в про-
фессиональные учебные дисциплины;

– системное использование специфики проживания курсантов 
в военном институте, как неотъемлемой составляющей про-
фессионального обучения будущих офицеров;

– информационно-идеологическое воздействие в повседневной 
и учебной деятельности курсантов.

Также важно постоянно использовать специфику организации и 
реализации образовательного процесса в военном институте, кото-
рая сама несет обучающий и воспитательный эффект, основанный 
на личном примере действий командиров, соблюдение регламента 
служебного времени и жесткой подчиненности «старший-млад-
ший», определяемой руководящими документами. [17] В отличие 
от гражданских вузов курсанты весь период обучения находятся 
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на казарменном положении под постоянным (круглосуточным) ин-
формационным воздействием и непосредственным влиянием пре-
подавателей и командиров. Влияние идеологической составляющей 
военной образовательной организации также является неотъемле-
мым внешним фактором, способствующим формированию миро-
воззрения будущего офицера. 

Внедрение элементов решений профессиональных ситуационных 
задач проводился в двух вариациях. Через формирование препода-
вателем профессиональной ситуационной задачи и с использовани-
ем своего опыта направления обучающихся на пошаговое принятие 
эффективного решения с учетом изменений обстановки, и когда 
преподаватель также формирует профессиональную ситуационную 
задачу, курсант уже самостоятельно, под руководством преподава-
теля, осуществляет поиск и обоснование наиболее эффективного 
решения. В ходе решения профессиональной ситуационной задачи 
реализуется: принятие исходной информации, анализ возможности 
своих подразделений, принятие оптимального решения и практиче-
ская отработка действий с использованием новых видов вооружения 
и военной техники. Применение и реализация в образовательном 
процессе подобных приемов возможно при надлежащем формиро-
вании необходимых профессиональных знаний и умений с учетом 
заимствования боевого опыта «боевой смекалки», вносимого пре-
подавателями, наставниками. Преподаватель, как командир и на-
ставник, постоянно педагогически воздействует на обучающегося 
с использованием личного примера, выраженном в положительном 
эффекте выполнения им служебно-боевых задач с применением ра-
циональной боевой смекалки, чем, в свою очередь, проникается бу-
дущий офицер. И действия обучающегося становятся наполненные 
уверенностью в принятии и реализации своего решения, прошедшие 
через призму полученных знаний от преподавателя. Это становится, 
в том числе, феноменом воспитания авторитета командира, как при-
мера для подражания, [10, 13] что обеспечивает преемственность 
профессиональных знаний и совершенствует процесс профессио-
нального обучения курсантов. 
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Помимо выбора методических приемов обучения, направленных 
на выстраивание системы взаимодействия обучающихся и препода-
вателей, в результате которых происходит уникальная трансляция 
и принятие новых профессиональных знаний, умений и навыков, 
необходимых курсантам в рамках образовательной программы (на-
глядные и практические методы), преподаватели обязаны следить 
за балансом и не подменять теоретические виды занятий на прак-
тические и наоборот, что в традиционном обучении повсеместно 
происходит в военных институтах.

Проведенный анализ после опроса обучающихся, направленный 
на определение степени усвоения излагаемого материала и парал-
лельный срез знаний промежуточной аттестации показал, что на 
протяжении двух семестров обучения подразделения в одной парал-
лели, осваивающие одинаковые учебные дисциплины, имеют разный 
уровень овладения требуемыми навыками. Курсантские подразде-
ления, в которых в ходе научной работы применялись методические 
приемы обучения, оцениваются выше по степени усвоения мате-
риала и способности оперативно принимать решения и управлять 
подразделениями на практических занятиях. Другие курсантские 
подразделения, обучающиеся по стандартным лекционно-семинар-
ским занятиям, с использованием только вопросно-ответного метода 
проведения занятия, овладевают меньшей способностью самостоя-
тельно руководить подчиненными и постоянно требуют коррекции 
действий со стороны преподавателя. 

Конечно, важно проведение системного качественного контроля 
полученных обучающимися профессиональных знаний со стороны 
независимых лиц. Он представляет собой системный промежуточ-
ный срез знаний у обучающихся в ходе стажировки, что является 
показателем либо эффективности применения проблемно-ориенти-
рованных методических приемов, либо поднимает вопрос о необхо-
димости коррекции применения таковых приемов. [3, 7] Целью этого 
направления является управляемая и прогнозируемая деятельность 
преподавательского состава по коррекции процесса обучения, выбо-
ра проблемно-ориентированных методических приемов обучения и, 
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как следствие, оперативного решения возникающих проблем с ус-
воением учебного материала и формированием профессиональных 
знаний, умений и навыков будущих офицеров Росгвардии. 

Системное и последовательное наращивание профессиональных 
знаний и умений курсантов с использованием практико-ориентиро-
ванных методических приемов обучения обосновано целью дости-
жения способности будущим офицером принимать эффективные 
управленческие решения в быстроменяющейся осложняющейся 
обстановке, отражающей современные реалии.

Достижение требуемого результата, заложенного в подобной 
цели, возможно при использовании методов и приемов мотивации 
учебно-познавательной деятельности обучающегося. [1, 2] Они рас-
крываются через вовлечение курсантов в процесс формирования 
потребности в получении новых знаний и формирования познава-
тельного интереса занимаемой деятельностью. Данное направле-
ние находится под постоянным контролем системы поощрения и 
порицания принимаемых решений на основе полученных знаний, 
что влияет на развитие персональной ответственности курсанта за 
результат обучения, итоги этой работы подводятся на кафедрах ре-
гулярно по истечении семестра обучения. Этот факт повышения 
персональной ответственности курсантов за результат обучения 
был выявлен учебным отделом военного института в ходе анали-
за поступающей информации от кафедр, работающих с исследуе-
мым подразделением, и установлена необходимость повсеместного 
внедрения подобной практики. Это является явной особенностью 
специфики учебно-воспитательного процесса в военном институ-
те, как закрытого учреждения, что невозможно в гражданских ву-
зах. Постоянное круглосуточное общение курсантов с ведущими 
преподавателями, командирами, находящимися с ними в казармах, 
заставляет будущих офицеров формировать собственное мировоз-
зрение с учетом специфики предстоящей деятельности, проникаться 
образом жизни своих наставников, принимать их взгляды на проис-
ходящие процессы и, как следствие, переосмысливать свое предна-
значение и использование получаемых профессиональных знаний. 
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Такой прием воздействия на обучающихся несет в себе идео-
логическую составляющую по формированию личных суждений 
будущих офицеров Росгвардии. Это позволяет делать обоснован-
ный выбор варианта частного управленческого решения в долж-
ности командира подразделения, основанного на накопленном 
опыте и знании с применением элемента боевой «инициативы, 
смекалки», полученного в ходе стажировки, либо использования 
передаваемого боевого опыта преподавателя-наставника. Мину-
сы подобного приема: обязательное получение собственного опы-
та действий (полученного в ходе стажировки), либо обязательное 
наличие преподавателя-наставника с большим личным служеб-
но-боевым опытом. 

Закономерным итогом применения некоторых из вышепере-
численных методических приемов обучения становится надежное 
формирование способности будущего офицера принимать верные 
управленческие решения, которые направлены на наиболее бы-
строе достижение требуемого результата поставленных служебно-
боевых задач с минимальными физическими, психологическими и 
материальными потерями в ходе их реализации. Верным выбором 
методов управления вверенным подразделением становится взве-
шенное управленческое решение, что способствует повышению 
эффективности применения подразделения и достижение макси-
мального успеха. [4, 8] 

Результаты
Внедряемые методические приемы обучения будущих офицеров в 

образовательные процессы имеют реально ощутимый практический 
результат, который основан на полученных данных в ходе научной 
работы и анализа отзывов вышестоящего командования о выпускни-
ках военных вузов Росгвардии. Ежегодно проводится сбор и анализ 
информации о выполнении своих профессиональных обязанностей 
выпускниками в первые два года служебно-боевой деятельности в 
войсках, подготавливаемой непосредственными командирами и на-
чальниками, в чьем подчинении находятся офицеры-выпускники.
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Анализ получаемой информации дает возможность утверждать, 
что качество профессиональной подготовки будущих офицеров с 
введением личных стажировок и специально подобранных мето-
дических приемов обучения дают ощутимый практико-ориентиро-
ванный положительный результат. Офицеры быстрее адаптируются 
к меняющейся обстановке, принимают взвешенные решения на бо-
евое применение своих подразделений, приоритетно ориентиро-
ванные на сохранение жизни и здоровья подчиненных, формируют 
внутреннюю здоровую профессиональную конкуренцию, позволя-
ющую непосредственному командованию выдвигать на вышестоя-
щие должности вчерашних выпускников военных вузов Росгвардии.

Выводы
На основе проведенного исследования можно сформулировать 

заключение, что степень первоначального определения проблемно-
ориентированных методических приемов обучения прямо зависит от 
постоянно повышающихся требований, предъявляемых к образова-
тельному процессу. Результативность, которая зависит от способно-
сти профессорско-преподавательского состава активно интегрировать 
в свою педагогическую деятельность имеющегося у него передово-
го служебно-боевого опыта для формирования у будущих офицеров 
навыков командовать своим подразделением. Это подразумевает 
принятие целесообразных эффективных управленческих решений в 
быстроменяющейся сложной обстановке, отражающей современные 
реалии, которые направлены на качественное выполнение служебно-
боевых задач и сохранение жизни и здоровья своих подчиненных.
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА                      
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБЩЕНИЕМ

И.В. Кузнецова, Н.Л. Оконешникова,                                                      
Я.Е. Виноградова 

Обоснование. Общение является важнейшим элементом чело-
веческого существования. При этом общение может быть целью, 
а может быть и средством. Вопрос удовлетворенности общением 
зачастую связывают с эффективностью деятельности, дости-
жению «нужного» результата или удовлетворенностью жизнью 
в целом. Однако сам процесс общения, субъективная удовлетворен-
ность этим процессом, количество общения и его качество- значи-
тельно реже попадают в фокус внимания ученых. 

Целью работы явилось изучение субъективного представления 
об имеющемся и желаемом объеме общения респондентов, занятых 
в разных профессиональных сферах.

Методы исследования. В рамках исследования респондентам 
предлагался опросник, в рамках которого было необходимо оце-
нить различные характеристики общения, такие как количество 
общения в целом, распределение общения по сферам (с семьей, 
друзьями, коллега и клиентами), цели общения (обмен информа-
цией, самовыражение, переживание эмоций, развлечение). Данный 
опросник заполняется дважды – описание имеющейся и идеальной 
ситуации. Для нашего исследования представляет интерес имен-
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но разница между действительным и желаемым. Так как именно 
эта переменная, по нашему мнению, является показателем удов-
летворенности общением. Обработка полученных данных про-
водилась в IBM SPSS Statistics Subscription. В исследовании были 
применены следующие методы математической статистики: 
сравнительный анализ, Хи–квадрат Пирсона, t критерий Стью-
дента множественный дисперсионный анализ (критерий Шеффе 
и межгрупповых эффектов). 

Результаты работы. В результате исследования были выяв-
лены три группы респондентов: с недостатком общения, переиз-
бытком общения и удовлетворенные общением. Распределение по 
группам продемонстрировало, что связь между субъективной удов-
летворенностью общением и половой принадлежностью, а также 
сферой деятельности (“человек-человек”, “человек-техника”) не 
обнаружена, т.е. вне зависимости от вида деятельности наблю-
даются респонденты как удовлетворенные своим общением, так 
и испытывающие его дефицит или переизбыток. К усталости от 
общения приводит переизбыток общения с коллегами и клиентами 
при недостатке общения в семье. Недостаток общения связан с 
отсутствием возможности неформального общения в професси-
ональной среде и подменой поверхностным, неглубоким общением 
в близком, семейном кругу.

Область применения результатов. Полученные результаты 
могут быть использованы для работы по улучшению психологиче-
ского благополучия человека, через корректировку качества и коли-
чества общения в разных сферах. Результаты могут представлять 
интерес для психологов, психотерапевтов и коучей.

Ключевые слова: общение; удовлетворенность общением; пере-
избыток общения; дефицит общения; сферы общения; цели обще-
ния; объем общения

Для цитирования. Кузнецова И.В., Оконешникова Н.Л., Вино-
градова Я.Е. Субъективная оценка удовлетворенности общением 
// Russian Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 1. С. 
91-111. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-91-111 
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SUBJECTIVE EVALUATION                                                              
OF SATISFACTION BY COMMUNICATION

I.V. Kuznetsova, N.L. Okoneshnikova,                                                       
Y.E. Vinogradova 

Background. Communication is an essential element of human ex-
istence. At the same time, communication can be a goal or a means. 
The question of satisfaction with communication is often associated 
with the effectiveness of activities, the achievement of the “necessary” 
result or satisfaction with life in general. However, the process of com-
munication itself, subjective satisfaction with this process, the quantity 
of communication and its quality - much less often fall into the focus of 
scientific attention. 

The aim of the study was to examine the subjective perception of the 
available and desired amount of communication of respondents engaged 
in different professional spheres.

Research Methods. In this research respondents were offered a ques-
tionnaire to assess various characteristics of communication, such as the 
amount of communication in general, the distribution of communication 
by areas (with family, friends, colleagues and clients), the purpose of 
communication (information exchange, self-expression, experience of 
emotions, entertainment). This questionnaire is filled out twice - the 
description of the existing and ideal situation. For our study it is the 
difference between the actual and the desired that is of interest. As it is 
this variable, in our opinion, is an indicator of satisfaction with commu-
nication. The data were processed using IBM SPSS Statistics Subscrip-
tion. The following methods of mathematical statistics were used in the 
study: comparative analysis, Pearson Chi-square, Student’s t-test, mul-
tiple analysis of variance (Scheffe test and intergroup effects criterion).

Results of the study. As a result of the study, three groups of re-
spondents were identified: those who lack communication, those who 
overcommunicate, and those who are satisfied with communication. The 
distribution of the groups showed that there was no relationship between 
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subjective satisfaction with communication and gender, as well as the 
sphere of activity (“man-human”, “man-technique”), i.e. regardless 
of the type of activity there were respondents both satisfied with their 
communication, and experiencing its deficit or overabundance. Commu-
nication fatigue is caused by an overabundance of communication with 
colleagues and clients with a lack of communication in the family. Lack 
of communication is associated with a lack of opportunity for informal 
communication in a professional environment and substitution of super-
ficial, shallow communication in a close, family circle.

Area of application of the results. The results can be used to work on 
improving the psychological well-being of the person, through adjusting 
the quality and quantity of communication in different spheres. The re-
sults may be of interest for psychologists, psychotherapists and coaches.

Keywords: communication; communication satisfaction; communi-
cation over-abundance; communication deficit; communication spheres; 
communication goals; communication volume
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Введение
Тема общения является сквозной для всей психологической науки, 

что обуславливает большое количество разработок в этом направлении. 
В литературе хорошо освещены такие аспекты общения, как струк-
тура, функции, средства общения, представлено большое количество 
классификаций общения по различным основаниям. Одним из важных 
вопросов коммуникации являются вопросы удовлетворенности обще-
нием. В исследованиях удовлетворенность рассматривается и как ито-
говый результат и как маркер эффективности какого-либо процесса. 

Достаточно часто удовлетворенность общением рассматривают 
как часть удовлетворенностью деятельностью [15] или взаимодей-
ствием в различных сферах: образовательного учреждения (педаго-
ги, школьники, студенты) [3], медицины (врач-пациент) [5], спорта 



— 95 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 1 • http://rjep.ru

(тренер-спортсмен) и сферы обслуживания (менеджер-клиент). Из-
учение удовлетворенности общением сотрудников медицинской 
сферы показали наличие взаимосвязи между качеством и источни-
ком общения и удовлетворенностью работой [15]. 

Изучение причин достижения удовлетворенности общением свя-
зывают с рядом разнообразных факторов, например, с достижени-
ем положительных ожиданий, результатов [15]. Роль социальных и 
социально-психологических факторов, влияющих на удовлетворен-
ность своим общением выявлено в работах отечественных психо-
логов: так, снижает удовлетворенность общением в целом низкий 
статус в коллективе [7], ощущение себя жертвой [6], стареющие 
[11, 15], не получающие необходимое количество и качество взаи-
модействия с близкими [2]. 

