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ОБ ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ                                                         
К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ                                                           

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Г.В. Милованова, Н.М. Куляшова, Е.Ю. Шемякина 

Введение. Статья посвящена исследованию отношения сту-
дентов к самостоятельной работе, поскольку результативная 
самостоятельная работа невозможна без положительного отно-
шения к ней самих обучаемых. Серьезное отношение к этому виду 
деятельности в студенческие годы является не только условием 
успешной учебы, но и определяющим фактором профессионального 
становления в будущем.

Цель исследования определил вынужденный переход в марте 
2020 года на дистанционное обучение. Авторы ставят целью со-
поставить мнение студентов о самостоятельной работе до и во 
время удаленного режима учебы.

Методы. Основу исследования составили следующие методы: 
анализ, анкетирование, сравнение, обобщение. Данные, полученные 
в результате анкетирования, обрабатывались методами матема-
тической статистики в MS Excel.

Результаты. Анкетирование показало, что студенты, неза-
висимо от курса обучения понимают важность и необходимость 
самостоятельной работы для успешного обучения в вузе, но при 
этом значительная часть студентов чувствует себя не готовыми 
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к самостоятельному выполнению заданий и нуждаются в обучении 
рациональным приемам самостоятельной работы. Студенты пер-
вого года обучения полагают, что внеаудиторная самостоятель-
ная работа, как и аудиторная, должна проходить под жестким 
управлением со стороны преподавателей.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены при организации самостоятельной работ 
студентов в вузе.

Заключение. Проанализировав результаты исследования, ав-
торы считают, что простое увеличение времени, отводимое на 
самостоятельную работу, не может гарантировать ее эффектив-
ность. Успешность самостоятельной работы определяется мно-
жеством факторов, среди которых не последнее место занимают 
желание и умение работать самостоятельно. Анализ результатов 
анкетирования позволяет сделать вывод о том, что первокурсники 
часто не готовы к самостоятельной работе, потому что у них 
мало опыта, недостаточно сформированы умения к этому виду 
деятельности и нет потребности к регулярной самостоятельной 
работе. Для исправления сложившейся ситуации необходимо на 
первом курсе организовывать внеаудиторную самостоятельную 
работу студентов с учетом их фактического уровня подготовки 
и индивидуального стиля учебной деятельности.

Ключевые слова: дистанционное обучение; самостоятельная 
работа; внеаудиторная самостоятельная работа; успешность 
обучения; индивидуальный стиль учебной деятельности; умения 
самостоятельной работы; адаптация 

ON THE ATTITUDE OF STUDENTS TO INDEPENDENT 
WORK DURING THE PANDEMIC

G.V. Milovanova, N.M. Kulyashova, E.Yu. Shemyakina 

Introduction. The article is devoted to the research of the attitude of 
students to independent work, since effective independent work is im-
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possible without a positive attitude towards it of the students themselves. 
A serious attitude to this type of activity in student years is not only a 
condition for successful study, but also a determining factor in the future 
professional formation.

The purpose of the study was determined by the forced transition to 
distance learning in March 2020. The authors aim to compare the opin-
ion of students about independent work before and during remote study.

Methods. The basis of the study was the following methods: analysis, 
questionnaire, comparison, generalization. The data obtained from the 
questionnaire were processed using mathematical statistics in MS Excel.

Results. The questionnaire showed that students, regardless of the 
course of study, understand the importance and need for independent 
work for successful study at the university, but at the same time a sig-
nificant part of students feel unprepared for independent performance 
of tasks and need to be taught rational techniques of independent work. 
Students of the first year of study believe that extracurricular indepen-
dent work, like classroom work, should be conducted under strict control 
by teachers.

Practical implications. The results of the study can be applied to the 
organization of independent work of students at the university.

Conclusion. After analyzing the results of the study, the authors be-
lieve that simply increasing the time allocated for independent work 
can not guarantee its effectiveness. The success of independent work 
is determined by many factors, not the least of which is the desire and 
ability to work independently. An analysis of the results of the survey 
allows us to conclude that freshmen are often not ready for independent 
work, because they have little experience, insufficient skills for this type 
of activity and there is no need for regular independent work. To correct 
this situation, it is in the first year to organize extracurricular indepen-
dent work of students, taking into account their actual level of training 
and individual style of educational activity.

Keywords: distance learning; independent work; out-of-audience 
independent work; learning success; individual style of educational 
activities; independent work skills; adaptation 



— 10 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 4 • http://rjep.ru

Введение 
Аналитиками Всемирного экономического форума 2020 года был 

сделан прогноз, что в ближайшие годы на рынке труда изменится 
около 35% ключевых востребованных компетенций. Будут цениться 
критическое мышление, умение решать сложные задачи, креатив-
ность, стрессустойчивость, навыки координации и взаимодействия. 
Для развития этих компетенций будущие специалисты должны уметь 
получать знания из разнообразных источников, систематизировать 
и анализировать их, применять свои знания и навыки в измененных 
условиях. Формирование таких умений невозможно без правильно 
организованной в вузе самостоятельной работы.

Во всех учебных программах, составленных по современным 
Федеральным государственным образовательным стандартам, 
предусмотрено увеличение часов, отводимых на внеаудиторную 
самостоятельную работу. Но простое увеличение часов не снимает 
проблемы их эффективного использования [14, 4]. Объем и слож-
ность заданий, выносимых на самостоятельную работу, количество 
контрольных мероприятий по дисциплине часто определяются слу-
чайным образом, без согласования между преподавателями разных 
дисциплин, что становится причиной неравномерного распределе-
ния самостоятельной работы по времени. Эти факторы, а также пло-
хо сформированные у студентов навыки самостоятельной работы 
способствуют негативному отношению к ней и приводят к форма-
лизму при выполнении заданий и откровенному списыванию [12].

Для того, чтобы самостоятельная работа была эффективной и 
способствовала формированию профессиональной самостоятель-
ности, необходима ее правильная организация и положительное от-
ношение к ней студентов [8; 9]. Особенно этот вопрос обострился в 
связи с всеобщим переходом на дистанционное обучение во время 
пандемии. Традиционный подход к организации самостоятельной 
работы невозможно полностью применить в условиях локдауна, так 
как вся учебная деятельность стала внеаудиторной [3].

В статье проанализировано отношение студентов к самостоятель-
ной работе по таким вопросам как: 1) Необходима ли внеаудиторная 
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самостоятельная работа? 2) Кто должен организовывать самостоя-
тельную работу? 3) Нужно ли в вузе обучать студентов приемам са-
мостоятельной работы? Особое внимание уделено сравнительному 
анализу ответов на поставленные вопросы до и после перехода на 
дистанционный формат обучения. 

Обзор литературы 
Несмотря на широкое использование понятия «самостоятельная 

работа студентов» на практике и огромное количество публикаций 
по данной теме, педагоги-исследователи вкладывают в него различ-
ное содержание. Чаще всего оно трактуется как: «самостоятельный 
поиск необходимой информации, приобретение знаний, использова-
ние этих знаний для решения учебных, научных и профессиональ-
ных задач» [2]; «разнообразные виды индивидуальной, групповой 
познавательной деятельности студентов на занятиях или во внеау-
диторное время без непосредственного руководства, но под наблю-
дением преподавателя» [7, с.163]; «специфическое педагогическое 
средство организации и управления самостоятельной деятельностью 
в учебном процессе» [10]; «вид учебно-познавательной деятельно-
сти по освоению профессиональной образовательной программы, 
осуществляемой в определенной системе, при партнерском участии 
преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного 
результата» [13]. Разнообразные трактовки понятия «самостоятель-
ная работа» дополняют друг друга, показывая многогранность тер-
мина. Поэтому нами «самостоятельная работа рассматривается как 
свободная, внутренне мотивированная деятельность, развивающая 
творческий потенциал, интеллектуальную инициативу, личностную 
самостоятельность и ответственность студентов» [5, с.152].

Проблему самостоятельной работы не обошли своим внима-
нием и зарубежные авторы. Для определения понятия «самостоя-
тельная работа» они используют термины, которые подчеркивают 
разнообразные аспекты самостоятельной деятельности. Например, 
«опосредованное обучение» – обучение, проводимое под косвенным 
руководством преподавателя, «тихая работа» – работа, проходящая 
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уединенно, в тишине, «независимое обучение» и «саморегулируе-
мое обучение» [15; 18]. В работах ряда зарубежных авторов большое 
внимание уделяется вопросам определения факторов, влияющих на 
эффективность самостоятельной работы. Среди них особо выделя-
ют мотивацию к данному виду деятельности и сформированность 
умений самостоятельной работы [16, 18].

Как пишет Knowles M., «студенты, берущие на себя инициативу в 
обучении, получают больше знаний и учатся лучше, чем те, которые 
сидят у ног учителей и ждут, пока их научат. Такие студенты учатся 
более целенаправленно и с большей мотивацией. Они также име-
ют тенденцию сохранять и применять то, что они изучали лучше и 
дольше, чем те, кого мы называем пассивными обучающимися» [17].

В российских образовательных стандартах предусмотрено соот-
ношение часов между аудиторной и внеаудиторной самостоятель-
ной работой 1:1, в европейских и американских стандартах 1:2 и 1:3. 
Соотношение 1:3 считается наиболее оптимальным для подготовки 
специалистов в условиях реализуемого компетентностного подхо-
да. Но увеличение часов не дает ожидаемого эффекта, поскольку 
содержание самостоятельной работы в читаемых дисциплинах ча-
сто не соответствует формированию необходимых компетенций и 
некоторые студенты оказываются не готовы к самостоятельной де-
ятельности.

Особенно это заметно в начале обучения в вузе. Студенты-перво-
курсники нередко показывают недостаточный уровень сформирован-
ности умений самостоятельной работы и навыков самоорганизации, 
что не позволяет им активно включиться в учебный процесс [11].

Все проблемы, связанные с организацией самостоятельной ра-
боты и готовностью к ней студентов, особенно остро проявились в 
2020 году, когда учебным заведениям пришлось в ускоренном по-
рядке переходить на дистанционное обучение. Ранее дистанционно 
обучались только студенты, которые сами выбирали такую форму. 
Они были готовы к самостоятельной работе и самое главное настро-
ены на нее. В условиях распространения коронавирусной инфекции 
Covid-19 студенты всех форм обучения были вынуждены в обяза-
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тельном порядке заниматься в дистанционном формате. Известно, 
что многие вузы до пандемии активно использовали комбиниро-
ванное обучение, но даже для них стремительный переход на все-
общий дистант оказался связан с многочисленными трудностями, 
как технического, так и психологического порядка [3].

Решающая роль в организации самостоятельной работы в лю-
бом формате обучения принадлежит преподавателю, который ра-
ботает не только с группой, но и с каждым конкретным студентом, 
учитывая его индивидуальные особенности. По мнению Абасова З. 
«Для того, чтобы самостоятельная работа была успешной, необхо-
димо перейти от «внешнего управления» самостоятельной работой 
к самоуправлению» [1]. Непонимание важности самостоятельной 
работы в вузе, неспособность к самоорганизации и самоконтролю, 
плохо сформированные умения самостоятельной работы, прежде 
всего проектировочные, конструктивные и организационные, не-
достаточный контроль со стороны преподавателей, приводят к сни-
жению успеваемости [19]. 

Таким образом, положительный результат самостоятельной ра-
боты во многом определяется заинтересованностью студентов в 
достижении результата, их положительным отношением к данному 
виду деятельности и осведомленностью преподавателей о потенци-
альных и реальных возможностях студентов.

Материалы и методы 
Для изучения отношения студентов к самостоятельной работе 

были использованы следующие методы: анкетирование, сравнитель-
ный анализ, обобщение. Предлагаемая студентам анкета, состояла 
из 10 парных тезисов, отражающих некоторые аспекты самосто-
ятельной работы. В частности, выявлялось мнение студентов на 
предмет необходимости дополнения аудиторных занятий самосто-
ятельной работой, важности ознакомления студентов со способами 
организации самостоятельной деятельности, степени управления 
самостоятельной работы со стороны преподавателей. Опрашивае-
мые должны были выразить свое отношение к предложенным ут-
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верждениям, выбирая один из трех ответов: совершенно согласен; 
совершенно не согласен; затрудняюсь ответить.

Исследование проводилось на базе Национального исследова-
тельского Мордовского государственного университета имени Н. П. 
Огарёва. В анкетирование приняли участие студенты 1-ого и 3-его 
курсов факультета математики и информационных технологий и 
института физики и химии в количестве 75 человек (32 человека – 
студенты 1 курса и 43 человека – студенты 3 курса). Все студенты 
очной формы обучения, но в период карантина перешедшие исклю-
чительно на дистанционный формат.

Результаты исследования 
В настоящее время процесс подготовки специалиста вклю-

чает в себя не только овладение фундаментальными знаниями, 
профессиональными умениями, но и развитие у студентов са-
мостоятельности, которая станет основой самообразования в 
дальнейшем. В связи с этим актуальность изучения отношения 
студенчества к внеаудиторной самостоятельной работе очевид-
на. В статье предпринята попытка определить, как у студентов 
меняется представление о самостоятельной работе в связи с из-
менением формы обучения. Непредвиденный переход на дистан-
ционное обучение студентов-очников в связи с пандемией вывел 
последних из «зоны комфорта» и, как считают авторы, заставил 
их переоценить свою готовность к самостоятельной работе и пе-
ресмотреть свое отношение к ней.

Ранее проведенное исследование показало, что студенты, вы-
бирающие дистанционную форму обучения сознательно намного 
серьезнее относятся к необходимости иметь хорошо сформирован-
ные умения самостоятельной работы по сравнению со студентами 
традиционной формы обучения [3, 6].

В связи со всеобщим вынужденным переходом на дистанционное 
обучение в среде студентов-очников произошло переосмысление 
роли самостоятельной работы. Согласно результатам анкетирования 
81,25% первокурсников затрудняются с организацией и реализаци-
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ей своей самостоятельной учебной деятельности и считают, что их 
необходимо обучать рациональным приемам самостоятельной рабо-
ты, 15,63% опрашиваемых имеют противоположную точку зрения 
и 3,12% – затруднились с ответом. Для сравнения: в предыдущих 
до карантинных исследованиях, только 58,8% опрашиваемых пер-
вокурсников выступали за специальное обучение навыкам само-
стоятельной работы, 17,64% не считали это нужным, а 23,26% – не 
определились с ответом [6].

У студентов 3 курса количество студентов неподготовленных к 
самостоятельной работе составляет 62,72%. Уменьшение количе-
ства студентов, нуждающихся в специальном обучении приемам 
самостоятельной работы, мы объясняем тем, что к этому времени 
студенты адаптируются к вузовским требованиям и нарабатывают 
необходимые умения. В вопросе «Кто должен организовывать и 
управлять самостоятельной работой?» мнение студентов 1 и 3 кур-
сов тоже заметно отличаются. 68,75% первокурсников и 44,08% тре-
тьекурсников полагают, что организовывать их самостоятельную 
работу полностью должны преподаватели. Соответственно самоор-
ганизацию и самоуправление поддерживают только 25% студентов 
1 курса и 51,26% студентов 3 курса.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что многие 
первокурсники плохо понимают, чем школьное обучение отлича-
ется от вузовского. Привыкнув к жесткой регламентации учебной 
деятельности в школе, они тяжело адаптируются к новым реали-
ям. На вопрос «Нужна ли студентам самостоятельная работа как 
дополнение к аудиторной?» мнение студентов не сильно отлича-
ются. За необходимость самостоятельной работы высказались 
71,87% студентов 1 курса и 62,72% – 3. 15,63% и соответственно 
16,31% опрошенных считают, что достаточно аудиторных заня-
тий. И затруднились с ответом 12,5% опрошенных на 1 курсе и 
20,97% на 3 курсе.

Результативная самостоятельная работа зависит от множества 
факторов. Независимо от формы обучения – это прежде всего уро-
вень довузовской подготовки и сформированные навыки планиро-
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вания, самоорганизации и самоконтроля. В условиях вынужденной 
смены формы обучения студенты еще в большей мере должны четко 
понимать, что им нужно делать, какими навыками обладать, а пре-
подаватели знать, как помочь студентам на этом пути.

Заключение 
В ходе проведенного исследования было выяснено, что студен-

ты первого курса в большинстве своем слабо готовы к изменив-
шемуся характеру учебной деятельности. Вчерашние школьники 
нуждаются в постепенном приобщении к усложнившейся учеб-
ной деятельности. А в условиях вынужденного дистанционного 
обучения им требуется не просто более длительный адаптацион-
ный период, а специальные занятия, в ходе которых они могли 
бы познакомиться и отработать рациональные приемы самосто-
ятельной работы.

Приобщение студентов к самостоятельной работе – это дли-
тельный многоэтапный процесс, в ходе которого происходит по-
степенное перераспределение ответственности, снижается роль 
преподавателя и увеличивается самостоятельность студентов. В 
первые месяцы обучения в вузе преподаватель держит под кон-
тролем все аспекты обучения. Он дает задания, объясняет, как его 
выполнять, контролирует и корректирует все этапы выполнения. 
Позднее преподаватель может предлагать студентам самим выби-
рать способ работы над заданием. Это может быть индивидуальная 
работа, работа в паре или малой группой. К концу адаптацион-
ного периода студенты должны уметь самостоятельно работать с 
литературой, определять цели и уметь планировать этапы их до-
стижения. При этом роль преподавателя сводится постепенно к 
роли консультанта. 

В дальнейшем при организации самостоятельной работы реко-
мендовано придерживаться следующих положений:

− опора на индивидуальные особенности обучаемых;
− посильность упражнений, выносимых на самостоятельную 

работу;
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− планомерное возрастание объема и сложности заданий;
− постепенный переход от контроля со стороны преподавателя 

к самоконтролю студента.
Увеличение доли самостоятельной работы в структуре учебных 

планов и рабочих программ придает всему учебному процессу про-
блемно-исследовательский характер. В ходе самостоятельного вы-
полнения заданий с постепенно повышающимся уровнем сложности 
происходит активизация познавательной деятельности студентов, 
повышается их ответственность за результаты своего труда.

Положительный результат самостоятельной работы возможен 
только тогда, когда она, опираясь на индивидуальные возможности 
студентов, выстраивается в стройную систему логически связан-
ных заданий. Это невозможно сделать, если неизвестны сильные 
и слабые стороны обучаемых, их отношение к данному виду дея-
тельности. Продуктивная самостоятельная работа, которая являет-
ся важным условием профессионального и личностного развития 
будущего специалиста, во многом зависит от заинтересованности 
самих студентов в достижении результата. Мы предполагаем, что 
дальнейшее исследование поставленной проблемы, позволит ре-
шить вопрос оптимальной организации самостоятельной работы, 
особенно на первом курсе обучения. 

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ                            
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Т.В. Мельникова, А.П. Преображенский, Е.И. Чопорова 

Цель. Статья посвящена актуальной в условиях современных об-
разовательных систем теме студенческой научной работы. Целью 
исследования является повышение эффективности студенческой 
научной работы в высшем учебном заведении, которая характе-
ризуется определенной спецификой, связанной с ее интеграцией в 
учебный процесс. 

Метод или методология проведения работы. Основу исследо-
вания образуют системные методы: моделирования, оптимизации, 
информационных технологий. На их базе есть возможности для 
построения модели, позволяющей формировать научные компетен-
ции современных специалистов. Отдельным образом рассмотрена 
информационная составляющая – возможности использования в 
научной работе системы интернет вещей.

Результаты. Результаты работы заключаются в том, что ав-
торы выделяют базовые виды научной деятельности. После этого 
рассматривается возможность их группирования, что ведет к ме-
ханизму редукции. Показана оптимизационная модель, позволяющая 
определять лидирующие виды научной деятельности студентов. 
Объясняется механизм редукции. 

Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть применены в образовательных системах высших 
учебных заведений при рассмотрении возможностей повышения 
эффективности студенческой научной работы в рамках заданного 
ресурсного обеспечения.