В зарубежной психологии удовлетворенность часто связывают с 
удовлетворенностью жизнью [16]. Например, выявлены связи удов-
летворенности жизнью и качеством общения, рассматриваемого как 
инструмент социальной поддержки, получаемой из разных источни-
ков, например, от друзей [13]. В исследованиях [12] рассматривают-
ся глубинные механизмы и ограничивающие условия, объясняющие 
взаимосвязь между социальным общением и удовлетворенностью 
жизнью среди людей разного возраста. 

При этом и эти исследования зачастую опираются на удовлетво-
ренность общением человека на работе. Исследования, показали, 
что удовлетворенность работой и жизнью существенно и взаимно 
связаны, положительный опыт индивида в рабочей области зачастую 
распространяется на нерабочую область, и наоборот [17]. 

Уточнение понятия удовлетворенности
По мнению К.А. Абульхановой-Славской в психологии общения 

изучение «удовлетворенности» зачастую сводится к «эффективно-
сти» или “успешности”, при этом исчезает из изучения категория 
“удовлетворенности/неудовлетворенности” личности [1]. 

Е.П. Ильин отмечает, что при широком использовании понятий 
«удовлетворенность/неудовлетворенность» и “удовлетворение” их ча-
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сто путают [4]. Не смотря на некое сходство этих понятий, Е.П.Ильин 
отмечает, что удовлетворение-неудовлетворение проявляет себя, скорее, 
как эмоциональная реакция, как переживание (удовольствия-неудо-
вольствия), в то время как удовлетворенность скорее рассматривается 
как эмоциональная установка, субъективное отношение.

Ряд исследователей [14,16] определяют удовлетворенность как 
самооценку, которую индивид дает какому-либо показателю, напри-
мер, удовлетворенности жизнью. Т.е. удовлетворенность понимается 
как когнитивный компонент. Исходя из данного подхода, измерение 
удовлетворенности возможно через самоотчёт, и не требует внеш-
ней или какой-либо иной оценки.

Данные этимологические уточнения помогают нам более четко 
определить и сформулировать понимание термина “удовлетворенность 
общением”. Удовлетворенность общением можно в общем виде опреде-
лить как положительную оценку и сопровождающее ее положительное 
эмоциональное переживание процесса и результата общения в целом.

Как мы определили, удовлетворенность не совпадает с понятием 
эффективности общения, однако это связанные между собой кате-
гории. В данной работе удовлетворенность общением не подраз-
умевает наличие внешней оценки, которая заключена в терминах 
“успешность” и “эффективность”, более важно субъективное мне-
ние самого человека о качестве и объеме взаимодействий.

Таким образом, целью нашего исследования явилось изучение 
субъективного представления об имеющемся и желаемом объеме об-
щения респондентов, занятых в разных профессиональных сферах, 
а также изучение половых отличий. Гипотезой нашего исследова-
ния стало предположение о разных механизмах, лежащих в основе 
субъективного представления о переизбытке или нехватке общения.

Описание выборки
В исследовании приняло участие 179 человек, в возрасте от 19 

до 35 лет (M=27, ϭ=4,09). Выборка выровнена по полу и по сфере 
занятости. В исследовании приняли участие специалисты из так на-
зываемой IT-сферы («человек-техника») и сферы «человек-человек», 



— 97 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 1 • http://rjep.ru

при этом в равных количествах в данных сферах представлены как 
мужчины, так и женщины (хи2=1,71, p≥0,1).

Описание исследования
В рамках исследования респондентам был предложен опросник, 

в рамках которого предлагалось оценить различные характеристи-
ки общения, такие как количество общения в целом, распределе-
ние общения по сферам (с семьей, друзьями, коллега и клиентами), 
цели общения (обмен информацией, самовыражение, переживание 
эмоций, развлечение). Данный опросник заполняется дважды – в 
виде описания имеющейся и идеальной ситуации. Для нашего ис-
следования представляет интерес именно разница между действи-
тельным и желаемым. Так как именно эта переменная, по нашему 
мнению, является показателем удовлетворенности общением (УдО).

Так, например, если между реальным объемом общения и жела-
емым сравнимо небольшая разница, то можно говорить о наличии 
удовлетворенности объемом общения. Если реальный объем общения 
больше, чем желаемый, то можно говорить о некотором переизбыт-
ке общения. Если же реальный меньше, чем желаемый – о нехватке. 
Аналогично и по другим рассматриваемым характеристикам общения. 

Методы статистической обработки результатов
Обработка полученных данных проводилась в IBM SPSS Statistics 

Subscription. В исследовании были применены следующие методы 
математической статистики: сравнительный анализ (анализ средних 
величин, разброс, проверка на нормальность распределения), Хи–
квадрат Пирсона (сравнение распределений), t критерий Стьюдента 
(параметрические методы сравнения выборок), множественный дис-
персионный анализ (критерий Шеффе и межгрупповых эффектов) 
(сравнение выборок по нескольким номинативным переменным). 

Результаты исследования
Объем общения. По нашим данным (n=179), разброс получен-

ных результатов, по показателю объем общения в целом, оказался 
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в диапазоне от -45 до 75 (M=0,05, ϭ=13,98). Показатели удовлетво-
ренности объемом общения (УдО_объем) были разделены на сле-
дующие уровни:

1. менее «-42,1» – очень сильная нехватка общения;
2. диапазон от «-28,1» до «-42» – сильная нехватка общения;
3. в диапазоне от «-28» до «-13,9» – нехватка общения;
4. от «-14» до «14» – так называемая норма, когда в целом при-

сутствует удовлетворенность от имеющегося общения;
5. в диапазоне от «14,1» до «28» – переизбыток общения;
6. диапазон от «28,1» до «42» – сильный переизбыток общения;
7. свыше «42,1» – очень сильный переизбыток общения.
Крайние уровни в нашей выборке представлены незначительно 

(по 1-3 респондентов), поэтому дальнейшее описание и сравнение 
данных будет по трем обобщенным группам: нехватка объема обще-
ния (№1-3), «норма» (№4) и переизбыток (№5-7) общения.

Распределение уровня удовлетворенности по полу не выяви-
ло различий. Т.е. как в группах мужчин, так и женщин одинаково 
представлены все рассматриваемые 3 уровня (р=0,245). Сферы за-
нятости также не выявили различий в степени удовлетворенности 
(р=0,179), это может быть связано с тем, что в данный момент мы 
сравниваем не объемы общения, а степень удовлетворенности ими. 
Т.е. вне зависимости от вида деятельности наблюдаются респонден-
ты как удовлетворенные своим общением, так и испытывающие его 
дефицит или переизбыток.

При избытке общения в целом (по сравнению с «нормой») чаще 
отмечается недостаток общения в семье (р=0,040), наблюдается 
чрезмерность общения с коллегами и клиентами (р=0,23 и р=0,008 
соответственно), что показывает роль неформального/личностного 
общения на общую удовлетворенность общением.

При субъективном недостатке общения (по сравнения с нор-
мой и переизбытком) выявлен недостаток самовыражения в семье 
(р=0,025 и 0,002 соответственно). При этом данная группа респон-
дентов отмечает возможность развлечения в кругу семьи как цели 
общения (также, по сравнению с нормой и переизбытком р=0,033 
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и 0,038 соответственно). Данные результаты позволяют говорить о 
важности различных функций, реализуемых в семье, при котором 
реализация лишь функции развлечения может не удовлетворять по-
требности в общении человека. Также респонденты с недостатком 
общения (по сравнению с “нормой”) отмечают, что собеседники 
часто старше их по возрасту (р=0,021). 

Половые различия
В группах с разным уровнем удовлетворенности общением 

были выявлены следующие половые различия. Мужчины с разны-
ми уровнями удовлетворенности общением, в основном, отмечали 
свое взаимодействие с коллегами на среднем уровне, в то время как 
девушки чаще оценивают переизбыток общения с коллегами, осо-
бенно, при переизбытке общения в целом (р=0,049, рис. 1). Инте-
ресно отметить, что нехватку общения с коллегами не отметил ни 
один респондент.

Рис. 1. Результаты множественного дисперсионного анализа: уровень                      
удовлетворенности общением в целом – пол-коллеги
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Девушки с разным уровнем удовлетворенности общением в 
целом удовлетворены имеющейся возможностью отдыха, развле-
чения в кругу семьи.  При этом юноши с общей нехваткой обще-
ния отмечают переизбыток возможностей развлечения в семье 
(р=0,044, рис. 2). Возможно, данные результаты могут быть свя-
заны с потребностями юношей реализовать свою потребность в 
общении не за счет семьи, а за счет иных, возможно, романтиче-
ских отношений.

Рис. 2. Результаты множественного дисперсионного анализа:                               
уровень удовлетворенности общением в целом – пол-развлечение/семья

На рис. 3 можно видеть, что мужчины с переизбытком общения в 
целом отмечают нехватку более неформальных отношений с клиен-
тами (р=0,004). Возможно, излишняя формализованность отношений 
с клиентами может влиять на общее чувство усталости от общения.

Большинство респондентов обоего пола хотели бы увеличить ко-
личество собеседников среди своего пола, особенно это отмечают 
юноши с нехваткой общения в целом (р=0,005, рис. 4).
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Рис. 3. Результаты множественного дисперсионного анализа:                                       
уровень удовлетворенности общением в целом – пол-развлечение/клиент

Рис. 4. Результаты множественного дисперсионного анализа:                                               
уровень удовлетворенности общением в целом – пол-собеседник
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Профессиональная сфера
Как уже отмечалось выше, в нашем исследовании приняли уча-

стие специалисты сферы человек-человек и специалисты из IT-
сферы (человек-техника). В ходе сравнения результатов, полученных 
в этих группах, были выявлены следующие значимые отличия: так 
специалисты из сферы “человек-человек” показали бОльшую удов-
летворенность общением как в целом (Т=-2,012, р=0,047), так и при 
работе с клиентами ((Т=-3,644, р≤0,000). Также данные респонденты 
отмечают бoльшую удовлетворенность обменом эмоциями и пере-
живаниями с друзьями ((Т=-2,129, р=0,035).

В целом, для большинства респондентов выявлена потребность 
увеличить количество общения с друзьями. Однако специалисты из 
IT-сферы, с переизбытком общения в целом, хотели бы такое обще-
ние немного сократить (рис. 5, р=0,006). Данные результаты могут 
быть связаны с личностными особенностями, а также коммуника-
тивными навыками респондентов, занятых в разных сферах, кото-
рые позволяют им корректировать процесс общения. Данный вопрос 
требует дополнительной проверки.

Рис. 5. Результаты множественного дисперсионного анализа:                                            
уровень удовлетворенности общением в целом – сфера деятельности-друзья
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Специалисты сферы “человек-человек”, с недостатком обще-
ния в целом, отмечают высокую потребность в бoльшей возмож-
ности самовыражения в семье и на работе с коллегами (рис. 6 и 7, 
р=0,012 и р=0,034), и в меньшей потребности в развлечении в се-
мье (рис. 8; р= 0,011).

Рис. 6. Результаты множественного                                                                                                
дисперсионного анализа: уровень удовлетворенности общением в целом –                         

сфера деятельности-самовыражение/семья

Рис. 7. Результаты множественного                                                                                       
дисперсионного анализа: уровень удовлетворенности общением в целом –                

сфера деятельности-самовыражение/коллеги
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Рис. 8. Результаты множественного                                                                                         
дисперсионного анализа: уровень удовлетворенности общением в целом –                    

сфера деятельности-развлечение/семья

Рис. 9. Результаты множественного                                                                                        
дисперсионного анализа: уровень удовлетворенности общением в целом –                    

сфера деятельности-собеседник
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Еще один интересный результат был получен по потребности 
взаимодействовать с более молодым собеседником (рис. 9). Так ре-
спонденты с недостатком общения из IT-сферы хотели бы большего 
взаимодействия с более молодыми собеседниками, а специалисты из 
сферы “человек-человек” говорят об излишке такого взаимодействия 
(р=0,006). Это может быть связано с самой сферой, где средний воз-
раст сотрудников различен. Так, возможно, в IT-сфере встречаются 
более возрастные сотрудники (отсюда потребность в более моло-
дых собеседниках), и наоборот, в сфере “человек-человек” возраст 
окружения, возможно, преимущественно более молодой.

Обсуждение результатов
В ходе нашего исследования были выявлены три группы респон-

дентов, отличающихся разной субъективной оценкой своего объема 
общения в целом: так называемая “норма”, переизбыток и нехват-
ка общения. Данная оценка позволяет без учета реального объема 
общения сравнивать особенности людей субъективно по-разному 
оценивающих свой объем общения. Полученные результаты по-
казали, что вне зависимости от пола и сферы занятости выявлены 
респонденты как удовлетворенные своим общением, так и испыты-
вающие его дефицит или переизбыток.

Важно отметить, что ряд респондентов с нехваткой общения от-
мечают потребность сократить развлекательную составляющую в 
неформальном общении, и усилить иные функции, например, воз-
можность самовыражения или обмен чувствами и переживаниями. 
Возможно это связано с некой подменой функций общения, где фор-
мальная развлекательная функция не сопровождается интересом к 
личности и ее миру.

Переизбыток общения чаще всего связывается с нехваткой не-
формального общения, как в кругу семьи, так и на работе. Умение 
выстраивать определенные отношения, при необходимости, ограни-
чивая процесс общения, может быть связано и с коммуникативными 
навыками. Этот тезис требует дополнительной проверки. Однако, 
результаты, показывающие, что специалисты из IT-сферы с переиз-
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бытком общения стремятся сократить и неформальное дружеское 
общение может косвенно об этом свидетельствовать.

В качестве вывода можно говорить о наличии некоторых законо-
мерностей при разном субъективном уровне общения. Так, нехватка 
общения скорее возникает при отсутствии “удовлетворяющих” от-
ношений межличностного характера (сниженная возможность са-
мореализации, поверхностное общение в близком, семейном кругу, 
отсутствие определенных близких и неформальных отношений, на-
пример, со сверстниками и/или с лицами своего/противоположного 
пола и т.д.). Вопросы переизбытка чаще связывают с неким пере-
косом в сторону деловых, формальных отношений, при снижении 
количества неформальных межличностных отношений. 

На основании полученных результатов возникают иные иссле-
довательские задачи, на которые необходимо найти ответы в даль-
нейшем: Как выстраивают неформальные отношения с близкими 
людьми респонденты с субъективной нормой по объему общения? 
Какая роль коммуникативных навыков респондентов с разным уров-
нем удовлетворенности общением? Какие психологические защиты 
актуализируются при недостатке или переизбытке общения? 

Благодарности. Мы благодарим своих студентов-выпускников: 
Митину Елену Романовну, Манышеву Надежду Михайловну и Мар-
шилова Артёма Александровича за интерес к психологии общения 
и помощь в сборе данных.
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАССТРОЙСТВА                                    
ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ

Л.А. Петрова, М.А. Харарбахова, М.Г. Тимофеева 

В данной статье проведена попытка выявить расстройство 
пищевого поведения у подростков. Теоретико-методологический 
анализ исследования показывает, что возникновение расстройства 
пищевого поведения обусловлено попытками компенсировать де-
фицит неудовлетворенных потребностей. Также в данной работе 
рассмотрена выраженность проявления субъективного ощущения 
одиночества, которое не зависит от количества межличностных 
отношений; основополагающим здесь выступает личное, субъек-
тивное восприятие взаимодействия человека с окружающими, а не 
«объективная» оценка этого критерия со стороны. 

Были рассмотрены исследования отечественных и зарубеж-
ных авторов о причинно-следственных связях возникновения рас-
стройств пищевого поведения. Эмпирическая часть исследование 
проводилась с помощью опросника «Шкала оценки пищевого пове-
дения» (D.M. Garner, M.P. Olmstead, J.P. Polivy) и методики «Субъ-
ективное ощущения одиночество» (Д.Рассела и М.Фергюсона). В 
исследовании участвовало 60 испытуемых, для интерпретации 
результатов использовалась описательная статистика. Наше 
предположение о том, что еда может быть решением проблем 
субъективного ощущения одиночества у школьников, подтверди-
лась частично. Результаты по шкалам с высоким значением «рас-
стройство пищевого поведения» и «субъективное ощущение оди-
ночества» взаимосвязаны. 