Ключевые слова: образование; студент; научная работа; мо-
дель; оптимизация; эффективность; оценка; интернет-вещи
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ON THE POSSIBILITY OF OPTIMIZATION                                     
OF SCIENTIFIC STUDENT WORK

T.V. Melnikova, A.P. Preobrazhenskiy, E.I. Choporova  

Purpose. The paper is devoted to the problem of student scientific work, 
which is relevant in the conditions of modern educational systems. The 
aim of the research is to increase the efficiency of student scientific work 
in a higher educational institution, which is characterized by certain spe-
cific features associated with its integration into the educational process. 

Methodology. The research is based on system methods: modeling, 
optimization, information technology. On their basis, there are opportu-
nities for building a model that allows the formation of scientific compe-
tence of modern specialists. The information component – the possibility 
of using the Internet of Things system in scientific work is considered.

Results. The results of the paper are that the authors identify the 
basic types of scientific activity. Then, the possibility of grouping them 
is considered, which leads to a reduction mechanism. An optimization 
model is shown that allows determining the leading types of students’ 
scientific activities. The reduction mechanism is explained. 

Practical implications. The research results can be applied in edu-
cational systems of higher educational institutions when considering the 
possibilities of increasing the efficiency of student research work within 
the framework of a given resource provision.

Keywords: education; student; scientific work; model; optimization; 
efficiency; estimation; internet of things 

Когда рассматривается научная деятельность студентов в об-
разовательном процессе [8], тогда можно выделить разные виды 
ее применения. Эти виды мы можем соотнести с величиной инте-
гральной оценки того, насколько они будут эффективными с точки 
зрения их работы [1, 2]. 

Виды научной деятельности мы можем сгруппировать по ука-
занному числу упорядоченных групп:
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– подготовка доклада на конференцию;
– подготовка статьи;
– подготовка работы на конкурс работ;
– работа в проектной команде;
– проведение экспериментов в студенческой лаборатории.
Это предоставляет возможности для того, чтобы система науч-

ной деятельности студентов была структурирована соответствую-
щим образом. Трансформационные механизмы позволяют увеличить 
эффективность такой общей системы [6, 7]. Объекты групп-лидеров 
видов деятельности переходят из групп-аутсайдеров. В результате 
исходное множество видов деятельности может быть редуцирова-
но. За счет выделяемых руководством вуза ресурсов можно обеспе-
чить движение видов научной деятельности в группы-лидеры. Это 
осуществляется вследствие применения соответствующих рацио-
нальных методик [9, 10]. В результате система научной деятельно-
сти студентов будет с большей ресурсоэффективностью.

Указанные механизмы мы рассматриваем с точки зрения опти-
мизационного моделирования в рамках задач дискретного програм-
мирования.

Например, мы можем рассматриваемую систему научной работы 
со студентами редуцировать. Это делается для того, чтобы выров-
нять эффективность разных видов научной деятельности 
. Осуществляется это таким образом, чтобы был увеличен уровень 
нижней оценки . Но общий уровень оценок не будет сильным 
образом уменьшен [3, 4].

Мы опираемся на интеграционный механизм в ходе решения 
такой задачи. Выделяем в группах нижнего уровня определенное 
подмножество видов деятельности . 

Они характеризуются тем, что для них низкие интегральные 
оценки . В дальнейшем лидирующие виды деятельности 

 могут их поглотить. Лидирующие виды характеризуются 
высокими уровнями интегральной оценки . 
Как результат группировки, будет появление нового вида деятельности 
[10]. Для него интегральная оценка 
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. Чтобы получить интегральную оценку, мы можем опираться на 
выражение: . 

Приходим к оптимизационной формулировке задачи. Важно обе-
спечивать повышение уровня нижней оценки. При этом каждый из 
видов научных деятельности Ol будет поглощать виды деятельно-
сти Ot. Требуется обеспечение минимизации  суммарного умень-
шение в уровне интегральной оценки лидирующих видов научной 
деятельности. Указанной формулировке задачи мы можем сопоста-
вить бикритериальную оптимизационную модель. При этом в нее 
входят булевы переменные:

Есть целевые функции:

,                               (1)

.                                 (2)

Существуют следующие ограничения:

,                                      (3)

,                                      (4)

.                               (5)
В рамках указанной модели оценки Yl рассматриваются в виде 

констант. В этой связи целевую функцию (1) мы запишем так:

.                                   (1а)

Внутри редуцированной системы, чтобы продолжать интеграци-
онный процесс при количестве видов деятельности I1 = I – T выде-
ляем новое множество лидирующих видов . Создаем 
новое множество видов . Проводим еще раз 
решение задачи (1а)-(.5). Несколько видов деятельности, которые 
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имеют низкую эффективность, могут быть поглощены лидирую-
щим видом деятельности при осуществлении процедуры редукции.

При развитии научной работы студентов важная роль принадле-
жит системам интернет-вещей [12, 13]. Основные достоинства при-
менения таких систем в научной работе молодежи образовательной 
организации приведены ниже.

1. Улучшение участия в научном процессе. За счет создания инте-
рактивных материалов и визуализации соответствующего контента 
студенты проявлять больший интерес. Вследствие использования 
различных инструментов студенты будут характеризоваться повы-
шенным уровнем мотивации и энтузиазмом. Информация будет вос-
приниматься студентами достаточно легко. Есть возможности для 
оперативных ответов на вопросы преподавателей.

2. Развитие социальных навыков. При использовании технологий 
Интернет вещей студентам предоставляются возможности для того, 
чтобы функционировать командным способом. Обучающиеся будут 
делиться опытом в ходе взаимодействия [15, 16]. Это позволяет го-
ворить о том, что происходит развитие социальных, поведенческих 
и эмоциональных взаимоотношений среди студентов.

3. Повышение характеристик гибкости в образовательных си-
стемах. а.Студенты могут обучаться в рамках гибкого графика и 
осуществлять подключение из разных мест [14], б.Снижение издер-
жек на поддержку обучения, в.Обеспечение возможностей для того, 
чтобы был выбран комфортный темп в ходе реализации обучения.

4. Развитие творческих подходов в среде обучающихся. Они мо-
гут быть реализованы за счет генерации предсказуемых и непред-
сказуемых идей и результатов вследствие того, что наблюдаются 
взаимодействия между очень большим числом объектов.

5. Поддержка процессов самообразования. Обучающиеся имеют 
возможности для изучения учебных материалов с использованием 
сетевых технологий. Это может быть сделано в любое время. При не-
обходимости они осуществляют обратную связь с преподавателями.

За счет использования средств Интернет вещей преподаватели 
имеют возможности для того, чтобы были назначены задачи для 
студентов, проверены подготовленные задания.
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Почему использование систем интернета-вещей становится вос-
требованным в настоящее время? Это связано с тем, что большое 
число устройств могут обмениваться данными в реальном режиме 
времени. Проводя исследования, эксперименты, студенты имеют 
возможность для того, чтобы накапливать массивы данных требу-
ющихся в ходе научной работы.

Новизна представленных в статье подходов состоит в том, что 
комплексным образом учитываются различные виды деятельности 
молодых ученых, а также разные параметры данные, которые по-
лучаются на разных рабочих местах и группируются при переходе 
на сетевые структуры.

Вывод
За счет применения систем интернета-вещей существуют возможно-

сти для повышения эффективности студенческой, научной работы пу-
тем группировки объединения различных распределенных параметров.

Таким образом, в данной статье рассмотрены возможности разви-
тия научной работы студентов в вузе за счет применения комплексной 
модели, включающей в себя редукционные и оптимизационная со-
ставляющая. Показана роль системы интернет вещей, как современ-
ного инструмента, применяемого в образовательных организациях.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Л.В. Безденежных  

В статье рассматриваются факторы и педагогические условия 
формирования академической мобильности студентов педагоги-
ческого вуза. Учитывая значимость социокультурной обусловлен-
ности формирования академической мобильности у студентов 
педагогических вузов и наличия противоречий между потребностью 
государства в конкурентоспособных специалистах, обладающих 
сформированной академической мобильностью и недостаточной 
разработанностью данной проблемы в педагогической теории и 
практике; между требованиями в организации процесса академиче-
ской мобильности у студентов педагогических вузов и отсутстви-
ем модели ее реализации в педагогическом вузе, мы ставим целью 
определить внешние и внутренние факторы для конструирования 
целостного педагогического процесса, способствующего формиро-
ванию академической мобильности.

В основе исследования – положения средового подхода о методо-
логии, сущности и развитии социальной среды; системный подход, 
определяющий внешние связи и структуру исследуемого явления; 
социокультурный подход, нацеливающий студентов-бакалавров 
на адаптацию в мультикультурном и полиязычном мире; компе-
тентностный подход, который направляет процесс формирования 
академической мобильности на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов, а также теории лич-
ности и социокультурной обусловленности ее развития.

Выявлены педагогические условия, обеспечивающие, в отличие 
от обоснованных ранее, целостность процесса формирования ака-
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демической мобильности, в том числе факторы, обогащающие об-
разовательную среду вуза новыми возможностями формирования 
качеств личности, детерминирующих академическую мобильность 
студентов.

Результаты исследования направлены на формирование ака-
демической мобильности студентов педагогического вуза за счет 
обогащения образовательной среды вуза возможностями развития 
значимых личностных качеств у обучающихся: толерантного от-
ношения к «иной» культуре, адекватного восприятия культурных 
ценностей общества, а также сохранение своей культуры; овла-
дения общекультурными, культурно-специфическими знаниями об 
истории страны изучаемого языка; формирование иноязычной ком-
муникативной компетенции. Данные компоненты ориентированы 
на вхождение личности студента в иноязычное образовательное 
и научное пространство в рамках диалога культур, востребованы 
социумом в современных полиязычных социокультурных условиях, 
и могут быть использованы в системе форм, методов и средств 
взаимодействия педагогов и обучающихся. 

Ключевые слова: академическая мобильность; профессиональ-
ные компетенции; педагогические условия; системный подход; фак-
торы; образовательная среда; адаптация 

PEDAGOGICAL CONDITIONS                                                             
FOR THE FORMATION OF BACHELOR’S ACАdEMIC 

MOBILITY IN A PEdAGOGICAL UNIVERSITY

L.V. Bezdenezhnykh 

The article deals with the factors and pedagogical conditions of aca-
demic mobility formation among the students of pedagogical universities. 
We take into account the importance of socio-cultural conditionality in the 
formation of academic mobility of students of pedagogical universities and 
the presence of contradictions between the need of the state in competitive 
specialists with formed academic mobility and insufficient development of 



— 37 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 4 • http://rjep.ru

this problem in pedagogical theory and practice; between the requirements 
in organizing the process of academic mobility in students of pedagogical 
universities and the lack of model of its implementation in a pedagogical 
university. We aim to identify external and internal factors for designing 
a holistic pedagogical process that promotes academic mobility.

The research is based on the provisions of the environmental ap-
proach on the methodology, essence and development of social envi-
ronment; systemic approach, which determines the external relations 
and structure of the phenomenon under study; socio-cultural approach, 
which aims undergraduate students at adaptation in a multicultural and 
multilingual world; competence approach, which directs the process of 
academic mobility formation at formation of general cultural and pro-
fessional competences of students, as well as theory of personality and 
socio-cultural conditionality of its development.

We have identified pedagogical conditions that ensure, unlike those 
previously substantiated, the integrity of the process of academic mobil-
ity formation, including factors that enrich the educational environment 
of the university with new opportunities for the formation of personal 
qualities that determine academic mobility of students

The results of the research are aimed at the formation of academic mo-
bility of students of pedagogical university by enriching the educational 
environment of the university with opportunities of development of signif-
icant personal qualities in students: tolerant attitude to «other» culture, 
adequate perception of cultural values of society, as well as preservation of 
own culture; mastering general cultural, cultural specific knowledge about 
history of the country of the studied language; formation of foreign-lan-
guage communicative competence. These components are focused on the 
student’s entry into foreign-language educational and scientific space 
within the dialogue of cultures, are demanded by the society in modern 
multilingual socio-cultural conditions and can be used in the system of 
forms, methods and means of interaction of teachers and students. 

Keywords: academic mobility; professional competences; pedagog-
ical conditions; systemic approach; factors; educational environment; 
adaptation 
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За последнее десятилетие изменения в мире повлекли за собой 
трансформации в подготовке учителя, когда ценностным ориенти-
ром становится формирование личности, владеющей одним или 
несколькими иностранными языками, способствующих гибкому по-
строению индивидуальной образовательной траектории и формиро-
ванию академической мобильности. Возможности для построения 
собственной образовательной траектории предоставляет студенту 
социокультурная образовательная среда педагогического вуза. Од-
нако, при выборе программы и/или учебного заведения для продол-
жения образования, исходя из собственных потребностей, студент 
должен быть мобильным. Все это должно стать серьезным импуль-
сом к формированию «нового облика» будущих учителей иностран-
ного языка на факультете, в частности, и в университете, в целом.

В основе нашего исследования лежат положения средового подхода 
о методологии, сущности и развитии социальной среды; системный 
подход, определяющий внешние связи и структуру исследуемого 
явления; социокультурный подход, способствующий адаптации 
студентов-бакалавров в мультикультурном и полиязычном мире; 
компетентностный подход, направляющий процесс формирования 
академической мобильности на формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов, а также теории лично-
сти и социокультурной обусловленности ее развития.

Рассмотрим факторы и педагогические условия конструирования 
целостного педагогического процесса, направленного на формиро-
вание академической мобильности студента педагогического вуза.

Понятие «педагогические условия» не имеет однозначного 
определения до сих пор. С философской точки «условие» выража-
ет отношение предмета к окружающим явлениям, без которых его 
существование невозможно. Условие подразумевает зависимость 
предмета или комплекса предметов, характер их взаимодействия, 
при наличии которого предмет существует, функционирует и раз-
вивается. В отличие от понятия «причина», оно включает внешние 
и внутренние факторы, для явления условие есть нечто внешнее. 
Условия, в педагогике, не являясь причиной событий, могут уси-
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ливать или ослаблять действия причины, поэтому эффективность 
функционирования педагогической системы будет зависеть от ус-
ловий как факторов, обстоятельств.

В.И. Андреев пишет, что «педагогические условия – это резуль-
тат «целенаправленного отбора, конструирования и применения эле-
ментов содержания методов и приемов, а также организационных 
форм обучения для достижения дидактических целей» [2].

Н.М. Яковлева определяет педагогические условия как совокуп-
ность мер в образовательном процессе для достижения студентами 
необходимого уровня знаний, умений и навыков [11, с. 13].

Мы разделяем мнение В.А. Беликова и Н.Ю. Посталюк, ко-
торые рассматривают педагогические условия как обязательный 
компонент педагогического процесса, содержащий совокупность 
мер и его объективных возможностей, которые направлены на до-
стижение поставленной цели. Совокупность мер и возможностей 
педагогического процесса включает внешние характеристики пе-
дагогического объекта - содержание, формы, методы, ориентиро-
ванные на определенные взаимоотношения с внутренним миром 
студента [3, с. 121].

Итак, в контексте нашего исследования педагогические усло-
вия формирования академической мобильности выступают как со-
вокупность педагогических факторов, обеспечивающих будущим 
бакалаврам педагогического образования возможности для осво-
ения профессиональных образовательных программ, овладения 
в содержательных, организационных, целевых, процессуальных, 
методических и инструментальных условиях открытой социокуль-
турной образовательной среды вуза необходимыми компетенциями 
и практическими умениями для выполнения определенных видов 
профессиональной деятельности. Также считаем целесообразным 
включить комплекс взаимосвязанных психолого-педагогических 
компонентов, связанных с характером учебной практики, участием 
в программах академической мобильности. 

Проведя теоретический анализ литературы (Т.И. Заславская, 
Э.Ф. Зеер, В.И. Иванова, В.А. Сластенин, А.Ю. Слепухин, др.) мы 
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обнаружили следующие внешние (объективные) факторы, способ-
ствующие формированию академической мобильности студентов: 

– усложнение социального заказа, который предполагает под-
готовку мобильных, компетентных специалистов, владеющих 
одним или несколькими иностранными языками;

– инновации в образовании, отраженные в новых стандартах об-
разования, направленные на подготовку личности будущего 
бакалавра педагогического образования, готовой к диалогу 
культур в изменяющемся полиязычном мире; 

– наличие полиязычной среды, предполагающей вхождение сту-
дента в иноязычное образовательное и научное пространство 
в рамках диалога культур.

Внутренние факторы, как комплекс педагогических условий, 
обогащающих образовательную среду вуза возможностями разви-
тия качеств личности, включают:

– организационно-педагогические условия; детерминированы 
требованиями компетентностного, средового и социокуль-
турного подходов (компетентностная ориентированность 
образования; социокультурная направленность образования, 
ценностный характер среды обучения и воспитания);

– психолого-педагогические условия; предполагают опору на 
принципы академической мобильности и связаны с особен-
ностями образовательной среды педагогического вуза;

– дидактические условия; ориентируют на использование ди-
дактического инструментария, выбор и реализацию содержа-
ния, форм, методов, средств, обеспечивающих формирование 
академической мобильности.

Раскроем содержание педагогических условий формирования ака-
демической мобильности студентов бакалавров педагогического вуза.

Организационно-педагогические условия реализуются посред-
ством моделирования профессионально-ориентированных ситуаций 
будущими бакалаврами педагогического образования; подготовку  
индивидуальных  и  коллективных  научно-исследовательских работ 
(имитационный тренинг, сообщения, доклады, презентации, дра-
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мотерапия) по направлению будущей профессии и/или смежной с 
ней, в форме диалогов, ролевых игр, конференций и встреч, что по-
зволяет студентам проявить себя в разнообразных видах и формах 
деятельности учителя, смоделировать реальную ситуацию препо-
давания и вхождения в корпоративную культуру.

На факультете иностранных языков формирование индивидуаль-
ной образовательной траектории  будущего учителя, реализация его 
личностного потенциала происходит через инновационные образо-
вательные технологии – case-технологию, портфолио, basket-метод, 
web-квест; игровые технологии, проектирование, моделирование; 
кредитно-модульную систему организации учебного процесса; ком-
петентностно-ориентированное обучение и пр. Индивидуальная 
образовательная программа будущего бакалавра педагогического 
образования направлена не только на освоение основной профес-
сиональной образовательной программы, но и стимуляцию его ак-
тивности и самостоятельности, побуждает студента к творческому 
саморазвитию, стремлению быть конкурентоспособным.

Здесь стоит обратиться к интерпретации терминов «конкуренция» 
и «конкурентоспособность». Термин «конкуренция» позаимствован 
педагогической наукой из области экономики. Экономисты предла-
гают разнообразие определений конкуренции, а именно: «конкурен-
ция – это стремление соответствовать критериям доступа к редким 
благам» (П. Хейне); это динамичный и развивающийся процесс (М. 
Портер); это процесс для получения и передачи знаний (Фридрих 
А. фон Хайек). Мы разделяем точку зрения В.В. Радаева, который, 
в соответствии с социологическим подходом, определяет конкурен-
цию, применительно к рынку труда, как «процесс управления субъ-
ектом своими конкурентными преимуществами с целью получения 
престижного рабочего места» [6, с. 28]. 

Под конкурентоспособностью педагоги-исследователи (Л.М. Ми-
тина, Г.В. Шавырина, Ю.А. Кореляков и др.) понимают «способ-
ность максимального расширения собственных возможностей с 
целью личностной, профессиональной, социальной, нравственной 
самореализации». Мы, вслед за исследователем Р.А. Фатхутдино-
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вым, определим конкурентоспособность как способность отвечать 
требованиям профессии и управлять конкурентными преимуще-
ствами [10, с. 36]. 

Проведя анализ научной литературы, мы констатировали отсут-
ствие единого мнения ученых-исследователей относительно опре-
деления понятия конкурентоспособность выпускника. В частности, 
исследователь С.Я. Батышев рассматривает данное понятие как по-
казатель качества подготовки студента, как возможность реализа-
ции профессиональных и личностных качества выпускника вуза в 
интересах современного предприятия. Но конкурентоспособность 
выпускника-бакалавра определяется на уровне его культуры и не-
посредственно интеллектуального развития.