Цель: выявление расстройства пищевого поведения подростков. 
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
еда может стать средством решения субъективного ощущения 
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одиночества, чем выше выраженность субъективного ощущения 
одиночества, тем чаще может наблюдаться нарушения пищевого 
поведения.

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют феноменологический метод, а также принципы де-
терминизма, причинной обусловленности психической деятельности. 

Результаты: в эмпирической части исследования нами было 
охвачено 60 школьников, проживающих в г. Якутске. В результате 
проведенной работы частично подтверждена гипотеза исследо-
вания о том, что еда может быть средством решения проблем 
подростков, имеющих высокий уровень субъективного ощущения 
одиночества. По итогам эмпирического исследования составлен 
вывод, что возникновение расстройства пищевого поведения под-
ростков связано с уровнем выраженности проявления субъектив-
ного ощущения одиночества.

Область применения результатов: результаты исследования 
могут быть применены психологами, социальными работниками и 
педагогами при работе с подростками, имеющими расстройство 
пищевого поведения. 

Ключевые слова: расстройство пищевого поведения; подро-
сток; субъективное ощущение одиночества
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THE IDENTIFYING                                                                      
EATING DISORDERS IN ADOLESCENTS

L.A. Petrova, M.A. Khararbakhova, M.G. Timofeeva 

This article attempts to identify eating disorders of adolescents. Theo-
retical and methodological analysis of the study shows that the occurrence 
of eating disorders is due to attempts to compensate for the lack of unmet 
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needs. Also in this article considered the severity of loneliness manifes-
tation does not depend on the number of interpersonal relationships, the 
fundamental here is a subjective perception of human interaction with oth-
ers, and not an “objective” assessment of this criterion from the outside. 

The authors reviewed the studies of Russian and foreign scientists 
on the causality of eating disorders occurrence. The empirical part of 
the study was conducted using the questionnaire “Eating Behavior As-
sessment Scale” (Garner, D.M., Olmstead, M.P., Polivy, J.P.) and the 
methods of “Subjective feeling of loneliness” (Russell, D. and Ferguson, 
M.). The study involved 60 subjects, descriptive statistics were used to 
interpret the results. Our assumption that food can be a solution to the 
problems of the subjective feeling of loneliness in schoolchildren has 
been partially confirmed. The results on the scales with a high value of 
“eating disorders” and “subjective feeling of loneliness” are linked. 

Objective. To identify at eating disorders with subjective feelings of 
loneliness among adolescent. The hypothesis of the study is based on 
the assumption that food can become a means of solving the subjective 
feeling of loneliness, the higher the level of the subjective feeling of 
loneliness, the more often eating disorders may occur.

Method and methodology. The research is based on the phenomeno-
logical method, as well as the principles of determinism and causality 
of mental activity. 

Results. We covered 60 schoolchildren living in Yakutsk city in the 
empirical part of the study. The hypothesis of this study that food can 
be a means of solving the problems for adolescents with a high level of 
subjective feeling of loneliness is partially confirmed as a result of the 
research work carried out. Based on the results of an empirical study, 
the conclusion was made that the occurrence of eating disorders in ad-
olescents is associated with the level of loneliness severity.

Scope of the results: the results of the study can be applied by psy-
chologists, social workers and educators when working with adolescents 
with an eating disorder. 

Keywords: eating disorder; adolescent; subjective feeling of lone-
liness
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Введение
В современном мире расстройство пищевого поведения являет-

ся острой проблемой. Распространенность данного заболевания в 
мире увеличивается в последнее время: 20% людей, страдающих 
расстройством пищевого поведения, совершают самоубийство [6]. 
Причинно-следственными факторами являются последствия буллин-
га в школе, популяризации в социальных сетях эталонов красоты, 
возрастными кризисами, семейными проблемами. 

Пищевое поведение – это ценностно-ориентированное отношение 
к культуре питания, сложившиеся привычки, стереотипы питания в 
повседневном укладе жизни и в условиях переживания стрессовых 
ситуаций [4, с. 103]. Пищевое поведение оценивается как адекватное 
или отклоняющееся от нормы вследствие многих причин, например, 
занимаемой иерархии приема пищи в жизнедеятельности индивида, 
от количества и качества принимаемой в употребления пищи [3, с. 14]. 

К расстройствам пищевого поведения, согласно Международ-
ной статистической классификации болезней десятого пересмотра, 
относятся: нервная анорексия, атипичная нервная анорексия, нерв-
ная булимия, атипичная нервная булимия; переедание, связанное 
с другими психологическими расстройствами; рвота, связанная с 
другими психологическими расстройствами, другие расстройства 
приема пищи [5]. 

По данным Национального института психического здоровья, 
среди подростков в возрасте от 13 до 18 лет 3,8% женщин и 1,5% 
мужчин имеют расстройства пищевого поведения [2]. Подростки 
входят в группу риска, вероятность приобретения расстройства у 
них значительно больше. 

Среди подростков наиболее распространены нервная анорексия 
и нервная булимия. Нервная анорексия характеризуется преднаме-
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ренным снижением веса, вызванной и поддерживаемой пациентом. 
Расстройство сопровождается с боязнью ожирения и дряблости фигу-
ры, тем самым похудение до низких значений массы тела становится 
назойливой целью. Нервная булимия характеризуется приступами 
переедания и выраженным беспокойством по поводу контроля над 
массой тела. Человек переедает и взывает рвоту, дополнительно 
применяя слабительные средства. Также среди подростков, может 
быть распространено переедание, как заедание проблем и стресса. 

Вследствие пубертатного периода у подростков идет процесс 
непринятия себя и своего тела, имеется заниженная самооценка, 
стремление достичь «идеал» фигуры. В период перехода детей в 
старший возраст, в подростковом возрасте, некоторые из них не де-
лятся своими проблемами с родителями, иногда подростки не по-
нимают свое психоэмоциональное состояние, что может привести к 
перееданию или наоборот голоданию. Вследствие этого мы делаем 
вывод, что возникновение расстройства пищевого поведения явля-
ется попыткой обратить на себя внимание, связанных между собой 
проблем в межличностных отношениях с родителями, с друзьями. 

Так, актуальность изучения связи расстройства пищевого пове-
дения и субъективным ощущением одиночества среди подростков 
заключается в том, что ввиду особенностей школьного возрас-
та и школьной среды, дети могут скрывать и не признавать дан-
ное расстройство, что очень опасно, так как для лечения болезни 
необходимо своевременная и комплексная помощь. Последствия 
расстройства очень серьезные. Вместе с расстройством пищевого 
поведения развиваются такие болезни, как депрессия, тревожное рас-
стройство (социофобия и обсессивно-компульсивное расстройство), 
употребление психоактивных веществ, проблемы с желудочно-ки-
шечным трактом и ряд других болезней. Так, в школьном возрасте 
дети переживают кризис становления «собственного-Я» они наи-
более уязвимы к внешней среде, к мнению общества; они строят 
свою личность, часто основываясь на мнение сверстников, на со-
временные тренды, касающиеся фигуры, поведения. Поскольку в 
современном обществе распространение моды на худобу, буллинг 
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из-за веса в социальных сетях приобретает критическое значение, 
устранить это явление практически невозможно. Но важно, чтобы 
становление личности школьников имело максимально здоровый 
характер в школьной среде. Поэтому выявление и предотвращение 
расстройства пищевого поведения у школьников является главной 
задачей психологов, социальных педагогов. 

Обзор литературы
Предпосылкой возникновения расстройства пищевого поведения 

исследователи связывают с генетическими, биологическими, пси-
хологическими, социальными, семейными и культурологическими 
причинами. Л. Кронбах, предполагает, что расстройством пищевого 
поведения чаще страдают те люди, у которых родственники тоже 
имели эту проблему. Было выявлено, что существуют конкретные 
хромосомы, предположительно связанные с булимией и анорекси-
ей. То есть расстройство передается генетически [7]. 

В. В. Ромацкий предполагал, что причиной возникновения на-
рушений пищевого поведения являются культурные аспекты. Рас-
пространение в средствах массовой информации идеалов красоты, 
простых способов похудения в социальных сетях, влияет на созна-
ние людей. В то же время активно выпускаются и рекламируются 
недорогие, легкодоступные и высококалорийные продукты [9]. Дан-
ная причина возникновения расстройства пищевого поведения наи-
более актуальна, поскольку среди подростков идеализация худобы 
распространяется посредством социальных сетей.

Согласно О. А. Скугаревскому, причинами нарушений пищево-
го поведения являются биопсихосоциальные факторы. О.А. Скура-
говерский при изучении общей картины проявления расстройства 
пищевого поведения выделил следующие компоненты, способствую-
щие развитию болезни: неблагополучная семейная атмосфера, пред-
ставления о своем физическом качестве, стереотипы предпочтения 
в еде, контроль набора и снижения массы тела, уровень личностно-
го притязания, навязчивые мысли, относящиеся с принятием пищи 
[10]. У подростков эта причина может отражаться в межличностных 
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отношениях с родителями, с высоким уровнем перфекционизма, со 
стремлением быть в группе сверстников, с пубертатным периодом 
и осознанием «собственного-Я». 

Д. Б. Карвасарский выявил, что расстройства пищевого характера 
чаще наблюдается у индивидов с высоким уровнем внутриличност-
ных проблем. По мнению Д.Б. Карвасарского расстройство пищево-
го поведения является отражением внутриличностных конфликтов, 
от Я-концепции личности, взаимоотношений с социумом [8]. 

Основатель психоаналитического подхода З. Фрейд выделял фак-
торы, связанные с эмоциональным состоянием, которые влияют на 
формирования расстройство пищевого поведения. Этими факторами 
выступают: высокий уровень притязания, конформность, внушае-
мость, чувство вины, эмоциональная нестабильность личности [11]. 

Исходя из теоретико-методологического анализа литературы, 
нами была поставлена цель эмпирического исследования, кото-
рая определяется как выявление расстройства пищевого поведе-
ния у подростков с дальнейшей коррекцией их психологического 
состояния. Таким образом, из цели вытекает практическая значи-
мость исследования: полученные результаты позволят определить 
подростков, которым необходимо оказание квалифицированной 
психологической и медицинской помощи. Гипотеза исследования 
основана на предположении о том, что еда может стать средством 
решения субъективного ощущения одиночества, чем выше выра-
женность субъективного ощущения одиночества, тем чаще может 
наблюдаться нарушения пищевого поведения. 

Выявление связи расстройства пищевого поведения подростков 
и субъективным ощущением одиночества выступает в нашем ис-
следовании научной новизной, поскольку подростки, как правило, 
переживают возрастной кризис, тем самым они психически уязвимы 
к воздействию среды, с чувством взрослости они склонны отстоять 
свою точку зрения, проявляется юношеский максимализм, стрем-
ление к эмансипации. Психологическое состояние ребенка может 
также усугубиться по причине развода родителей [1, с. 36], проис-
ходит отдаление от них, подросток скрывает свои проблемы, в том 
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числе расстройства пищевого поведения. Возрастающее напряже-
ние внутри подростка, субъективно чувствующего себя одиноким, 
оставшимся «один на один с миром», на наш взгляд, является од-
ним из факторов возникновения расстройства пищевого поведения. 

Рассматриваемый термин «субъективное ощущение одиноче-
ства» нами представляется субъективным переживанием, провоци-
рующим у человека разного рода положительные или негативные 
эмоции и чувства. Считаем, что в оценке одиночества самый важ-
ный критерий – это то, насколько сам человек оценивает степень 
собственного одиночества, поскольку это понимание является су-
губо субъективным, базирующимся исключительно на личном опы-
те самого человека. Полагаем, основополагающим здесь выступает 
личное, субъективное восприятие взаимодействия человека с окружа-
ющими, а не «объективная» оценка этого критерия со стороны [13].

Описание исследования
В рамках изучения данной проблемы нами было проведено исследо-

вание, с использованием онлайн технологий, в котором приняли участие 
60 школьников: учащиеся 10 класса, в возрасте от 16 до 17 лет. Иссле-
дование проводилось с помощью опросника «Шкала оценки пищевого 
поведения» (D.M. Garner, M.P. Olmstead, J.P. Polivy) и методикой «Субъ-
ективное ощущения одиночество» (Д.Рассела и М.Фергюсона). [12]. 

Для интерпретации результатов использовалась описательная 
статистика – частоты, по которым получены следующие результа-
ты (см. диаграмму 1). 

У 14,8% испытуемых низкий уровень субъективного ощущения 
одиночества, 23,5% проявляют средний уровень выраженности, 
35,8% испытуемых склонны к высокому уровню проявления субъ-
ективного ощущения одиночества. 

В ходе проведения исследования, с помощью опросника «Шкала 
оценки пищевого поведения» (D.M. Garner, M.P. Olmstead, J.P. Polivy), 
было установлено, что у 53% опрошенных имеются высокие пока-
затели по всем шкалам (7-9 станайнов), что может свидетельство-
вать о наличии отклонений в пищевом поведении.
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

У 26,6% опрошенных школьников имеются склонность к бу-
лимии (см. диаграмму 2), то есть наличие эпизодов переедания и 
очищения. У 36,6% опрошенных подростков высокие значения по 
шкале «стремление к худобе». Это объясняет попытки похудеть лю-
бым путём, в том числе нездоровым. У 20% респондентов высокие 
показатели по шкале «неудовлетворенность телом», что определя-
ет неудовлетворенность определенной частью тела, из-за чего мо-
гут возникнуть нездоровые попытки к похудению. 23,3% высокий 
показатель по шкале «неэффективность», что характерна у школь-
ников с высокой тревожностью, проявляющаяся неуверенностью 
в собственной безопасности, боязнью неспособности контроли-
ровать свою жизнь. Эти данные подтверждают, что нездоровое от-
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ношение к еде у школьников проявлены, хоть и незначительно. У 
16,6% опрошенных выявлено высокое значение по шкале «перфек-
ционизм», то есть неадекватно завышенные ожидания в достиже-
ниях. У школьников с расстройством пищевого поведения, может 
быть проявлена как неспособность прощать себе употребленные 
лишние углеводы, калории. 

20% опрошенных имеют высокое значение по шкале «интроцеп-
тивная некомпетентность», что подразумевает непонимание и спу-
тывание состояния тревоги, одиночества, злости с чувством голода, 
вследствие чего человек заедает свои проблемы, получает положи-
тельные эмоции благодаря еде, чувству постоянного насыщения. 
Шкала «недоверие в межличностных отношениях» показывает, что 
у 30% опрошенных имеются проблемы с взаимодействием с окру-
жающими, в частности, конфликты с одноклассниками, родителями. 
Такие конфликты и недопонимание привели к не доверительным от-
ношениям, мешающим открыто говорить о своих проблемах. 

Для проверки поставленной гипотезы исследования, нами был 
применен корреляционный анализ Пирсона. 

Шкала «булимия» имеет слабую положительную корреляционную 
связь с уровнями субъективного ощущения одиночества (0,25, кри-
тическое значение по Пирсону = 0,35 для уровня значимости 0,99). 
Несомненно, подростки, имеющие склонности к «заеданию» своих пе-
реживаний, имеют некоторые трудности выражением эмоционального 
состояния, однако ощущение одиночества не является причиной появ-
ления булимии у подростков. Имеется слабый уровень положительной 
корреляции между шкалами «недоверие в межличностных отношениях» 
и «субъективным ощущением одиночества», который составил 0,47*. 
Такое значение корреляции может быть выражено сильнее у подрост-
ков, имеющих высокий уровень субъективного ощущения одиночества. 
То есть, при наличии не доверительных отношений с родителями или 
сверстниками, подростки не желают делиться с ними переживаниями, 
текущими событиями или проблемами, а держат все в себе. 

Полученное значение 0,112 между шкалами «перфекционизм» и 
«субъективное ощущение одиночества» позволяет предположить, 
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что переменные не связаны между собой. Подросток, склонный к 
перфекционизму (чаще всего отличник учебы) может иметь некото-
рые проблемы с общением, но не склонен быть объектом буллинга. 