Д.В. Чернилевский, О.К. Филатов, Е.Ю. Шабалин и пр. опре-
деляют конкурентоспособность как качество подготовки будуще-
го специалиста: конкурентоспособный выпускник-бакалавр – это 
специалист-профессионал, владеющий методиками решения про-
фессиональных целей и задач в изменяющихся профессионально-
ориентированных ситуациях. 

Так, конкурентоспособность может рассматриваться как ин-
тегральная характеристика личности выпускника, охватывающая 
способность выпускника-бакалавра к самореализации в профес-
сиональной деятельности, его готовность к мобильности, к конку-
рированию на рынке труда, к непрерывному обучению. Поэтому 
взаимодействие преподавателя и студента при формировании ин-
дивидуальной образовательной траектории обучающегося подраз-
умевает учет потребностей, целей обучения, адекватную оценку 
участия и прогресса студента в процессе обучения. Преподаватель 
формулирует критерии оценки на каждом этапе для определения 
сформированности компетенций обучающихся. Преподаватели фа-
культета иностранных языков интегрируют учебные дисциплины 
на иностранном языке в учебный процесс, в котором:

– преобладают интерактивные методы обучения (разговорные 
клубы, мастер-классы, телемосты, вебинары, панельные дис-
куссии);
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– учитываются последние изменения в подходах к преподаванию 
иностранных языков (пост-коммуникативные полифункцио-
нальные методы, технологии расширенного изучения ино-
странного языка; 

– разрабатываются и используются материалы, подготовленные 
совместно – студентами и преподавателями;

– продуктивно используются аутентичные учебно-методиче-
ские комплексы, электронные ресурсы; 

– студенты обучаются в разноуровневых группах.
Итак, «индивидуальная образовательная траектория» это гибкий 

вид обучения, ориентированный на потребности, формируемые у 
обучающегося в реальном времени с учетом его личностных харак-
теристик, который обучающийся выстраивает в сотрудничестве с 
преподавателем. 

Психолого-педагогические условия реализуются через формиро-
вание положительной мотивационно-ценностной ориентации, ко-
торая направлена на межкультурное взаимодействие и деятельное 
освоение культуры, традиций, особенностей быта другой страны, 
повышение интереса к предмету и высокую мотивацию к изучению 
иностранного языка. Поэтому весь процесс обучения на факульте-
те иностранных языков имеет социокультурную направленность и 
предполагает реализацию следующих целей обучения иностран-
ному языку (И.И. Лейфа, П.В. Сысоев, Я.М. Тарасова, Е.Г. Тарева, 
др.): общеобразовательную (детальное освоение родной культуры 
через проникновение и взаимодействие с «иной» культурой); воспи-
тательную (гуманизация образования; участие в диалоге культур); 
развивающую (формирование способности освоения особенностей 
культуры страны изучаемого языка при сопоставлении разнообраз-
ных реалий; понимание национальной социокультурной принадлеж-
ности). Данные цели реализуются через интеллектуальные игры, 
олимпиады, конкурсы, круглый стол, кейс-метод, ментальные кар-
ты, «открытую кафедру».

Мы солидарны со сторонниками ценностного подхода (В.Г. Алексе-
ева, Т.Н. Малиновская, В.С. Мухина, В.А. Ядов, C. Babin, J. Fontanille, 
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др.), которые наделяют личность будущего учителя-профессионала 
духовными ценностями, нравственными и этическими нормами, среди 
которых: духовность, гуманизм, уважение к личности, толерантность, 
высокий уровень культуры, способность к самоанализу и рефлексии. 
Поэтому в учебных программах факультета иностранных языков 
преобладает подход к сочетанию блоков общеобразовательных дис-
циплин, психолого-педагогических и специальных и наполнению со-
держания образования ценностями-знаниями; активно применяются 
современные методы обучения, активизирующие позицию студента; 
происходит интенсификация педагогической практики.

Информацию о профессии учителя иностранного языка, его де-
ятельности и личностных качествах будущие бакалавры педаго-
гического образования получают на основе иноязычных текстов, 
представленных преподавателем или самостоятельно подготовлен-
ных студентами, участвуют в конференциях, в программах академи-
ческой мобильности, в межкультурных диалогах со студентами из 
зарубежных университетов во время проведения «мостов дружбы». 
То есть, профессиональные ценности, которыми обладают препо-
даватели факультета иностранных языков, являются ориентиром и 
способствуют воспитанию мировоззрения, расширению професси-
ональных знаний, формированию компетенций в системе подготов-
ки будущих бакалавров педагогического образования.

Дидактические условия реализуются через компетентностный 
подход, формирование общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетентности. На данном этапе социального развития приори-
тетными представляются не только вопросы определения целей 
образования, но и вопросы определения его результативности. То 
есть, образование больше не отвечает узким целям -   формирование 
знаний, умений, навыков, а призвано решать проблемы формирова-
ния определенных качеств личности, ее становления и вхождения 
в поликультурный мир. В связи с чем, российская высшая школа 
стремится создать инновационные условия для продуктивного вза-
имодействия образования и рынка труда.
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Отметим, что мы понимаем компетентность как совокупность 
личностных качеств, знаний, умений, навыков и практического опы-
та, необходимых для решения профессиональных задач.

Понятие профессиональная компетентность мы будем тракто-
вать как совокупность личностных и профессиональных качеств, 
сформированных в процессе овладения спецификой профессии 
учителя, качеств, востребованных для продуктивного выполнения 
педагогической деятельности. 

На факультете иностранных языков в рамках различных дисци-
плин студенты работают над профессионально-ориентированными 
текстами, проектами  по лингвострановедческой тематике, выполня-
ют лексико-коммуникативные задания, направленные на формирова-
ние коммуникативной компетенции как составной части компетенции 
общепрофессиональной, способствующей использованию языка на 
практике, обращению к аутентичным информационным источникам, 
формированию представлений о культурных традициях, быте стра-
ны изучаемого языка. Все это позволяет объединить знание языка с 
будущей профессиональной деятельностью бакалавра педагогиче-
ского образования и содействует формированию профессиональной 
компетентности. 

При формировании академической мобильности коммуникативная 
компетенция как одна из основных целей обучения иностранному язы-
ку, трактуется нами как способность говорящего общаться в разных 
сферах жизни на иностранном языке при прямом или опосредованном 
контакте, в том числе с носителями изучаемого языка, и как умение 
использовать факты языка и речи для реализации целей общения. Об-
учение иностранному языку будущих бакалавров педагогического об-
разования, с учетом формирования коммуникативной компетенции, 
предполагает формирование знаний, навыков и умений, способству-
ющих их приобщению к культурным ценностям страны изучаемого 
языка, установлению взаимопонимания и взаимодействия с носителя-
ми языка в соответствии с нормами и ценностями «иной» культуры. 
Коммуникативная компетенция будущих бакалавров педагогического 
образования содержит совокупность таких знаний, умений и навыков.
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Коммуникативная компетенция будущего бакалавра педагогиче-
ского образования рассматривается нами как компонент профессио-
нальной педагогической компетентности, так как профессиональные 
качества учителя иностранного языка характеризуются развитыми 
коммуникативными свойствами личности, поэтому коммуникатив-
ная компетенция формируется перманентно на занятиях через ин-
терактивные методы обучения: семинары, дискуссии, вебинары, 
мастер-классы, круглые столы, тьюториалы, то есть, комбиниро-
ванные методики обучения иностранному языку. Содержательный 
и технологические аспекты педагогических условий формирова-
ния академической мобильности представлены в таблице (табл.1):

Таблица 1.
Содержательный и технологические аспекты педагогических условий

№
Педагоги-

ческие 
условия

Содержание Методы, формы формирования 
академической мобильности

1 Организа-
ционно-пе-
дагогиче-
ские 

- презентации программ акаде-
мической мобильности, между-
народных проектов;
- проектирование индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии будущего бакалавра педа-
гогического образования;

- моделирование профессио-
нально-ориентированных ситу-
аций: имитационный тренинг, 
сообщения, доклады, презента-
ции, драмотерапия

2 Психолого-
педагогиче-
ские 

- формирование ценностной 
ориентации и мотивации, на-
правленной на диалог культур 
и активное, освоение иннова-
ций в
профессиональной сфере

интеллектуальные игры, олим-
пиады, конкурсы, круглый стол, 
кейс-метод, ментальные карты, 
«открытая кафедра»

3 Дидактиче-
ские

- формирование общекультур-
ных и общепрофессиональных 
компетенций;
- совершенствование иноязыч-
ной коммуникативной компе-
тентности

лекционные, практические, 
семинарские занятия; органи-
зация самостоятельной работы; 
использование электронных 
учебных пособий; видеокон-
ференции, вебквесты, учебные 
проекты, игровые технологии и 
игровое проектирование; ситу-
ативный анализ; традиционная 
дискуссия, дискуссия с мозго-
вым штурмом
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Заключение
Таким образом, под педагогическими условиями формирования 

академической мобильности у студентов педагогического вуза мы 
понимаем такую совокупность педагогических факторов, которая 
в открытой социокультурной образовательной среде предоставляет 
определенные возможности для освоения профессиональных об-
разовательных программ будущими бакалаврами педагогическо-
го образования, для формирования их компетенций и овладения 
практическими умениями, необходимыми  для реализации акаде-
мической мобильности, будущей профессиональной деятельности, 
карьерного роста. Мы определили внешние (объективные) факто-
ры, способствующие формированию академической мобильности 
студентов: усложнение социального заказа, инновации в образо-
вании, наличие полиязычной среды, и внутренние факторы, как 
комплекс педагогических условий, обогащающих образовательную 
среду вуза возможностями развития качеств личности и включаю-
щих условия: организационно-педагогические, психолого-педаго-
гические, дидактические. 

Информация о конфликте интересов. Автор заявляет об от-
сутствии конфликта интересов.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ИННОВАЦИОННОЙ                      

ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И.А. Левицкая 

Цель. Статья посвящена актуализации в условиях цифровизации 
профессиональных компетенций, связанных с принятием инженер-
ных решений исследовательского характера и внедрению инноваций, 
а также поиском инновационных творческих решений в инженерной 
деятельности.

Метод или методология проведения работы. Методология ин-
женерно-технического творчества является одним из эффективных 
методов креативного инжиниринга. Основу исследования образуют 
аналитико-синтетические методы работы с научными источниками.

Результаты. Установлено, что инженерно-техническое творчество 
в условиях цифровой экономики представляет собой инновационную ин-
женерную деятельность, направленную на разработку принципиально 
новых технических решений на основании известных закономерностей.

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере педагогического проектирования и 
прогнозирования деятельности инженеров цифровой экономике.

Ключевые слова: инженерная деятельность; креативный ин-
жиниринг; профессиональное обучение; компетенции; инженерно-
техническое творчество; цифровые технологии 

INNOVATIVE ENGINEERING AS A PROFESSIONAL 
COMPETENCE IN THE DIGITAL ECONOMY

I.A. Levitskaya 

Purpose. The article is devoted to the actualization in the context of 
digitalization of professional competencies associated with the adoption 
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of engineering decisions of a research nature and the implementation 
of innovations, as well as the search for innovative creative solutions 
in engineering.

Methodology. The methodology of engineering and technical cre-
ativity is one of the most effective methods of creative engineering. The 
research is based on the dialectical method of scientific knowledge.

Results. It has been established that engineering and technical cre-
ativity as a technology of vocational training is an innovative engineer-
ing activity aimed at developing fundamentally new technical solutions 
based on known patterns.

Practical implications. The research results can be applied in the 
field of pedagogical design and forecasting of the activities of engineers 
in the digital economy.

Keywords: engineering activity; creative engineering; professional 
training; competencies; engineering and technical creativity; digital 
technologies 

В современном мире цифровой экономики главным конкурентным 
преимуществом высококлассного специалиста является овладение 
и базовыми (ключевыми), и профессиональными компетенциями. 
Повышение квалификационных требований к инженерной деятель-
ности требует от профессионального образования принципиально 
новых подходов при подготовке инженерных кадров высокой ква-
лификации. Инновационность и наукоемкость инженерной дея-
тельности заложена в ФГОС ВО специальности «Горное дело» [6], 
поскольку при выполнении своих профессиональных обязанностей 
горные инженеры решают задачи не только производственно-техно-
логического и организационно-управленческого характера. Инже-
нерно-техническая школа является фундаментом инновационного 
потенциала социально-экономического развития государства, учи-
тывающего изменение характера труда современного инженера. 
Научно-исследовательский тип профессиональной деятельности 
инженера при решении комплексных инженерных проблем в допол-
нение к навыкам работы в проектно-изыскательской сфере связан 
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с постоянным технологическим обновлением в сфере горного про-
изводства и внедрением креативного инжиниринга. Современные 
наукоёмкие технологии являются важнейшим фактором успешно-
го и устойчивого развития, и осуществление научно обоснованных 
технических проектов способствует формированию национальных 
инновационных систем.

Таким образом, выработка технологических и инновационных 
обоснований институциональных рекомендаций в системе отече-
ственного профессионального инженерно-технического образова-
ния обусловлена осознанием общенациональных государственных 
интересов в сфере цифровой экономики и образования. Общими 
тенденциями мирового развития вызвано появление стандартов про-
фессиональной деятельности Международного инженерного альянса 
(International Engineering Alliance, IEA) [9] и Европейской федерации 
национальных инженерных ассоциаций (European Higher Education 
Area, EHEA) [10]: предусмотрены профессиональные компетенции, 
связанные с принятием инженерных решений исследовательского 
характера и внедрению инноваций и поиску творческих решений в 
инженерной деятельности.

Инженерно-техническое творчество является одним из эффек-
тивных методов, который может быть использован в процессе об-
учения будущих инженеров. Инженерно-техническое творчество 
как технология профессионального обучения представляет собой 
инженерную деятельность, направленную на разработку новых 
технических решений на основании известных закономерностей. 
Результатом инженерно-технического творчества становится соз-
дание различных технических объектов (моделей, приборов, меха-
низмов), при этом выполнение задачи происходит в максимально 
короткие сроки. 

Организация учебного процесса с использованием инженерно-
технического творчества основана на совместной деятельности обу-
чающихся, которые связаны общим опытом и обменом знаний. При 
этом личные знания, которые получает каждый студент, оценивают-
ся с позиции их нужности для исследования и развития общей идеи 
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или решения проблемы, выступая элементом коллективного знания. 
При этом рост знаний и опыта каждого студента увеличивает области 
их компетенций и применения, соответственно, тем более они спо-
собны исследовать интересующие их проблемы. Коллективное зна-
ние и взаимодействие позволяет исследовать проблему с различных 
сторон и точек зрения, что дает комплексную картину и объемное 
представление исследуемой области. Дистанционные платформы, 
онлайн форумы, информационные контенты и виртуальное общение 
позволяют решить проблему организации взаимодействия субъек-
тов профессионального образования, обмениваться информацией, 
мнением и видением идеи, выстраивать свою образовательную тра-
екторию в контексте формирования коллективного знания. 

Таким образом, инженерно-техническая образовательная среда 
сочетает в себя два подхода: личностно-ориентированный для са-
моразвития индивида, и ориентированный на идеи (генерирование, 
трансформация, реализация и распространение). 

Основная идея использования личностно-ориентированного 
подхода в профессиональном обучении будущих инженеров – это 
создание творчески мыслящей личности, реализующей свои спо-
собности и таланты. Суть в том, что полноценное развитие обще-
ства возможно только при условии, что оно состоит из отрытых 
новому, творческих и самостоятельных, образованных личностей. 

Анализ факторов, формирующих конкурентное преимущество 
будущих инженеров, дифференцировал проблемы, возникающие при 
проектировании инженерно-технической образовательной среды:

1. Знания, получаемые в профессиональном обучении, часто не 
имеют общего с тем, что действительно востребовано в професси-
ональной деятельности. 

2. Обучение строится на основе специфических знаний и видов 
активностей, которые необходимы специалистам данной сфере.

Цель инженерно-технической образовательной среды – создание 
условий для саморазвития, творчества, самостоятельности, инициа-
тивности в профессиональном образовании будущих студентов, от-
крытости для получения практических навыков, опыта, компетенций, 
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открытость внешней среде, использование потенциала цифровых 
технологий; создание условий для формирования и развития обще-
ства, основанного коллективных знаниях, инновациях. 

Использование IT- технологий в последние годы стало уже при-
вычным для профессионального образования. Цифровизация обра-
зования как целостное явление предоставляет перспективу получать 
качественное образование на протяжении всей жизни в любое вре-
мя и находясь в любой точке мира, имея выход в глобальную Ин-
тернет. При соблюдении определенных условий прологированного 
обучения в течение всей жизни, или lifelong learning становится ре-
альным для людей с разными возможностями и разной степенью 
доступа к образовательному контенту.

Прогнозы, связанные с профессиями, востребованными на рын-
ке труда, называют в значительной мере сферы занятости и квали-
фикации специалистов:

− Исследователи/аналитики, статистики/аналитики данных, Big 
Data аналитики, IT-аудиторы, специалисты в области эконо-
мической и информационной безопасности

− Специалисты в области исследования операций, цифровиза-
ции проектирования и производства, логистического управ-
ления предприятиями (логистика операций) 

− Менеджеры телекоммуникационных систем, компьютерных 
и информационных систем, промышленные дизайнеры и спе-
циалисты инжиниринга, 

− Специалисты так называемых «зеленых профессий» естествен-
но-научной сферы, связанных с использованием природных и 
энергетических ресурсов (инженер-эколог, аграрный инженер) 

− Веб-архитекторы, архитекторы информационных сетей, ди-
зайнеры интерфейсов, веб-разработчики, разработчики си-
стемного программного обеспечения

− Инженеры/разработчики в области топливно-энергетического 
комплекса (инженеры в сфере нефтяного/химического произ-
водства, промышленные экологи, специалисты в области тех-
нологической безопасности)
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− Инженеры/механики в области проектирования и разработки 
инструмента, двигателей и энергетических установок, обору-
дования и др. [13]

Глобальные тренды на рынке труда и профессий, которые опре-
деляют стратегию развития рынка труда сегодня – это цифровые 
технологии и инжиниринг, при этом актуален фрилансинг, работа 
вне офиса или производственных помещений. Происходит измене-
ние средств коммуникаций между работниками, появляются новые 
практики социального взаимодействия. Изменение процессов, ин-
струментов и методов управления рабочими процессами, взаимо-
действие человека и робота, человека и искусственного интеллекта 
реализуется посредством принципиально новых производственных 
бизнес-моделей. Рост скорости принятия решений и технологий об-
работки данных, а также многозадачность требует диверсификации 
форм взаимодействия.

По данным отчета MISK Global Forum [15] «Readiness for the 
future of work» (аналитика 2019 г.) занятость за последнее десятиле-
тие имеет очевидную отрицательную тенденцию по профессиям так 
называемой низкой квалификации. К ним относятся профессии, ко-
торые не требуют специальных знаний и специального образования 
(например, обслуживающий персонал, производственные рабочие, 
помощники специалистов и др.). Профессии средней квалификации 
также имеют отрицательную тенденцию (по данным того же ана-
литического отчета), однако динамика спада не является столь же 
очевидной, как в первом случае. Это профессии, компетенции ко-
торых требуют определенных специальных знаний и образования 
в колледжах или на специальных курсах, например, рабочие сбо-
рочных конвейеров, продавцы, кассиры, офисные работники, води-
тели и операторы и др. [2].

При этом выделяется две категории профессий с устойчивым 
ростом потребности в них примерно на ближайшее десятилетие. 
Первая категория профессий связана с технологическими изменени-
ями (креативный индустрии, сферы СМИ, индустрии развлечений 
и культуры), вторая – с демографическими изменениями и транс-
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формацией социальной структуры общества (здравоохранение, об-
разование, малый бизнес, самозанятые, дистанционная работа) [5]. 

Наиболее востребованные сферы деятельности в будущем со-
ставлены на основании анализа данных Bureau of Labor Statistics 
[7]. К наиболее востребованным сферам занятости, по результатам 
исследований, в ближайшем будущем относят усовершенствование 
технических систем и инфокоммуникационных технологий, архи-
тектурный дизайн, горный инжиниринг, аграрный инжиниринг, 
роботоинжинириг, цифровая обработка данных и компьютерное 
программирование, инжиниринг в области проектирования и раз-
работки оборудования, цифровая инновационная экономика.

Инновации всегда играли важнейшую роль в социально-эконо-
мическом развитии общества, индустрии, образовании и развитии. 
Технологические вызовы делают проблемы инноваций и креатив-
ности все более и более сложными. Природа инноваций и креатив-
ности двойственна и часто противоречива, поэтому многие хорошие 
идеи могут не стать инновацией и так и не быть реализованными. 
Креативный поток, инициация инноваций – это воодушевление, ге-
нерирование множества идей. Однако получение результата этого 
бурного креативного потока, воплощенного в реальность – изобре-
тения, технологии, новых материалов и др. – возможно только при 
«охлаждении», когда осуществляется рутинная инженерно-техни-
ческая и организационная работа. Таким образом, цикл инноваций 
и креативности бесконечен. 

Анализ современной социально-экономической ситуации детер-
минировал сущностные признаки инноваций как принципиально 
нового продукта (техника, технология, материалы, товары, услу-
га и т.п.). Факторами, способными обеспечить конкурентное пре-
имущество, являются ключевые уникальные компетенции, которые 
позволяют компании, во-первых, решать задачи, недоступные для 
большинства других игроков рынка (генерирование идей и творче-
ство), во-вторых, установить новый стандарт деятельности в отрасли 
(не бояться ошибок, способность меняться, умение мечтать) и тем 
самым обеспечить конкурентное преимущество (умение воплотить 
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мечту в реальность, умение бросить вызов, мыслить нестандартно, 
умение принять риск) [1]. 

По принципу сложности и целостности нами были сгруппиро-
ваны признаки инженерно-технического творчества по ключевым 
компетенциям. Ценностно-смысловые компетенции: эмоциональная 
потребность в фантазии, воображении, «паранойя» идей, творческий 
порыв, вдохновение, убежденность в своей правоте. Информацион-
ные компетенции: знание потребностей рынка и умение регулярно 
получать это знание. Социально-трудовые компетенции: способ-
ность реализовать на практике предложения, необходимые рынку, 
совершенствование умения сегментирования рынка. Коммуника-
тивные компетенции: умение работать в команде. 

Анализ факторов, формирующих конкурентное преимущество, 
дифференцировал проблемы, возникающие при проектировании 
инноваций: 

− противоречие между творческой фантазией разработчика и 
необходимостью создания продукта по требованиям заказ-
чика/рынка; 

− противоречие между воображением, фантазией и реально-
стью; 

− противоречие между стандартным мышлением и необходи-
мость отказаться от привычного способа мышления, привы-
чек нашего мозга. 

Проектирование – это живой, динамический процесс, проявля-
ющийся в изменениях состояний объекта проектирования (от идеи 
до конкретного продукта, от полной неопределенности до знания), 
и в тоже время сам меняющий свое состояние – от возникновения 
идеи и исследований до промышленного освоения и коммерциали-
зации. Проектирование нового основано на творческом процессе, 
генерировании новых идей. В то же время, проектирование ново-
го ограничено требованиями рынка, заказчика, возможностями и 
ресурсами. Проектирование – это сочетание инженерной деятель-
ности и творчества, связано с предвидением будущих технологий 
и техники [4].
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Экономика инноваций, креативная экономика обладает несо-
мненным рядом преимуществ в сравнении с «традиционными» 
моделями экономического развития и развития промышленности. 

Проведенный анализ выявил основные преимущества эконо-
мики инноваций. Во-первых, в креативной экономике создаются 
уникальные творческие «активы», генерирующие экономический 
рост и развитие. Сочетание инженерно-технического творчества и 
креативных индустрий создает уникальную экономику глобальных 
инноваций. Во-вторых, креативная экономика как специфический 
сектор экономической системы создает рабочие места с высоким 
интеллектуальным потенциалом в высокотехнологичных креатив-
ных отраслях. За счет вовлечения населения в социальные и ин-
теллектуальные процессы создаются условия для роста доходов и 
благосостояния населения. В третьих, креативная экономика спо-
собствует развитию интеллектуального и человеческого капитала.

Креативные и высокотехнологичные индустрии представляют 
собой особый элемент экономико-индустриальной системы, обла-
дающие при этом рядом особенностей. Активы креативных и вы-
сокотехнологичных индустрий основаны на знаниях, творческой и 
интеллектуальной деятельности, инженерном творчестве. Эконо-
мический цикл в таких индустриях представлен стадиями генери-
рования (идея), создания (моделирование), производства, продажи 
(обмен) и распространения продуктов (распределение), создан-
ных на основе интеллектуального капитала. Источниками дохода 
в креативных и высокотехнологичных индустриях являются про-
дажа объектов интеллектуального и творческого труда, а также ис-
ключительные права на результат интеллектуальной деятельности. 
Центральные сферы деятельности в креативных и высокотехноло-
гичных индустриях, такие как hi-tech, крафт, искусство, являются 
актуальными для инженерно-технического творчества, но не огра-
ничиваются ими. Как особый элемент экономико-индустриальной 
системы в креативных и высокотехнологичных индустриях, они на-
ходятся на пересечении традиционных отраслей промышленности, 
сферы услуг и искусства (ремесла) [3]. 
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Предпринимательская деятельность в креативных и высоко-
технологичных индустриях обладает определенной спецификой. 
Знания – это фундамент всего инновационного и креативного пред-
принимательства. Именно знания используются для получения ос-
новного продукта или сами являются продуктом. Интеллектуальная 
собственность является основой деятельности, извлечения прибы-
ли, собственно, вокруг интеллектуальной собственности и строится 
весь бизнес. Глобальная компьютеризация и высокотехнологичные 
индустрии и инновационные рынки не могут обходиться без высо-
котехнологичного оборудования, компьютеризации процессов, ро-
ботов и т.п. Симбиоз интеллекта, творческого потенциала и умение 
«делать руками» и фокусировка на создании продукта, основанного 
на знания, является актуальным, т.к. соответствует стратегическим 
устремлениям рынка и компании. Возможность объединения в еди-
ную команду лучших профессионалов активирует компетенции для 
создания интеллектуального smart-бизнеса.

Инжиниринг – наука или искусство практического применения зна-
ний «чистых» наук, конструирование объектов. Инженерно-техниче-
ское проектирование – решение задач, связанных с функциональными 
и эксплуатационными параметрами объекта. Креативный инжиниринг 
представляет собой сочетание функциональности проектируемого 
объекта и его эстетических характеристик. Креативный инжиниринг 
рассматривает инновации как результат инженерно-технического твор-
чества: сочетание конструкторско-технологических задач и создание 
эстетического эмоционального образа объекта. При этом создаются со-
циально-гуманистические инновации, то есть инновации, ориентиро-
ванные на человека, в которых технические параметры (функционал) 
сочетаются с эстетическими и эргономическими параметрами [14].

Инженерная деятельность и творчество в профессиональном об-
разовании используют различные методы познания, принятия реше-
ний. Творчество основано на ассоциативной деятельности человека, 
воображаемом или символическом мире, математический и чисто 
инженерный подход основан на абстракциях и допущениях, часто 
не отражающих реальность. Проектирование инноваций связано 
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с предвидением будущих состояний, будущего объекта, который 
пока еще существует только в виде идеи инженера, разработчика, 
но через какое-то время обретет реальные черты и может быть даже 
станет реальностью [4]. Инженерно-техническую деятельность в 
сочетании с творчеством мы можем рассматривать как дизайн-про-
ектирование – один из аспектов деятельности инженеров экономи-
ки будущего. Инженер будущего формирует не только функционал 
объекта, необходимый потребителю, но и эмоционально-образные 
характеристики проектируемого объекта. Дизайн-проектирование 
соединяет творчество и чертежное проектирование. Инженерное 
мышление (конструирование объекта в соответствии с функцио-
нальными характеристиками)в сочетании с художественно-образ-
ным мышлением (проектирование эстетических свойств объекта) 
представляет собой дизайн-мышление. Дизайн-мышление фоку-
сирует внимание не на необходимом функционале и технологиче-
ской осуществимости (проблемно-ориентированное мышление), а 
на том какими могли бы быть проектируемые объекты (творческое 
системное мышление и создание ценности.

Генерирование идей является принципиально важным этапом 
креативного инжиниринга. Окружающая реальность, природа как 
естественный источник вдохновения и генерирования идей может 
стать основой изобретательства и проектирования на основе биоми-
метики, или технической бионики. Цифровые технологии, компью-
терное моделирование является одним из важнейших инструментов 
проектирование на основе бионики. Его особенностями является 
создание прототипа, его тестирование и отработка конструкции, а 
также разработка компьютерной бионической модели. Процесс гене-
рирования идей должен реализовываться с допущения нереальности, 
невозможности, неосуществимости любой фантазии. Инновация, 
изобретение для настоящего времени всегда фантастика, так как 
они будут существовать только в будущем. Современная техника, 
технология, научное знание в различных областях и многие другие 
данные позволяют инженеру-изобретателю предвидеть будущее и 
экстраполировать тенденции развития в различных областях [8].
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Проектирование инноваций и создание нового представляет 
собой сочетание и взаимодействие идей, творчества (субъектив-
ный, «человеческий» аспект) и знаний, технологий (объективный 
аспект). Важным вопросом педагогической деятельности являет-
ся принципиальная возможность развития навыка генерирования 
идей. Решение задач на нестандартное мышление, нелинейность и 
необычность восприятия мира позволит сформировать образность, 
компетенции, необходимые для того, чтобы создавать принципиаль-
но новое, выйти за пределы традиционного линейного восприятия. 
Ассоциативные цепи, поиск нестандартного применения привыч-
ных нам обыденных вещей, новые способы решения ежедневных 
простых задач – все это позволит приблизиться к мышлению изо-
бретателя. Необходимо мыслить как ребенок (идея чистого листа в 
пелагогике), открыв свое сознание новому. 

Генеративный дизайн представляет собой сочетание и взаимо-
действие идей, творчества (субъективный, «человеческий» аспект) 
и знаний, технологий (объективный аспект). Генеративный дизайн – 
это метод проектирования цифрового или физического (материаль-
ного) объекта, основанный на распределении функций человека и 
компьютера: 1. человек задает параметры и ограничения, 2. маши-
на создает решение (разработку).

Анализ современного рынка определил сферы применения гене-
ративного дизайна: промышленный дизайн (оптимизация параметров 
изделия и производства),web-приложения и дизайн, графический ди-
зайн и визуализация данных, архитектура web-приложения, управ-
ления данными (data-driven, Big Data), инжиниринг.

Метод генеративного дизайна основан на исследовании ком-
пьютером, искусственным интеллектом объекта проектирования и 
генерировании альтернативных решений. Оценка решений осущест-
вляется разработчиком-проектировщиком. Использование генератив-
ного дизайна как технологии автоматизированного проектирования 
взаимосвязано с аддитивными производственными технологиями. 
Оценка решений основана на использовании специального про-
граммного обеспечения, что дает возможность конвергенции прак-
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тических навыков и компетенций. Обобщенные направления метода 
генеративного дизайна (синтез формы; оптимизация поверхностей 
и структуры трехмерных решеток; оптимизация топологии; тра-
бекулярные структуры) всегда индивидуальны, т.к. присутствуют 
только в рамках одной бизнес-системы с присущим только ей ин-
дивидуальным набором ресурсов и способностей.

Развитие идеи креативного инжиниринга проходит этап прото-
типирования и когнитивного проектирования. После того, как идея 
возникла, необходимо начать действовать для ее развития, превра-
щения в реальность. Причина, по которой идеи остаются идеями и 
не воплощаются в реальности – страх перед трудностями. Необхо-
димо вывести идею из виртуального мира мозга человека, абстрак-
ции, в реальность. Для того чтобы начать движение и разработку 
идеи, можно представить ее в форме различных составных элемен-
тов, из которых складывается в итоге целостный объект. Важно, что 
на данном этапе мы говорим не о плане проектирования, а имен-
но отдельных описательных компонентах идеи. К ним относятся 
общая характеристика, описание; особенности и сущностные ха-
рактеристики, преимущества, участники и исполнители и те, кого 
привлекаем в реализацию идеи, с обязательной фиксацией эмоци-
онально-смысловых и психолого-педагогических характеристик, 
личностной и предметной рефлексии. Последовательное движение 
идеи из виртуального мира в реальность осуществляется через ви-
зуализацию, прототипирование. Очевидно, что в настоящее время 
прототипирование и представление идей в материальном мире реа-
лизуется максимально эффективно посредством цифровых и адди-
тивных технологий, в том числе 3Д-прототипировании и создании 
цифровых двойников [4]. 

Психологические основы прототипирования в инженерно-тех-
ническом творчестве – это воспроизведение идеи в материальном 
воплощении (образе) – в дизайне модели, конструкции, прототипе. 
Когнитивное проектирование предполагает разработку идеи, создание 
объектов, развитие их до инноваций с учетом социальной, психоло-
гической и эмоциональной стороны. Часто изобретения, внедряемые 
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в производственные, экономические, административные процессы 
или просто в рутинную жизнь человека, вынуждают нас менять при-
вычные модели поведения, действия, трудовые навыки. Нововведе-
ния могут быть не всегда удобными или комфортными (например, 
тактильные ощущения или неудобный интерфейс в программном 
обеспечении). Эти проблемы можно решить на самой ранней стадии 
создания инноваций и инженерно-технического творчества посред-
ством когнитивного проектирования, то есть на основе учета органов 
чувств, восприятия, мышления человека и создания антропоморфных, 
«дружественных» к человеку инноваций [11]. 

Идея трансформируется из воображения, абстракции в матери-
альный объект через стадию визуализации, представления. Циф-
ровые технологии позволяют воссоздать физическую реальность в 
виртуальной, сымитировать условия существования проектируемого 
объекта на основании проведенных исследований и анализа. Таким 
образом, между идеей и ее физическим воплощением в цифровой 
экономике существуют инструменты, позволяющие смоделировать 
имитацию объекта в виртуальной реальности и увидеть, как будет 
выглядеть идея в реальности, усовершенствовать конструкцию, 
внешний вид, увидеть, как проектируемый объект будет вести себя 
в определенных условиях. 

«Global Future Skills» [13] определяет несколько основных на-
правлений, которые необходимо реализовывать современным обра-
зовательным учреждениям для обучения специалистов креативного 
инжиниринга и формирования необходимых компетенций (skills). 
Во-первых, это построение единых моделей и траекторий обучения, 
карьеры и социальной жизни. Во-вторых, использование цифро-
вых платформ в обучении, доступность образовательного контента. 
В-третьих, дифференцированное персонализированное обучение, 
индивидуальная образовательная траектория и стратегия карьерно-
го роста [5]. В контексте структурных изменений это невозможно 
без переосмысления модели и системы образовательного процес-
са, когда в образовательный контент интегрированы операционные 
и информационные технологии. Создание моделей «работа+обуче
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ние»/«обучение+работа» является инновационной составляющей 
в образовании и обеспечивает возможности внедрения воспроиз-
водимой и масштабируемой бизнес-модели (например, стартапы).

Инженерно-техническое творчество как коллективное простран-
ство для генерирования идей и командного решения задач ориентиро-
вано на постоянное создание нового объекта/идеи и комбинаторность 
знания, формируют у обучающихся компетенции коллективной рабо-
ты, выработки совместных решений, стратегии развития командной 
идеи. Креативный инжиниринг как профессиональная компетенция 
направлен на аналитические навыки работы с информацией/дан-
ными и создания баз графических данных, а также схем, графиков, 
обобщающих таблиц, диаграмм, рисунков и схематизации знаний. 
Аналитика и критериальный анализ инженерно-технической обра-
зовательной среды систематизирует выработку критериев для ана-
лиза проблемы и анализ проблемы по выбранным критериям, или 
решаемой задачи, цели исследования [12].

Таким образом, необходимые будущим специалистам компетен-
ции неразрывно связаны с технологиями, инжинирингом, программ-
ным обеспечением, управлением процессами в цифровой среде, а 
такие компетенции и знания, как системы автоматизированного 
проектирования (САПР), инженерное творчество, общее админи-
стрирование становятся наиболее востребованными.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ РЕЧИ БИЛИНГВОВ                      
(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ)

Ранджан Рави 

Цель. В статье представлен теоретический обзор подходов за-
рубежных авторов, изучающих проблему становления и развития 
речи билингвов. Теоретический анализ зарубежных исследований, с 
точки зрения психологических аспектов, позволит глубже понять 
особенности когнитивного развития двуязычных детей (в част-
ности, особенностей их речевого развития). 

Метод или методология проведения работы. Основу работы 
образуют теоретические методы исследования в психологии: ме-
тод индукции, сравнения и обобщения. 

Результаты работы. В статье проанализированы психолинг-
вистические теории с упором на анализ функционирования именно 
психических процессов (в частности, речи). Обобщение материалов 
зарубежных практиков позволит усилить содержание коррекци-
онных и развивающих программ для детей-билингвов, усовершен-
ствовать педагогические технологии обучения иностранному языку, 
отточить техники развития и формирования познавательных про-
цессов с опорой на психологические основы обучения с использова-
нием методик психологической практики. 

Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть применены в сфере образования и педагогической дея-
тельности, а также в сфере прикладной психологии.

Ключевые слова: билингвы; язык; речь; зарубежные исследования 
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APPROACHES TO THE STUDY OF BILINGUAL SPEECH 
(BASEd ON THE ANALYSIS OF PSYCHOLINGUISTIC 

STUdIES BY FOREIGN AUTHORS)

Ranjan Ravi 

Goal. The article presents a theoretical review of the approaches of 
foreign authors studying the problem of the formation and development 
of bilingual speech. The theoretical analysis of foreign studies, from the 
point of view of psychological aspects, will allow us to better understand 
the features of the cognitive development of bilingual children (in par-
ticular, the features of their speech development).

The method or methodology of the work. The basis of the work is the 
theoretical methods of research in psychology: the method of induction, 
comparison and generalization. 

The results of the work. The article analyzes psycholinguistic theories 
with an emphasis on the analysis of the functioning of mental processes 
(in particular, speech). The generalization of the materials of foreign 
practitioners will strengthen the content of correctional and developmen-
tal programs for bilingual children, improve pedagogical technologies 
of teaching a foreign language, refine the techniques of development and 
formation of cognitive processes based on the psychological foundations 
of teaching using methods of psychological practice. 

The scope of the results. The results of the research can be applied 
in the field of education and pedagogical activity, as well as in the field 
of applied psychology.

Keywords: bilinguals; language; speech; foreign studies

В настоящее время, с учётом миграционного прироста населе-
ния страны, возникла острая необходимость совершенствования 
образовательных программ с целью создания таких условий для де-
тей-билингвов, чтобы их процесс первичной социализации не оста-
навливался в своём развитии, а наоборот стимулировал учащихся 
совершенствовать образовательные навыки в их изначальном куль-
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турно-языковом пространстве. С этой целью специалистам рабо-
тающими с данной категорией детей необходимо решать вопросы, 
связанные с процессом функционирования различных когнитив-
ных функций (в частности, такой психической функции, как речь). 

Существует ряд зарубежных исследований когнитивных про-
цессов билингвов, раскрывающих, как сильные стороны билинг-
вальной личности, так и ряд имеющихся у них проблем. Наиболее 
авторитетными зарубежными авторами в данной области исследова-
ний являются Anderson R., Bialystok Е., Byrne J., Giles H., Givon Т., 
Grammont М., Ellis R., Hatch Е., Krashen S., Lamandella J., MacWhinney 
В., Schumann J., Yoshida H. и другие. 