Таблица 1.
Переменные Стремление к худобе

Субъективное ощущение одиночества 0.959**

Полученные данные показали, что между шкалой «стремление 
к худобе» и «субъективным ощущением одиночество» существу-
ет значимая достоверность (см. таблицу 1), т.е. связь статистиче-
ски значима, при N=60, получили, кр.=0.959** (р > 0,05). Высокая 
положительная корреляция между данными шкалами может быть 
объяснена следующим: подростки, имеющие высокий уровень субъ-
ективного одиночества, чаще пытаются сбросить вес, бояться на-
брать лишние килограммы, сильно переживают за набор веса, если 
даже набранный вес незначимый.

Установлено, отрицательно умеренно выраженная корреляция 
между шкалой «Неудовлетворенность телом» и методикой «Субъ-
ективного ощущения одиночество». Школьники с низким уровнем 
«Субъективного ощущения одиночество» больше подвержены по-
вышению уровню шкалы «Неудовлетворенность телом» (rs+-0,712 
при р≤0,01), однако такая тенденция проявляется и с обратной сто-
роны т.е., чем выше уровень «Субъективного ощущения одиноче-
ство» тем ниже уровень шкалы по «Неудовлетворенности телом». 
Исходя из данных можно утверждать, что высокий уровень «Субъ-
ективного ощущения одиночество» школьников снижает вероят-
ность наличия «Неудовлетворенностью телом».

Показатель шкалы «Неэффективность» имеет среднюю обрат-
ную связь с показателем «Субъективное ощущение одиночества» 
(rs=0,446; (р> 0,01). Из чего следует, что повышение «Неэффек-
тивности» может повлиять на повышение уровня «Субъективного 
ощущения».

Предположение о том, что еда может быть решением проблем 
субъективного ощущения одиночества у школьников, подтвердилась 
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частично. Результаты по шкалам с высоким значением «расстрой-
ство пищевого поведения» и «субъективное ощущение одиноче-
ства» взаимосвязаны. 

Мы предполагаем, что высокий уровень корреляции субъектив-
ного ощущения одиночества и расстройства пищевого поведения 
подростков может выступать в качестве решения психологических 
проблем. У подростков имеется сложность делиться со своими про-
блемами с взрослыми, поэтому школьники могут компенсировать 
этот дефицит заеданием, для получения положительных эмоций и 
абстрагирования от существующих проблем. 

Заключение
Таким образом, полученные результаты могут дать представ-

ление о существующей картине пищевых нарушений у учащихся 
старших классов. 

1. Наиболее высокие показатели были получены по шкале 
«стремление к худобе», они были выявлены у 36,6% школьников. 
Стремление у подростков быть худыми может быть связано с на-
вязываемыми идеалами красоты посредством средств массовой 
информации, социальным окружением подростка и т. д. Также, на 
наш взгляд, достижение идеальной женской и мужской фигур у под-
ростков объясняется их возрастными особенностями, также непра-
вильной градацией ценностных ориентаций. 

2. 30% опрошенных имеют проблемы с недоверием в межлич-
ностных отношениях. Полученный слабый уровень положительной 
корреляции между шкалами «недоверие в межличностных отноше-
ниях» и «субъективным ощущением одиночества» (0,47*), обусловлен 
максимализмом подростков и проблемами в детско-родительских 
отношениях, которые могут быть связаны с высокими показателя-
ми субъективного ощущения одиночества. 

3. Подростков, имеющих склонность к булимии, было выявлено 
26,6% от общего числа опрошенных. Согласно результатам эмпири-
ческого исследования, ощущение одиночества не является причиной 
появления булимии у подростков. Такие показатели могут говорить 
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о неудовлетворенностью своим телом, которые без оказания долж-
ной квалифицированной психологической и медицинской помощи 
могут привести к отрицательным последствиям. 

4. 20% опрошенных имеют высокое значение по шкале «интро-
цептивная некомпетентность», что подразумевает непонимание и 
спутывание состояния тревоги, одиночества, злости с чувством голо-
да, вследствие чего человек заедает свои проблемы, получает поло-
жительные эмоции благодаря еде, чувству постоянного насыщения. 

5. Существует значимая взаимосвязь между «Стремлением к 
худобе» и Субъективным ощущением одиночества». Школьники с 
высоким уровнем субъективного одиночества, чаще пытаются сбро-
сить вес, бояться набрать лишние килограммы и эта тревожность 
на влияет субъективное переживание одиночества. 

Таким образом, нами частично была подтверждена гипотеза ис-
следования. Статистически значимая взаимосвязь шкал «стремле-
ние к худобе» и «субъективное ощущение одиночества» может быть 
связано с высоким уровнем притязания подростка и проблемами 
Я-Концепции, поэтому тема требует дальнейшего изучения. Также 
полученные результаты являются ценной информацией для даль-
нейшего взаимодействия психологов и опрошенных подростков. 

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

Список литературы
1. Антонова Ю. Т., Николаев Е. В., Макарова Е. М. Развод родителей 

как фактор развития девиантного поведения у детей // International 
journal of medicine and psychology. 2022, т. 5 № 8. 35-39 с. 

2. Долгова В. И., Кошелева А. А. Феномен «Я-концепция» подростка 
// Вестник ЮУрГГПУ. 2016. №7. С. 139-143. EDN WXBLYD.

3. Малкина-Пых, И. Г. Терапия пищевого поведения / И. Г. Малкина-
Пых. – Москва: Эксмо, 2007. – 1037 с.

4. Мазаева Н. А. Нервная анорексия в подростковом возрасте // Россий-
ский психиатрический журнал. 2012. №3. С. 45-54. – EDN PBYNSN.



— 125 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 1 • http://rjep.ru

5. Менделевич, В. Д. Пищевые зависимости, аддикции – нервная ано-
рексия, нервная булимия / В. Д. Менделевич. – Санкт-Петербург: 
Речь, 2007. – 225 с.

6. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Клас-
сификация психических и поведенческих расстройств: МКБ-10/ 
УСД-10: Клинич. описания и указания по диагностике / ВОЗ; пер. на 
рус. яз. под ред. Ю.Л. Нуллера, С.Ю. Циркина. – Санкт-Петербург: 
Оверлайд, 1994. – 303 с.

7. Институт показателей и оценки здоровья [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.healthdata.org/. 

8. Национальная ассоциация нервной анорексии и связанных с ней 
расстройств (ANAD): [Электронный ресурс]. URL: https://anad.org/ 

9. Пантилеев, С. Р. Самоотношение как эмоциональнооценочная си-
стема. Психология самосознания: хрестоматия / ред. Д. Я Райгород-
ский. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2007. – 365 с.

10. Проскурякова, Л. А. Особенности пищевого поведения и виды его 
нарушения / Л. А. Проскурякова // Рациональное питание, пищевые 
добавки и биостимуляторы. – 2016. – № 2. – С. 118- 124.

11. Ромацкий, В.В., Семин И.Р. Феноменология и классификация на-
рушений пищевого поведения (аналитический обзор литературы, 
часть I) / В. В. Ромацкий, И. Р. Семин // Бюллетень сибирской ме-
дицины. – 2006. – № 3. – С. 61-69.

12. Свиткевич Ю.В. Переедание как способ регуляции эмоциональной 
сферы людей с синдромом нервной булимии очистительного типа 
// Северо-Кавказский психологический вестник. 2021. №1. С. 5-20. 
https://doi.org/10.21702/ncpb.2021.1

13. Скугаревский О.А. Нарушения пищевого поведения: клинико-био-
логический подход / О. А. Скугаревский // Медицинский журнал. – 
2002. – №1. – С. 82-87.

14. Скоробогатова Ю. В. Влияние личностных особенностей подрост-
ков на их позицию в ситуации буллинга // Проблемы современного 
педагогического образования. – 2021. – № 70–3. – С. 317.

15. Семина Т.И. Риск развития расстройств пищевого поведения у 
школьниц и студенток / Т. И. Семина // Вестн. СибГМУ. – 2000. – 
№2. – С. 81–82.



— 126 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 1 • http://rjep.ru

16. Суворова В.В., Поздняк В.В. Расстройства пищевого поведения, 
их распространенность среди подростков и молодых людей 14-25 
лет // Всероссийский научный форум студентов с международным 
участием «Студенческая наука – 2021»; 15-16 апреля 2021; Санкт-
Петербург; С. 720-721. https://gpmu.org/userfiles/file/journals/Forcipe/
Forcipe_spetsvipusk_2021.pdf

17. Шкала оценки пищевого поведения [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://psylab.info/index.php?title=Шкала_оценки_пищево-
го_поведения&mobileaction=toggle_view_desktop

18. Харарбахова М.А., Мусатова О.А., Шпагина Е.М. Интернет и 
одиночество подростков [Электронный ресурс] // Психология 
и право. 2021. Том 11. № 4. С. 2–13. https://doi.org/10.17759/
psylaw.2021110401

References
1. Antonova Yu. T., Nikolaev E. V., Makarova E. M. Divorce of parents as 

a factor in the development of deviant behavior in children // Interna-
tional journal of medicine and psychology. 2022, vol. 5, no. 8. 35-39 p.

2. Dolgova V. I., Kosheleva A. A. The phenomenon of “self-concept” of a 
teenager // Bulletin of the South Ural State State University. 2016. No. 
7. pp. 139-143. EDN WXBLYD.

3. Malkina-Pykh, I. G. Eating behavior therapy / I. G. Malkina-Pykh. - 
Moscow: Eksmo, 2007. - 1037 p.

4. Mazaeva N. A. Anorexia nervosa in adolescence // Russian Psychiatric 
Journal. 2012. №3. pp. 45-54. – EDN PBYNSN.

5. Mendelevich, V. D. Food addictions, addictions - anorexia nervosa, 
bulimia nervosa / V. D. Mendelevich. - St. Petersburg: Speech, 2007.  
- 225 p.

6. International Classification of Diseases (10th revision). Classification of 
mental and behavioral disorders: ICD-10 / USD-10: Clinical. descrip-
tions and instructions for diagnosis / WHO; per. in Russian lang. ed. 
Yu.L. Nuller, S.Yu. Tsirkin. - St. Petersburg: Overlaid, 1994. - 303 p.

7. Institute of indicators and health assessment [Electronic resource]. URL: 
https://www.healthdata.org/.



— 127 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 1 • http://rjep.ru

8. National Association of Anorexia Nervosa and Related Disorders (ANAD): 
[Electronic resource]. URL: https://anad.org/

9. Pantileev, S. R. Self-attitude as an emotional system. Psychology of 
self-consciousness: reader / ed. D. I am Raigorodsky. - Samara: Pub-
lishing House “BAHRAKH-M”, 2007. - 365 p.

10. Proskuryakova, L. A. Features of eating behavior and types of its viola-
tion / L. A. Proskuryakova // Rational nutrition, food additives and bio-
stimulants. - 2016. - No. 2. - P. 118-124.

11. Romatsky, V.V., Semin, I.R. Phenomenology and classification of eating 
disorders (analytical review of the literature, part I) / V. V. Romatsky, I. 
R. Semin // Bulletin of Siberian Medicine. - 2006. - No. 3. - S. 61-69.

12. Svitkevich Yu.V. Overeating as a way to regulate the emotional sphere 
of people with purgative bulimia nervosa syndrome // North Caucasian 
Psychological Bulletin. 2021. №1. pp. 5-20. https://doi.org/10.21702/
ncpb.2021.1

13. Skugarevsky O.A. Eating disorders: clinical and biological approach / 
OA Skugarevsky // Medical Journal. - 2002. - No. 1. - S. 82-87.

14. Skorobogatova Yu. V. Influence of personality characteristics of adoles-
cents on their position in a situation of bullying // Problems of modern 
pedagogical education. - 2021. - No. 70–3. - S. 317.

15. Semina T.I. The risk of developing eating disorders in schoolgirls and 
students / T. I. Semina // Vestn. Siberian State Medical University. - 2000. 
- No. 2. – S. 81–82.

16. Suvorova V.V., Pozdnyak V.V. Eating disorders, their prevalence among 
adolescents and young people aged 14-25 // All-Russian Scientific Forum 
of Students with International Participation “Student Science - 2021”; 
April 15-16, 2021; Saint Petersburg; pp. 720-721. https://gpmu.org/us-
erfiles/file/journals/Forcipe/Forcipe_spetsvipusk_2021.pdf

17. Scale for assessing eating behavior [Electronic resource]. – Access 
mode: https://psylab.info/index.php?title=Шкала_оценки_пищевого_
поведения&mobileaction=toggle_view_desktop

18. Khararbakhova M.A., Musatova O.A., Shpagina E.M. Internet and lone-
liness of teenagers [Electronic resource] // Psychology and law. 2021. 
Volume 11. No. 4. S. 2–13. https://doi.org/10.17759/psylaw.2021110401



— 128 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 1 • http://rjep.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Петрова Лолита Александровна, студент 
 Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Ам-

мосова
 ул. Кулаковского, 42, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 

677000, Российская Федерация
 lolapetrova03@mail.ru

Харарбахова Матрена Аркадьевна, ассистент кафедры «Психо-
логия и социальные науки» Институт Психологии 

 Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова

 ул. Кулаковского, 42, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 
677000, Российская Федерация

 khararbakhova.matriona@gmail.com

Тимофеева Мария Григорьевна, ассистент кафедры «Психология 
и социальные науки» Институт Психологии 

 Северо-Восточный Федеральный университет им. М.К. Ам-
мосова

 ул. Кулаковского, 42, г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 
677000, Российская Федерация

 mlapparova@mail.ru

DATA ABOUT THE AUTHORS
Lolita A. Petrova, student 
 North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova
 42, Kulakovsky Str., Yakutsk, 677000, Russian Federation
 lolapetrova03@mail.ru

Matrena A. Khararbakhova, Assistant of the Department of Psychol-
ogy and Social Sciences, Institute of Psychology 

 North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova
 42, Kulakovsky Str., Yakutsk, 677000, Russian Federation



— 129 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 1 • http://rjep.ru

 khararbakhova.matriona@gmail.com
 SPIN-code: 8351-8461
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5239-4414

Mariya G. Timofeeva, Assistant of the Department of Psychology and 
Social Sciences, Institute of Psychology

 North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosova
 42, Kulakovsky Str., Yakutsk, 677000, Russian Federation
 mlapparova@mail.ru
 SPIN-code: 4672-7879
 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2562-689X 

Поступила 15.02.2023 Received 15.02.2023
После рецензирования 21.02.2023 Revised 21.02.2023
Принята 27.02.2023 Accepted 27.02.2023



— 130 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 1 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-130-144 
УДК 159.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКТОРОВ       
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ УЧАЩИХСЯ                                                                                                             

С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

С.Ф. Шаймухаметова, Н.Г. Терещенко,                                                      
М.В. Шулаева 

Цель. Актуальность исследования объясняется прикладным 
значением выделения и характеристики показателей социальной 
адаптации детей в инклюзивном образовании как инструмента 
психолого-педагогического мониторинга эмоционального благопо-
лучия ребенка. Цель – изучить особенности самооценки и уровня 
тревожности подростков с особыми образовательными потреб-
ностями, учащихся специальной (для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья)  и общеобразовательной школ. 

Методики исследования: методика самооценки Дембо-Рубин-
штейн, тест уровня школьной тревожности Филипса; стати-
стическая проверка осуществлялась с применением критериев: 
χ2 – критерий Пирсона, Т-критерий Стьюдента, коэффициент 
корреляции рангов Спирмена. 

Результаты: В статье представлены результаты сравнитель-
ного исследования особенностей самооценки и уровня тревож-
ности подростков с особыми образовательными потребностями 
(учащихся специальной школы и школы общего назначения), как 
составляющих их эмоционального благополучия. Эмпирически уста-
новлено, что дети с ограниченными возможностями здоровья, об-
учающиеся в общеобразовательных школах, чаще характеризуются 
высоким уровнем самооценки и уровнем притязаний в сочетании с 
высоким уровнем тревожности. 
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Заключение. Выявленный в ходе исследования высокий уровень 
тревожности детей с ОВЗ общеобразовательной школы свиде-
тельствует о низком уровне эмоционального благополучия ребенка 
в образовательной среде и требует дополнительного психологиче-
ского сопровождения данной категории детей, а также особого 
индивидуального педагогического подхода.