В данной работе нами поставлена задача проанализировать за-
рубежные модели функционирования когнитивных процессов дву-
язычных детей, вычленяя из данных работ материал, прежде всего 
посвященный процессу становления и развития речи. 

Процесс функционирования речи билингвов можно исследовать, 
анализируя психолингвистические теории зарубежных практиков. 
Как правило, данные теории (модели) можно разделить на две боль-
шие группы: модели, применяемые в ситуации овладения вторым 
языком (естественный билингвизм) и модели, применяемые в ситу-
ации обучения иностранному языку (искусственный билингвизм). 

К наиболее популярным моделям функционирования речи мож-
но отнести: 

– модель нативизации Anderson R. [1; 2];
– модель Aitchison J. [3, 4];
– теория Bialystok Е. [5; 6];
– модель вариативной компетенции Ellis R. [7];
– теория аккомодации Giles H. [8];
– функционально-типологическая теория Givon Т. [9];
– система OPOL (Grammont М., Ronjat J.) [10];
– теория дискурса Hatch Е. [11]; 
– теория монитора Krashen S. [12, 13];
– нейрофункциональная теория Lamandella J. [14];
– модель соревновательности MacWhinney В. [15; 16];
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– теория аккультурации Schumann J. [17];
– исследования Yoshida H. [18, 19, 20].
Р. Anderson [1; 2] внёс когнитивный аспект в процесс овладения 

вторым языком. Язык, по мнению автора, это продукт нитивизации 
(процесс ассимиляции) и денативизации (процесс аккомодации). 
Человек овладевает вторым языком гораздо быстрее, в силу того, 
что он строит суждения и умозаключения на основе уже имеющих-
ся знаний о мире, которые он черпает из словаря родного для него 
языка. Новый язык человек пытается «подогнать» под свои нормы 
языка. Данный процесс прослеживается на ранних этапах овладе-
ния языками. В денативизацию входит аккомодация. [1; 2] Это ин-
струмент, который способствует трансформации существующей 
системы для ее приспособления к новым условиям. 

Следовательно, человек перестраивает свою «новую речь» так, 
чтобы она отвечала правилам и нормам родного языка. Данная те-
ория особенно актуальна для изучения особенностей пользования 
языком внутри группы в многоязыковых сообществах [1; 2]. Здесь 
внимание уделяется тому, как пользование языком внутри группы 
отражает психологические и социальные установки в процессе ме-
жэтнической коммуникации. Основным фактором, стимулирующим 
на овладение вторым языком, является мотивация приобщения к 
новому культурному пространству. 

В работах J. Aitchison [3; 4] в качестве ключевой выдвигается 
идея «переключателей» (switches), которая строится на утверждени-
ях о наличии у человека имеющихся врожденных знаний о нормах 
языка, которые в разных языках реализуются по-разному. Осваивая 
речь, дети сразу понимают, что любой речевой параметр имеет раз-
личные проявления и он должен «открыть» те параметры, которые 
характерны для их родного языка и тем самым выбрать направле-
ние, которое приведёт к множеству вариаций. Прообразом данной 
идеи может служить такой параметр атмосферы, как температура. 
Температура может изменяться в зависимости от погодных условий. 

Модель вариативности, предложенная E. Bialystok [5; 6], вклю-
чает идею, что система правил человека может рассматриваться 
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сквозь призму анализируемого и неанализируемого явления, авто-
матизированного и неавтоматизированного действия. 

Первое противопоставление относится к доступу индивида к 
знаниям второго языка, то есть к тем знаниям, которые извлекаются 
быстро и легко – автоматизированным знаниям. В свою очередь, не-
автоматизированные знания – это те знания, которые требуют время 
и усилий. В связи со вторым противопоставлением E. Bialystok ука-
зывает [5; 6], что не анализируемое знание касается наших 53 общих 
представлений о большинстве вещей в том смысле, о чём люди обыч-
но не задумываются (например, о том, как структурировано знание). 

В работе R. Ellis [7] сформированы две группы процессов ак-
туализации знаний и представлений, которые выступают как пер-
вичные и вторичные процессы. Каждый из этих процессов имеет 
внутреннюю и внешнюю репрезентацию, и раскрываются как дис-
курсивные и когнитивные процессы. Непланируемый дискурс обе-
спечивается первичными процессами, они интериоризированные, 
автоматические. Планируемый дискурс обеспечивается вторичны-
ми процессами, что, в свою очередь, приближает процессы к ана-
лизируемому целому. 

Примером первичного процесса может выступать семантическое 
упрощение (ряд элементов языка при воспроизведении упускают-
ся). Примером вторичного процесса является мониторинг, который 
подразумевает процесс редактирования речи. В свою очередь, при-
мером дискурсивного процесса может также выступать упрощение 
семантической структуры сообщения посредством опущения важных 
элементов, в силу их коммуникативной избыточности или заменой 
невербальными средствами общения (позами, мимикой, жестами). 
Когнитивный процесс – это конструирование структуры речевого 
высказывания. Может включать: сравнение данной структуры со 
структурой, разделяемой с собеседником; удаление избыточных 
элементов или элементов, для которых не имеется доступных лек-
сических единиц [7].

Данная модель, предложенная R. Ellis, объясняет как овладе-
вающие вторым языком индивиды актуализируют свои языковые 
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знания в процессе овладевания речевой деятельностью (дискурса). 
При этом, автором учитывается вариативность языка обучаемого за 
счет различных типов знаний и различных процедур, вовлеченных 
в разные типы дискурса [7]. 

Модель вариативной компетенции строится на следующих по-
ложениях:

– имеется единое хранилище, содержащее правила промежу-
точного языка, варьирующиеся в отношении степени их 54 
автоматичности и анализируемости;

– овладевающий языком имеет способность для изучения и по-
следующего пользования языком, которая включает первич-
ные и вторичные дискурсивные и когнитивные процессы; 

– пользование вторым языком является вариативным, поскольку 
первичные процессы, требующие не анализируемых правил 
другого языка, применяются в не планируемом дискурсе, в то 
время как вторичные процессы, требующие анализируемых 
правил Я2, реализуются в планируемом дискурсе;

– речевое развитие происходит в результате следующего: 1) ов-
ладения новыми правилами Я2 посредством участия в раз-
личных типах дискурса (т.е. новые правила проистекают из 
применения процедурных знаний); 2) активизации правил Я2, 
которые первоначально существовали либо в неавтоматизи-
рованной не анализируемой форме, либо в анализируемой 
форме при использовании в не планируемом дискурсе [7]. 

Функционально-типологическая теория Т. Givon [9] примени-
ма, по мнению автора, к любой ситуации, к любым изменениям в 
языке, включая и овладение несколькими языками (и родным язы-
ком, в том числе). По мнению Т. Givon, способ коммуникации из-
начально базируется на дискурсе и постепенно переходит к более 
синтаксированному способу. Результатом процесса «синтаксизации» 
является переход по типу «топик-коммент»: от замедленной речи к 
более ускоренной, от неполных, неоформленных морфологических 
высказываний к правильным грамматически оформленным выска-
зываниям и т.д. [9]
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Т. Givon утверждает [9], что при взаимодействии человека с че-
ловеком (лицом к лицу), при продуцировании и восприятии речи в 
этом процессе, и происходят изменения в языке. Данные принципы 
производятся из принципов, направляющих процессы восприятия 
и переработки информации человеком. 

Одной из наиболее используемых в зарубежной педагогической 
практике моделей развития речи детей-билингвов является система 
OPOL («one person-one language»), разработанная M. Grammont, J. 
Ronjat [10]. Она дает возможность ребенку ассоциировать каждый 
язык с определенным человеком из его окружения. 

«Модель конкуренции» («The competition model») B. MacWhinney 
[16] опирается на коннекционистский подход к раскрытию принци-
пов речевоспроизведения человека. Коннекционизм – это подход в 
когнитивной науке, который пытается объяснить когнитивные про-
цессы через функционирование искусственных нейронных сетей, 
универсалии когнитивной структуры. 

По мнению B. MacWhinney [15], модель дает объяснения тому, 
как происходит обучение второму языку. Главные ее преимущества 
перед остальными моделями – это то, что она является функцио-
нальной моделью переработки языка и способна оценить особенно-
сти овладения различными языковыми структурами в будущем при 
продуцировании и понимании речи. Она раскрывает роль переноса 
навыков и автоматизации, а также трудности, с которыми сталкива-
ются взрослые, овладевающие вторым языком.

Практики, работающие с билингвами, призывают родителей и педа-
гогов использовать модели, построенные как раз на разделении языков, 
так как это позволит сбалансировать билингвизм у подрастающих детей. 

Весьма интересной является теория E. Hatch в которой он заяв-
ляет о сходстве процессов овладения первым и вторым языками. 
[11] Автор утверждает, что при овладении вторым языком исполь-
зуются аналогичные стратегии по сравнению с родным языком. 
Грамматика второго языка также ассимилируется в зависимости от 
частоты появления какого-либо языкового явления в воспринимае-
мой речи. Первоначально при освоении другого языка усваивают-
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ся разговорные модели в целом и только позже анализируются их 
составные компоненты. Таким образом, «второй язык» познается 
через научение тому, как общаться, то есть посредством дискурса. 

Модель монитора S. Krashen [12; 13] выдвигает пять основных 
гипотез и положений:

1. Гипотеза «овладения – научения». 
Различение данных понятий занимает центральное место в мо-

дели S. Krashen. Оно прилагается к процессам интериоризации но-
вого знания (второго языка), его хранения и использования. 

2. Гипотеза «натурального порядка». В данном случае при ов-
ладении вторым языком может наблюдаться идентичный инвари-
антный порядок усвоения грамматическими структурами языка, то 
есть они усваиваются в ожидаемой последовательности. 

3. Гипотеза «монитора», как некий инструмент, который позво-
ляет «редактировать» свое пользование языком от начала и до за-
вершения речевого высказывания. S. Krashen указывает на то, что 
при «включении» функции «монитора» затрачивается определенное 
количество времени и при этом необходима фокусировка внимания 
на форме и знание определенных правил. 

4. Гипотеза инпута: освоение происходит в результате того, что 
овладевающий вторым языком понимает воспринимаемое (далее – 
происходит инпут), которое является более сложным и превышает 
имеющийся уровень его знаний. 

5. Гипотеза аффективного фильтра. Фильтр контролирует, с ка-
ким количеством информации может контактировать индивид и ка-
кая часть инпута уйдет во внутренний план. 

В университете Хьюстона, лаборатория когнитивного разви-
тия проводит различные исследования, касающиеся того, как дву-
язычные дети – дети-иммигранты – понимают окружающий мир и 
осваивают второй язык. Упор при этом делают на изучении языка 
младенцев и детей, с целью лучшего понимания познавательных 
процессов для разработки образовательных программ. 

Yoshida H. [18; 19; 20], работая в рамках указанного направле-
ния, в очередной доказала, что билингвы лучше запоминают новые 
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слова, склонны экспериментировать со словами (употребляют си-
нонимы), чаще используют прилагательные, «разносят» слова по 
категориям. В качестве основных проблем ею указаны такие про-
блемы со стороны функционирования речи, как: 1) смешение слов 
сходных по произношению; 2) конкуренция недавно выученных слов 
с существующими словами, которые звучат одинаково (например, 
новое слово «кафедральный собор» будет соревноваться с «собор»). 

При этом, для двуязычных детей разные языки могут иметь 
разное, отчасти уникальное влияние, на развитие их предметных 
представлений. Носители английского языка в первую очередь со-
средотачивают внимание родовых и видовых характеристиках объ-
ектов, говорящие на японском – легче запоминают и употребляют 
слова одушевленные по значению, а говорящие по-испански рано 
начинают понимать двойное значение слов. Следует отметить, что 
осваивая второй язык, дети для начала встраивают его в свою род-
ную систему языка. Продолжают брать на вооружение те языковые 
рамки, которые являются для них понятными и родными. 

J.T. Lamendella [14] была предложена нейрофункциональная тео-
рия, которая направлена на различение двух базовых типов овладе-
ния языком. 1) первичное – овладение одним или более языками в 
возрасте от 2 до 5 лет; 2) вторичное – обучение иностранному языку 
в учебной аудитории и овладение вторым языком в естественных 
условиях в возрасте старше 5 лет. 

В данной теории различаются нейрофункциональные системы, 
которые связаны с выше описанными типами овладения языком и 
каждый из них включает определенную иерархию функций, играет 
важную роль в 50 переработке информации. Эти две системы раскры-
ваются как наиболее значимые для функционирования языка: - ком-
муникативная иерархия, которая отвечает за языковые и иные формы 
межсубъектной коммуникации; - когнитивная иерархия, которая кон-
тролирует различные процессы когнитивной переработки информации. 

В теории аккультурации J. Schumann [17] процесс овладения язы-
ком рассматривается в естественной среде, с учётом социальной и 
психологической дистанции. Именно эти факторы, по мнению авто-
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ра, определяют эффективность овладения вторым языком. Факторы 
социального характера определяют, является ли ситуация овладения 
вторым языком в целом благоприятной или отрицательной, то есть 
насколько соответствуют друг другу взаимодействующие культуры, 
насколько желательна ассимиляция и характер отношений между 
социальными группами. Психологические факторы считаются эф-
фективными по своей природе, к ним можно отнести языковой и 
культурный шок, мотивацию, личностные способности человека 
при овладении вторым языком [17]. 

В заключение стоит ещё раз подчеркнуть, что существующие 
исследования изучения функционирования речи билингвов пред-
ставлены прежде всего в лингвистических теориях, а также в педаго-
гических методиках зарубежных практиков. Анализ данных теорий 
с точки зрения психологического анализа, позволит специалисту, ра-
ботающему с двуязычным ребенком (педагогу, педагогу-психологу) 
лучше понять его особенности и организовать образовательную сре-
ду, оперируя множеством стимулов и приёмов. Оценка зарубежного 
опыта позволит усилить содержание коррекционных и развивающих 
программ для двуязычных детей, усовершенствовать педагогиче-
ские технологии обучения иностранному языку, отточить техники 
развития и формирования познавательных процессов с опорой на 
психологические основы обучения с использованием методик пси-
хологической практики. 
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ТЕСТ ОЦЕНКИ УРОВНЯ                                       
ПЕРЦЕПТИВНОГО ДОВЕРИЯ

А.И. Донцов, В.С. Корнилова 

Актуальность. Вопрос об оценке уровня сформированного пер-
цептивного доверия, возникающего при восприятии незнакомого 
лица в короткий промежуток времени, важен в плане растущего 
интереса к феномену доверия.

Цель. Разработать тест, направленный на оценку уровня до-
верия к незнакомым людям и оценку его психометрических свойств 
(надeжность, валидность).

Методы исследования. В процессе работы применялись обще-
научные методы: теоретического анализа, сравнительного ана-
лиза, обобщения. Среди специальных методов были использованы: 
методы сбора информации (опрос в очной (интервью) и заочной 
форме (анкетирование)); анализ собранных данных с использова-
нием сравнения, обобщения; методы обработки данных: стати-
стическая обработка данных производилась с помощью программы 
IBM SPSS Statistics 27.

Результаты. В статье изложены основные результаты пси-
хометрической проверки разработанного теста, направленного 
на оценку уровня перцептивного доверия. Предложен авторский 
вариант построения теста, который состоит из вопросов, пред-
ставляющих собой ситуации, провоцирующие доверие.

Область применения результатов. Разработанный тест 
можно использовать в исследовательских целях для оценки уров-
ня перцептивного доверия, а также для определения значимости 
зрительного контакта для формирования доверия.

Ключевые слова: доверие; перцептивное доверие; зрительный 
контакт; взгляд
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PERCEPTIVE TRUST ASSESSMENT TEST

A.I. Dontsov, V.S. Kornilova 

Relevance. The question of assessing the level of formed perceptual 
trust that arises when an unfamiliar person is perceived in a short period 
of time is important in terms of the growing interest in the phenomenon 
of trust.

Target. To develop a test aimed at assessing a level of trust in people 
who are not familiar and assessing the psychometric properties (reli-
ability, validity) of the test.

Research methods. In the process of work, general scientific methods 
were used: theoretical analysis, comparative analysis, generalization. 
Among the special methods used were: methods of collecting information 
(poll in person (interview) and correspondence (questionnaire)); analysis 
of collected data using comparison, synthesis; data processing methods: 
statistical data processing was carried out by the IBM SPSS Statistics 27.

Results. The article presents the main results of psychometric testing 
of the developed test aimed at assessing a level of perceptual trust. The 
author propeses the version of the test composed of the questions repre-
senting provoking trust situations.

Field of the results application. The developed test can be used for 
research purposes to assess perceptual confidence levels, as well as to 
determine the significance of eye contact for building trust.

Keywords: trust; perceptual trust; eye contact; look 

Введение
В настоящее время интерес к феномену доверия неуклонно рас-

тет. Количество публикаций, посвященных доверию, по данным 
Web of Science, за 10 лет увеличилось более чем в два раза. И это 
неудивительно, так как доверие сопровождает любой вид взаимодей-
ствия человека: в общении с другим человеком, с группой людей, и 
в целом с обществом. Доверие является основной характеристикой 
функционирования здорового общества, без которого общение при-
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обретает характер безличного транслирования информации, а также 
является первоначальным условием межличностных взаимоотноше-
ний, с отсутствием которого отношения становятся конфронтацион-
ными. Являясь одной из основных составляющих взаимодействия 
между людьми, доверие предполагает определенную степень пси-
хологического комфорта и близости, а также модель поведения, на 
основании которой действует человек.

Актуальным является вопрос об оценке уровня сформированно-
го перцептивного доверия для изучения факторов и механизмов его 
формирования в межличностном взаимодействии. В нашем случае 
для изучения роли зрительного контакта как фактора межличност-
ного доверия.

Доверие является многоаспектным и фундаментальным поняти-
ем. Первыми исследователями, положившими начало изучению фе-
номена доверия в социальной психологии в рамках самораскрытия 
внутреннего «Я» в конце 1950-х гг., были С. Джурард и П. Ласкоу 
(S.M. Jourard, P. Lasakow) [21]. Пионером изучения доверия в кон-
тексте межличностных отношений по праву считается Дж. Аллен 
(G.A. Allen), выделивший параметры их позитивности [17]. В со-
временной зарубежной науке ведется активное исследование свя-
зи зрительного контакта и доверия (Эндрю Бейлисс (A.P. Bayliss) и 
Стивен Типпер (S.P. Tipper) [19], Рафаэла Кейслер (R.E. Kaisler) и 
Гельмут Ледер (H. Leder) [22], Джанин Уиллис (J. Willlis) и А. То-
доров (A. Todorov) [23], Мариапаола Барбато (M. Barbato), Аиша А. 
Альмулла (A.A. Almull), Андреа Маротта (A. Marotta A.) [18], Ори-
ел FeldmanHalla, Джозеф Дансмур (J. Dunsmoorb), Алекса Томпари 
(A. Tomparyc), Линдси Хантер (L. Hunterd), А. Тодоров (А. Todorov), 
Элтзабет Фелпс (E. Phelps) [20]).

Отечественные ученые также не обошли вниманием феномен 
доверия. Первые исследования, рассматривающие доверие как 
самостоятельный социально-психологический феномен, появи-
лись еще в конце 1970-х гг. (В.С. Сафонов [10]). С выходом работ 
Т.П. Скрипкиной [11-14], В.П. Зинченко [7], А.Л. Журавлевой [6], 
И.М. Крючковой [8], Л.В. Трубицыной [15], А.Б. Купрейченко [9], 
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И.В. Антоненко [1-3] и др. расширился спектр исследуемых про-
блем, связанных с изучением феномена доверия.

Доверие – это социально-психологическое отношение между 
людьми, основанное на переживании значимости и безопасности 
собственной личности и объекта по взаимодействию. Условием под-
линного взаимного доверия является добровольность, децентрация 
и социально-психологическая взаиморефлексия [11]. Среди функ-
ций доверия в качестве основных рассматриваются формирование, 
обеспечение и оптимизация социальных взаимоотношений, само-
познание и самоопределение, а также снижение негативных эмо-
циональных реакций [2]. Понятие доверия не тождественно вере, 
уверенности, надежде и самораскрытию [1, 4, 5, 18].

Смещение внимания, вызванное взглядом, может влиять на вос-
приятие человека: лица, которые постоянно смотрели в сторону 
целевого местоположения (лица с достоверным прогнозом, или 
«кооперативные» лица) воспринимались как более заслуживающие 
доверия, чем лица, которые постоянно отводили взгляд от целевого 
местоположения (лица с неверным прогнозом или «обманчивые» 
лица) [17].

Перцептивное доверие – это вид доверия, которое возникает при 
восприятии незнакомого лица в короткий промежуток времени. На 
его формирование влияют личностные качества человека, связанные 
с эмоциональной сферой. К примеру, доверие не вызывают люди, 
лица которых оценивают как напряженные [5, 16].

Целью работы является разработка теста на определение уров-
ня доверия к незнакомым людям и оценка его психометрических 
свойств (надежности, валидности) для понимания и изучения фак-
торов и механизмов формирования межличностного доверия.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) сформулировать тестовые вопросы на определение уровня дове-
рия к незнакомым людям; 2) рассчитать сырые баллы испытуемых; 
3) проверить внутреннюю надежность и внешнюю валидность те-
стовых вопросов; 4) проверить надежность-согласованность теста 
методом расщепления и расчетом коэффициента Альфа Кронбаха.
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Новация работы заключается в разработке и апробации авторско-
го опросника для оценки уровня перцептивного доверия.

Материалы и методы исследования
В опросе приняли участие 68 респондентов – 20 лиц мужского 

пола, что составляет 29,4%, и 48 лиц женского пола – 70,6%. Сред-
ний возраст составил 25 лет.

В процессе конструирования теста были использованы следующие 
методы: опрос в очной (интервью) и заочной форме (анкетирование), 
анализ собранных данных с использованием сравнения, обобщения, 
моделирование. Оценка психометрических свойств полученного те-
ста производилась с помощью программы IBM SPSS Statistics 27.

В опросе респондентам представлены фотоизображения лиц муж-
ского и женского пола в трех вариантах: прямой взгляд, отведен-
ный взгляд и взгляд, закрытый солнцезащитными очками. Выборка 
преимущественно состоит из студентов от 20 до 25 лет, европео-
идной расы, поэтому в качестве стимульного материала были смо-
делированы лица, максимально соответствующие возрасту и расе 
респондентов и имеющих нейтральное выражение лица, без ярко 
выраженных эмоций. Изображения были стандартизированы по 
размеру и согласованы по контрасту и яркости. Все изображения 
были взяты из открытого ресурса и не нарушают этических норм.

Вопросы формулировались исходя из определения доверия как 
отношения между людьми, основанные на переживании значимости 
и безопасности собственной личности и объекта по взаимодействию 
[9], включая полученные данные из ранее проведенного опроса, в 
ходе которого респондентам было необходимо описать ситуации, в 
которых, по их мнению, может проявляться доверие к другому че-
ловеку. Они состоят из шести вопросов-ситуаций, направленных 
на выявление уровня доверия. На данные вопросы респондентам 
необходимо отвечать по пятибалльной шкале Лайкерта, где «1» оз-
начает «точно нет», «5» означает «точно да». Также в опрос были 
включены два пункта с общей оценкой уровня доверия и привле-
кательности с семибалльными шкалами.
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Таким образом, опрос содержит три шкалы: первая – уровень до-
верия к человеку с открытым взглядом; вторая – уровень доверия к 
человеку с закрытым солнцезащитными очками взглядом; третья – 
уровень доверия к человеку с отведенным взглядом.

Инструкция:
«Здравствуйте!
Благодарю Вас, что согласились принять участие в моем опросе. 

Вам будут предъявлены фотографии мужских и женских лиц, после 
обзора Вам необходимо заполнить короткий опрос. Отвечайте чест-
но, не задумываясь, по первому впечатлению, правильных и непра-
вильных ответов нет. Опрос анонимный, данные будут обработаны 
в обобщенном виде. Опрос займет не более 15 минут.

1. Могли бы Вы доверить данному человеку отнести за Вас цен-
ные документы (например, паспорт, зачетную книжку)?

2. Могли бы Вы рассказать данному человеку мысли, чувства и 
переживания, не боясь быть высмеянным или непонятым?

3. Доверили бы Вы данному человеку приглядеть за домашним 
животным, когда Вы находитесь в отъезде?

4. Могли бы Вы доверить данному человеку личный секрет?
5. Рассказали бы Вы данному человек конфузную историю про 

Вас, зная, что он не расскажет ее другому?
6. Могли бы Вы одолжить данному человеку деньги на неопре-

деленный срок?
7. Могли бы Вы поселиться с ним в одной квартире/снимать с 

ним одно жилье, не проверяя информацию о нем?
8. Оцените степень привлекательности данного человека.
9. Оцените общее доверие к данному человеку».

Результаты
Подсчет баллов по каждому пункту осуществлялся в зависимо-

сти от поставленной оценки на шкале. Таким образом, максимально 
возможный балл с первый по седьмой вопросы был равен 5, мини-
мальный – 1. Максимально возможный балл на восьмой и девятый 
вопросы составлял 7, минимальный – 1.
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По каждому пункту были подсчитаны частота выбора каждого из 
пунктов ответа (от 1 до 5), а также среднее и стандартное отклонение.

Таблица 1.
Описательные статистики шкалы «Прямой взгляд»

Номер 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 Среднее 

отклонение
Стандартное 
отклонение

1.1 21 12 5 29 1 - - 2,66 1,35
1.2 10 15 11 30 2 - - 2,99 1,18
1.3 10 10 7 33 8 - - 3,28 1,28
1.4 25 25 6 12 0 - - 2,07 1,08
1.5 18 10 16 15 9 - - 2,81 1,40
1.6 22 22 13 10 1 - - 2,21 1,10
1.7 21 18 10 18 1 - - 2,41 1,22
1.8 0 1 0 7 22 17 21 5,72 1,10
1.9 0 5 11 17 25 4 2 3,85 2,06
2.1 22 25 7 14 0 - - 2,19 1,11
2.2 21 25 7 14 1 - - 2,25 1,15
2.3 17 12 14 21 4 - - 2,75 1,30
2.4 26 22 12 8 0 - - 2,03 1,02
2.5 21 22 9 12 4 - - 2,35 1,26
2.6 33 22 8 4 1 - - 1,79 0,97
2.7 36 18 9 5 0 - - 1,75 0,95
2.8 0 1 11 20 18 12 5 4,54 1,52
2.9 0 14 17 19 7 7 0 3,24 1,99

По первому распределению ответов можно отметить, что доверие 
к женскому лицу оценивается выше, чем к мужскому. При оценке 
женского лица наибольшее среднее значение наблюдается в вопро-
се № 3 (3,28), наименьшее – № 6 (2,21). При оценке мужского лица 
наибольшее среднее значение наблюдается в вопросе № 3 (2,75), 
наименьшее – № 7 (1,75).

Примечательно, что в данном случае, оценки доверия к женско-
му и мужскому лицам в очках не отличаются. При оценке женско-
го лица наибольшее среднее значение наблюдается в вопросе № 3 
(2,31), наименьшее – № 6 (1,59). При оценке мужского лица наи-
большее среднее значение наблюдается в вопросе № 3 (2,22), наи-
меньшее – № 7 (1,59).
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Таблица 2.
Описательные статистики шкалы «Закрытый взгляд»

Номер 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 Среднее 

отклонение
Стандартное 
отклонение

1.1 31 23 11 3 0 - - 1,79 0,87
1.2 24 28 5 10 1 - - 2,06 1,08
1.3 28 17 10 12 1 - - 2,13 1,18
1.4 34 26 4 4 0 - - 1,68 0,84
1.5 35 16 6 9 2 - - 1,93 1,19
1.6 38 22 6 2 0 - - 1,59 0,78
1.7 35 17 12 4 0 - - 1,78 0,94
1.8 0 2 10 22 20 8 4 4,29 1,72
1.9 0 11 18 17 4 3 0 2,01 2,85
2.1 32 22 4 9 1 - - 1,90 1,09
2.2 30 24 7 5 2 - - 1,90 1,05
2.3 24 20 12 9 3 - - 2,22 1,20
2.4 31 26 6 5 0 - - 1,78 0,90
2.5 30 20 8 7 3 - - 2,01 1,18
2.6 38 23 4 2 1 - - 1,60 0,85
2.7 39 22 3 4 0 - - 1,59 0,83
2.8 0 2 7 18 11 17 11 4,78 1,93
2.9 0 11 15 20 5 2 1 2,19 2,85

Таблица 3.
Описательные статистики шкалы «Отведенный взгляд»

Номер 
вопроса 1 2 3 4 5 6 7 Среднее 

отклонение
Стандартное 
отклонение

1.1 18 15 13 21 1 - - 2,59 1,22
1.2 16 16 8 25 3 - - 2,75 1,30
1.3 12 15 8 27 6 - - 3,00 1,30
1.4 17 23 13 15 0 - - 2,38 1,09
1.5 19 15 10 22 2 - - 2,60 1,28
1.6 24 21 9 13 1 - - 2,21 1,17
1.7 21 17 8 21 1 - - 2,47 1,26
1.8 0 0 4 5 12 30 17 5,75 1,10
1.9 0 10 12 13 17 10 1 3,60 2,29
2.1 35 23 6 4 0 - - 1,69 0,87
2.2 35 18 7 7 1 - - 1,84 1,07
2.3 32 16 8 10 2 - - 2,03 1,21
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Окончание табл. 3.
2.4 36 23 5 4 0 - - 1,66 0,86
2.5 33 17 7 9 2 - - 1,97 1,18
2.6 36 21 7 4 0 - - 1,69 0,89
2.7 42 14 7 5 0 - - 1,63 0,94
2.8 0 3 16 17 11 7 4 3,19 2,86
2.9 0 15 15 8 8 6 0 1,99 3,03

Стоит отметить, что в случае отведенного взгляда, когда глаза от-
крыты, доверие к женскому лицу, как и в случае с прямым взглядом 
оценивается выше, чем к мужскому. При оценке женского лица наи-
большее среднее значение наблюдается в вопросе № 3 (3,00), наи-
меньшее – № 6 (2,21). При оценке мужского лица наибольшее среднее 
значение наблюдается в вопросе № 3 (2,03), наименьшее – № 7 (1,63).

Средние значения полученных ответов варьировались в первой 
шкале от 1,75; во второй – от 1,59; в третьей – от 1,63. Примеча-
тельно, что при оценке женского и мужского лиц во всех шкалах 
наибольшее среднее значение наблюдается в вопросе № 3, тогда как 
наименьшее – при оценке женского лица в вопросе № 6, при оценке 
мужского – в вопросе № 7. Анализ этих данных показывает, что наи-
больший уровень доверия регистрируется в вопросе про домашнее 
животное, тогда как наименьший, как мы и предполагали, в вопро-
сах про одалживание денег и про съем квартиры.

Анализ надежности. Под надежностью понимается устойчи-
вость и независимость результатов теста от случайных факторов. 
Надежность-согласованность или одномоментная надежность 
подтверждает соответствие результатов внутри одного теста. 
Проверка надежности-согласованности осуществлялась с помо-
щью метода расщепления путем разбиения теста на две части по 
четным и нечетным вопросам, с последующим подсчетом баллов 
испытуемых отдельно по каждой половине. Если баллы испыту-
емых по двум половинам теста будут сходными, то можно судить 
о том, что тест надежен.

Показатель надежности шкалы «Прямой взгляд»: коэффициент 
корреляции между двумя условными половинами шкалы равен 0,678. 
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Коэффициент Спирмена-Брауна равен 0,808. Следовательно, можно 
говорить о надежности шкалы «Прямой взгляд».

Показатель надежности шкалы «Закрытый взгляд»: коэффици-
ент корреляции между двумя условными половинами шкалы равен 
0,623. Коэффициент Спирмена-Брауна равен 0,767, шкала «Закры-
тый взгляд» надежна.

Показатель надежности шкалы «Отведенный взгляд»: коэффици-
ент корреляции между двумя условными половинами шкалы равен 
0,601. Коэффициент Спирмена-Брауна равен 0,751, шкала «Прямой 
взгляд» надежна.

Показатель надежности теста: коэффициент корреляции меж-
ду двумя условными половинами теста равен 0,810, коэффициент 
Спирмена-Брауна – 0,895. Таким образом, тест является надежным.

Также для проверки надежности-согласованности отдельно каж-
дой шкалы и опроса в целом был рассчитан коэффициент Альфа-
Кронбаха.

По шкале «Прямой взгляд» по всем вопросам α-Кронбаха ока-
зался равным 0,910 или 91%. Анализ показателей Альфа-Кронбаха 
при исключении одного из вопросов лежит в диапазоне от 0,895 до 
0,909. Следовательно, шкала обладает достаточной надежностью-
согласованностью, показатель выше 0,70.

По шкале «Закрытый взгляд» по всем вопросам α-Кронбаха ока-
зался равным 0,921 или 92,1%. Анализ показателей Альфа-Кронбаха 
при исключении одного из вопросов лежит в диапазоне от 0,873 до 
0,885. Можно сделать вывод, что шкала «Закрытый взгляд» обладает 
достаточной надежностью-согласованностью, показатель выше 0,70.

По шкале «Отведенный взгляд» по всем вопросам α-Кронбаха 
оказался равным 0,925 или 92,5 %. Анализ показателей Альфа-
Кронбаха при исключении одного из вопросов лежит в диапазоне 
от 0,884 до 0,905. Следовательно, шкала обладает достаточной на-
дежностью-согласованностью, показатель выше 0,70.

Стоит отметить, что по всем шкалам наблюдается стабильность 
показателя Альфа-Кронбаха, что свидетельствует о высокой надеж-
ности-согласованности вопросов всех трех шкал.
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При исследовании опросника в целом по всем вопросам был по-
лучен показатель Альфа-Кронбаха равный 0,963 или 96,3%. Таким 
образом, проверка компонентов шкалы методики и опросника в це-
лом свидетельствует о высоком уровне надежности-согласованности.

Анализ валидности. Под валидность понимается соответствие те-
ста измеряемому свойству. Проверка валидности осуществлялась с 
помощью корреляционного анализа с использованием коэффициен-
та корреляции Спирмена. Корреляционный анализ шкалы «Прямой 
взгляд» показал, что все вопросы, кроме оценки привлекательности 
мужского лица, значимо коррелируют между собой (p<0,001). По 
шкале «Закрытый взгляд» все вопросы значимо коррелируют меж-
ду собой. Корреляционный анализ шкалы «Отведенный взгляд» по-
казал, что все вопросы, кроме оценки степени привлекательности 
женского лица, значимо коррелируют между собой (p<0,001). По 
результатам корреляционного анализа вопросов по всей методике 
можно сказать, что все вопросы значимо коррелируют между собой. 
Можно сделать вывод о том, что тест в целом является валидным, 
так как все вопросы коррелируют между собой (p<0,001). Однако 
вопрос про привлекательность требует доработки в связи с его по-
ниженной валидностью.

Заключение
Таким образом, в результате проведенной работы был сконстру-

ирован тест, предназначенный для измерения уровня доверия при 
восприятии незнакомых лиц. Была проведена оценка психометриче-
ских свойств полученного теста – надежности и валидности. Нами 
были получены следующие результаты:

1. С помощью метода расщепления, разбиения теста на четные 
и нечетные пункты и нахождения связи между суммарными балла-
ми испытуемых по двум половинам теста, было получено, что тест 
обладает надежностью.

2. Опросник обладает достаточной надежностью-согласованно-
стью (коэффициент альфа Кронбаха α = 0,963) – баллы внутри те-
ста соответствуют друг другу.
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3. С помощью подсчета коэффициента корреляции Спирмена 
было получено, что тест является валидным.

По результатам первичной апробации методики, можно сделать 
вывод, что разработанный тест для оценки уровня доверия при 
восприятии незнакомых лиц можно использовать в исследователь-
ских целях для работы со студенческой аудиторией. В качестве пер-
спективы дальнейшего обоснования применения данной методики 
необходимо провести проверку на внешнюю валидность, а также 
расширить выборку количественно (до 300 человек) и увеличить 
возрастной диапазон респондентов, не ограничиваясь студенческой 
аудиторией. Для устранения фактора привлекательности необходи-
мо расширить стимульный материал фотоизображений лиц. Также 
следует провести повторный тест через некоторый промежуток вре-
мени для проверки устойчивости полученных результатов во вре-
мени (ретестовая надежность).

Список литературы
1. Антоненко И.В. Социально-психологическая концепция доверия. 

М.: Флинта: Наука. 2006. 479 с.
2. Антоненко И.В. Социально-психологические функции доверия // 

Перспективы психологической науки и практики: сб. статей Между-
народной научно-практической конференции. М., 2017. С. 182-187. 

3. Antonenko I.V. Psychology of social trust // XVI European Congress of 
Psychology. 2019. P. 317-318. 

4. Гуриева C.Д., Борисова М.М. Доверие как социально-психологиче-
ское явление // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2014. 
№ 4. С. 126-136. 

5. Дивеева А.С., Карапышева А.И. Индивидуально-психологические 
предикторы перцептивного доверия // Психологические и психоана-
литические исследования. Ежегодник 2015-2016 / Под ред. А.А. Де-
мидова. М.: Московский институт психоанализа, 2016. С. 193-204.

6. Журавлева Л.А. Связь общительности личности и доверия к людям: 
дис. ... канд. психол. наук. М., 2004. 176 с.

7. Зинченко В.П. Психология доверия. Самара, 2001. 104 с.



— 94 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 4 • http://rjep.ru

8. Крючкова И.М. Социально-психологические характеристики фено-
мена «Доверия» в работах отечественных психологов // Современ-
ные исследования социальных проблем. 2017. Т. 8, № 8. С. 112-124.

9. Купреич̆енко А.Б. Психология доверия и недоверия. М.: Изд-во «Ин-
ститут психологии РАН», 2008. 571 с.

10. Сафонов В.С. Особенности доверительного общения: дис... канд. 
психол. наук. М., 1977. 247 с.

11. Скрипкина Т.П. Психология доверия: учеб. пос. М.: Академия, 2000. 
264 c.

12. Скрипкина Т.П. Философская категория веры и психология дове-
рия // Известия ТРТУ. 2005. № 7 (51). С. 189-191. 

13. Скрипкина Т.П., Бандурина М.В. Особенности гендерных невербаль-
ных паттернов доверительного отношения к другому // Российский 
психологический журнал. 2007. Т. 4, № 4. С. 30-39. 

14. Скрипкина Т.П. Проблема доверия в отечественной психологии // Пси-
хология общения и доверия: теория и практика: сборник материалов 
Международной конференции УРАО, ПИ РАО, МГУ. 6-7 ноября 2014 
г. / Под ред. Т.П. Скрипкиной. М.: Университет РАО, 2014. С. 48-51.

15. Трубицына Л.В., Фролова А.А. Субъективное восприятие феномена 
доверия в межличностных отношениях // Новое в психолого-педа-
гогических исследованиях. 2019. № 3. С. 133-142.

16. Хрисанфова Л.А., Маркелова Т.В., Суслова Л.Ф. Формирование 
доверия к незнакомому человеку при восприятии его лица по фо-
тографии // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-
чевского. 2014. № 3 (35). С. 250-257.