Ключевые слова: самооценка; уровень тревожности; дети с огра-
ниченными возможностями здоровья; эмоциональное благополучие
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лаева М.В. Исследование предикторов эмоционального благополучия 
учащихся с особыми образовательными потребностями // Russian 
Journal of Education and Psychology. 2023. Т. 14, № 1. С. 130-144. 
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STUDY OF PREDICTORS                                                                              
OF EMOTIONAL WELL-BEING OF SCHOOLCHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

S.F. Shaimukhametova, N.G. Tereshchenko,                                                 
M.V. Shulaeva 

Background. The relevance of the study is explained by the applied 
importance of identifying and characterizing the indicators of children’s 
social adaptation in inclusive education as a tool for psychological and 
pedagogical monitoring of the child’s emotional well-being. 

The purpose of the study is to study the features of self-esteem and 
the level of anxiety of children with disabilities in special and secondary 
schools. 

Materials and/or methods. Dembo-Rubinstein self–assessment meth-
odology, Phillips school anxiety level test; statistical verification was 
carried out using the criteria: χ2 - Pearson criterion, T-Student criterion, 
Spearman rank correlation coefficient. 

Results. The article presents the results of a comparative study of the 
characteristics of self-esteem and the level of anxiety as predictors of 
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emotional well-being for adolescents with disabilities, students of special 
schools and general schools. It is empirically established that children 
with disabilities who study in secondary schools are more likely to have 
a high level of self-esteem and a level of aspiration in combination with a 
high level of anxiety. Conclusion. The high level of anxiety of children with 
disabilities in the general education school approach revealed during the 
study indicates a low level of emotional well-being of the child in the edu-
cational environment and requires additional psychological support for this 
category of children, as well as a special individual pedagogical approach.

Keywords: self-esteem; level of anxiety; children with disabilities; 
emotional well-being

For citation. Shaimukhametova S.F., Tereshchenko N.G., Shulaeva 
M.V. Study of Predictors of Emotional Well-Being of Schoolchildren 
With Special Educational Needs. Russian Journal of Education and 
Psychology, 2023, vol. 14, no. 1, pp. 130-144. DOI: 10.12731/2658-
4034-2023-14-1-130-144 

Введение
В условиях сохранения тенденции инвалидизации населения и 

роста инвалидности детей образование детей с особыми возможно-
стями здоровья (ОВЗ) составляет приоритетную задачу социальной 
политики страны. Повышение качества и доступности образования 
обеспечивается дифференцированным подходом (специальным, 
коррекционным) в обучении (традиционным для отечественной 
практики, ценность и полезность которого экспериментально под-
тверждена) и внедрением в практику общеобразовательных учреж-
дений интегрированного обучения (представленного в зарубежной 
педагогической практике) [16]. Поэтому вопрос образовательного 
пространства детей с ОВЗ, имеющих особые образовательные по-
требности (ООП) в условиях для оптимальной реализации когни-
тивных, эмоционально-волевых, энергетических возможностей в 
процессе обучения, обусловленные закономерностями нарушенно-
го развития, является предметом дискуссии педагогов, психологов, 
социологов и др. [1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18]. 
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Многолетними отечественными исследованиями и специальной 
(коррекционной) психолого-педагогической практикой обоснованы 
возможности создания благоприятной коррекционно-развивающей 
среды для развития, обучения и воспитания в условиях специально-
го образовательного учреждения [6, 7, 8]. Но сторонники обучения 
таких детей в общеобразовательной школе придерживаются аргу-
мента обеспечения правовых гарантий, указывают на необходимость 
социализации детей с ОВЗ, их интеграцию в общество, выступают 
против изоляции и фиксации на дефекте в специальной школе. По 
официальной статистике зарубежных стран, в частности, в Англии 
90,7% учащихся, имеющие особые образовательные потребности 
получают образование вместе со всеми детьми, и только меньше 
10% посещают специальные коррекционные школы [15]. 

В исследованиях особенностей социализации детей и подростков 
с ОВЗ отмечается, что причины проблем социализации заключаются 
не только непосредственно в нарушениях, а в ограничении реального 
общения со сверстниками, которое является следствием нарушений 
[4, 5, 14]. В научной психолого-педагогической литературе выделены 
характеристики личности детей с ОВЗ для различных групп наруше-
ний, которые формируются в неблагоприятных условиях воспита-
ния: замкнутость, настороженность, ожидание негативной оценки, 
завышенная самооценка, эгоизм, установка на постоянную помощь, 
равнодушие к окружающим или агрессивность, в сочетании с повы-
шенной чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью. 
Выраженные трудности социальной адаптации, общения называют-
ся среди причин социального отчуждения, заниженной самооценки 
и изменений эмоционально-волевой сферы, тревожности.

Одним из волнующих психологических вопросов данной дискус-
сии является обеспечение субъективного эмоционального благополу-
чия ребенка с ОВЗ, проявления которого в свою очередь выступают 
показателями социальной адаптации ребенка и, следовательно, мо-
гут явиться предметом психолого-педагогического мониторинга. 

Актуальность эмпирического исследования объясняется приклад-
ным значением выделения и характеристики показателей социаль-
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ной адаптации детей в инклюзивном образовании как инструмента 
психолого-педагогического мониторинга. В трудах исследователей 
адаптации детей представлена номенклатура критериев социальной 
адаптации, к которой отнесены: усвоение школьных норм; эффек-
тивность учебной деятельности; успешность социальных контак-
тов, субъективное эмоциональное благополучие [4, 6]. Субъективное 
эмоциональное благополучие учащихся с ОВЗ, которое характери-
зуется как отсутствие тревожности и страхов, наличием положи-
тельного эмоционального фона, адекватной самооценки, являясь 
таким показателем, очевидно, может выступить в качестве данно-
го инструмента. 

Целью данной статьи является представление результатов срав-
нительного исследования предикторов эмоционального благополу-
чия для подростков с ОВЗ, учащихся специальной школы и школы 
общего назначения. 

Показателями эмоционального благополучия для данного иссле-
дования выбраны качества: тревожность и самооценка. Адекватная 
самооценка и нормативная тревожность отражают комфортное со-
стояние детей с ОВЗ в условиях обучения в школе. Известно, что 
самооценка играет важную роль в развитии личности, определяет 
характер межличностных отношений. Для успешного функциониро-
вания в социуме важно иметь адекватную самооценку. Тревожность 
как устойчивая личностная характеристика усложняет социализа-
цию, способствует появлению страха вступать в межличностное 
взаимодействие.

Целью эмпирического исследования явилось сравнительное из-
учение особенностей самооценки и уровня тревожности детей с 
ОВЗ специальной и общеобразовательной школ.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 60 подростков с ОВЗ (инвали-

ды по зрению) в возрасте 11-13 лет: 30 учащихся общеобразователь-
ной школы (18 девочек и 12 мальчиков) и 30 учащихся специальной 
школы (15 девочек и 15 мальчиков) г. Набережные Челны. 
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В исследовании использовались диагностические методики: 
методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (предло-
женный Т.В. Дембо и дополненный С.Я. Рубинштейн), тест уровня 
школьной тревожности Филипса (разработанный Б.Н Филлипсом). 
Для проверки значимости различий в распределении признака был 
использован χ2 – критерий Пирсона. С целью проверки значимости 
различий средних значений, полученных в двух выборках, применял-
ся Т-критерий Стьюдента. Для оценки значимости корреляционной 
связи между показателями самооценки и тревожности использовал-
ся коэффициент корреляции рангов Спирмена.

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании пре-
дикторов эмоционального благополучия учащихся с ООП были вы-
явлены следующие результаты.

Распределение показателей самооценки и уровня притязаний в 
группе подростков с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной 
школе достоверно отличается от равномерного распределения (для 
χ2 – критерий Пирсона, при p≤0,01). 

Высокая самооценка наблюдается у 60%, адекватная – у 23% и 
низкая – у 17% подростков. Высокий уровень притязаний выявлен 
у 83% учащихся, средний – у 6%, низкий – у 11%. Высокая само-
оценка в сочетании с реалистичным уровнем притязаний является 
важным фактором развития и социализации личности.

У детей, которые обучаются в специальной школе, отмечается 
равномерное распределение оценок. Так, высокий уровень самооцен-
ки выявлен у 35% учащихся, адекватный – у 30% и низкий – у 35%. 
Что касается распределения по показателю уровня притязаний для 
данной группы подростков, то оно достоверно отличается от равно-
мерного: чаще встречаются показатели оценок для среднего уровня 
притязаний (80% случаев), и 20% - низкие оценки показателя. Низкая 
самооценка может свидетельствовать как о подлинной неуверенно-
сти в себе (неуверенности в собственных возможностях, потенциа-
ле), так и о «защитной», позволяющей не прилагать никаких усилий.

На рисунке 1 представлены результаты диагностики школьной 
тревожности по методике Филлипса. 



— 136 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Том 14, № 1 • http://rjep.ru

Рис. 1. Результаты диагностики школьной тревожности в 2-х группах.

В уровне тревожности детей, обучающихся в разных школах выяв-
лены достоверные различия по всем шкалам методики (при р≤0,01). 
Для оценки достоверности использовался Т-критерий Стьюдента.

У учащихся средней общеобразовательной школы наблюдают-
ся высокие значения по всем шкалам школьной тревожности. Вы-
сокий уровень тревожности и всех ее факторов является опасным 
проявлением, так как характеризуется более частыми негативными 
эмоциями и высоким уровнем внутреннего напряжения. В данных 
результатах отражается общее неблагоприятное эмоциональное со-
стояние детей в различных школьных ситуациях (учебной деятель-
ности, социальных контактах со сверстниками и учителями), так как 
дети испытывают в них высокие эмоциональные нагрузки. Такой 
психический фон «блокирует» возможности, потенциал ребенка в 
развитии потребностей в достижении успеха, высоких результатов, 
возможности самораскрытия, демонстрации своих способностей 
другим в ситуации проверки знаний. Для данных детей является 
важной оценка «значимых» для них лиц, и возникает тревога по 
поводу оценок, даваемых окружающими, и ожидание негативных 
оценок. Все это проявляется на фоне сниженной приспособляемости 
ребенка к стресс-ситуациям, повышающих вероятность проявления 
неадекватных реакций на различные тревожные факторы среды. Вы-
явленная школьная тревожность указывает на негативное эмоцио-
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нальное состояние подростков с ограниченными возможностями 
здоровья общеобразовательной школы, на значительные трудно-
сти школьной адаптации, необходимость психологической помощи

Для группы подростков с ОВЗ специальной школы выявлены 
низкие показатели по всем шкалам методики и низкий уровень об-
щей школьной тревожности, что может указывать на благоприятное 
эмоциональное состояние детей в различных школьных ситуациях, 
не являющихся источником тревоги. Такие субъективные условия 
являются благоприятными для развития социальных контактов, 
самораскрытия, демонстрации своих возможностей и позволяют 
реализовывать свои потребности в достижениях с оптимальными 
энергетическими затратами. Но такое «чрезмерное спокойствие», 
нечувствительность к неблагополучию, может быть компенсатор-
ной, и препятствовать полноценному формированию личности. Цена 
такого неадекватного отношения к действительности – снижение 
продуктивности деятельности.

У подростков с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательной шко-
ле и специальной школах, выявлены значимые взаимосвязи между 
изучаемыми показателями (р≤0,01), представленные в таблице 1.

Таблица 1.
Результаты корреляционного анализа тревожности и самооценки 

Связи самооценки с показателями тревожности
rs Спирмена, р≤0,01
Группа 1 Группа 2

«Самооценка» и «Общая тревожность в школе» 0,42 0,80
«Самооценка» и «Страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих» 0,37 0,56

«Общая тревожность в школе» и «Уровень притязаний» 0,66
«Общая тревожность в школе» и «Страх самовыражения» 0,63
«Уровень притязаний» и «Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих» 0,59

«Уровень притязаний» и «Проблемы и страхи 
в отношениях с учителями» 0,70

Установленные корреляции показывают, что подростки, оценивая 
собственную личность, тревожатся в отношении своих действий, до-
стижений, происходящих с ними событий. Подростковый период – 
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период самовыражения, который является значимым для подростка. 
Имея высокие притязания и оценивая себя, они тревожатся в отноше-
нии того, как их оценят окружающие люди. Для них важны оценки 
значимых взрослых – педагогов. Потребность соответствовать ожи-
даниям окружающих для них актуальна настолько, что сопряжена с 
эмоцией страха и является стресс-фактором. При этом тревожность 
ухудшает возможности учащихся, результативность его деятельности, 
что еще более усиливает эмоциональное неблагополучие. 

Данные корреляционные взаимосвязи объясняются особенностя-
ми подросткового возраста, указывают фокус неблагополучия и по-
казывают направление психологической помощи. В подростковом 
возрасте формируется самооценка, которая становится устойчивой 
к концу периода, а тревожность, закрепившись, становится устой-
чивым личностным образованием. Высокая общая тревожность 
подростка порождается реальным неблагополучием в значимых об-
ластях деятельности и общения, является следствием нарушений в 
развитии самооценки. Но она также является следствием неумения 
подростков справляться с тревогой. Поэтому вариантами помощи 
могут быть как формирование навыков работы и общения, так и 
коррекция самооценки, а также обязательное обучение школьни-
ков методам саморегуляции эмоциональных состояний и способам 
справляться с повышенной тревогой.

Заключение
Полученные результаты позволяют сделать следующие обобщения. 

Установлено, что дети с ОВЗ, обучающиеся в общеобразовательных 
школах, чаще характеризуются высоким уровнем самооценки и уров-
нем притязаний в сочетании с высоким уровнем тревожности. Повы-
шение самооценки сопровождается повышением тревожности, что 
определяет особенности социализации ребенка с ОВЗ в конкурент-
ной среде школы общего назначения. Среда обычной общеобразова-
тельной школы a priory не обеспечивает субъективное эмоциональное 
благополучие детей, которое отмечается отсутствием тревожности и 
страхов, наличием положительного эмоционального фона, адекватной 
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самооценки. Напротив, выявленная высокая школьная тревожность 
в сочетании с неадекватной самооценкой указывает на значительные 
трудности школьной адаптации подростков с ОВЗ общеобразователь-
ной школы и необходимость оказания им психологической помощи. 
Выявленный в ходе исследования высокий уровень тревожности де-
тей с ОВЗ свидетельствует о низком уровне эмоционального благо-
получия ребенка в образовательной среде и требует дополнительного 
психологического сопровождения данной категории детей, а также 
особого индивидуального педагогического подхода.

Статья выполнена при стипендиальной поддержке Казанского 
инновационного университета им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)
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SERVICE LEARNING В ПОДГОТОВКЕ                         
СТУДЕНТОВ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Н.А. Демченко, Е.А. Шмелева, П.А. Кисляков 

Актуальность. В статье обоснована актуальность поиска 
практико-ориентированных технологий в подготовке студентов 
вузов. Предмет исследования – технология service learning, сопря-
гающая академическое обучение и практическую деятельность 
будущих педагогов в конкретных ситуациях в интересах людей, 
нуждающихся в поддержке. Цель статьи – обосновать потенциал 
технологии service learning в подготовке студентов к обеспечению 
психологической безопасности школьников, имеющих ограниченные 
возможности здоровья. 

Методы исследования: анализ литературы по проблеме исследо-
вания, систематизация данных, опрос, качественный и количествен-
ный анализ данных, в т.ч. анализ процентных соотношений. Участ-
ники исследования: студенты Приднестровского государственного 
университета имени Т.Г. Шевченко (Республика Молдова).

Результаты исследования. Выявлена осведомленность студен-
тов о методе service learning и их готовности его освоения. Раскры-
та сущность понятия service learning, описан опыт ее применения 
в зарубежных и отечественных вузах, обоснована возможность 
ее использования в работе в подготовке студентов к обеспечению 
психологической безопасности школьников с ОВЗ. Представлена 
модель формирования готовности студентов к обеспечению пси-
хологической безопасности школьников с ОВЗ.

Заключение. Практическая значимость исследования выража-
ется в создании комфортной и безопасной образовательной среды, 
декларируемой в приоритетных целях государства. Технология 
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service learning обеспечивает эффективное формирование у сту-
дентов профессиональных компетенций по обеспечению психоло-
гической безопасности детей с ОВЗ и предполагает использование 
тренингов, игр, упражнений на снятие тревожности и агрессивно-
сти детей, выявление угроз и рисков психологической безопасности 
в реальных условиях конкретных ситуаций.