17. Allen G.A. When does Exchanging personal Information constitute 
self-disclosure // Psychological Reports. 1974. Vol. 35, No. 1. P. 195-
203. https://doi.org/10.2466/pr0.1974.35.1.195

18. Barbato M., Almulla A.A., Marotta A. The Effect of Trust on Gaze-Medi-
ated Attentional Orienting // Front Psychol. 2020. https://doi.org/10.3389/
fpsyg.2020.01554

19. Bayliss A.P., Tipper S.P. Predictive gaze cues and personality judgments: 
Should eye trust you? // Psychological Science. 2006. Vol. 17, No. 6. 
Р. 514-520. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01737.x



— 95 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 4 • http://rjep.ru

20. FeldmanHalla O., Dunsmoorb J., Tomparyc A., Hunterd L., Todorov A., 
Phelps E. Stimulus generalization as a mechanism for learning to trust 
// PNAS. 2018. Vol. 115, No. 7. P. 1690-1697. https://doi.org/10.1073/
pnas.1715227115

21. Jourard S.M., Lasakow P. Some Factors in Self-Disclosure // The Jour-
nal of Abnormal and Social Psychology. 1958. Vol. 56, No. 1. P. 91-98. 
https://doi.org/10.1037/h0043357

22. Kaisler R.E., Leder H. Trusting the Looks of Others: Gaze Effects of 
Faces in Social Settings. Perception. 2016. Vol. 45, No.  8. Р. 875-892. 
https://doi.org/10.1177/0301006616643678

23. Willis J, Todorov A. First impressions: Making up your mind after 100-
ms exposure to a face // Psychological Science. 2006. Vol. 17, No.  7. 
P. 592-598. https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01750.x

References
1. Antonenko I.V. Social’no-psihologicheskaja koncepcija doverija [So-

cio-psychological concept of trust]. Moscow, 2006, 479 p.
2. Antonenko I.V. Social’no-psihologicheskie funkcii doverija [Socio-psy-

chological functions of trust]. Perspektivy psikhologicheskoy nauki i 
praktiki: sb. statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferen-
tsii [Perspectives of Psychological Science and Practice: digest of arti-
cles]. Moscow, 2017, pp. 182-187.

3. Antonenko I.V. Psihologija social’nogo doverija [Psychology of social 
trust]. XVI European congress of psychology, 2019, pp. 317-318. 

4. Gurieva S.D., Borisova M.M. Doverie kak social’no-psihologicheskoe 
javlenie [Trust as a socio-psychological phenomenon]. Saint Petersburg 
University Bulletin, 2014, no. 4, рр. 126-136.

5. Diveeva A.S., Karapysheva A.I. Individual’no-psihologicheskie prediktory 
perceptivnogo doverija [Individual psychological predictors of perceptual 
trust]. Psikhologicheskie i psikhoanaliticheskie issledovaniya. Ezhegodnik 
2015-2016 [Psychological and psychoanalytic research. Yearbook 2015-
2016] / Edited by A.A. Demidova. Moscow, 2016, pp. 193-204.

6. Zhuravljova L.A. Svjaz’ obshhitel’nosti lichnosti i doverija k ljudjam 
[The connection between sociability of personality and trust in people]. 
Moscow, 2004, 176 с.



— 96 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Том 12, № 4 • http://rjep.ru

7. Zinchenko V.P. Psihologija doverija [The psychology of trust]. Samara, 
2001, 104 p.

8. Krjuchkova I.M. Social’no-psihologicheskie harakteristiki fenomena 
«Doverija» v rabotah otechestvennyh psihologov [Socio-psychological 
characteristics of the phenomenon of “Trust” in the works of Russian 
psychologists]. Sovremennye issledovanija social’nyh problem, 2017, 
vol. 8, no. 8, pp. 112-124.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ                             
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

СТУДЕНТАМИ ДИСТАНЦИОННЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

С.И. Матафонова, Т.Ф. Ушева 

В статье представлен обобщённый анализ обратной связи сту-
дентов по вопросам реализации дистанционных образовательных 
технологий.

Предметом представленной работы является отношение сту-
дентов к дистанционным образовательным технологиям.

Цель. Данное исследование показывает эмоциональную состав-
ляющую удовлетворенности студентами в отношении к обучению 
с применением дистанционных образовательных технологий.

Методология проведения работы. В основу исследования по-
ложен рефлексивный подход, который позволяет анализировать 
деятельность и проектировать будущий шаг образовательного 
процесса. В статье анализируются психологические аспекты 
эмоциональной составляющей удовлетворенности студентами 
от использования в высшем образовании дистанционных форм 
обучения. В ходе исследования использовались психолого-педа-
гогические методы. Для анализа ответов анкетирования были 
использованы как методы контент-анализа, так и методы ча-
стотного анализа.

Результаты. Авторами было проведено исследование на кафе-
дре социальной педагогики и психологии на базе ФГБОУ ВО «Иркут-
ский государственный университет» Педагогического института, 
в 2020-2021 учебном году. Разработана и проведена в формате 
онлайн анкета на тему «Удовлетворенность дистанционным об-
учением». Исследование включало в себя пять разделов: релевант-
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ность, мотивированность, оценка рефлексивности, оценка каче-
ства преподавания и общая оценка удовлетворенности.

Область применения результатов. Представлен анализ дан-
ных, определяющий возможность использования в высшем образо-
вании дистанционных образовательных инструментов для органи-
зации эффективного учебного процесса. 

Ключевые слова: дистанционное обучение; дистанционные об-
разовательные инструменты; оценка удовлетворенность образо-
вательным процессом; рефлексия; высшее образование

RESEARCH THE EMOTIONAL COMPONENT                             
OF STUDENTS’ SATISFACTION WITH DISTANCE 

EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

S.I. Matafonova., T.F. Usheva 

The article presents a generalized analysis of student feedback in 
questions of the implementation of distance educational technologies.

The subject of the presented work is the student’s attitude to distance 
educational technologies.

The aim. This study shows the emotional component of student sat-
isfaction in relation to learning using distance education technologies.

Methodology of work. The research is based on a reflexive approach 
that allows to analyze the activity and to project the future step of the 
educational process. The article analyzes the psychological aspects the 
emotional component of students’ satisfaction from the use of distance 
technologies in the institutes of higher education. During the studying, 
the psychological and pedagogical methods were used. To analyze the 
survey responses, both content analysis methods and frequency analysis 
methods were used.

The results. The authors conducted a research at the Department 
of Social Pedagogy and Psychology of the Pedagogical Institute on the 
basis of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 
Education «Irkutsk State University» in the 2020-2021 academic year. 
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There was a developed questionnaire on the theme «Satisfaction with 
distance education» which was held online. The studying included five 
sections: relevance, motivation, reflexivity assessment, assessment of 
teaching quality and a general satisfaction assessment. 

Application of results. In the article a data analyze is presented. 
It determines the possibility of using the distance educational tools in 
higher education to organize an effective educational process.

Keywords: distance education; distance educational tools; assessment 
of satisfaction with the educational process; reflection; higher education 

Введение
В связи со сложившейся в 2020 году эпидемиологической ситуа-

цией на территории Российской Федерации, обусловлен переход всех 
образовательных организаций на дистанционную форму обучения. 
Дистанционное обучение рассматривается как одна из эффективных 
современных педагогических информационных образовательных 
технологий в системе высшего образования.

«Дистанционное обучение, в общем случае, - это целенаправлен-
ный, специально организованный процесс взаимодействия студентов 
с преподавателем, со средствами информационных и коммуника-
тивных технологий (ИКТ) и между собой» [2].

В приказе Министерства образования и науки РФ от 6 мая 2005 г. 
№137 «Об использовании дистанционных образовательных техно-
логий» утверждается, что «целью использования дистанционных 
образовательных технологий (долее ДОТ) образовательным учрежде-
нием является предоставление обучающимся возможности освоения 
образовательных программ непосредственно по месту жительства 
обучающегося или его временного пребывания (нахождения)» [1]. 
Данные технологии представляются перспективными в традицион-
ной системе образования, которые предполагают специальную ор-
ганизацию образовательного процесса, базирующуюся на принципе 
самостоятельного дистанционного обучения на базе современных 
информационных и телекоммуникационных технологий. Насколь-
ко удовлетворены студенты данными образовательными техноло-
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гиями, эмоциональная составляющая их удовлетворенности – все 
это и определило новизну исследования в рамках обратной связи о 
дистанционных образовательных технологиях.

Обзор литературы
Проблемой реализации дистанционного процесса обучения в 

вузе занимались такие ученные как И.К. Будникова, Е.В. Приймак 
[3], А.Н. Зорин [5], О.Ю. Тимофеева [12], Т.Ф. Ушева [13, 18, 19, 20] 
и др. Изучением удовлетворённости студентами дистанционными 
обучением исследовали: А.Ф. Исмагилова, Д.С. Дудина, С.А. Алей-
ников [6], Н.Г. Качалова [7], Н.Н. Мартынович, Е.А. Ткачук, С.А. 
Гуцуляк [9], О.И. Радионова [11], Р.И. Хуснуллина, Л.Д. Арсланова, 
Н.Г. Сабитова [15] и др.

Наиболее интересной и ценной для нашего исследования является 
работа И.В. Роберта, рассматривающего две методики дистанционного 
обучения. Методика синхронного дистанционного обучения предус-
матривает общение учащегося и преподавателя в режиме реального 
времени – online общение. Методика асинхронного дистанционного 
обучения применяется, когда невозможно общение между преподава-
телем и учащимся в реальном времени – так называемое offline обще-
ние. Из чего мы можем сделать вывод, что дистанционное обучение 
предполагает сочетание обучения в разных системах. Так в Иркутском 
государственном университете дистанционное обучение осуществля-
лось с использованием дистанционного образовательного инструмен-
тария и реализовался: через систему EDUCA на платформе Moodle, 
через видеотрансляции в системах ZOOM и WhatsApp (индивидуаль-
ная работа и работа в минигруппах), а также через электронную почту 
преподавателей и студентов, а также других цифровых инструментов: 
онлайн-сервисов Mentimeter, Miro, Wordwall, Machine, Canva. 

Какое содержание вкладывается в понятие удовлетворенности. 
Удовлетворенность – это субъективная позитивная оценка качества 
различных аспектов жизни, имеющих особое значение для индиви-
да. В исследовании проведенном А.Ф. Исмагиловой, Д.С. Дудиной, 
С.А. Алейниковым [6], составляющими удовлетворенности дис-
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танционным обучением выступают: качество преподавания, время 
проведения занятия, комфортное местоположение и погода, также 
в исследовании введены понятия «качество образования» которое в 
совокупности влияет на качество дистанционного обучения. 

Здесь уместно отметить, что эмоции в деятельности человека, по 
мнению Р.В. Габдреева и Э.Э. Галимовой [4], выполняют функцию 
оценки ее хода и результатов, впоследствии качество возникших 
эмоций определяет степень удовлетворенности трудом. Приме-
нительно к нашему исследованию, мы можем отметить, что эмо-
циональная составляющая удовлетворенности позволит оценить 
отношение студентов к обучению с применение дистанционных 
образовательных инструментов.

При оценке качества образовательного процесса И.К. Будниковой 
и Е.В. Приймак [3], использовался модуль «Анкета» в среде Moodle 
для изучения: 1) отношения обучающихся к стилю мышления и 
обучения в курсе; 2) качества интерактивной среды обучения; 3) 
релевантности, рефлексивности, интерактивности, поддержке пре-
подавателя, интерактивности. В результате авторы приходят к вы-
воду, что введение интерактивных технологий в учебный процесс, 
повышает эффективность и качество образования.

Многими авторами проблемными аспектами неудовлетворён-
ности дистанционными технологиями выделяются: незаинтересо-
ванность педагогического состава в эффективном использовании 
информационными технологиями; второй аспект, низкий уровень 
контроля над процессом обучения студентов и их аттестация; от-
сутствие непосредственного контакта обучаемого и преподавате-
ля; наличие значительной доли самостоятельной работы студентов 
равной заочной форме обучения. Исследователи отмечают необхо-
димость применения в дистанционном обучении инновационных 
технологий и активных методов обучения. 

Описание исследования
В свою очередь хотелось бы отметить, что в проведенном нами 

исследование было отмечено, что студенты первого года обучения, 
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проживая первые самостоятельные трудные ситуации, усиливают 
адаптационные механизмы совладающего поведения [10]. И мы 
можем сделать предположение, что трудности, которые испытыва-
ют студенты первых курсов в дистанционном обучении отражают-
ся на совладающем поведении. По мнению О.Ю. Тимофеевой [12], 
результат процесса адаптации к удаленной, дистанционной фор-
ме проявляется в состоянии удовлетворенности условиями обуче-
ния. Также автор приходит к выводу, что данная форма обучения 
играет особенную роль в формировании у учащихся современных 
представлений об обобщенной структуре личности и деятельно-
сти человека, в таких сферах как интеллектуальных, ценностно-
этических, трудовых, коммуникативных, эстетических. Ключевой 
особенностью дистанционной среды является цель максимально 
способствовать удовлетворению и развитию образовательных по-
требностей обучающихся.

В нашем случае ведущим аспектом становится изучение удовлет-
воренности дистанционными образовательными технологиями для 
студентов «Иркутского государственного университета» Педагоги-
ческого института. На основе анализа проблемы можно заключить, 
что несмотря на значительный объем работ по данной тематике, не-
обходимым становится углубленное исследование оценки удовлет-
воренности качеством дистанционного обучения студентами для 
устранения ошибок и налаживания эффективной учебной работы 
с применением дистанционной формы обучения.

Цель исследования: определение уровня удовлетворенности сту-
дентами дистанционными образовательными технологиями.

Задачами исследования было изучение релевантности, выявление 
мотивации учебной деятельности, оценка качества преподавания, 
определение рефлексивности, и выявление уровня удовлетворен-
ности студентами дистанционным образованием, введенным в пе-
риод пандемии. 

Объектом исследования стали студенты бакалавры (очной и за-
очной формы обучения) и магистранты, среди них 98% студентов 
женского пола и 2% - мужского. В опросе приняли участие: студен-
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ты первого курса (n=21), второго (n=20), третьего (n=22), четверто-
го (n=24), студенты заочного обучения (n=10), а также магистранты 
(n=10), специальности психолого-педагогического образования, 
всего в исследовании приняли участие 107 студентов направления 
подготовки 44.03.02. Психолого-педагогического образования про-
филя «Психология и социальная педагогика» и направления подго-
товки 44.04.02. «Психолого-педагогическое образование» ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный университет», Педагогического 
института.

Для изучения уровня удовлетворённости студентами дистан-
ционными образовательными технологиями, с февраля по март 
2020-2021 учебного года нами было проведено социально-психо-
логическое исследование в формате онлайн-анкетирования на тему 
«Удовлетворенность дистанционным обучением». Анкета включает 
22 вопроса открытых и закрытых и полуоткрытых утверждений. Во-
просы сгруппированы в пять разделов, каждый из которых помога-
ет оценить удовлетворенность дистанционными образовательными 
технологиями. Содержание разделов: релевантность, мотивирован-
ность, оценка рефлексивности, оценка качества преподавания, оцен-
ка удовлетворенности.

Раздел релевантности в данном исследовании содержал вопро-
сы о возможности обучения студентов в дистанционном формате, 
состоял из следующих вопросов:

1. Доступен ли интернет для Вас при обучении в дистанцион-
ном формате?

2. Всегда ли Вы присутствовали на дистанционных парах?
3. На занятиях в Zoom вы работали с включенной камерой?
Для ответов предполагалось пять вариантов: почти никогда, ред-

ко, иногда, часто, почти всегда. Результаты ответов представлены 
на рисунке 1.

Результаты исследования показывают, что проблемы с доступом 
к интернету испытывают только студенты заочной формы обучения, 
проживающие по областям Иркутской области, а показатели работы 
без видео камер, 28% студентов объясняют отсутствием стабиль-
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ного интернета, который не позволяет включить видеотрансляцию 
на практических занятиях.

Рис. 1. Показатели релевантности (%).

Раздел мотивированности включал следующие вопросы:
4. Как изменился Ваш уровень мотивации к обучению за период 

дистанционного обучения?
5. Как изменилась Ваша успеваемость за период дистанционно-

го обучения?
6. Повысился ли у Вас объем знаний, за период дистанционно-

го обучения?
Для ответов предполагалось три варианта: повысился, понизил-

ся не изменился. Результаты ответов можно анализировать в следу-
ющих форматах (рис. 2).

Большинство респондентов демонстрируют, что мотивирован-
ность обучения не изменилась и введение дистанционного обучения 
не повлияло на их успеваемость. Однако, преподавателями отмеча-
ется слабая эффективность и устойчивость учебной деятельности 
студентов, которая подтверждается снижением учебно-професси-
онально мотивации на первых курсах обучения, а также у студен-
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тов заочников. Также хотелось бы отметить, что студенты хорошо 
проходили интерактивное тестирование и итоговые оценки по дис-
циплинам характеризовали успешное обучение. Снижение успевае-
мость по данному направлению подготовки не наблюдалось за весь 
период дистанционного обучения. 

Рис. 2. Показатели мотивации обучения (%).

Раздел рефлексивности в данном исследовании содержал во-
просы на анализ трудностей и преимуществ обучения студентов в 
дистанционной форме. Изучение рефлексивности состояло из сле-
дующих вопросов:

7. Какие преимущества дистанционного обучения Вы выдели-
ли для себя?

8. Какие трудности Вы испытывали во время дистанционного 
обучения?

9. Отвлекались ли Вы во время дистанционных занятий на по-
сторонние дела?

Были получены следующие результаты от респондентов, кото-
рые были сгруппированы в двух аспектах: достоинство и недостат-
ки дистанционного обучения. 

Студенты отмечают, что достоинством дистанционного образова-
ния выступают следующие аспекты, это возможность самим выби-
рать время для выполнения заданий, комфортность его выполнения, 
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экономия времени на ежедневные сборы в университет и обратную 
дорогу, сбережение средств на транспортные расходы, отсутствие 
необходимость на быть в городе и возможность проживания дома 
с родителями, и как результат много свободного времени для ин-
тересного. Также были выделены и другие преимущества, однако, 
нами были рассмотрены наиболее существенные. 

Недостатками названы невозможность сосредоточиться на обуче-
нии из-за нахождения соседей по комнате, родственников и членов 
семьи, которые отвлекали во время лекций и практических занятий. 
Отсутствие очного обучения также повлияло на самодисциплину 
и как следствие студенты во время сессии сетовали, что сами от-
влекались на посторонние дела и в результате плохая подготовка 
к экзаменам, данные результаты зафиксированы у 45% студентов. 
8% респондентов высказали, что дистанционная форма обучения 
сказалась на их здоровье, в результате они объясняли снижением 
зрения, снижением мышечного тонуса, излишним весом. Сложно-
сти включения в учебную деятельность высказали 37% студентов, 
большинство таких ответов демонстрируют первокурсники. Отсут-
ствие сложностей дистанционных форм обучения продемонстри-
ровали 48% респондентов.

Раздел оценки качества преподавания содержал шесть вопро-
сов. Качество оценивалось по следующим вопросам. «Возникали 
у Вас сложности по техническому сопровождению дистанционно-
го обучения?» На что были получены следующие ответы: почти 
никогда – 30,6%; редко – 26%; иногда – 40%; часто – 3%; поч-
ти всегда 1%. Однако, хотелось бы подчеркнуть, что со стороны 
профессорско-преподавательского состава было организовано 
сопровождение дистанционного обучения, цель которого, инди-
видуальная помощь и внесение изменений в учебный процесс, 
который был положительно оценен студентам. Сопровождение 
осуществлялось через систему коротких личных сообщений в 
EDUCA, в которых студенты могли обратиться лично к препо-
давателям, а также через видео-трансляции в системе ZOOM, а 
также через электронную почту.
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На вопрос «Сложно ли было воспринимать информацию в дис-
танционном формате? На отсутствие сложностей указали 86% сту-
дентов, и лишь 14% опрошенных ответили положительно. Хотелось 
бы обозначить, что большинство из данной категории были студен-
ты заочной формы обучения, которые не владели информационны-
ми технологиями.