Ключевые слова: психологическая безопасность; service learning; 
обучение служению; практические навыки; студенты; дети с ОВЗ

Для цитирования. Демченко Н.А., Шмелева Е.А., Кисляков П.А. 
Service Learning в подготовке студентов к обеспечению психоло-
гической безопасности школьников // Russian Journal of Education 
and Psychology. 2023. Т. 14, № 1. С. 145-172. DOI: 10.12731/2658-
4034-2023-14-1-145-172 

SERVICE LEARNING IN PREPARING                                   
STUDENTS TO ENSURE THE PSYCHOLOGICAL SAFETY 

OF SCHOOLCHILDREN

N.A. Demchenko, E.A. Shmeleva, P.A. Kislyakov 

Relevance. The article substantiates the relevance of the search for 
practice-oriented technologies in the training of university students. The 
subject of the research is service learning technology, which combines 
academic training and practical activities of future teachers in specific 
situations in the interests of people in need of support. The purpose of the 
article is to substantiate the potential of service learning technology in 
preparing students to ensure the psychological safety of schoolchildren 
with limited health opportunities.

Research methods: literature analysis on the research problem, 
data systematization, survey, qualitative and quantitative data analy-
sis, including percentage analysis. Study participants: students of T.G. 
Shevchenko Pridnestrovian State University (Republic of Moldova).

The results of the study. The awareness of students about the service 
learning method and their readiness to master it is revealed. The essence 
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of the concept of service learning is revealed, the experience of its appli-
cation in foreign and domestic universities is described, the possibility 
of its use in the work of preparing students to ensure the psychological 
safety of schoolchildren with disabilities is substantiated. The model of 
formation of students’ readiness to ensure the psychological safety of 
schoolchildren with disabilities is presented.

Conclusion. The practical significance of the research is expressed in 
the creation of a comfortable and safe educational environment declared 
for the priority purposes of the state. Service learning technology ensures 
the effective formation of professional competencies among students to 
ensure the psychological safety of children with disabilities and involves 
the use of trainings, games, exercises to relieve anxiety and aggressive-
ness of children, identifying threats and risks of psychological safety in 
real conditions of specific situations.

Keywords: psychological safety; service learning; service training; 
practical skills; students; children with disabilities

For citation. Demchenko N.A., Shmeleva E.A., Kislyakov P.A. Service 
Learning in Preparing Students to Ensure the Psychological Safety of 
Schoolchildren. Russian Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 
14, no. 1, pp. 145-172. DOI: 10.12731/2658-4034-2023-14-1-145-172 

Актуальность
В современном мире проблема обеспечения психологической без-

опасности личности ставится особенно остро. Создание комфортной 
и безопасной среды для жизни человека Президентом РФ указано в 
качестве одной из приоритетных целей до 2030 г. Для ее обеспече-
ния необходимы квалифицированные специалисты, которые долж-
ны быть готовы к ее осуществлению. Современное образование в 
соответствии с государственными приоритетами претерпевает по-
стоянные изменения, реализуя их в образовательных стандартах и 
программах подготовки. Проблема подготовки будущих педагогов 
к обеспечению комфортной и безопасности образовательной сре-
ды отражена и в государственных стандартах общего образования, 
и в федеральных государственных образовательных стандартах 
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высшего образования, и в профессиональных стандартах педагога. 
Реалии современного общества диктуют новые правила подго-

товки студентов направления психолого-педагогическое образова-
ние. Выпускник должен быть способен создавать и поддерживать в 
повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопас-
ные условия жизнедеятельности для сохранения природной сре-
ды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Освоение про-
фессиональных компетенций у студентов должно сопровождаться 
развитием гибких навыков (soft skills), а также таких личностных 
качеств как ответственность, самостоятельность, инициативность. 
Их развитие может осуществляться при участии студентов в обще-
ственно полезной деятельности, благодаря которой формируется 
данные качества, развиваются навыки быстрого приспособления 
к новым условиям будущей профессиональной деятельности. Это 
становится возможным благодаря использованию современных об-
разовательных методов и технологий. 

Одной из технологий, способствующих осознанному форми-
рованию компетенций студентов по формированию готовности к 
обеспечению психологической безопасности детей с ОВЗ является 
технология service learning - обучение служению [12]. 

На заседании Государственного Совета РФ, посвящённого во-
просам реализации молодёжной политики в современных услови-
ях, который прошел 22.12.2022 г., студент-волонтёр из Рязанского 
государственного университета поделился: «Для нас суть волонтёр-
ской работы ‒ это служение. Обучение служением помогает нам в 
волонтёрской деятельности применять знания, которые мы получаем 
в процессе обучения в вузе, и получать реальную профессиональ-
ную практику через поддержку и помощь другим людям в трудную 
минуту. Успешный тому пример ‒ Всероссийское общественное 
движение «Волонтёры-медики», созданное при Вашей поддерж-
ке в 2013 году. В движении на сегодняшний день свыше 130 тысяч 
студентов, которые в режиме «24 на 7» помогают тем, кто в этом 
нуждается. Вторым ярким примером являются «Педагоги-волонтё-
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ры», которые работают вожатыми в лагерях, проводят занятия по 
школьным предметам для детей из неблагополучных и малообеспе-
ченных семей под наставничеством преподавателей профильных 
кафедр; выезжают с уроками в муниципальные районы и проводят 
внеучебные мероприятия в школах. … Мы тоже хотим, чтобы у 
студентов было больше социальной практики, поэтому предлагаем 
сделать обучение служением частью профессиональной подготовки 
студентов. Волонтёрство помогает мне лично и тысячам студентов 
по всей стране раскрыть свой потенциал, реализовать социально-
полезные проекты взаимопомощи, получать профессиональный 
опыт по специальности. Ещё раз подчеркну: в этом и заключается 
суть обучения служением»1. 

Первые упоминания, связанные с методом «обучения служению», 
относятся к эпохе Возрождения и встречаются в работах Т. Мора 
[7], который считал, что обучение детей должно осуществляться в 
труде. Схожее мнение отражено в работах Я.А. Коменского, пола-
гающего, что детей необходимо обучать основам ремесла, опираясь 
на совокупность их чувственного опыта, восприятия, обретаемого в 
практической деятельности, которые выступают средствами их раз-
вития и позволяют социализироваться в обществе [5]. В XIX веке 
известным швейцарским педагогом И.Г. Песталоцци была выдви-
нута идея об обучении детей в труде, способных принести пользу 
обществу через служение [9]. Схожие идеи высказывал Ж.Ж. Рус-
со, считая, что обучение детей через труд развивает не только их 
умения выполнять профессиональные действия, но и способствует 
их развитию. Опираясь, на данные идеи студенты, задействуя ве-
дущий вид деятельности школьников, смогут положительно влиять 
на их развитие [11].

Цель статьи состоит в обосновании потенциала service learning 
в подготовке студентов к обеспечению психологической безопас-
ности школьников. Проверялось предположение о том, что service 

1 Стенограмма заседания Государственного Совета, посвящённого вопросам 
реализации молодёжной политики в современных условиях. – URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/transcripts/70169 (дата обращения 22.12.2022 г.)
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learning целесообразно использовать в качестве интегрированной 
технологии подготовки студентов к обеспечению психологической 
безопасности школьников за счет включения академического обу-
чения в общественно значимую практическую деятельность.

Материалы и методы
Методы исследования: анализ литературы по проблеме иссле-

дования, систематизация данных, опрос, качественный и количе-
ственный анализ данных, в т.ч. анализ процентных соотношений.

Участники исследования. В исследовании участвовали студен-
ты Приднестровского государственного университета (Молдова), 
очной формы обучения 1-4-х курсов в количестве 52 человека (в 
возрасте от 18 до 23 лет, 50 женщин и 2 мужчин) направления пси-
холого-педагогическое образование, профиль «специальная педа-
гогика и психология». 

Опрос студентов осуществлялся по заранее разработанным во-
просам. Опросник состоял из 8 вопросов, направленных на уста-
новление у них осведомленности о методе service learning, а также 
об их опыте добровольческой (волонтерской) деятельности.

Студентам вместе с вопросами социально-демографического ха-
рактера предлагалось ответить на следующие вопросы:

Знакомы ли Вы с технологией service learning? 
Имеете ли Вы опыт добровольческой (волонтерской) деятельности?
Хотели бы Вы получить опыт, связанный с обучением служению 

по оказанию помощи детям с ОВЗ?
В какой сфере добровольческой деятельности Вам приходилось 

участвовать ранее?

Результаты исследования и их обсуждение
Исходя из результатов опроса (см. таблицу ниже), можно сделать 

вывод о том, что выявлена недостаточная осведомленность студен-
тов о методе service learning. С ним оказались знакомы лишь 6,5% 
студентов, остальные студенты 93,5% об этой технологии работы 
слышат впервые.
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Таблица 1. 
Характеристики студентов – участников исследования (n = 52 чел.)

Наименование критерия Показатели (проценты)
Пол

женщины 96,2
мужчины 3,8

Курс
1 курс 26,9
2 курс 30,8
3 курс 21,2
4 курс 21,2

Технология service learning
знакомы 6,5

слышат впервые 93,5
Наличие опыта добровольческой деятельности

имеется 29,0
отсутствует 71,0

Студенты ранее уже принимали участие в таких сферах добро-
вольческой (волонтерской) деятельности, как политика – 3,2%, ра-
бота со школьниками – 16,1%, спортивные мероприятия – 19,4%, 
культурные мероприятия – 29%, экологические акции – 16,1%, до-
норство – 9,7%, service learning – 6,5%, другие направления – 3,2%, 
не участвовали в волонтерской деятельности 71% опрошенных. 
При этом 71% студентов проявляют готовность участвовать в прак-
тико-ориентированной деятельности, связанной с формированием 
профессиональных компетенций в условиях «обучения служению» 
59,4% студентов 1 курса, 94,3% – 2 курса, 61,5% – 3 и 4 курса. На 
втором курсе у студентов завершился процесс адаптации к вузов-
скому обучению, но еще не начался процесс непосредственной 
практической подготовки. Поэтому наибольшее число желающих 
осваивать профессиональные навыки через помогающую деятель-
ность продемонстрировали именно второкурсники, студенты же 
старших курсов в большинстве своем совмещают учебу и работу 
в школе, а первокурсники не прошли еще процесс адаптации. Со-
поставляя полученные результаты, можно сделать вывод о недо-
статочной осведомленности и готовности студентов к освоению 
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технологии service learning, что обосновывает необходимость раз-
работки программ по внедрению в образовательный процесс вуза, 
поскольку анализ эффективности его использования подтвержден 
данными многих научных исследований.

Понятия «служебное обучение» и «волонтерство» не синонимич-
ны. В. Родригес указывает на отличия служебного обучения от во-
лонтерского опыта, поскольку волонтерский опыт не предполагает 
профессиональной подготовки добровольцев, не соответствует ме-
тодике преподавания и обучения, не требует следования стандартам 
или предварительному планированию деятельности, что является 
базовым основанием в технологии service learning [29].

В таблице 2 представлен анализ понятия service learning в рос-
сийских и зарубежных публикациях.

Таблица 2.
Анализ определения технологии «service learning»

Автор Содержание понятия

Б. Джейкоби 

«Служебное обучение» – это форма обучения на основе опы-
та, в которой учащиеся участвуют в деятельности, направ-
ленной на удовлетворение потребностей людей и общества 
вместе со структурированными возможностями для размыш-
лений, разработанными для достижения желаемых результа-
тов обучения [22]

П. К. Капел-
ла, Дж. Дж. 

Джей, П. 
Марти

Сервисное обучение – методология преподавания, которая на-
правлена на развитие академического контента при одновре-
менном предоставлении услуги сообществу, которая отвечает 
социальной потребности, это практический опыт размышлений 
и действий, где студенты применяют теоретическое содержание, 
развивают навыки и решают реальные проблемы, способствуя 
социальной осведомленности [19]

А. Фурко

Сервисное обучение – деятельность, специально разработанная 
для поощрения и вовлечения студентов в опыт обслуживания с 
целью улучшения обучения. Программы сервисного обучения 
обеспечивают взаимную выгоду как для сообщества, так и для 
студентов, что является характеристикой, отличающей их от эм-
пирической деятельности [21]

Р. Сигмон

Сервисное обучение – это эмпирический подход к обучению, 
основанный на «взаимном обучении». «Сервисное обучение» 
«происходит, когда существует баланс между целями обучения 
и результатами обслуживания» [31]
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А. Сливка, 
С. Петри, П. 

Калб 

Сервисное обучение – обозначает обучение, обычно организо-
ванное в форме проекта по служению в обществе и для обще-
ства, целенаправленно связанное с содержанием обучения и 
учебными процессами в школе (или колледже). Проектная рабо-
та и, следовательно, работа в команде, а также связь с учебной 
программой являются здесь особыми качествами [32]

Л.Ф. Заки-
рова 

«Service» понимается как осуществление деятельности на бла-
го общества, помощь и поддержка других людей, а «learning» 
трактуется как получение знаний через решение конкретных 
проблем в реальных ситуациях. В данном методе сочетаются и 
дополняют друг друга обе эти составляющие, которые интегри-
руются в образовательную программу именно во взаимной свя-
зи и влиянии друг на друга [4]

М.В. Лино-
вич 

«Service-learning» – это обучающая программа, которая обога-
щает и улучшает образование посредством вовлечения студен-
ческой молодежи в оказание помощи местному сообществу [6]

Ю.А. Гор-
буль, 

Л.А. Юрьева

Метод «service-learning» (в русскоязычном варианте может 
быть обозначен как «обучаюсь, служа») – изучение учебного 
материала через оказание определенной помощи, реально вос-
требованной в обществе [1]

Мы полагаем, что понятие service learning может быть рассмо-
трено как технология формирования у студентов профессиональных 
компетенций в рамках их целенаправленной практико-ориенти-
рованной учебной деятельности, совместно с преподавателями и 
партнерами образовательной программы в условиях реальных си-
туаций, сочетающая академическое обучение и активное участие 
в решении проблем людей, нуждающихся в поддержке, и помощи 
другим людям и обществу.

Использование метода «обучение служению» показало свою 
эффективность не только для образования, но и в целом для обще-
ства. Об этом свидетельствует опыт американских университетов, 
где service learning входит в систему «экспериментального образо-
вания» («обучения через опыт»). Service learning позволяет студен-
там понять реальные потребности общества, а также самим стать 
участниками добровольческой деятельности [33].

А. Сливка, С. Петри, П. Калб на основе принципа «обучение 
через ответственность: учиться, оказывая помощь» считают, что 
обучение ответственности в школе и обществе, происходит, когда 
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старшие ученики оказывают помощь своим младшим товарищам, 
выполняют совместные проекты, осваивая новые компетенции [32]. 
В данном случае дети получают знания не в традиционных формах 
работы (на уроке), а осваивают их в практической деятельности, 
одновременно с развитием своих коммуникативных навыков, на-
выков самостоятельности, то есть применяют полученные теоре-
тические знания в практической деятельности. Помимо усвоения 
знаний, обучаемые также осознают необходимость добровольной 
помощи нуждающимся, на фоне которой у них формируется чув-
ство ответственности и толерантности [21]. 

Согласно данным исследований немецких ученых, использо-
вание технологии service learning в работе со студентами высших 
учебных заведений способствует лучшему усвоению ими теоре-
тического материала, позволяет развивать критическое мышление 
и осознанное запоминание информации, по сравнению со студен-
тами, обучающимся традиционно. Кроме того, ученые доказали, 
что использование service learning положительно влияет на форми-
рование у студентов ответственности, способствует развитию их 
положительных личностных качеств, необходимых для работы с 
детьми с ОВЗ [30].