Следующий вопрос о предпочтительных форматах прохожде-
ния итоговой аттестации по дисциплинам большинство выбирали 
83,3% методы компьютерного тестирования, а 16,7% традиционные 
формы проведения экзаменов, однако 40% считают традиционный 
экзамен более эффективным для оценки успеваемости.

В ходе проведенного исследования 54,6% студентов оценили высо-
кий уровень преподавания профессорско-преподавательского состава, 
40% оценили на средний уровень проведения дистанционного обу-
чения преподавателями вуза, 5,4% затрудняются с оценкой препода-
вания и низкого уровня нет. Что демонстрирует эффективную работу 
сопровождения преподавателями процесса дистанционного обучения.

Раздел удовлетворенности предполагал следующих вопросы:
20. Удобно ли Вам обучаться в дистанционном режиме?
21. Хотели ли Вы продолжить дистанционное обучение?
22. Удовлетворены ли Вы дистанционным образованием?
Для ответов предполагалось три варианта: да, нет, частично, ре-

зультаты представлены на рис. 3.
Как видно из рисунка на двадцатый вопрос 62,6% опрошенных 

ответило положительно, оценивая дистанционное обучение как жела-
емой формой получения образования, 36,2% – отрицательно, 23,2% 
затруднилось с ответом. Если говорить об удовлетворенности от по-
всеместного перевода с традиционного на дистанционную форму 
обучения, можно отметить неоднозначность мнений, 50% высоко 
оценили качество представленных материалов для лекционных и 
практических занятий и выразили 51,4% продолжить обучаться в 
данном формате, однако 42,6% высказали желание частичного со-
вмещения традиционного и дистанционного обучения, а 7,4% ре-
шительно отказываются от данной формы. 
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Рис. 3. Показатели удовлетворенности дистанционной формой обучения (%)

Результаты, полученные в ходе исследования удовлетворенно-
сти студентами дистанционными образовательными технологиями, 
являются материалами для организации взаимодействия «препо-
даватель-студент», а также рефлексией для студентов по вопросам 
организации процесса учения. Важно сразу обращать внимание сту-
дентов на то, что образование – это двухсторонний процесс «обу-
чения и учения», поэтому ответственность за его результаты несет 
каждый субъект образования.

Заключение
В связи с вышеизложенным, можно констатировать, что внедре-

ние дистанционных технологий является реальностью мировой си-
стемы образования и как следствие его достоинством отмечается 
использование мирового опыта информационных технологий для 
подготовки высококвалифицированных кадров. 

Однако, дистанционное обучение предполагает активное ис-
пользование образовательных инструментов, которые должны 
быть доступны как для студентов, так и для преподавателей. Так-
же исследование продемонстрировало высокую оценку студентами 
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обеспеченности, доступности учебного материала и процесса со-
провождения дистанционного обучения преподавателей. 

Практика реализации дистанционных форм обучения показала, 
что обучающимся достаточно сложно осваивать образовательные 
программы при условии низких технических возможностей. В случае 
загрузки заданий информация теряется, возникают сложности с про-
граммным обеспечением, отсутствует быстрого-скоростной интернет. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости до-
полнительной работы по учебно-профессиональной мотивации 
и консультативной помощи кураторов, как для студентов первых 
курсов и студентов заочных форм обучения. Данная работа может 
реализовываться в дистанционном сопровождении обучающихся.

Проведенное исследование показало, что многие студенты положи-
тельно оценили дистанционное обучения. Однако, не готовы полно-
стью перейти на данную форму оставляя предпочтение совмещению 
традиционного и дистанционных образовательных технологий.

Со стороны педагогов также возникает ряд вопросов об эффек-
тивных формах дистанционного обучения, которые мы также раз-
берем в своих дальнейших исследованиях.
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ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА                      
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

О.Л. Москаленко, О.В. Смирнова,                                                           
С.Ю. Терещенко, Э.В. Каспаров 

В последние годы отмечается рост больных с метаболическим 
синдромом, что является актуальной проблемой медицины. Выра-
женность клинических проявлений метаболического синдрома ока-
зывает влияние на качество жизни пациентов, при этом снижаются 
показатели физического и психического здоровья. Ожирение приво-
дит к тревожным расстройствам, неврозоподобным состояниям 
и депрессиям, что способствует ухудшению основного заболевания.

Имеющиеся клинические и экспериментальные данные убеди-
тельно показывают наличие множественных патофизиологиче-
ских связей, объясняющих высокую вероятность формирования 
метаболического синдрома у лиц с тревожно-депрессивными рас-
стройствами. Неудивительной в этом контексте выглядит не-
давно описанный высокий риск формирования диабета II типа у 
соматически здоровых до этого лиц с тревожно-депрессивными 
расстройствами (Hiles S.A., Revesz D., Lamers F., Giltay E., Penninx 
B.W., 2016). Неудовлетворенность лечением у указанного контин-
гента больных усугубит депрессивные расстройства, которые в 
свою очередь будут утяжелять их состояние здоровья, замыкая 
порочный круг. Чтобы разорвать эту связь и добиться положи-
тельных результатов лечения, необходимо оптимизировать под-
ходы к диагностике депрессивных состояний на уровне лечебных 
учреждений общемедицинской сети: выявлять клинические призна-
ки депрессии при беседе с больным; проводить анкетирование по 
шкалам самооценки; при несоответствии клинических проявлений 
психоэмоциональных расстройств результатам анкетирования 
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назначать консультацию психиатра и объяснять пациенту ее не-
обходимость для выявления и своевременного лечения депрессивных 
состояний (Джериева И.С., Волкова Н.И., Рапопорт С.И., 2015).

Целью нашего исследования явилось изучение по данным ли-
тературы тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с 
метаболическим синдромом.

Ключевые слова: тревожно-депрессивные расстройства; суи-
цидальное поведение; ожирение; метаболический синдром

ANXIETY-dEPRESSIVE dISORdERS                                             
IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

O.L. Moskalenko, O.V. Smirnova,                                                            
S.Yu. Tereshchenko, E.V. Kasparov 

In recent years, there has been an increase in patients with metabolic 
syndrome, which is an urgent problem in medicine. The severity of the 
clinical manifestations of the metabolic syndrome affects the quality of 
life of patients, while the indicators of physical and mental health de-
crease. Obesity leads to anxiety disorders, neurosis-like states and de-
pression, which contributes to the worsening of the underlying disease.

The available clinical and experimental data convincingly show the 
presence of multiple pathophysiological relationships explaining the 
high probability of the formation of metabolic syndrome in persons with 
anxiety-depressive disorders. Not surprising in this context is the recently 
described high risk of type II diabetes in somatically healthy individ-
uals with anxiety-depressive disorders (Hiles S.A., Revesz D., Lamers 
F., Giltay E., Penninx B.W., 2016). Dissatisfaction with the treatment in 
the specified contingent of patients will aggravate depressive disorders, 
which in turn will aggravate their state of health, closing the vicious 
circle. To break this connection and achieve positive treatment results, 
it is necessary to optimize approaches to the diagnosis of depressive 
conditions at the level of medical institutions of the general medical net-
work: to identify clinical signs of depression when talking with a patient; 
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conduct a questionnaire survey on self-assessment scales; if the clinical 
manifestations of psychoemotional disorders do not match the results 
of the questionnaire, appoint a psychiatrist consultation and explain to 
the patient its need for identifying and timely treatment of depressive 
conditions (Dzherieva I.S., Volkova N.I., Rapoport S.I., 2015).

The aim of our study was to study, according to the literature, anxiety- 
depressive disorders in patients with metabolic syndrome.

Keywords: anxiety-depressive disorders; suicidal behavior; obesity; 
metabolic syndrome 

Метаболический синдром характеризуется наличием несколь-
ких значимых факторов риска кардиоваскулярной патологии, вклю-
чая ожирение центрального типа, гипергликемию, дислипидемию 
и артериальную гипертензию. Все указанные факторы риска ассо-
циированы не только с кардиоваскулярными заболеваниями, но и 
с высокой заболеваемостью и неблагоприятным течением диабета 
II типа [22, с. e212; 32, с. 878-882; 20, с. 2709-2716]. Распростра-
ненность MC прогрессивно увеличивается как в развитых, так и 
в развивающихся странах, создавая все возрастающие вызовы си-
стемам здравоохранения многих стран, включая Российскую Фе-
дерацию [30, с. 486-491]. В настоящее время распространённость 
МС во взрослых популяциях составляет 20-25%. Идентификация и 
детальное изучение возможных модифицируемых факторов риска 
является важнейшей целью современной клинической медицины.

МС объединяет группу заболеваний или патологических состо-
яний, проявляющихся определёнными метаболическими, гормо-
нальными и клиническими нарушениями, который характеризуется 
артериальной гипертензией, увеличением массы висцерального 
жира, уменьшением чувствительности периферических тканей к 
инсулину (инсулинорезистентностью) и гиперинсулинемией, ко-
торые вызывают нарушения углеводного, липидного и пуринового 
обменов [2, электрон. ресурс].

Доказано, что компонентами метаболического синдрома являются: 
артериальная гипертензия, инсулинорезистентность с базальной гипе-
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ринсулинемией, дислипидемия (повышение содержания триглицери-
дов или снижение содержания холестерина, липопротеидов высокой 
плотности, нарушенная толерантность к глюкозе или сахарный диабет 
2-го типа, абдоминальное ожирение [2, электрон. ресурс]. Кроме, того 
женщинам с метаболическим синдромом нужно особое внимания со 
стороны врачей общей практики в плане диагностики депрессивных 
расстройств (ДР), так как у таких пациентов расстройства депрес-
сивного характера встречаются чаще в сравнении с пациентками без 
метаболического синдрома. ДР отягощают течение соматического за-
болевания, своевременная диагностика и лечение депрессивных состо-
яний позволят повысить приверженность к терапии метаболическим 
синдромом, тем самым положительно влияя на общий сердечно-со-
судистый риск [4, с. 65-68]. Во всем мире ежегодно, по меньшей мере, 
2,8 млн. человек умирает в результате излишнего веса или ожирения 
[6, электрон. ресурс]. Следует отметить, что избыточный вес и ожи-
рение является результатом формирования чрезмерных жировых от-
ложений, которые могут причинять вред здоровью. Отношение массы 
тела к росту, используется для диагностики ожирения и избыточного 
веса у взрослых – индекс массы тела (ИМТ). Рассчитывается как соот-
ношение массы тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2). 
Согласно ВОЗ, диагноз «избыточный вес» или «ожирение» у взрослых 
определяется: избыточный вес – ИМТ больше или равен 25; ожире-
ние – ИМТ больше или равен 30 [6, электрон. ресурс]. 

Хорошо известно, что комплекс патофизиологических процессов, 
составляющих МC имеет взаимовлияющую и мультифакториальную 
этиологию, включающую множество генетических, внешнесредо-
вых и личностных факторов, в том числе, психологические осо-
бенности личности. В последние годы было убедительно показано, 
что психологические факторы, такие как тревожные расстройства 
и депрессия, встречаются при МС значительно чаще, чем в общей 
популяции, даже с поправкой на традиционные факторы риска ука-
занных психопатологических состояний. 

Известно, что тревожные расстройства являются самыми часты-
ми пограничными психиатрическими состояниями в популяции, чья 
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распространенность при расчете на 12 мес. наблюдения составляет 
8.3%, при этом при расчете пожизненной вероятности риск форми-
рования тревожного расстройства составит 14.3% [14, с. 897-910; 
14, с. 593-602]. Сформированное тревожное расстройство играет 
важную роль в ограничении физической активности индивидуума и 
значительно снижает качество его жизни, приводит к набору массы 
тела и нередко связано с перееданием. В совокупности указанные 
факторы неизбежно приводят к увеличению массы тела – одному 
из важнейших компонентов МС, запуская каскад взаимодополня-
ющих метаболических процессов. Указанным взаимоотношениям 
есть экспериментальное подтверждение. Так, Merikangas et al. в 
специально организованном исследовании установили, что психо-
патологические расстройства ассоциированы с большим количе-
ством мускуло-скелетальных расстройств (болей в спине, головной 
боли напряжения, фибромиалгии и т.д.), что приводит к снижению 
физической активности [23, с. 1180-1188]. Такие данные были под-
тверждены в недавнем опросе, включающем жителей 17 стран, по-
казавшем, что тревожные расстройства были ассоциированы с очень 
большим спектром функциональных психосоматических проблем, 
ограничивающих физическую активность [29, с. 150-158]. На ос-
новании полученных данных исследования мигрантов Крайнего 
Севера с АГ установлена высокая частота встречаемости тревож-
ной-депрессивной симптоматики, частота и выраженность которой 
увеличивается с возрастом, при этом женщины мигранты Крайнего 
Севера подвержены депрессии в 1,8 раза чаще, тревоге - в 3,2 раза 
чаще, чем мужчины [5, с. 26-46; 10, с. 10-34; 11, с. 47-63; 12, с. 59-
73]. Обнаружено, что частота встречаемости отдельных компонентов 
метаболического синдрома у сельского пришлого организованно-
го населения Севера больше у больных с ишемической болезнью 
сердца, по сравнению с больными, имеющими артериальную ги-
пертонию. При ишемической болезни сердца чаще (41,9%) встре-
чаются лица с ИзМТ, чем при артериальной гипертонии (38%) [3, 
с. 178-184; 8, с. 185-190; 9, с. 10-28]. Инсомнические расстройства 
у больных ожирением являются одним из факторов, способствую-
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щих увеличению потребления пищи в ответ на изменение эмоци-
онального состояния на фоне «скрытых» тревожно-депрессивных 
расстройств. Возможно, что данные расстройства приема пищи и 
психологический статус могут оказывать негативное влияние на ди-
намику веса в процессе лечения ожирения, в связи, с чем необхо-
димы дальнейшие исследования с целью оценки динамики массы 
тела у пациентов с нарушениями сна [7, с. 24-28].

Недавний мета-анализ F. Tang et al., объединивший данные 18 
кросс-секциональных и 2 проспективных когортных исследова-
ний показал наличие позитивной ассоциации МС и тревожных 
расстройств (OR 1.07, 95% CI 1.01–1.12). Авторы заключают, что 
у пациентов с МС следует прицельно искать и при обнаружении 
контролировать тревожное расстройство, что может значительно 
улучшать общий контроль всех компонентов МС [33, с. 112-121; 34, 
с. 144-8]. Метаанализ A. Pan et al. убедительно показал двунаправ-
ленные ассоциации между МС и депрессивными расстройствами: 
с одной стороны, наличие депрессии предрасполагает к формиро-
вании МС у соматически здоровых лиц, а другой – пациенты с МС 
чаще страдают депрессией [24, с. 562-572]. 

Несколько патофизиологических гипотез было предложено для 
объяснения феномена связи тревожно-депрессивных расстройств с 
МС. Некоторые из них предполагают первичное формирование тре-
воги и депрессии и последующее развитие МС, другие связывают 
такую ассоциацию с влиянием сформированных компонентов МС 
(прежде всего, ожирения) на психологическое состояние личности.

В защиту первой из упомянутых группы гипотез могут свиде-
тельствовать следующие факты. Во-первых, как уже упоминалось, 
тревожно-депрессивные расстройства ассоциированы со снижением 
двигательной активности и перееданием, что приводит к ожирению. 

Во-вторых, стресс и хроническая тревожность ассоциированы 
с нарушением работы вегетативной нервной системы, что прояв-
ляется увеличением частоты сердечных сокращений и снижением 
вариабельности сердечного ритма [18, с. 742-749]. Проспективные 
исследования показывают, что такие изменения сердечного ритма 
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строго ассоциированы с более высокими уровнями концентраций 
глюкозы, триглицеридов в плазме крови, а также более высокими 
цифрами артериального давления [31, с. 784-793; 15, с. 97-104]. Кро-
ме того, показано, что тревожные расстройства могут приводить к 
активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси с высо-
ким уровнем секреции кортизола, что имеет большое количество 
патофизиологических последствий от артериальной гипертензии до 
ожирения [27, с. 172-178; 25, с. 111-128]. Известно, что гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковая ось, в свою очередь, тесно вовлечена 
в депонирование висцерального жира и формирование инсулино-
резистентности [28, с. 403-411; 21, с. 363-369]. Следует также учи-
тывать, что тревожно-депрессивные расстройства серьезно влияют 
на адаптационные возможности пациента и его качество жизни. 

В третьих, некоторые исследования показывают, что тревожно-
депрессивные расстройства ассоциированы с более высокими уров-
нями общевоспалительных маркеров, такими как C-реактивный 
протеин, общее количество лейкоцитов в периферической крови 
и нтрелейкин-6 [26, с. 320-326; 16, с. 2659-2665]. В свою очередь, 
указанные маркеры системного воспаления ассоциированы с ожи-
рением и большим количеством метаболических нарушений: дисли-
пидемией, гипертриглицеридемией, гипергликемией [13, с. 223-231]. 
Все указанные факторы известны, как важнейшие компоненты МС.

Таким образом, имеющиеся клинические и экспериментальные 
данные убедительно показывают наличие множественных патофи-
зиологических связей, объясняющих высокую вероятность фор-
мирования МС у лиц с тревожно-депрессивными расстройствами. 
Неудивительной в этом контексте выглядит недавно описанный вы-
сокий риск формирования диабета II типа у соматически здоровых до 
этого лиц с тревожно-депрессивными расстройствами [17, с. 754-764].

Выявленные в указанных исследованиях взаимоотношения тре-
вожно-депрессивных расстройств и МС имеют важные клинические 
последствия. У лиц старшего возраста с выявленными тревожными 
расстройствами следует тщательно мониторировать кардиомета-
болические факторы риска и МС статус. В случае выявления по-



— 125 —

Russian Journal of Education and Psychology
2021, Volume 12, Number 4 • http://rjep.ru

граничных психических расстройств их следует рассматривать у 
таких лиц в качестве преморбидных факторов кардиоваскулярных 
расстройств и диабета II типа, требующих изменения стиля жизни, 
поведенческой психотерапии, и, в случае необходимости, фарма-
кологической коррекции. С другой стороны, пациенты с уже диа-
гностированным МС нуждаются в психологическом обследовании 
(скрининге) для выявления сопутствующих тревоги и депрессии.

Следует упомянуть и о риске ятрогенных неблагоприятных по-
следствиях психофармакокоррекции у пациентов с МС. Так, широ-
ко используемые в таких клинических ситуациях антидепрессанты 
имеют плейотропный эффект, затрагивающий вегетативную нерв-
ную систему, иммунные и воспалительные механизмы, процесссы 
клеточного старения. Проспективные исследования показывают 
более высокий риск неблагоприятных исходов МС у лиц, прини-
мающих антидепрессанты [17, с. 754-764]. 

Проводя традиционное лечение метаболического синдрома без 
коррекции психоэмоционального состояния, вряд ли можно добиться 
хороших результатов. Неудовлетворенность лечением у указанного 
контингента больных усугубит депрессивные расстройства, которые 
в свою очередь будут утяжелять их состояние здоровья, замыкая по-
рочный круг. Чтобы разорвать эту связь и добиться положительных 
результатов лечения, необходимо оптимизировать подходы к диагно-
стике депрессивных состояний на уровне лечебных учреждений об-
щемедицинской сети: выявлять клинические признаки депрессии при 
беседе с больным; проводить анкетирование по шкалам самооценки; 
при несоответствии клинических проявлений психоэмоциональных 
расстройств результатам анкетирования назначать консультацию пси-
хиатра и объяснять пациенту ее необходимость для выявления и сво-
евременного лечения депрессивных состояний [1, с. 62-65].

Таким образом, выраженность клинических проявлений метабо-
лического синдрома оказывает влияние на качество жизни пациентов, 
снижаются показатели физического и психического здоровья. Ожире-
ние приводит к тревожным расстройствам, неврозоподобным состоя-
ниям и депрессиям, что приводит к ухудшению основного заболевания. 
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