Успешным примером использования методики «обучения служе-
нию» может служить опыт немецкого университета г. Маннхайма, 
впервые использовавшим ее в подготовке студентов педагогическо-
го направления, которые стали проводить с младшими школьника-
ми тренинги по предотвращению и недопущению возникновения 
конфликтных ситуаций. Их примеру последовали и другие уни-
верситеты, которые несколькими годами позже также внедрившие 
данную форму обучения с целью приобщения студентов к обще-
ственной деятельности, развитию их активности. Позднее студен-
ты стали оказывать помощь и дошкольным учреждениям, организуя 
тренинги для дошкольников. Содержание тренингов было связано 
с изучаемыми дисциплинами [4].

Данная технология применяется также и в Испании, но называет-
ся «cлужебное обучение». Описан опыт ее применения в испанском 
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университете Хайма I в Кастельоне в области физического воспита-
ния. «Служебное обучение» позволяет студентам овладеть социаль-
ной и гражданской компетенциями. Применение данной технологии 
позволяет изучать содержание учебных дисциплин и одновременно 
осуществлять помощь обществу. Студенты овладевают практиче-
скими навыками, используя багаж знаний, приобретенный на ауди-
торных занятиях, помогая обучающимся нуждающимся в помощи, 
преодолеть возникающие у них трудности [16].

Испанские ученые отмечают, что использование в вузовской 
подготовке технологии «служебного обучения» способствует пе-
рестройке учебного процесса, поскольку помимо традиционно 
существующего взаимодействия между субъектами образования 
(преподавателем и обучающимися), появляются новые субъекты 
образования, как например лица, нуждающиеся в помощи, неком-
мерческие организации, приглашенные специалисты и др. высту-
пающие также субъектами образования. В данном случае меняется 
и роль студентов в образовательном процессе. Использование тех-
нологии «служебного обучения» положительно влияет на их ак-
тивность, поскольку в новых условиях, где субъектов образования 
гораздо больше, им приходится проявлять инициативу в новых не-
стандартных ситуациях, что невозможно без развития у них соци-
альной и гражданской компетенций.

А. Боливаром были выделены следующие ценности service learning: 
общность интересов, совместная деятельность, справедливость, то-
лерантность, участие и постоянное развитие [18]. В исследованиях 
Дж. Л. Перри, М.К. Катула [28], Дж. Юнисс и М. Йейтс [35] пред-
ставлены данные свидетельствующие об усилении гражданствен-
ности при использовании «служебного обучения». Результаты ряда 
исследований свидетельствуют о повышении гражданской ответ-
ственности населения при использовании «служебного обучения» 
[23, 25]. Доказана положительная динамика формирования граждан-
ских установок и поведения приносящему пользу обществу [17, 27, 
30]. Однако, в исследованиях Дж. М. Конвей с соавт. представлены 
данные свидетельствующие о том, что использование в учебном 
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процессе технологии «служебного обучения» приводит к незначи-
тельным изменениям в гражданственности [20]. В исследованиях 
Дж. Л. Уоррен описана положительная динамика использования 
метода «служебного обучения», однако автор указывает на потреб-
ность дальнейшего исследования данной проблемы [34].

Анализ зарубежной литературы показал, что существуют разные 
точки зрения относительно использования технологии «служебного 
обучения», что свидетельствует об интересе ученых к данной про-
блеме. А.М. Омарова считает, что service learning состоит из двух 
основных компонентов: волонтёрской деятельности и практики, а 
также разнообразных вариантов их сочетания, и может включаться 
в педагогический процесс вузов [8].

В Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Респу-
блике метод «обучение служению» внедряется в образовательный 
процесс педагогических вузов для лучшего усвоения студентами 
теоретического материала. Многочисленные исследования обна-
ружили положительное влияние программ service learning на раз-
витие просоциальности. Основная цель концепции service learning 
состоит в осуществлении студентами общественно полезной дея-
тельности, связанной с осваиваемой образовательной программой. 
Так, например, студенты Шуйского филиала ИвГУ в рамках обра-
зовательных программ педагогического образования (физическая 
культура), специального (дефектологического) образования (лого-
педия), психолого-педагогического образования (психология и со-
циальная педагогика), адаптивная физическая культура реализуют 
целый ряд социально-образовательных проектов, направленных на 
оказание помощи детям с ОВЗ: «Православная инициатива», «Мир 
движений – океан возможностей», «Двигаюсь и развиваюсь», Спе-
циальная олимпиада и др., в рамках которых дети осваивают навыки 
безопасного поведения в социуме [14, 15]. В Российском государ-
ственном социальном университете технология service learning ис-
пользуется при реализации магистерской программы «Специальная 
психология» (44.04.03 Специальное (дефектологическое) образова-
ние). Под руководством П.А. Кислякова и В.Н. Феофанова студенты 
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в рамках учебных дисциплин и производственной практики разра-
батывают и реализуют проекты, направленные на решение важных 
социальных проблем местного сообщества, связанных с оказанием 
психологической помощи детям и взрослым с отклонениями в раз-
витии (проведение консультаций и мероприятий совместно с Фон-
дом помощи детям, больным ДЦП «Шаг Вместе», Центром «Наш 
солнечный мир», Национальным центром «Абилимпикс» и др.).

Использование технологии предусматривает, что студенты на добро-
вольной основе оказывают содействие образовательным, спортивным 
организациям, учреждениям социальной защиты, НКО, формируя и 
используя при этом усвоенные в вузе теоретические знания в непо-
средственной практической деятельности в ходе взаимодействия со 
школьниками с ОВЗ и педагогами, расширяя и углубляя свои знания 
за счет приобретения нового практического опыта. Такая технология 
позволяет развивать у студентов профессиональные умения и навыки, 
положительно отражается на их самооценке, развивает ответствен-
ность, а также развивает просоциальные намерения и установки.

В ходе взаимодействия с участниками образовательного процес-
са и оказания им необходимой помощи, у студентов развиваются 
коммуникативные умения, навыки уважительного общения с кол-
легами и обучающимися с ОВЗ, осваиваются навыки разрешения 
конфликтных ситуаций. Также развивается способность быстро 
ориентироваться в меняющихся условиях и принимать решение в 
спонтанно возникших педагогических ситуациях. Студенты учатся 
планированию своей деятельности, оттачивают навыки командной 
работы, поскольку все их совместные усилия направлены на до-
стижение одной общей цели – помощи обучающимся с ОВЗ. Ис-
пользование методики «service learning» способствует развитию у 
студентов социальной инициативности, а также формирует новые 
компетенции, позволяющие им в будущем стать конкурентоспособ-
ными специалистами.

Перечисленные преимущества использования метода идут в не-
разрывном единстве с достижением основной цели – обучение сту-
дентов профессиональной деятельности.
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Главной целью метода service learning выступает связь теорети-
ческого материала с реально возникающими в педагогической де-
ятельности ситуациями. При этом, в ходе взаимодействия между 
образовательными учреждениями и стейкхолдерами формируется 
новое обучение, основанное на опыте. Сходная форма взаимодей-
ствия между образовательными организациями осуществляется при 
прохождении студентами практик, однако в ходе их прохождения 
реализуется программа практики, помогающая студентам освоить 
профессиональные навыки, но не ставится цель личностного разви-
тия студентов, в чем как раз видится преимущество метода service 
learning. Использование его в работе со студентами способствует 
формированию ответственности, самостоятельности и навыков пла-
нирования собственной деятельности. Такая форма обучения спо-
собствует улучшению у студентов аналитического мышления [26]. 
Данный метод позволяет студентам объективно оценить свои силы 
и возможности, понять над каким личностными и профессиональ-
ными качествами необходимо работать. 

Л.Ф. Закирова отмечает, что метод service learning имеет мно-
го общего с «проектным методом», основоположниками которого 
являются Д. Дьюи, У. Килпатрик, однако и с этим методом у него 
имеются существенные отличия, которые заключаются в том, что 
при реализации проектного метода решается выдуманная ситуа-
ция и оказание непосредственной помощи нуждающимся не всегда 
предусмотрено [4]. Поэтому можно с уверенностью считать, что ис-
пользование в обучении студентов метода «service learning» гораздо 
эффективнее, поскольку помимо академической работы на лекци-
онных, семинарских, практических занятиях ими также осущест-
вляется общественно полезная работа на добровольной основе с 
реальными детьми, которая предполагает оказание им необходимой 
помощи. Оказание студентами помощи детям способствует форми-
рованию у них новых профессиональных компетенций. 

Проводя параллель между методом «service learning» и классиче-
скими методами обучения можно сделать вывод о том, что «обучение 
служению» позволяет обучаться, применяя усвоенные теоретиче-
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ские знания в практической деятельности и устанавливать тесную 
связь между организациями высшего образования и школой.

В нашем исследовании технология service learning используется 
в подготовке студентов направления психолого-педагогическое об-
разование, поскольку для них является важным умение взаимодей-
ствовать с детьми с ОВЗ, проводить их психолого-педагогическое 
обследование, обеспечивать комфортную и безопасную среду [24]. 
При оказании помощи младшим школьникам с ОВЗ, студентами 
прочнее усваивается учебный теоретический материал, посколь-
ку происходит его закрепление в практической деятельности. При 
возникновении затруднений или невозможности самостоятельного 
разрешения проблемной ситуации, студенты могут задать вопрос 
преподавателю, который вместе с ними находится в школе. 

Практическая ориентированность обучения станет толчком к 
формированию нравственных, ценностных ориентиров студентов, 
и подготовит тем самым их к общественному служению, позволит 
отточить свои теоретические знания, применяя их в реально суще-
ствующих условиях, позволит накопить бесценный педагогический 
опыт, который положительно отразится на их личностном и про-
фессиональном развитии [10]. 

Использование метода service learning способствует улучшению 
качества вузовского образования, поскольку помимо большого ко-
личества лекционных и семинарских занятий внимание уделяется 
и практической подготовке студентов, не только при прохождении 
практик, но и в повседневной жизни. 

Для работы со студентами направления психолого-педагоги-
ческое образование была избрана модель «сопровождения». Фор-
ма обучения – проектное обучение (рис.1). Студенты посещали 
аудиторные занятия преподавателей в университете, на которых 
знакомились с теоретическим материалом по психологической 
безопасности школьников, решали кейсы по разработке занятий 
по формированию у детей безопасного поведения в социуме, под-
бирали методики для диагностики психологической безопасности 
среды школы и детей с ОВЗ, подбирали анкеты и опросники, кото-
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рые предстояло применить на практике. Далее, непосредственно в 
организациях образования студенты занимались добровольческой 
деятельностью в рамках реализации технологии service learning, 
оказывая помощь школьникам с ОВЗ в вопросах психологической 
безопасности. Партнерами выступали коррекционные школы для 
детей с ОВЗ. В школах студенты применяли усвоенные знания в 
области психологической безопасности детей с ОВЗ на практике, 
проводили со школьниками беседы о социальном взаимодействии 
и поведении в обществе. Проводили игры, упражнения на знание 
рисков и угроз психологической безопасности, тренинги по психо-
логической безопасности направленные на снижение тревожности, 
агрессивности детей с ОВЗ [3]. 

Рис. 1. Модель применения технологии service learning                                                    
при формировании готовности студентов к обеспечению психологической                  

безопасности младших школьников с ОВЗ



— 161 —

Russian Journal of Education and Psychology
2023, Volume 14, Number 1 • http://rjep.ru

Необходимым этапом была подготовительная работа среди пре-
подавателей, направленная на освоение ими технологии service 
learning. Для работы была создана рабочая группа, куда вошли пре-
подаватели, руководители образовательных организаций, студен-
ты, участвующие в реализации данного метода. Преподавателями 
были разработаны программы «Психолого-педагогические основы 
развития и образования детей с нарушениями речи», «Психолого-
педагогические основы развития и образования детей с наруше-
ниями зрения», куда были включены разделы по психологической 
безопасности детей с ОВЗ, а также осуществлен поиск организаций 
для выстраивания сотрудничества. Партнерами вуза стали специ-
альные (коррекционные) школы для детей с ОВЗ, общественные 
организации. Была разработана рабочая программа «Тьютор», а 
также приемы и формы работы для работы со студентами на прак-
тических занятиях и при выполнении самостоятельных работ в ус-
ловиях внедрения новой технологии. 

Студентам была презентована программа «Тьютор», в которой им 
было предложено принять участие посредством реализации добро-
вольческих проектов. Реализация программы начала осуществляться 
с этапа постановки целей и задач. На основном этапе студенты по-
мимо традиционных занятий в аудиториях университета реализо-
вывали проекты, направленные на формирование психологической 
безопасности детей с ОВЗ. Для понимания существующих проблем, 
выработки основных направлений работы, построения траектории 
предстоящей деятельности студентами проводились опросы, анке-
тирования для выявления проблем, относящихся к психологической 
безопасности школьников. 

Программа «Тьютор» состояла из пяти разделов (32 ч), предпо-
лагающих тренинговые занятия: 

1 раздел – «Технология Service learning»; 
2 раздел – «Развитие навыков психологической безопасности в 

школе в индивидуальном сопровождении детей с ограниченными 
возможностями здоровья» для развития навыков социального вза-
имодействия учащихся коррекционной (специальной) школы; 
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3 раздел – «Мониторинг психологической безопасности детей с 
ограниченными возможностями здоровья»;

4 раздел – «Технология обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья психологически безопасному поведению в школе»;

5 раздел – «Безопасное поведение в социуме». 
В ходе обучения студенты решают кейсы по разработке занятий 

по формированию у детей безопасного поведения в социуме, готовят 
и реализуют проекты по психологической безопасности школьни-
ков с ограниченными возможностями здоровья, осваивают методи-
ки мониторинга психологической безопасности образовательной 
среды и личности обучающихся.

При этом студентам оказывалась консультативная помощь со 
стороны преподавателей ВУЗа, выступавших в роли наставников и 
даже критиков. В рамках реализации проектов студентов разраба-
тывались формы работы с детьми по улучшению их психологиче-
ского состояния. Подбирались игры, упражнения, беседы. 

Оказание помощи студентам осуществлялось преподавателями 
на аудиторных занятиях, где студенты изучали вопросы психоло-
гической безопасности, а также риски и угрозы, возникающие в 
образовательной среде школы. Кроме того, со студентами прово-
дились консультации, где осуществлялся совместный анализ про-
деланной ими работы, а также организовывался следующий этап 
работы – рефлексия. 

Этап рефлексии заключался в том, что студенты отчитывались 
по результатам проделанной работы (какие формы работы удалось 
провести с детьми, какие возникали трудности), в ходе совместно-
го обсуждения проблем предлагались возможные пути их решения. 
Далее, происходила оценка проделанной работы и навыков, которые 
удалось освоить. Благодаря рефлексии у студентов сформировались 
навыки адекватного оценивания себя, умения корректировать свою 
работу в соответствии с поставленными задачами, озвучивать, что 
удалось, либо не удалось выполнить, а также, что необходимо пред-
принять для получения наилучшего результата. 

На заключительном этапе подводились итоги проделанной работы.
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Заключение
Технология service learning положительно отразилась не только на 

студентах, преимущества этого метода видны в работе преподавате-
лей, участвовавших в ее реализации. Использование данного мето-
да позволило преподавателям получить новый опыт в применении 
активных средств обучения, а также дало возможность отойти от 
привычных форм работы, заменив их более современными – service 
learning .Кроме того, применение service learning благоприятно от-
разилось на позиционировании университета, реализующего, по 
сути, третью миссию [2, 13], укрепились связи с новыми партнера-
ми, привлекались новые целевые группы, формировалось чувство 
ответственности и желание быть полезными обществу. 

Таким образом, использование технологии service learning спо-
собствует выстраиванию индивидуальной траектории личностного 
и профессионального роста студентов, дает возможность увидеть 
взаимосвязь изучаемых дисциплин с реальной жизнью, учит при-
менять усвоенные знания на практике, преобразуя их в социально-
значимый результат. Преподавателям позволяет совершенствовать 
свое профессиональное мастерство за счет применения в образова-
тельном процессе новых образовательных технологий. Осуществляя 
социально значимую деятельность, связанную с формированием у 
детей с ограниченными возможностями здоровья психологической 
безопасности, студент получает возможность увидеть, как академи-
ческие знания применяются в практической деятельности. 

Статья подготовлена при реализации проекта-победителя гран-
тового конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина 
для преподавателей магистратуры (№ГК22-000488)
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ОЦЕНКА РОЛИ                                              
ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЛИЧНОСТИ                          

В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕРНЕТ-АДДИКТИВНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ

Н.А. Яскевич, А.C. Лычаков,                                                                          
Р.А. Яскевич, О.Л. Москаленко 

Цель. Оценить роль хронобиологического типа личности в фор-
мировании интернет-аддиктивного поведения у школьников.

Материалы и методы. В исследование приняло участие 25 об-
учающихся обоего пола 6 класса средней школы № 84 г. Красно-
ярска. Определение хронобиологического типа личности прово-
дилось с использованием тест-опросника Morningness-Evningness 
Questionnaire. Для оценки уровня интернет-аддикции применялась 
шкала Chen Internet addiction Scale.

Результаты. Наиболее часто встречающимся хронобиологи-
ческим типом среди обучающихся был дневной хронотип. Выра-
женный и устойчивый паттерн интернет-аддиктивного пове-
дения выявлен у 8,0% обследованных школьников, среди которых 
были только девочки. Частота игровой зависимости была выше 
у мальчиков, в то время как частота зависимости от социальных 
сетей была в 3 раза выше среди девочек в сравнении с мальчиками. 
Интернет-аддикция отмечалась преимущественно у подростков 
с дневным хронотипом. Частота игровой зависимости была в два 
раза выше у представителей вечернего хронотипа, в то время как 
зависимость от социальных сетей встречалась в два раза чаще у 
школьников дневного хронобиологического типа.

Заключение. Склонность к развитию интернет-аддиктивного 
поведения свойственна обучающимся с дневным хронобиологиче-
ским типом.
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ASSESSMENT OF THE ROLE                                                                
OF CHRONOBIOLOGICAL PERSONALITY TYPE                                                                      
IN THE FORMATION OF INTERNET-ADDICTIVE 

BEHAVIOR IN SCHOOLCHILDREN

N.A. Yaskevich, A.S. Lychakov,                                                                      
R.A. Yaskevich, O.L. Moskalenko 

The purpose of the study. To evaluate the role of chronobiologi-
cal personality type in the formation of Internet-addictive behavior in 
schoolchildren.

Materials and methods. The study involved 25 students of both sex-
es of the 6th grade of secondary school No. 84 in Krasnoyarsk. The 
chronobiological personality type was determined using the Morning-
ness-Evningness Questionnaire. The Chen Internet addiction Scale was 
used to assess the level of Internet addiction.

Results. The most common chronobiological type among students was 
the daytime chronotype. A pronounced and stable pattern of Internet ad-
dictive behavior on the CIAS scale was detected in 8,0% of the surveyed 
schoolchildren, among whom there were only girls. The frequency of gam-
ing addiction was higher in boys, while the frequency of social media addic-
tion was 3 times higher among girls compared to boys. Internet addiction 
was observed mainly in adolescents with a daytime chronotype. The fre-
quency of gambling addiction was twice as high among the representatives 
of the evening chronotype, while dependence on social networks was twice 
as common among schoolchildren of the daytime chronobiological type.
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Conclusion. It was found that Internet addiction was observed mainly 
in students with a daytime chronobiological type.

Keywords: chronobiological type; Internet addiction; addictive be-
havior

For citation. Yaskevich N.A., Lychakov A.S., Yaskevich R.A., Moskalen-
ko O.L. Assessment of the Role of Chronobiological Personality Type in 
the Formation of Internet-Addictive Behavior in Schoolchildren. Russian 
Journal of Education and Psychology, 2023, vol. 14, no. 1, pp. 173-193. 
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Введение
За последнее десятилетие, с быстрым развитием современных тех-

нологий, интернет стал неотъемлемой и незаменимой частью жизни 
большинства людей в мире, а также легко доступным для представите-
лей всех социально-экономических групп [21, с. 755-760], что в свою 
очередь привело к появлению относительно нового и нежелательного 
явления – интернет-аддикции (зависимости) [3, с. 34-46; 28, с. 18-19]. 

Распространенность интернет-аддикции в мире колеблется от 
1,6% до 18% и имеет зависимость от возраста, пола и этнической 
принадлежности населения [1, с. 134-150; 13, с. 36-44; 31, с. 7593; 
32, с. 397]. В России, по данным на 31 июля 2022 года интернетом 
пользуются 124,630,000 человек (85,3% населения), что составляет 
16,6 % европейских пользователей и является самым высоким по-
казателем среди всех европейских стран [26, с. электрон. ресурс]. 
Кроме того, установлено, что распространенность интернет-аддик-
ции выше у подростков и молодых людей, которые в силу возраст-
ной незрелости наиболее уязвимы для разного рода негативных 
воздействий [9, с. 134-142; 19, с. 74-78; 31, с. 7593]. Было показа-
но, что распространенность интернет-зависимого поведения сре-
ди молодежи может варьировать от 1,98% до 35,8% [8, с. 102-109; 
11; 29, с. 232-238; 31, с. 7593], а возрастной группой, максимально 
представленной в интернете являются лица 18-29 лет [19, с. 74-78]. 

Влияние интернет-аддикции на физиологическое и психологи-
ческое здоровье огромно [4, с. 6-15; 12, с. 118-135; 16, с. 58-64; 30, 
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с. 108-110; 31, с. 7593]. Фактически, интернет-аддикцию можно 
рассматривать как дезадаптивный поведенческий паттерн, кото-
рый приводит к значительному дискомфорту и клиническим рас-
стройствам, вызывающим психологические, образовательные и 
профессиональные проблемы в жизни человека [10, с. 85-94; 14, 
с. 83-89; 18, с. 146-167]. Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) в 2022 году внесла в Международную классификацию 
болезней 11-го пересмотра (МКБ-11) зависимость от компьютер-
ных игр под названием «игровое расстройство» (6C51, 6C51.0, 
6C51.1). Теперь чрезмерное пристрастие к видеоиграм будет рас-
сматриваться как заболевание, которое требует специального ле-
чения [23, электрон.ресурс].

Индивидуальные особенности личности, определяющиеся многи-
ми качествами, предопределяют не только внешние фенотипические 
признаки, но и характер повседневного поведения, предрасположен-
ность к различным заболеваниям и т.д. [2, с. 54-57]. Хронобиологиче-
ский тип личности человека является одной из таких особенностей, 
отражающей суточную динамику функциональной активности раз-
личных органов и систем организма [27, с. 487]. В связи с чем в со-
временных условиях, с возрастающей ролью личности подростка 
при анализе факторов, влияющих на её формирование, огромное 
значение приобретают проблемы интернет-аддиктивного поведе-
ния в контексте личностной организации времени и саморегуляции 
жизнедеятельности с учетом его индивидуальных особенностей [5, 
с. 50-51; 24, с. 590-601; 34, с. 203-205].

Цель исследования – оценить роль хронобиологического типа 
личности в формировании интернет-аддиктивного поведения у 
школьников.

Материалы и методы
В исследование приняло участие 25 обучающихся обоего пола, 6 

класса МБОУ «Средняя школа № 84» г. Красноярска. Средний воз-
раст обследуемых составил 12 [11; 13] лет. Из них мальчиков – 10 
человек и девочек – 15 человек.
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Данное исследование проведено согласно требованиям Хельсин-
ской Декларации, с учетом этических принципов, применяемых в 
медицинских исследованиях с участием человека в качестве их субъ-
екта. Родители, принявших участие в исследовании обучающихся 
давали письменное информированное согласие.

Определение типа суточного ритма проводилось с помощью 
теста-опросника J.A. Horne, O. Ostberg – «Morningness-Evningness 
Questionnaire» (MEQ) [22, с. 97-110] в модификации С.И. Степановой 
(1986) [15, с. 23-25]. Используемый тест-опросник позволяет опре-
делить индивидуальную временную периодизацию для комфортной 
жизнедеятельности каждого человека. Хронобиологический тип 
определялся согласно сумме баллов: 92 балла и более – ясно вы-
раженный утренний тип; от 77 до 91 балла – скорее, утренний тип; 
от 58 до 76 баллов – дневной (промежуточный, аритмичный) тип; 
от 42 до 57 баллов – скорее, вечерний тип; 41 балл и менее – ясно 
выраженный вечерний тип.

Для оценки уровня интернет-аддикции использовалась шкала 
S. Chen – «Chen Internet addiction Scale» (CIAS) [20, с. 280-294] в 
адаптации В.Л. Малыгина и К.А. Феклисова (2011) [6, с. 12]. Ис-
пользуемая шкала позволяет измерять пять симптоматических кри-
териев аддиктивного поведения, среди которых: компульсивные 
симптомы, признаки толерантности, симптомы отмены, психо-
логические или физические проблемы и трудности в управлении 
временем. Общий балл по шкале CIAS в диапазоне от 27 до 42 
оценивался как адаптивное использование интернета; от 43 до 64 
баллов – как склонность к возникновению интернет-зависимого 
поведения и 65 баллов и выше – как выраженный и устойчивый 
паттерн интернет аддикции.

Анализ структуры контента, потребляемого подростками с интер-
нет-зависимым поведением проводился с использованием русскоя-
зычных версий опросника для оценки игровой зависимости «Game 
Addiction Scale for Adolescents» (GASA) [25, с. 77-95] и опросника 
зависимости от социальных сетей «The Social Media Disorder Scale» 
(SMDS) [33, с. 478-487].
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Для статистической обработки полученных результатов исполь-
зовали программный пакет Statistica 6.0. Сравнение частот бинарных 
качественных признаков проводилось с применением критерия χ2 
(Сhi-squrae). При проверке нулевой гипотезы критический уровень 
статистической значимости принимали при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Согласно результатам проведенного исследования с использо-

ванием теста-опросника MEQ были сформированы группы обуча-
ющихся 6 класса с разными суточными хронотипами: утренним, 
вечерним и дневным (промежуточным). Установлено, что большин-
ство обучающихся 6 класса – 73,3% относились к дневному (про-
межуточному) хронотипу, оставшиеся 26,7% к вечернему (рис. 1). 
Лиц, относящихся к утреннему хронотипу среди обследуемых вы-
явлено не было.

Рис. 1. Распределение хронотипов среди обучающихся 6 класса                                   
по данным теста-опросника Morningness-Evningness Questionnaire

Подобным образом выделенные хронотипы распределились сре-
ди мальчиков и девочек: дневной (промежуточный) – 72,0% и 70,0% 
против вечернего – 28,0% и 30,0% соответственно. Таким образом, 
наиболее часто встречающимся хронобиологическим типом лич-
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ности среди обучающихся 6 класса был дневной (промежуточный) 
хронотип. Похожие закономерности были отмечены в исследова-
нии Petronytė L. с соавт. (2016), результаты которого свидетельству-
ют о том, что большинство участников опроса – 70,8% относились 
к дневному (промежуточному) хронобиологическому типу, 7,5% 
участников опроса относились к утреннему типу и 21,7% к средне-
му соответственно [29, с. 232-238].

Однако имеются исследования, показавшие несколько другое 
распределение хронобиологических типов среди школьников. По 
данным Д.В. Фонарева с соавт. (2015) среди школьников 6-х классов 
общеобразовательной школы № 10 г. Чайковский, Пермского края 
к утреннему типу принадлежало 39 % учащихся, к промежуточно-
му типу – 33 %, к вечернему типу – 28 % школьников [17, с. 11-15]. 
Результаты исследования Е.С. Монаховой (2021) показали, что 40% 
обучающихся 6 класса гимназии № 9 г. Комосольск-на-Амуре, Ха-
баровского края относились к вечернему типу, 25% – к утреннему 
и 35% – дневному хронотипам соответственно [7, с. 71-77]. 

Рис. 2. Показатели интернет-аддиктивного поведения                                                      
среди обучающихся 6 класса по шкале CIAS

Следующим этапом данного исследования было определение раз-
личных уровней интернет-аддикции по шкале CIAS. Установлено, 
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что из всех обследованных обучающихся 6 класса у 48,0% школь-
ников признаков интернет-аддиктивного поведения выявлено не 
было, при этом большее число лиц без интернет-аддикции прихо-
дилось на девочек: 53,3% vs 40,0% (χ2=0,43, df=1, p=0,513) (рис. 2).

Среди 44,0% обследуемых школьников выявлена склонность 
к интернет-аддикции: у 60% мальчиков и 33,3% девочек (χ2=1,73, 
df=1, p=0,188) соответственно. Признаки интернет-аддиктивного 
поведения были выявлены у 8,0% обследованных школьников, сре-
ди которых были только девочки – 13,0% (χ2=1,45, df=1, p=0,229). 

Полученные результаты согласуются с данными исследования 
С.Ю. Терещенко с соавт. (2022), согласно которых распространен-
ность интернет-аддикции среди подростков в трех крупных горо-
дов Центральной Сибири по шкале CIAS составила 7,2% от общей 
выборки и была выше у девочек, чем у мальчиков (8,9% vs 5,2%,  
р <0,001) [31, с. 7593].

Далее был проведен анализ потребляемого контента среди об-
следуемых обучающихся. Частота игровой зависимости, оцененная 
на основе результатов опросника GASA, составила 44,0% и была 
выше у мальчиков, чем у девочек (50,0% vs 40,0%) (χ2=0,24, df=1, 
p=0,622) (рис.3). Частота зависимости от социальных сетей, оце-
ненная на основе результатов опросника SMDS, составила 24,0% и 
была в 3 раза выше среди девочек (33,3% vs 10,0%) (χ2=0,24, df=1, 
p=0,622) в сравнении с мальчиками.

Следует отметить, что полученные нами данные согласуются 
с результатами упомянутого выше исследования С.Ю. Терещенко 
с соавт. (2022), согласно которых распространенность игровой за-
висимости по опроснику GAS была более чем в два раза выше у 
мальчиков в сравнении с девочками, а распространенность зависи-
мости от социальных сетей по опроснику SMDS была более чем в 
три раза выше у девочек по сравнению с мальчиками [31, с. 7593].

Изучение роли хронобиологического типа личности в развитии 
интернет-аддиктивного поведения показало, что интернет-аддикция 
отмечалась преимущественно у подростков с дневным (промежу-
точным) хронотипом (рис. 4). Частота игровой зависимости была 
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в два раза выше у представителей вечернего хронотипа: 27,8% vs 
14,3% (χ2=2,97, df=1, p=0,085), в то время как зависимость от соци-
альных сетей встречалась в два раза чаще у школьников с дневным 
хронотипом: 71,4% vs 33,3% (χ2=0,5, df=1, p=0,478).

Рис. 3. Показатели соцсетевой и игровой зависимости                                                    
среди обучающихся 6 класса

Рис. 4. Распределение хронотипов среди обучающихся 6 класса                                                    
с различными уровнями интернет-аддикции

При сопоставлении полученных результатов с результатами 
проведенных ранее исследований было отмечено, что имеющиеся 
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данные о роли хронотипа в формировании интернет-аддикции у 
школьников немногочисленны и противоречивы. Так, по данным 
И.Г. Занкевич (2016) группой риска по развитию компьютерной 
зависимости являлись представители вечернего хронотипа – 71% 
[2, с. 54-57]. В свою очередь Е.В. Кузнецовой (2020) было пока-
зано, что в большинстве случаев наибольшую склонность к фор-
мированию интернет-аддикции имеют подростки утреннего типа 
[5, с. 50-51].

Таким образом, полученные в результате исследования законо-
мерности, обусловленные межиндивидуальными различиями хро-
нобиологических типов личности обучающихся целесообразно 
учитывать при планировании профилактических мероприятий с 
целью раннего выявления и последующей коррекции интернет-ад-
диктивного поведения среди школьников и уменьшения негативно-
го воздействия циркадных нарушений на их здоровье.

Выводы
Наиболее часто встречающимся хронобиологическим типом сре-

ди обучающихся 6 класса был дневной (промежуточный) хронотип.
Выраженный и устойчивый паттерн интернет-аддиктивного по-

ведения по шкале CIAS выявлен у 8,0% обследованных школьни-
ков, среди которых были только девочки.

Частота игровой зависимости была выше у мальчиков, чем у де-
вочек, в то время как частота зависимости от социальных сетей была 
в 3 раза выше среди девочек в сравнении с мальчиками.

Установлено, что в большинстве случаев наибольшую склон-
ность к формированию интернет-аддиктивного поведения имели 
обучающиеся с дневным (промежуточным) хронобиологическим 
типом.

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

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